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ОБЩІЯ СООБРАЖЕНІЯ О ПОСТАНОВКѢ ОТДѢЛА КЛИМАТОЛОГІИ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ 
ВСЕРОССІЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКѢ 1396 ГОДА

БЪ  НИЖНЕМЪ-НОВГОРОДѢ.
Комиссія по устройству 1, 3— 6 и 11 отдѣловъ на Всероссійской 

Промышленной и Художественной выставкѣ 1896 года въ Нижнемъ- 
Новгородѣ, въ засѣданіи 17-го сентября 1894 года, постановила 
обратиться ко мнѣ съ предложеніемъ принять на себя трудъ по орга
низаціи 1-й группы 1-го отдѣла упомянутой выставки —  по отдѣлу 
климатологіи Россіи. Постановленіе это утверждено г. Министромъ 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. Въ отвѣтъ на это пред
ложеніе, мной представлены слѣдующія общія соображенія.

Отдѣлъ климатологіи Россіи впервые предполагается организо
вать на Всероссійской Промышленной и Художественной выставкѣ 
1896 года въ Нижиемъ-Новгородѣ, какъ самостоятельную единицу, а 
потому желательно обставить этотъ отдѣлъ съ достаточной полнотой, 
которая могла бы наглядно показать значеніе метеорологическихъ и 
климатологическихъ изслѣдованій для пользы науки и практики вообще 
и сельскаго хозяйства въ частности. Нѣкоторыя особенныя требова
нія должны быть предъявлены этому отдѣлу еще и потому, что метео
рологія съ климатологіей принадлежатъ къ наиболѣе юнымъ отраслямъ 
естествознанія, а, слѣдовательно, нуждаются въ болѣе широкой попу
ляризаціи въ средѣ нашего общества. Обозрѣвающій выставку дол
женъ встрѣтить, въ систематическомъ порядкѣ, какъ ходъ развитія 
русской климатологіи, такъ и современное ея состояніе. Необходимо, 
далѣе, возможно нагляднѣе представить примѣненія этой отрасли зва
ній къ рѣшенію различныхъ вопросовъ, предъявляемыхъ практиче
ской жизнью. Выставка должна, наконецъ, дать возможность ознако
миться съ методами наблюденій и обработкой данныхъ. Вообще, отдѣлу 
климатологіи слѣдуетъ придать инструктивный характеръ, что осо
бенно важно въ виду того подъема интереса къ метеорологіи, который 
замѣчается въ средѣ нашего общества съ конца 80-хъ годовъ. Говоря 
короче, отдѣлъ климатологіи долженъ опредѣленно и наглядно пока
зать, что сдѣлано, до настоящаго времени, въ этой области, какую
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роль играетъ въ общей цѣпи нашихъ теоретическихъ и практическихъ 
знаній климатическое изученіе страны и какія задачи слѣдуетъ поста
вить на очередь въ ближайшемъ будущемъ. Необходимо массѣ людей, 
жаждущихъ работы, желающихъ изучать природу, дать полныя ука
занія, какъ и для чего должна быть направлена эта работа. Въ такой 
руководящей нити нуждаются, именно, многочисленные провинціаль
ные дѣятели, предлагающіе свой даровой трудъ, но требующіе деталь
ныхъ указаній. Только поставивъ дѣло на должную высоту, можно 
ожидать пользы отъ введенія на выставку этого новаго отдѣла. Въ 
противномъ случаѣ, отдѣлъ останется въ тѣни или дастъ невыгодное 
представленіе о значеніи метеорологіи, о возможности и своевремен
ности климатическаго изученія страны. Другія отрасли знаній нахо
дятся, въ этомъ отношеніи, въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ и не 
нуждаются въ столь полной обстановкѣ; знанія эти болѣе распростра
нены въ обществѣ, результаты не разъ уже были представлены па 
предшествовавшихъ выставкахъ; каждая новая выставка служитъ 
только для демонстраціи новой Фазы развитія. Климатологическая 
выставка является впервые; она должна имѣть, поэтому, научно- 
исторически-инструктивный характеръ.

Въ виду сказаннаго полагаю, что обозрѣвателю предстоящей вы
ставки должно быть предложено:

1) Историческое обозрѣніе постепеннаго развитія метеорологиче
скаго дѣла въ Россіи, въ. Формѣ особой брошюры съ картой станцій 
различныхъ категорій. Функціонировавшихъ въ Россіи къ 1 -му января 
1896 года.

2) Возможно болѣе полный библіографическій указатель всѣхъ 
работъ и изслѣдованій по метеорологіи и климатологіи Россіи, а также 
своды русскихъ метеорологическихъ изданій.

3) Главнѣйшіе климатическіе элементы Россіи, въ Формѣ текста, 
картъ и графиковъ, и основныя черты климата Россіи. Нѣкоторые, 
болѣе интересные по чему-либо пункты, должны быть представлены 
особо (климатическія станціи, болѣе важныя гавани, горныя мѣст
ности, пункты, отличающіеся крайне континентальнымъ характеромъ 
своего климатаит. под.). При этомъ, весьма важно привести, хотя-бы 
въ общихъ чертахъ, параллельныя данныя для другихъ мѣстностей 
земнаго шара, такъ какъ только путемъ сравненій и сопоставленій 
возможна правильная оцѣнка климатическихъ особенностей извѣстной 
страны. Необходимо, наконецъ, показать, какимъ образомъ распредѣ
леніе того или другого элемента является результатомъ общей метео
рологической жизни нашей планеты и ея положенія въ солнечной



системѣ. Ходъ нѣкоторыхъ спеціальныхъ элементовъ, имѣющихъ осо
бенно важное практическое значеніе, долженъ быть представленъ 
особо. Интересно, напримѣръ, остановиться и спеціально демонстри
ровать результаты по вопросу о климатическомъ значеніи лѣсовъ, о 
ливияхъ, о градобитіяхъ, о ходѣ морозовъ, толщинѣ снѣгового по
крова, замерзаніи и вскрытіи рѣкъ, Формѣ градинъ, заносахъ, земля
ныхъ буряхъ, промерзаніи почвы, влажности почвы, о рабочей силѣ 
вѣтра, о вихревой дѣятельности атмосферы въ связи съ вопросомъ о 
предсказаніи погоды и т. под. Видное мѣсто должно быть отведено 
работамъ по Фенологіи и сельско-хозяйственной метеорологіи. Въ 
такомъ видѣ, выставка дастъ обществу массу справочныхъ данныхъ, 
которыя теперь могутъ быть разысканы лишь съ величайшимъ тру
домъ. Въ такомъ видѣ, выставка наглядно убѣдитъ насъ, что изученіе 
деталей не представляетъ праздной или мало полезной работы; всякій, 
изучающій даже отдѣльную группу явленій (осадки, грозы, градоби
тія и т. д.), вноситъ свою долю пользы, такъ какъ изъ совокупности 
этихъ мелкихъ работъ достигается познаніе цѣлаго, т. е. общаго 
механизма атмосферы.

4) Метеорологія въ своихъ изслѣдованіяхъ нуждается въ произ
водствѣ разнообразныхъ наблюденій, отъ простѣйшихъ качествен
ныхъ записей до наиболѣе сложныхъ Физическихъ измѣреній. Ж ела
тельно, поэтому, обратить особое вниманіе на демонстрацію методовъ 
наблюденій. Въ отдѣлѣ климатологіи мы должны встрѣтить образцы 
различныхъ типовъ станцій, въ постепенно восходящемъ порядкѣ. 
Выставку несомнѣнно посѣтятъ многіе учителя среднихъ и низшихъ 
учебныхъ заведеній, сельскіе хозяева и другіе практическіе дѣятели; 
необходимо дать имъ возможность ознакомиться съ устройствомъ при
боровъ, ихъ установкой, способомъ наблюденій. Ознакомленіе это воз
можно путемъ демонстраціи приборовъ въ ихъ естественной установкѣ 
и расположеніи; рядомъ съ этимъ должны быть составлены подробныя 
печатныя инструкціи для производства наблюденій съ краткими стать
ями, поясняющими значеніе и пользу той или другой группы наблюде
ній. Демонстрацію приборовъ желательно пополнять живымъ словомъ, 
т. е. соотвѣтствующими объясненіями на приборахъ 1).

5) Существуетъ, наконецъ, еще одна сторона дѣла. Въ метеоро
логическихъ изысканіяхъ огромное значеніе имѣетъ частная и мѣст
ная работа. Въ виду этого, крайне важно, чтобы на выставкѣ пред

1) Не сомнѣваюсь, что значительную долю работы въ этомъ отношеніи приметъ 
на себя Нижегородскій кружокъ любителей физики и астрономіи, заявившій себя 
своей образцовой анергіей и достойной подражанія любовью къ наукѣ.

1*

Общ ія  соображенія о постановкѣ отдѣла климатологіи и т . д . 3
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ставлены были, съ достаточной полнотой, усилія, сдѣланныя въ этомъ 
направленіи мѣстными провинціальными центрами. Выставка должна 
подробно ознакомить съ исторіей возникновенія и развитія мѣстныхъ 
центровъ, ихъ составомъ, организаціей и распространеніемъ и, нако
нецъ, съ результатами работъ отдѣльныхъ районовъ въ области Фено
логіи и сельско-хозяйственной метеорологіи.

А. Клоссовскій.

ВЛІЯНІЕ НИФЕРОВОЙ ЗАЩИТЫ НА ПОКАЗАНІЯ ДОЖДЕМѢРА.
(Изъ наблюденій метеорологической станціи С.-Петербургскаго Лѣснаго Института).

Съ мая мѣсяца 1891 года на нашей метеорологической станціи 
установленъ дождемѣръ съ защитою НиФера; до этого времени 
наблюденія надъ осадками у насъ велись по дождемѣру прежняго 
типа Главной Физической Обсерваторіи (дождемѣръ съ краномъ). 
Чтобы имѣть возможность перейти отъ прежнихъ наблюденій 
надъ осадками къ новымъ, дождемѣръ съ защитою НиФера мы 
установили рядомъ и на одной высотѣ съ прежнимъ, на небольшой 
полянѣ среди Институтскаго парка, гдѣ расположена наша метеоро
логическая станція, и рѣшили вести нѣкоторое время параллельныя 
наблюденія, какъ по старому, такъ и по новому дождемѣру. Такія 
наблюденія, начатыя съ мая 1891 года, продолжались по апрѣль 
1894 года включительно, — безъ пропусковъ. Такимъ образомъ мы 
имѣемъ непрерывныя трехлѣтнія наблюденія, дающія намъ понятіе о 
разностяхъ между показаніями обоихъ дождемѣровъ, а слѣдовательно 
и о количествѣ выдуваемыхъ вѣтромъ изъ незащищеннаго дождемѣра 
осадковъ и о распредѣленіи этого количества по мѣсяцамъ.

Помѣщаемый чертежъ (ниже) и таблица, послужившая для состав
ленія чертежа, показываютъ величины наблюденныхъ разностей между 
показаніями обоихъ дождемѣровъ. Числа, приведенныя въ таблицѣ, 
представляютъ собою умноженное на 100 отношеніе разности пока
заній обоихъ дождемѣровъ къ суммѣ осадковъ по дождемѣру съ защи
тою НиФера, взятое для мѣсячныхъ суммъ осадковъ; т. е.

А = Мѣсячная сумма по дожд. НиФера — мѣсячн. сумма до дрежн. дожд 
Мѣсячная сумма по дождемѣру НиФера -• X  100
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Для Д мы имѣемъ слѣдующія величины:
1891 1892 1893 1894 Средняя 

за 3 года.
Я н в ар ь ............. 19,27 15,97 17,82 17,69
Февраль............. 16,42 15,75 18,33 16,83
М артъ................ 25,20 І4 ,3 7 13,72 17,76
А прѣль............. 9,11 30,56 15,79 18,49
Май.................... ____ 12,14 14,20 29,09 — 18,48
Ію н ь .................. ____ 10,66 5,89 7,58 — 8,04
Ію л ь .................. ____ 6,88 11,61 4,61 — 8,04
Августъ............. ____ 10,36 12,43 7,13 — 9,97
Сентябрь.......... ..____ 8,72 13,89 5,77 •— 9,46
Октябрь............ ____ 10,30 11,91 14,52 •— 12,24
Н оябрь............. ____ 16,66 16,41 15,31 — 16,13
Декабрь..............____ 14,45 24,10 14,18 — 17,58

Годъ........... . 14,23

Ходъ выписанныхъ здѣсь разностей показываетъ, что количество 
выдуваемыхъ вѣтромъ осадковъ рѣзко распадается на двѣ части: въ 
зимніе мѣсяцы, съ ноября по мартъ, при осадкахъ, выпадаю
щихъ въ видѣ снѣга, вліяніе защиты будетъ, какъ и слѣдуетъ ожи
дать, наибольшее. Если взять среднюю за эти пять мѣсяцевъ, то 
оказывается, что зимою (ноябрь —  мартъ) вѣтромъ выдувается до 
17,2% осадковъ, причемъ за всѣ пять мѣсяцевъ количество выдувае
мыхъ осадковъ, мало мѣняясь, близко колеблется около этой нормы. 
За лѣтніе мѣсяцы, іюнь — сентябрь, когда деревья въ нашемъ паркѣ 
вполнѣ одѣты листвою, наступаетъ періодъ малаго количества выду
ваемыхъ осадковъ, причемъ количество это опять довольно близко 
колеблется около своей средней величины 8,9% (средняя за іюнь—  
сентябрь). Октябрь долженъ быть причисленъ къ переходнымъ между 
двумя предыдущими группами мѣсяцамъ. Весьма трудно объяснить 
себѣ огромное количество выдуваемыхъ вѣтромъ осадковъ въ апрѣлѣ 
и маѣ: за эти мѣсяцы оно достигаетъ своей максимальной величины в 
доходитъ до 18,5%.

Я  пробовалъ сопоставить построенную на основаніи этихъ чиселъ 
кривую съ кривою средней мѣсячной силы вѣтра за тѣ же мѣсяцы и 
годы, за которые имѣются вышеприведенныя наблюденія. На чертежѣ 
средняя сила вѣтра прочерчена пунктиромъ; ходъ ея имѣетъ только 
нѣкоторое сходство съ кривою выдуванія осадковъ. Не большее 
согласіе получилось и для кривой, представляющей среднюю силу 
вѣтра за дни съ осадками, которую я на чертежѣ не привожу. Впро
чемъ полнаго сходства между кривою выдуванія и кривою силы вѣтра
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и ожидать нельзя, если принять во вниманіе слѣдующія соображенія.
1) Анемометръ Робинзона, измѣряющій силу вѣтра, помѣщается 

у насъ на крышѣ сѣверной стороны главнаго корпуса Института, 
на высотѣ 22,4  метра надъ поверхностью почвы, и значительно пре
вышаетъ окружающія его деревья. Въ виду совершенно открытаго 
его положенія, показанія его очевидно не могутъ служить оцѣнкою 
того вѣтра, который мы имѣемъ среди деревьевъ, на высотѣ дожде
мѣровъ, каковая у насъ равняется 2,7 метра.

2) Если бы даже показанія анемометра могли считаться вѣрными 
для высоты дождемѣра, то и тогда по тремъ срочнымъ наблюденіямъ 
нельзя получить достаточныхъ данныхъ для сужденія о выдуваніи 
осадковъ, такъ какъ прп этомъ остается совершенно неизвѣстнымъ, 
какъ мѣнялась скорость вѣтра въ промежуткѣ между отдѣльными 
наблюденіями.

Чтобы выяснить вполнѣ связь между силою вѣтра и количествомъ 
выдуваемыхъ этимъ вѣтромъ осадковъ, слѣдовало бы взять силы 
вѣтра на высотѣ дождемѣра за то именно время, когда падали осадки; 
а это безъ анемометра, пишущаго непрерывно силу вѣтра, немы
слимо. Затѣмъ и самыя показанія такого анемогра<і>а должны быть 
взяты съ различнымъ вѣсомъ въ зависимости отъ интенсивности осад
ковъ, такъ какъ вліяніе вѣтра будетъ далеко не одно и тоже при сла
быхъ ила сильныхъ (въ смыслѣ интенсивности) осадкахъ. Несом
нѣнно, что при выдуваніи осадковъ изъ незащищенныхъ или недоста
точно защищенныхъ дождемѣровъ мы имѣемъ явленіе весьма слож
ное, —  Функцію не одной только силы вѣтра, а сверхъ того еще и 
Формы осадковъ, массы отдѣльныхъ снѣжинъ или капель и скорости 
ихъ паденія. Отсюда слѣдуетъ, что для выясненія этого вопроса не
обходимо располагать не однимъ непрерывно пишущимъ скорости 
вѣтра анемографомъ, но и самопишущимъ дождемѣромъ, который бы 
давалъ не только моменты начала и конца осадковъ, но и ихъ интен
сивность. Было бы крайне желательно, чтобы большія обсерваторіи, 
располагающія указанными приборами, обратили вниманіе на этотъ 
вопросъ; а тогда, можетъ быть, явилась бы возможность дать наибо
лѣе раціональную установку для дождемѣровъ и создать для нихъ 
такую защиту, которая, если бы не совершенно устранила выдуваніе 
осадковъ, то, по крайней мѣрѣ, свела бы его на минимальную вели
чину.

Г. Любославскій.
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П О Ѣ ЗД А  ПО РОССІИ ЛѢТОМЪ 1894 Г.

Въ 1894 году, какъ и въ 1893, я началъ свои поѣздки 
съ научной цѣлью съ посѣщенія Валуйскаго участка, Новоузен- 
скаго уѣзда, Самарской губерніи. Я  непремѣнно хотѣлъ поспѣть туда 
во время орошенія, котораго въ прошломъ году не удалось мнѣ ви
дѣть. Къ началу орошенія я не успѣлъ, оно началось 30-го мая, въ 
день моего выѣзда изъ Петербурга и такъ какъ пришлось еще остаться 
1У2 дня въ Москвѣ, то при всей поспѣшности я могъ бытьнаВалуйкѣ 
лишь 3-го іюня вечеромъ, но узналъ у управляющаго хутора Реку- 
тина, что орошеніе еще продолжается, засталъ я и А. Н. Б ар ан о в 
скаго . Съ самой Москвы меня преслѣдовали дожди, тоже было и на 
Валуйкѣ и тоже мнѣ говорилъ А. Н. Б ар ан о в ск ій  про посѣщенныя 
имъ мѣста: хутора Кочетковъ и Щербаковъ въ восточной части Нико
лаевскаго уѣзда и Малый Узень, Новоузенскаго уѣзда, поэтому я то
ропился воспользоваться слѣдующимъ облачнымъ, но солнечнымъ 
днемъ для осмотра метеорологической станціи и полей съ орошеніемъ; 
меня сопровождали гг. Рекутинъ  и Б аран овск ій . Вслѣдствіе обилія 
воды орошеніе ведется здѣсь посредствомъ затопленія, вода стояла на 
многихъ поляхъ, окруженныхъ небольшими валиками, въ такомъ видѣ 
они были очень похожи на рисовыя поля. Количество воды, даваемое 
въ одно орошеніе равняется слою въ П О  мм. для яровыхъ хлѣбовъ, 
а на первое орошеніе озимыхъ хлѣбовъ идетъ воды въ 1У2раза болѣе. 
Я  сдѣлалъ нѣсколько наблюденій надъ температурою почвы безъ 
растительности, а также на поляхъ съ растительностью орошенныхъ 
и иеорошенныхъ участкахъ.

А. Н. Б аран овск ій , ещедо моего пріѣзда, осмотрѣлъ метеорологи
ческую станцію съ большой подробностью и со своей обычной аккурат
ностью. По указаніямъ А . Н. Б ар ан овскаго , цомимо обыкновенныхъ 
наблюденій, г. Смирновъ производитъ опредѣленіе влажности почвы, но 
все-таки здѣшнія наблюденія производятся не вполнѣ въ томъ размѣрѣ, 
какъ было бы желательно. Разширенію наблюденій мѣшаетъ то обстоя
тельство, что г. Смирновъ —  помощникъ управляющаго и по этой 
должности у него много занятій, а со временемъ, при разширеніи и 
усовершенствованіи хозяйства дѣла будетъ еще больше. Вѣроятно въ
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скоромъ времени придется совершенно отдѣлить научную часть отъ 
практической.

Заказанный для Валуйки испаритель Л ю бославскаго  еще не 
прибылъ при мнѣ. Уже впослѣдствіи я узналъ, что онъ былъ полученъ 
въ іюлѣ и установленъ. По большимъ размѣрамъ Валуйскаго пруда 
(одна часть между плотинами, ири малой водѣ, 145 десятинъ) измѣ
реніе испаренія здѣсь особенно желательно. Эти свѣдѣнія были мнѣ 
сообщены инженеромъ М. Ф. Р ы тел ем ъ , который завѣдывалъ рабо
тами на Валуйкѣ съ 1881 г. Къ сожалѣнію мнѣ не удалось видѣть 
его лѣтомъ.

Затѣмъ я поѣхалъ въ свое имѣніе (Самайкино, въ средней части 
Сызранскаго уѣзда), гдѣ пробылъ двѣ недѣли. Мѣстность здѣсь лѣси
стая, но съ 1892 года стало замѣчаться усыханіе березъ, старыхъ и 
молодыхъ, но особенно первыхъ. Березы въ окрестностяхъ много, 
она растетъ въ самыхъ разнообразныхъ условіяхъ, отдѣльными груп
пами и въ сплошномъ лѣсу, на пескѣ, содержащемъ лишь немного 
чернозема, на суглинкѣ, на влажныхъ, весною заливаемыхъ водою, 
лугахъ и т. д. Усыханіе замѣчалось вездѣ. Дождливые годы 1893 и 
1894 гг., снѣжная зима 1898— 94 г. не остановили этого явленія, 
оно продолжалось и осенью 1894 г. Это явленіе отмѣчено на обшир
ной полосѣ отъ Тамбовской губ. до сѣверной части Самарской, кромѣ 
березъ сохнутъ и яблони. Дубы же остались цѣлы, несмотря на то, 
что листва почти ежегодно поѣдается гусеницей. Обыкновенно въ 
первой половинѣ іюня на дубахъ рѣдко иайдти зеленый листъ, они 
опять зеленѣютъ послѣ дождей въ концѣ іюня или началѣ іюля.

18-го іюня я выѣхалъ въ Палибино, Бугурусланскаго уѣзда, 
Самарской губерніи въ имѣніе А. Н. К арам зи н а, одного изъ луч
шихъ наблюдателей восточныхъ губерній. До сихъ поръ у него была 
станція второго разряда, но теперь онъ постепенно разширяетъ свои 
наблюденія.

Кромѣ того онъ устроилъ небольшую дождемѣрную сѣть въ своемъ 
уѣздѣ и двухъ сосѣднихъ, наблюденія присылаются ему и по провѣркѣ 
отсылаются въ Главную Физическую Обсерваторію. Бугурусланскій 
уѣздъ менѣе другихъ уѣздовъ Самарской губ. пострадалъ отъ неурожая 
1891 г., но наблюденія показываютъ, что и здѣсь была засуха въ 
1890— 1892 г., каждый изъ нихъ далъ менѣе ЗОО мм. осадковъ, 
послѣдній даже всего 210. Если у помѣщиковъ и въ эти. годы былъ 
порядочный урожай, то по словамъ г. К арам зи н а, это слѣдуетъ 
приписать тому, что здѣшняя почва лишь сравнительно недавно 
поступила въ обработку и что хозяйство ведется залежиевое.
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Благодаря этому здѣсь очень мало овраговъ, по крайней мѣрѣ 
сухихъ (безъ постоянныхъ водотековъ) и почвенная влага на сыр
тахъ (плоскихъ возвышенностяхъ) хорошо сохранилась и находится 
довольно близко отъ поверхности. Въ широкой долинѣ рѣки Мочегай, 
гдѣ находится усадьба г. К арам зи на, почвенная вода находится 
глубже отъ поверхности. На хуторѣ Тихомъ, на сырту, верстахъ въ 
15-ти къ востоку отъ Палибина уже второй годъ есть дождемѣръ; 
въ лѣтніе мѣсяцы на хуторѣ выпадаетъ болѣе дождя, чѣмъ въ Пали- 
бинѣ, такъ было и за нынѣшній іюнь (новаго стиля). А. Н. К арам 
зинъ обратилъ вниманіе на то, что зима въ Палибинѣ холоднѣе, чѣмъ 
на окружающихъ станціяхъ и не только находящихся къ югу и западу, 
но къ сѣверу и сѣверо-востоку, напримѣръ въ Казани и УфѢ. И зъ  
всѣхъ мѣстъ верстъ на 300 въ окружности, гдѣ имѣются продол
жительныя наблюденія, лишь одинъ Оренбургъ холоднѣе Палибинаг), 
я приписываю это обстоятельство тому, что 1) Палибино зимою 
находится въ области преобладающаго затишья, между областью 
преобладающихъ юз. вѣтровъ, на сѣверъ и западъ отсюда (напр. въ 
Казани, Симбирскѣ и Самарѣ) и областью преобладающихъ зимою 
воет, вѣтровъ на юго-востокъ и югъ отсюда за возвышенностью Общій 
Сыртъ (иаприм. въ Оренбургѣ и Уральскѣ) и 2) при такихъ условіяхъ, 
т. е. затишьи и ясной погодѣ (или туманахъ) зимой воздухъ распола
гается по относительной плотности, т. е. самый тяжелый и холодный 
внизу въ долинѣ Мочегая.

Если есть какія-нибудь условія въ способѣ наблюденія, могущія 
имѣть вліяніе на температуру зимы, то она должна бы получиться въ 
Палибинѣ немного выше дѣйствительной: клѣтка съ инструментами 
находится у сѣверной стѣны дома, у окна отопляемой комнаты.

Три засушливыхъ года отразились на древесной растительности, 
въ особенности на березахъ, многія изъ нихъ стали засыхать. Въ 
небольшой части сада устроено лиманное орошеніе и оно отразилось 
самымъ благопріятнымъ образомъ на ростѣ осьми-лѣтнихъ березъ, 
онѣ значительно выше, толще и имѣютъ болѣе густую листву, чѣмъ 
береза, посаженная въ тоже время, но не получающая лиманнаго оро
шенія.

Я  поѣхалъ съ г. К арам зи ны м ъ въ Бугурусланъ, гдѣ мы встрѣ
тили нѣсколько помѣщиковъ этого и сосѣдняго Бугульминскаго уѣзда, 
всѣ жаловались на необычайные упорные дожди, мѣшавшіе уборкѣ

I) Си. статью А. Н. К ар ам зи н а  «Климатъ села Палибина». Метеорологическій 
Сборникъ Академіи Наукъ, т. IV.
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сѣна й результаты дождемѣрныхъ наблюденій за іюнь, вполнѣ под
тверждали ихъ слова: почти вездѣ было болѣе 20 дождливыхъ дней и 
выпало болѣе 80 мм. дождя, а мѣстами и болѣе 100.

Изъ Бугуруслана я отправился въ Тимашевское удѣльное имѣніе 
на рѣкѣ Кипель въ юго-западномъ углу Бугурусланскаго уѣзда, здѣсь 
уже прежніе владѣльцы, до пріобрѣтенія имѣнія удѣломъ, воздѣлывали 
сахарную свекловицу и устроили сахарный заводъ. Качество свеклы 
превосходное, урожаи, хотя и ниже чѣмъ въ Кіевской и Подольской 
губерніяхъ, но съ этимъ можно бы примириться, если бы сильные 
сухіе вѣтры не выдували почвы па поляхъ съ молодой, еще не окрѣп
шей, свекловицей.

Это обстоятельство и желаніе повысить урожай побудило устроить 
искусственное орошеніе. Вліяніе его на повышеніе урожая понятно, 
что касается до выдуванія, то здѣсь мы имѣемъ дѣло съ двумя явле
ніями: 1) пока ростокъ еще не появился или растеніе очень мало, оро
шеніе важно тѣмъ, что, увлажняя почву, оно увеличиваетъ ея связ
ность и не даетъ вѣтру выдувать ее, 2) способствуя быстрому росту 
растенія, орошеніе приближаетъ то время, когда они сами защищаютъ 
сухую почву отъ выдуванія вѣтрами.

Устройствомъ орошенія завѣдуетъ инженеръ г. Р а у п е р ъ  въ 
сопровожденія котораго я осматривалъ Тимашевское имѣніе. Здѣсь 
вода обходится дороже, чѣмъ на Валуйкѣ, такъ какъ ее приходится 
поднимать насосами изъ рѣки сначала на 4 сажени, а потомъ еще на 
6 сажень; тамъ, гдѣ вода поднимается на первую ступень устроенъ 
запасный резервуаръ пространствомъ въ десятину. Понятно, какъ 
важно было бы получить точные данные объ испареніи этой воды, а 
затѣмъ принять мѣры къ защитѣ этой дорогой воды отъ излишняго 
испаренія. Такъ какъ вода здѣсь обходится сравнительно дорого, а свек
ловица не терпитъ затопленія, то орошаютъ бороздами. Въ Тимашевѣ 
есть метеорологическая станція второго разряда съ дополнительными 
наблюденіями на хуторѣ Березовомъ въ 5 верстахъ отъ сахарнаго 
завода и высотѣ 26 сажень надъ меженнымъ уровнемъ Кинеля. Когда 
я былъ тамъ, хуторъ былъ окруженъ большими пространствами моло
дыхъ свекловичныхъ полей, еще мало затѣнявшихъ почву и черныхъ 
паровъ. Какъ кажется, это малое количество растительности отрази
лось и на количествѣ дождя, какъ показываетъ слѣдующая таблица 
(мѣсяцы по новому стилю) за 1894 годъ.

Г
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Хуторъ Березовый.
Число Количе-
дней. ство.

М а й .................. 8 19,8
Ію н ь .................   15 46,6

Итого............  23 66,4 26 78,2

Замѣчу, что около сахарнаго завода большое количество водъ и 
растительности (Кинель, заводскій прудъ, на немъ болото съ камы
шами, деревья по низинамъ), это подтверждаетъ взглядъ уже не разъ 
высказываемый въ Метеорологическомъ Вѣстникѣ, что воды и рас
тительность увеличиваютъ количество осадковъ въ теплые мѣсяцы 
года ’).

Изъ Тимашева, послѣ короткой остановки въ Самарѣ, я  проѣхалъ 
по Волгѣ и Каспійскому морю до Петровска, гдѣ былъ 27-го іюня. 
Астраханская губернія и окрестности Петровска обыкновенно быва
ютъ очень сухи лѣтомъ, но меня до этого города постоянно преслѣдо
вали дожди, еще на взморьѣ былъ проливной, а затѣмъ въ теченіи 
5 — 6 часовъ не перестающій частый дождь. Вообще, понятіе о дож
дяхъ нынѣшняго іюня на востокѣ Россіи даетъ то, что съ 1-го по 
27-е іюня стар, стиля я не видалъ дня безъ дождя.

Оставшись недолго въ Петровскѣ, я оттуда проѣхалъ на Кавказ
скія минеральныя воды, гдѣ былъ передъ тѣмъ въ 1889 году. Бывшій 
главный комиссаръ водъ докторъ П. П. Сущ инскій очень интересо
вался метеорологическими наблюденіями, обѣщая значительно расши
рить ихъ, именно пріобрѣтеніемъ самопишущихъ инструментовъ Р и 
ш ара, устройствомъ станціи на горѣ Машука надъ Пятигорскомъ и 
устройствомъ второй станціи въ Кисловодскѣ на Царской площадкѣ 
въ верхней части парка.

Я нашелъ слѣдующее: станціи второго разряда на прежнихъ 
мѣстахъ существуютъ въ Пятигорскѣ, Ессентукахъ и Желѣзноводскѣ, 
въ Кисловодскѣ же психрометръ и Флюгеръ перенесены на Царскую 
площадку въ верхней части парка съ 1-го января 1894 года, а баро
метръ и дождемѣръ остались на прежнемъ мѣстѣ близь Нарзана. 
Нужно очень сожалѣть о томъ, что хотя бы на короткое время не 
сохранили прежнюю станцію у Нарзана; здѣсь, несмотря на малое 
разстояніе отъ Царской площадки климатъ иной: у Нарзана, на 
днѣ долины, близь большого количества лиственныхъ деревьевъ 1

Тішашевскш свекло
сахарный заводъ.

Число Количество,дней.
8 23,1

18 55,1

1) 1891 г., стр. 614 и 1893 г., стр. 146.
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воздухъ долженъ быть влажнѣе, чѣмъ на Царской площадкѣ, мѣстѣ 
болѣе открытомъ и высокомъ, а вечеромъ, ночью и рано утромъ тем
пература у Нарзана должна быть ниже, чѣмъ на Царской площадкѣ. 
Не знаю, имѣются ли самопишущіе инструменты на остальныхъ трехъ 
группахъ, но въ Кисловодскѣ есть барографъ, термографъ и гигро
графъ Р и ш ар а , но всѣ они стоятъ въ комнатѣ главнаго зданія водъ 
у Нарзана. Для чего потребовалось такая подробная регистрація тем
пературы и влажности воздуха въ комнатѣ —  довольно трудно понять. 
Химокъ минеральныхъ водъ А. И. Ф оминъ по прежнему получаетъ 
наблюденіе четырехъ группъ, вычисляетъ и провѣряетъ ихъ, а затѣмъ 
посылаетъ ихъ въ Главную Физическую Обсерваторію, но онъ забо
тится лишь о наблюденіяхъ въ размѣрахъ станціи второго разряда, 
а самопишущіе инструменты не относятся къ предметамъ его вѣдѣ
нія, они пріобрѣтены по настоянію врачей, которые и распоряжа
ются ими по своему усмотрѣнію. Въ Кисловодскѣ я сдѣлалъ нѣсколько 
наблюденій надъ температурой рѣчки Ольховки 1).

(Продолженіе слѣдуетъ).
А. Воейковъ.

БЫСТРЫЯ КОЛЕБАНІЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА.
Французское правительство послало экспедицію для наблюденія 

надъ солнечнымъ затмѣніемъ 16-го апрѣля 1893 г. въ Ж оаль въ 
Сенегалѣ (на зап. берегу Африки, подъ 14° с. ш.). Она провела тамъ 
ЗУ2 мѣсяца до затмѣнія и дѣлала метеорологическія наблюденія по
мощью самопишущихъ инструментовъ; полный журналъ не напеча
танъ, но сообщаются слѣдующія данныя о суточномъ ходѣ погоды 1 2).

Большую часть сутокъ дуетъ NE, и подъ его вліяніемъ темпера
тура быстро поднимается къ полудню, воздухъ наполненъ пылью, при
несенной изъ пустыни. Около полудня NE смѣняется морскимъ вѣт
ромъ съ NW, подъ вліяніемъ котораго температура быстро понижается 
а относительная влажность растетъ. Эти измѣненія до того быстры, 
что термографъ и гигрографъ Р и ш ар а  сильно отстаютъ, такъ какъ 
они менѣе чувствительны, чѣмъ термометры.

Въ упоминаемой статьѣ есть данныя о ходѣ погоды 14-го апрѣля, 
которыя приводимъ въ сокращеніи.

1) См. Метеорологическій Вѣстникъ за октябрь 1894 г.
2) Статья Bigourdan, въ Comptes-Rendus de l’Acad. des Sciences, т. СХѴШ 

1894 г.).
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Часы 6 у. 8 у. 10 у. Полд. 12Ѵ2 в . 12% В. I В. 3 в.
Температура воздуха . . . 20,3 27,3 33,1 38,3 89,2 28,0 26,1 24,0
Относительная влажность . 43 24 14 4 3 46 61 65
В ѣ т е р ъ ....................... ENE ENE NE NE NE NW NW NW

т. е. въ У4 часа температура понижается на 11,2, а влажность увели
чивается на 42°/0. Эта быстрота тѣмъ болѣе замѣчательна, что такія 
быстрыя измѣненія совершаются въ данное время ежедневно, хотя и 
не всегда въ тотъ-же часъ, иногда морской вѣтеръ наступаетъ до 
полудни и тогда наибольшая температура не выше 30° или 28°, 
иногда онъ запаздываетъ и тогда температура поднимается до 40°.

Быстрымъ измѣненіямъ во времени температуры и влажности 
соотвѣтствуетъ конечно очень большая разность на небольшихъ раз
стояніяхъ—  иначе сказать большой градіентъ температуры и влаж
ности, дѣло въ томъ, что полоса морскаго вѣтра двигается въ глубь 
страны очень медленно около 6 верстъ въ часъ.

Вообще вездѣ, гдѣ совершается правильная смѣна морскихъ и 
береговыхъ вѣтровъ и поверхность моря значительно холоднѣе мате
рика, суточный ходъ температуры и влажности воздуха совершенно 
иной, чѣмъ при обыкновенныхъ условіяхъ. Для изученія этихъ явленій 
необходимы самопишущіе инструменты. Однако въ другихъ странахъ 
врядъ-ли возможны такія быстрыя измѣненія температуры, здѣсь имъ 
способствуетъ то, что къ В. пустыня, а къ 3. очень холодное море 
(въ апрѣлѣ температура поверхности Атлантическаго океана подъ 
15° с. ш. и 18° з. д. 20,5, а въ средней зап. части океана подъ 
той же широтой 26°— 27°).

Единственная мѣстность Россіи, гдѣ часто должны быть подобныя, 
хотя и не такія большія измѣненія температуры и влажности —  вос
точный берегъ Каспійскаго моря. Здѣсь лѣтомъ смѣна морскихъ и 
береговыхъ вѣтровъ довольно правильна, а поверхность Каспія у 
восточнаго берега нерѣдко охлаждается до 12° и даже ниже подъ влія
ніемъ сгонныхъ вѣтровъ съ В. и теченій. А. Воейковъ.

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Климатъ Цетиньи ВЪ Черногоріи, Столица Черногоріи имѣетъ до

вольно суровый климатъ, несмотря на низкую широту и сосѣдство 
теплаго Адріатическаго моря; причины— высота надъ уровнемъ моря 
и горы, затрудняющія притокъ воздуха съ моря. Климатъ имѣетъ
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континентальный характеръ, такъ что Цетинье холоднѣе, чѣмъ Остро 
(Punta d’Ostro) на берегу Адріатическаго моря, на цѣлые 10,5 въ 
январѣ и всего на 2,9 въ іюлѣ. Снѣгъ —  далеко не рѣдкое явленіе, 
(по наблюденію за 1 годъ), въ теченіе года былъ 31 день со снѣгомъ, 
въ томъ числѣ 10 въ Февралѣ. Осадки очень обильны, какъ и въ со
сѣднихъ съ Черногоріей горахъ Бокки Которской. По сравненіи съ 
многолѣтними наблюденіями въ Остро, въ Цетиньѣ выпадаетъ вѣроятно 
болѣе дождя, чѣмъ оказалось за короткій періодъ наблюденій, Г ан н ъ  
предполагаетъ до 3400 мм. Этотъ же ученый привелъ 3 лѣтнія на
блюденія надъ давленіемъ и температурой къ 30 лѣтнему періоду 
(1851— 80). Колебанія температуры велики, въ короткое время на
блюденій были отмѣчены крайнія — 16,1 и 35,0. По однолѣтнимъ 
наблюденіямъ средняя годовая облачность 4,1, наибольшая въ Февралѣ 
5,8, наименьшая въ августѣ 0,8.

Цетинье 42°24 ' с. ш., 18°55 ' в. д. 664 м. н. у. м.

Среди.
темп.

О с а д
Колич.

к и. 
Число

Остро (Punta 
d’Ostro) на бе

регу моря.
Црквице (Crkvice) 

Крпвошія
42°34' с. ш., 18°38'прив. 

къ 30 л.
НИЛЛ.

4 г о
дней. 
Д а.

Среди.
темп.
□рив.

Осадки 
18 л.

в. д. и 1050 и. у. м. 
Ср. тейп. ирив.

Январь. . . -  1,4 228 16,3 9,1 106 -  0,2
Февраль. . . 1,3 268 14,0 9,6 73 0,5
Мартъ . . . 4,7 362 15,7 11,2 111 2,7
Апрѣль. . . 10,4 407 16,8 14,5 106 7,0
Май . . . . 15,7 147 11,0 18,5 55 11,5
Іюнь . . . . 20,4 93 9,0 22,9 40 16,2
Іюль . . . . 22,6 20 3,7 25,5 24 19,2
Августъ . . 21,5 28 4,8 24,9 53 19,0
Сентябрь . . 17,5 200 8,2 21,9 66 14,9

10,2Октябрь . . 13,1 309 11,7 18,4 115
Ноябрь. . . 5,6 486 15,0 13,5 122 5,0
Декабрь . . 0,2 387 13,3 10,1

16,7
113 1,4

Годъ. . . 11,0 2935 139,5 983 9,0

Обильные осадки распредѣлены очень неравномѣрно, лѣтомъ вы
падаетъ мало воды, весной и осенью —  очень много. Въ этомъ отно
шеніи полное сходство съ распредѣленіемъ осадковъ на берегахъ 
Средиземнаго и Адріатическаго моря. Не только въ холодное время 
выпадаетъ болѣе дождя вообще, но болѣе и на дождливый день, чѣмъ 
лѣтомъ, напр. въ іюлѣ 5,5 на 1 дождливый день, въ ноябрѣ 32,4, въ 
декабрѣ 29,1 и апрѣлѣ 24,2.

Приводимъ еще температуры въ Остро, на берегу Адріатическаго 
моря, у входа въ Которскій заливъ и въ Црквицѣ въ Кривошіѣ, т. е. 
въ горной странѣ, находящейся вблизи отъ залива. Какъ и слѣдовало 
ожидать, наибольшая разность температуры между берегомъ теплаго 
Адріатическаго моря и столицей Черногоріи зимою, особенно въ январѣ.
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Въ это время воздухъ особенно сильно остываетъ въ котловинѣ, гдѣ 
находится Цетинье. Лѣтомъ разность слишкомъ втрое меньше — скалы 
около Цетиньи сильно нагрѣваются. Въ Црквицѣ зима теплѣе, чѣмъ 
въ Детиньѣ, вѣроятно потому, что первое мѣсто ближе къ морю и не 
отдѣлено отъ него горами и притомъ лежитъ на горномъ склонѣ. Съ 
марта по октябрь Црквида гораздо холоднѣе Цетиньи 1). А. В.

Температура Гардскаго озера. Въ сентябрѣ 1894 г. проФ. Р и х
теръ , извѣстный своими изслѣдованіями Альпійскихъ озеръ2 3), изслѣ
довалъ глубину и температуру сѣверной части Гардскаго озера въ 
Австрійскихъ предѣлахъ. Наибольшая глубина 312 м., а температура 
до 20 м. отъ 19,0 до 18,4; 30 м. 13,2; 50 м. 10,0; 100 м. 7,8; 
264 м. 7,7. Гардское озеро на глубинахъ оказывается самымъ 
теплымъ изъ изслѣдованныхъ озеръ Европы 8), но нѣтъ сомнѣнія, 
что глубокія, хотя и небольшія озера Средней Италіи, а тѣмъ болѣе 
тропическихъ странъ окажутся еще теплѣе. Въ высшей степени инте
ресны были бы наблюденія надъ температурой озеръ низкихъ широтъ. 
Въ предѣлахъ Россіи такихъ теплыхъ озеръ навѣрно нѣтъ, потому 
что самыя теплыя части Россіи не имѣютъ глубокихъ озеръ, за ис
ключеніемъ Каспія, но это озеро простирается далеко на сѣверъ, въ 
область холодныхъ зимъ. А. В.

Температура воздуха и поверхности снѣга въ Альпахъ. Поэтому 
вопросу проФ. Б рю кн ер ъ  4) приводитъ любопытныя данныя изъ 
наблюденій въ Давосѣ 5 *). Наблюденія дѣлались на склонѣ, находив
шемся въ тѣни во время наблюденій. Температура воздуха наблюда
лась въ клѣткѣ, на высотѣ 3 м. надъ поверхностью. Температура на 
поверхности снѣга постоянно ниже температуры воздуха. Средняя 
разность за 5 мѣсяцевъ (Февраль, мартъ, декабрь 1891 г., январь и 
Февраль 1892 г.) 7 у. 2,9; 1 в. 5,7 9 в. 3,5, средняя 3,9. Всего 
болѣе въ Февралѣ 1891 г. 1 в. 9,1, средняя 6,2. Самая большая 
разность наблюдается при антициклонахъ, она доходитъ до 12° въ 7 у. 
и 9 в. и до 14° въ 1 в.

Вліяніе облачности очень ясно выражено.

1) Цифры взяты изъ 2-хъ статей г. Hann, Meteor. Zeitschr., 1893 г., стр. 157 и 
1894 г., стр. 189.

2) См. Метеорологическій Вѣстникъ 1892, стр. 529.
3) Другія озера къ югу отъ Альпъ имѣли слѣдующія температуры близъ дна: 

Маджіоре 5,7; Комо 6,1; Лугано 6,3.
4) Zeitschr. des deutsch. Alpenvereins, т. XXIY, стр. 21 (1893).
5) Это высокая горная долина восточной Швейцаріи, весьма сходная по климату

съ Абасъ-Туманомъ, зимою преобладаетъ ясная, тихая погода.
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Облачность
р

7 У-
а з н о 

1 в.
С т  ь.

9 в.
0 6 ,1 1 0 ,0 5,8

1—  4 4,0 8,8 3,2
5—  8 2,5 3,6 2,4
9 — 10 1,4 3,2 1,3

Снѣгъг) - 0 , 1 — 0,5 — 0,3

Въ результатѣ оказывается, что въ Давосѣ разность между тем
пературой воздуха и поверхности снѣга больше, чѣмъ въ Екатерин
бургѣ 1 2) и Сагастырѣ 3), и такъ велика, что здѣсь преобладаетъ не 
испареніе, а сгущеніе паровъ на поверхности снѣга, лишь при пас
мурной погодѣ преобладаетъ испареніе въ Давосѣ.

Далѣе Б р ю кн ер ъ  задаетъ вопросъ, какое вліяніе снѣжный по
кровъ имѣетъ на температуру воздуха. Онъ воспользовался для того 
наблюденіями въ Баваріи. Здѣсь наблюденія надъ снѣжнымъ покро
вомъ начались въ концѣ 1886 г. Б р ю к н ер ъ  разсматриваетъ разности 
температуръ между станціями на разной высотѣ надъ уровнемъ моря. 
За тѣ мѣсяцы, когда верхняя станція имѣетъ снѣжный покровъ, а 
нижняя нѣтъ, разность отъ 0,2 до 1,1 больше чѣмъ за мѣсяцы, когда 
снѣжный покровъ былъ на обѣихъ и на 0,7 до 1,8 больше, чѣмъ за 
мѣсяцы, когда его не было на обѣихъ станціяхъ. А. В.

ОБЗОРЪ РУССКОЙ И И Ш Р Ш О Й  ЛИТЕРАТУРЫ.
Отчетъ о всемірномъ метеорологическомъ конгрессѣ въ Чикаго, т. I,

(Rep. on the Intern. Meteor. Congress at Chicago 111. 1893. P art. I  
Ed. by 0 . L . P a s s ig ,  Seer. U. S. W eather Bureau, Bulletin № 11. 
Мы уже не разъ упоминали о прекрасныхъ изданіяхъ «Бюро Погоды» 
Соединенныхъ Ш татовъ. Помимо сообщеній на метеорологическомъ 
конгрессѣ, состоявшемся по случаю всемірной выставки въ Чикаго, 
учрежденіе, завѣдывавшее конгрессами (The W orld Congress Auxiliary) 
обѣщало напечатать и статьи разныхъ ученыхъ, присланныя по про

1) Означаетъ, что поверхность снѣга теплѣе, чѣмъ воздухъ.
2) П. Мюллеръ,  къ вопросу объ испареніи снѣжнаго покрова, Метеорологиче

скій Сборникъ Академіи Наукъ, т. 3.
3) Труды русской полярной станціи на устьѣ Лены, С.-Петербургъ, 1886 и 1887. 

А. Воейковъ,  Снѣжный покровъ, Зап. по Общ Геогр. Имп.Русск, Географическаго 
Общества, т. ХУIII.
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граммамъ конгресса— да такъ при обѣщаніи и осталось. Средствъ не 
хватило на изданіе трудовъ сотень конгрессовъ. Теперь «Бюро Погоды» 
пришло на помощь и напечатало труды конгресса пока по 3 отдѣламъ: 
I. О метеорологическихъ учрежденіяхъ и  способахъ разработки дан
н ы х ъ II. О рѣкахъ и ихъ половодьяхъ и III. О морской метеорологіи. 
Даемъ списокъ и краткую характеристику важнѣйшихъ статей.

I. Г ан н ъ  (J. Hann) О метеорологическихъ станціяхъ и изданіяхъ, 
указываетъ на важность станцій въ полярной Америкѣ, на островахъ 
Тихаго океана и внутри Ю. Америки, а  также на печатаніе подоб
ныхъ наблюденій вполнѣ. Д ёнвуди (Dunwoody), О метеорологическихъ 
учрежденіяхъ отдѣльныхъ штатовъ G. Американскаго Союза. Первое 
изъ нихъ было основано въ Айовѣ (Jowa) въ 1875 г., затѣмъ въ 
Миссури (Missouri) въ 1878 г., съ 1881— 82 началось устройство 
такихъ же учрежденій въ другихъ штатахъ, при самомъ искренномъ 
содѣйствіи центральнаго метеорологическаго учрежденія Союза (Signal 
Office, затѣмъ W eather Bureau). Особенное вниманіе они обратили на 
условія погоды во время роста и жатвы важнѣйшихъ полевыхъ рас
теній, и въ это время они выпускаютъ еженедѣльный бюллетень о 
погодѣ и ея вліяніи на растенія. Важнѣйшія свѣдѣнія передаются по 
телеграфу въ «Бюро Погоды» и оно распространяетъ полученныя свѣ
дѣнія. Одинъ штатъ Охайо (Ohio) выпускаетъ 11000 экз. бюллетеня. 
Свѣдѣнія сообщенныя метеорологическими учрежденіями штатовъ такъ 
важны, что напр. всякое измѣненіе въ состояніи хлопка и условіяхъ 
по уборкѣ въ штатѣ Техасъ, имѣетъ вліяніе на цѣны хлопка на все
мірныхъ рынкахъ.

Д алласъ  (Dallas). О предсказаніяхъ засухъ въ Индіи. Въ Индіи 
уже съ 1874 г. были попытки предсказанія осадковъ за нѣсколько 
мѣсяцевъ впередъ, и онѣ были настолько удачны, что въ настоящее 
время предсказанія о времени наступленія и силѣ дождей юз. муссона, 
дѣлаются ежегодно Индійскимъ метеорологическимъ учрежденіемъ. 
Эго авторъ показываетъ, почему такія предсказанія возможны именно 
въ Индіи.

А. М акъ-Эди (А. Mac Adie) Пользованіе наблюденій надъ обла
ками для предсказанія погоды. Даетъ интересныя климатологическія 
таблицы (цифровыя и графическія) о суточной амплитудѣ темпера
туры и средней облачности въ 20 станціяхъ Соединенныхъ Ш татовъ.
В. К еп пен ъ  О способѣ провѣрки предсказаній. В. ф о н ъ  Б еб б е р ъ  
(von Bebber) О современномъ состояніи службы погоды и  способахъ 
усовершенствованія ея.

II. С тарилапъ  и О керсонъ . Половодьяр. Ж иссист т . Эти двѣ
Метеоролог. Бѣгая. M l .  2
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статьи даютъ обстоятельные разборы условій, отъ которыхъ зависятъ 
высокія воды «отца рѣкъ». Въ отличіе отъ нашихъ рѣкъ, особенно 
высокія воды не зависятъ отъ таянія снѣга, а отъ дождей, особенно 
выпадающихъ въ области р. Охайо, во время циклоновъ, идущихъ 
отъ Мексиканскаго залива къ р. Св. Лаврентія. Иногда такіе циклоны, 
сопровождаемые обильными дождями, слѣдуютъ одинъ за другимъ въ 
разстояніи недѣли или 10 дней. Половодья нижняго Миссисиппи, за
висящія отъ р. Охайо, обыкновенно бываютъ въ началѣ года, осо
бенно въ мартѣ, а зависящіе отъ верхняго Миссисиппи и западныхъ 
притоковъ рѣки бываютъ позже, особенно въ іюнѣ. Вторая статья 
снабжена нѣсколькими графическими таблицами.

Т. Р оссель  (Th. Russel) О предсказаніи уровня рѣкъ въ Соеди
ненныхъ Штатахъ. Уже болѣе 10 лѣтъ собираніе свѣдѣній объ уровнѣ 
рѣкъ и предсказанія ихъ сосредоточено въ центральномъ метеороло
гическомъ учрежденіи, которое сдѣлало очень много по этому вопросу, 
и нетолько разработываетъ и печатаетъ полученныя свѣдѣнія, но 
во-время предупреждаетъ жителей объ ожидаемыхъ наводненіяхъ и 
низкихъ водахъ. А между тѣмъ дѣло въ Соединенныхъ Ш татахъ 
труднѣе чѣмъ у насъ. Во всѣхъ значительныхъ рѣкахъ половодье на
ступаетъ вслѣдствіе дождей, а ливни бываютъ такія, какія у насъ 
извѣстны лишь на Кавказѣ и юз. Закавказьѣ. Статья Р о ссел я  знако
митъ со всей организаціей дѣла. Такой же характеръ статьи Б абинэ 
(Babinet) о методаосъ предсказанія половодія во Франціи. Это, какъ 
извѣстно, классическая страна по данному дѣлу и уже около 30 лѣтъ 
тамъ достигли замѣчательныхъ успѣховъ въ бассейнѣ Сены. Когда-то 
у насъ будетъ что-нибудь подобное, когда свѣдѣнія объ уровнѣ рѣкъ 
будутъ разработываться на пользу судоходства и прибрежныхъ жи
телей?

Ф. Ф. Ш  пер къ, четыре большія рѣки Сибири. Нынѣ извѣстный 
географъ *) собралъ, что могъ, о мощныхъ рѣкахъ Сибири, не его 
вина, если свѣдѣнія довольно скудны. Онъ особенно останавливается 
на времени вскрытія и замерзанія рѣкъ, а затѣмъ на условіяхъ замер
занія Ангары (поддонный ледъ и т. д.) и количества протекающей по 
ней воды.

Ф онъ-Тейнъ (топ Tein). Реокимъ Рейна, половодья и ихъ пред
сказанія. Ф илькоксъ  (Wilcox) Нилъ. Сообщаетъ обстоятельныя дан
ныя о высотѣ воды, количествѣ протекающей воды, количествѣ иду
щей на орошеніе, содержаніи твердыхъ осадковъ и т. д. Онъ прихо-

1) Авторъ книги «Россія дальняго востока» и другихъ обширныхъ трудовъ.



дитъ къ заключенію, что лишь г/ і0 воды, выпавшей въ рѣчной области 
Нила доходитъ до Средиземнаго моря. Вѣрны ли его предположенія 
объ осадкахъ, такъ какъ наблюденій далеко недостаточно? Онъ при
нимаетъ среднее количество осадковъ =  84 см., что кажется слиш
комъ много, въ виду того, что % области — пустыни. Для большей 
части области Бѣлаго Нила и его притока Собата] (Saubat) прини
мается 2 метра.

ІН, А ллингтонъ (Allington) о лучш им способам предсказанія 
буръ. К левелеы дъ А ббе (Clevelund Abbé) Морской нефоскопъ и ею 
польза для судоходства. О —  Лири (О —  Leary) барометръ на морѣ. 
Краткое описаніе того, какъ разработываются корабельные журналы 
въ гидрографическомъ бюро Соединенныхъ Штатовъ и какую пользу 
морякъ можетъ извлечь изъ наблюденій надъ барометромъ. Б и л ер ъ  
(Buhler) Соотношеніе между давленіемъ воздуха и  направленіемъ и  
скоростью морскихъ теченій. Ф идеръ  (Veeder) Періодическія и  непе
ріодическія колебанія широты путей бурь. Г о тр ё  (Hautreux) Сѣверо- 
Атлантическія теченія и температуры поверхности воды. Даетъ 
много цѣнныхъ свѣдѣній о теченіяхъ, по новѣйшимъ свѣдѣніямъ, и 
карты и графики температуръ океана 1) между Бордо и Ла-Платой, 
2) Бордо и Нью-Іоркомъ и 3) въ Бискайскомъ заливѣ, по наблюде
ніямъ Французскихъ кораблей. Особенное вниманіе онъ обращаетъ въ 
первомъ ряду на низкую температуру 20°— 22° с. ш., съ апрѣля по 
ноябрь, она на 2°— 2ys ниже чѣмъ у Канарскихъ острововъ. Годовыя 
амплитуды температуры довольно велики даже къ ю. отъ тропиковъ, 
напр.

Февраль. Сентябрь. Разность.

17У3 с. ш. 18 з. д....................  19,0 27,0 8,0

Пи нейро (Pinheïro) Бури Южно-Атлантическаго океана. Авторъ 
высказывается за обмѣнъ метеорологическихъ телеграммъ между Чили, 
Ла-Платскими государствами и Бразиліей, доказывая, что еще въ 
южной Бразиліи центры циклоновъ идутъ съ зап. на воет. Онъ сооб
щаетъ еще, что устроилъ станціи 2-го разряда въ Пара и Манаосѣ, 
т. е. двухъ мѣстахъ близкихъ къ экватору. А. В.

Данныя о количествѣ атмосферныхъ осадковъ въ Нижегородской губер
ніи за сентябрь и октябрь мѣсяцы новаго стиля 1 8 9 4  г. По свѣдѣніямъ, 
поступившимъ въ Земскій Естественно-Историческій Музей, (въ мил
лиметрахъ). Мы уже упоминали о Нижегородской дождемѣрной сѣти; 
наблюденія продолжаются по прежнему, причемъ нѣкоторыя дожде
мѣры (около Уз) снабжены защитами НиФера. Сентябрь былъ необы-

2*

Об зо р ъ  русской и  иностранной литературы . 1 9
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чайно богатъ осадками во всей губерніи, причемъ они выпадали въ 
видѣ обложныхъ дождей и за исключеніемъ немногихъ станцій (кажется 
не очень надежныхъ), число дождливыхъ дней было необычайно велико 
отъ 2 0 — 28. Всего болѣе дождя выпало въ сѣверной части губерніи, 
въ 10 мѣстахъ выпало болѣе 100 мм., въ томъ числѣ въ Лысковѣ 
185 и Нижнемъ-Новгородѣ 146 мм. На юго-востокѣ дождя было 
менѣе, но однако и тамъ отъ 58 до 78 мм., очевидно, что количество 
было гораздо больше, чѣмъ нужно для хозяйства и очень затрудняло 
уборку хлѣбовъ. Первая половина октября (конецъ сентября стараго 
стиля) осадковъ было мало, во второй они падали почти каждый день 
въ видѣ то дождя, то снѣга, оказалась обычная разность количества 
осадковъ, т. е. менѣе на юго-востокѣ чѣмъ на сѣверѣ, но менѣе зна
чительно чѣмъ въ сентябрѣ. А. В.

О БЗО РЪ  ПОГОДЫ.
За декабрь 1894 г. нов. ст.

Нормальныя условія средняго распредѣленія погоды.—Случаи совмѣстнаго движенія 
антициклоновъ п циклоновъ 2— і  и 8—15 декабря, — Бури и метели 3-го и 8— 10 де
кабря.—Барометрическая волна 22-го декабря и послѣдовавшій ураганъ въ Англіи.— 
Волны холода. — Низкіе минимумы температуры 8—11 декабря. — Морозы свыше — 
40°, отклоненіе температуры отъ нормальной свыш е—20°. — Замерзанія водъ.— 
Туманы.—Электрическія явленія.—Паденіе аэролита. — Оптическія явленія. — Даль

няя слышимость звука.—Къ корреспондентамъ.
Среднее распредѣленіе погоды. На прилагаемой картѣ изобра

жено кривыми линіями распредѣленіе различныхъ метеорологическихъ 
элементовъ въ ихъ среднихъ выводахъ за мѣсяцъ. Черныя пунктир
ныя линіи суть изобары средн яго  м ѣсячнаго  давлен ія , проведенныя 
чрезъ 5 мм. т. е. для давленій 755, 760, 765 и 770 мм. Наименьшее 
давленіе усматривается на сѣверѣ Скандинавіи, наибольшее на Уралѣ; 
такое распредѣленіе почти соотвѣтствуетъ нормальному, только край
ности являются нѣсколько преувеличенными въ минувшемъ декабрѣ: 
въ области минимума давленіе ниже нормальнаго, въ области макси
мума оно значительно выше нормальнаго; такъ, въ Оренбургѣ среднее 
мѣсячное давленіе за минувшій декабрь равно 771,3 мм., т. е. на
4,1 мм. выше нормальнаго (по даннымъ А. А. Тил л о 767,2 мм.). 
Отклоненіе это впрочемъ не составляетъ чего-нибудь рѣдкаго.

Распредѣленіе изобаръ должно по теоретическимъ соображеніямъ 
академика Г. И. В ильда отвѣчать до извѣстной степени распредѣле
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нію температуръ. Изучая послѣднее при помощи разсмотрѣнія анома
лій (поДове), т. е. отклоненій температуры отъ средней температуры 
данной географической широты, Г. И. Вильдъ указалъ на значитель
ное совпаденіе изаиомалъ съ изобарами.

Нѣкоторое подобное совпаденіе мы находимъ между изобарами 
минувшаго декабря и соотвѣтственными средними отклоненіями 
тем п ер ату р ы  отъ  нормальной: въ области барометрическаго мак
симума близъ Оренбурга, мы находимъ низкую температуру и откло
ненія свыше — 5° (— 5°1 въ Оренбургѣ), въ области минимума теплую 
погоду и отклоненія въ -+-5° (-«-5°1 въ Гернозандѣ), именно въ 
томъ же родѣ, какъ это было указано Г. И. Вильдомъ и подтверж
дено Т ей серан ъ-де-Б ором ъ. Повидимому пониженная температура 
на юго-востокѣ Россіи способствовала сокращенію тамъ воздушнаго 
столба и притекапію туда воздуха верхнихъ слоевъ, слѣдовательно 
возрастанію давленія и усиленію барометрическаго максимума. Обрат
ное мы находимъ въ Скандинавіи: теплый воздухъ расширялся въ 
высоту и, растекаясь въ верхнихъ слояхъ, оставлялъ надъ Скандина
віей) пониженное давленіе.'

Осадки не представляютъ въ минувшемъ декабрѣ ничего замѣча
тельнаго. Вотъ сопоставленіе выпавшихъ осадковъ съ нормальными 
декабрьскими.

Архангельская, Олонецкая и Вологодская губ. . .  .
Финляндія и прибалтійскія губерніи .........................
Западный к р а й ........................................................ ..
Средняя Р о с с ія ...............................................................
Восточныя губерніи.................... ...................................
Югъ Россіи ......................... ..................................... ..

Это приблизительно нормальное распредѣленіе осадковъ до извѣст
ной степени изображено на картѣ красною штриховкою, покрываю
щею мѣста, въ которыхъ выпало за мѣсяцъ свыше 50 мм. осадковъ. 
Наибольшіе осадки измѣрены въ Палермо — 229 мм., Бриндизи 
— 176, Римѣ — 119, Христіанзундѣ — 128, Ленкорани — 152, 
Сочи — 109 и Кеми — 90 мм., наименьшіе на югѣ Франціи и на 
юго-востокѣ Европейской Россіи: въ Ниццѣ, Туринѣ и Астрахани 
сумма осадковъ=0, въ Керчи выпало всего 8 мм., въ Урюпинской 5, 
въ Екатеринбургѣ 4 мм.

Барометрическіе минимумы и максимумы. Минувшій декабрь ока
зывается весьма интереснымъ по отношенію къ атмосфернымъ вих
рямъ, которые появляются на нашей картѣ въ видѣ 7-ми циклоновъ

1894. Норм, по 
Вильду.

25 35
36 36
34 34
29 35
21 19
23 30
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(не считая 8-го отмѣченнаго буквою N и принадлежащаго собственно 
къ ноябрю) и 5-ти движущихся антициклоновъ. Пути центровъ вихрей 
изображены на картѣ ломаными линіями, простыми для циклоновъ, 
двойными— для антициклоновъ, съ числами мѣсяца при соотвѣтствен
ныхъ точкахъ путей. По отношенію къ крайностямъ давленія замѣча
теленъ циклонъ ѴІІ-й, въ центрѣ котораго давленіе опустилось 29-го 
декабря утромъ, въ Гернозандѣ до 720,6 мм. Между антициклонами 
замѣчателенъ Ш -й, двинувшійся изъ Финляндіи въ восточную Россію 
и затѣмъ развившійся въ обширную область весьма высокаго давле
нія, покрывшую всю Сибирь; въ центрѣ его давленіе достигло 792,9 мм. 
въ Оренбургѣ 10-го декабря вечеромъ; въ Сибири оно поднялось еще 
выше и достигло 13-го декабря утромъ 799,6 , т. е. круглымъ числомъ 
800 мм. въ Иркутскѣ.

Совмѣстное движеніе одновременныхъ антициклоновъ и цикло
новъ. Въ обзорѣ погоды за августъ было мною сдѣлано указаніе на 
вліяніе, оказываемое вихрями другъ 'на друга при ихъ совмѣстномъ 
существованіи на небольшомъ разстояніи. При этомъ я имѣлъ случай 
сопоставить свое замѣчаніе, выведенное изъ изученія движенія сопря
женныхъ барометрическихъ минимумовъ, съ слѣдствіями выводимыми 
изъ теоріи вихревыхъ движеній Гельмгольца. Относительное движе
ніе минимумовъ оказалось согласнымъ съ теоріею; именно, какъ это 
изображено чертежомъ, поступательное движеніе 2-хъ сопряженныхъ 
циклоновъ есть движеніе криволинейное и именно вращательное, про
тивъ часовой стрѣлки, около нѣкоторой точки, лежащей между ихъ 
центрами. Теорія даетъ указаніе на движеніе совмѣстныхъ вихрей 
различнаго направленія, т. е. въ нашемъ случаѣ сопряженныхъ цик
лона и антициклона; именно они должны двигаться рядомъ по парал
лельнымъ (или концентрическимъ) траекторіямъ по направленію того 
общаго воздушнаго теченія, которое господствуетъ между ихъ цент
рами. Минувшій декабрь даетъ примѣръ такого параллельнаго движенія 
совмѣстныхъ вихрей; сравнимъ пути І-го циклона и І-го антициклона.

2-го декабря циклонъ находится на сѣверѣ Норвегіи, антицик
лонъ— иа Нѣмецкомъ морѣ. Въ пространствѣ между ними, въ Сканди
навіи воздухъ течетъ отъ сѣверо-запада къ юго-востоку, повинуясь 
сливающимся вихревымъ движеніямъ: около минимума—противъ часо
вой стрѣлки и около максимума— по часовой стрѣлкѣ. Это направле
ніе отъ сз. къ юв. и есть по теоріи общее направленіе поступатель
наго движенія центровъ обоихъ вихрей. Дѣйствительно, обѣ траекто
ріи направляются къ юго-востоку; вотъ какъ располагаются точки 
пути вихрей:



Обзо ръ  погоды зд декабрь нов. ст. 23

Циклонъ.
декабря 2-го Вардё 

» ■ 3-го Казань
» 4-го Старо-Сидорово.

Антициклонъ.
Нѣмецкое море.
Германштадтъ.
Кавказъ.

Пути эти не прямолинейны, а составляютъ какъ-бы дуги огром
ныхъ окружностей, описанныхъ около весьма удаленнаго центра, 
лежащаго на сѣверѣ, т. е. въ сторонѣ минимума, на продолженіи линіи 
соединяющей центры обоихъ вихрей.. По теоріи этотъ общій центръ 
долженъ лежать въ сторонѣ болѣе сильнаго изъ вихрей; таковымъ 
болѣе сильнымъ вихремъ въ данномъ случаѣ является минимумъ.

Случаи подобнаго параллельнаго движенія сопряженныхъ мини
мума и максимума мнѣ случалось ранѣе наблюдать, какъ я и упомя
нулъ въ вышеупомянутомъ обзорѣ. Но въ томъ же обзорѣ я упо
мянулъ, что структура циклона не такова, какъ структура антици
клона, и потому теоретическія заключенія, удачно подтверждаемыя 
на циклонахъ, могутъ не оправдываться на антициклонахъ. Дѣйстви
тельные антициклоны еще болѣе чѣмъ циклоны не похожи на тѣ иде
альные вихри, которые изучалъ Гельм гольцъ , вихри составляемые 
массами упругой жидкости, вращающейся около вихревыхъ нитей безъ 
признаковъ стремленія къ центру или прочь отъ него. Наши циклоны 
не свободны отъ центростремительной составляющей кружащихся 
массъ воздуха, а антициклоны обнаруживаютъ весьма опредѣленное 
растеканіе воздуха во всѣ стороны отъ центра. Это центробѣжное 
стремленіе явно сказывается въ слѣдующемъ примѣрѣ относительнаго 
движенія двухъ сопряженныхъ антициклоновъ.

Прослѣдимъ движеніе двухъ антициклоновъ Ш -го и Y-ro.
Антициклонъ Ш-й.

декабря 8-го Ладожское озеро 776 мм.
» 10-го Елабуга 791 мм.
» 11-го Уфа— Оренбургъ 791 мм.
» 13-го Иркутскъ 800 мм.
» 15-го Сибирь

Антинклонъ ІѴ-й.

Западъ Германіи ' 
Прага 776 мм. 
Цюрихъ 774 мм. 
Бискайскій заливъ.

Мы здѣсь видимъ довольно явное расхожденіе антициклоновъ. 
Сильный Сибирскій антициклонъ съ давленіемъ до 800 мм. въ центрѣ, 
которое выталкиваетъ воздухъ по радіусамъ во всѣ стороны, явно 
отталкиваетъ и сравнительно слабый антициклонъ западной Европы, 
который понемногу удаляется въ океанъ.

Бури И метели 3-го и 8 — 10-го декабря. Вышеупомянутый І-й 
минимумъ, двигаясь отъ Вардё къ юго-востоку, достигъ наибольшей 
глубины 739,7 мм. въ Казани 3-го декабря. Въ восточной части
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средней Россіи произошли при этомъ бури отъ з. и сз. съ метелями. 
Въ Нижнемъ Новгородѣ и Казани отмѣченъ сз. вѣтеръ силою въ 
8 балловъ. Въ Нижнемъ, какъ сообщаетъ «Волгарь», «сильный вѣтеръ, 
бывшій ночью на 3-е декабря и переходившій временами въ бурю, 
причинилъ не мало бѣдъ, преимущественно въ ярмарочной мѣстности, 
гдѣ сорвано нѣсколько вывѣсокъ, повалены заборы и повреждены 
крыши. Бесѣдку на ярмарочномъ ипподромѣ, начатую недавно по
стройкой, разрушило совсѣмъ. На нижнемъ базарѣ на одномъ изъ 
городскихъ навѣсовъ, близь СоФроповской площади, сорвало крышу 
и отнесло на нѣсколько саженъ. Случай этотъ произошелъ ночью, 
когда въ данной мѣстности не было движенія народа, и обошелся безъ 
несчастій съ людьми».

Вышеупомянутый ПІ-й антициклонъ, въ которомъ давленіе подня
лось чрезвычайно высоко, не остался безъ вліянія на движенія атмо
сферы и причинилъ сильные восточные вѣтры и метели на югѣ Россія
8 — 10-го декабря. Въ эти дни центръ максимума находился па вос
токѣ Европейской Россіи и давленіе поднималось до:

781,7 ММ. 8-го декабря веч. въ Вологдѣ
784 » 9-го » у т р . » Вологодской и Вятской губ.
787,6 » 9-го » веч. » Вяткѣ и Чердыни
791 » 10-го » утр. » Елабугѣ
792,9 » 10-го » веч. » Оренбургѣ

между тѣмъ какъ па Черномъ морѣ давленіе колебалось между 760 
и 765 мм. Восточные вѣтры сопровождались снѣгопадами въ юго- 
западныхъ губерніяхъ. Въ Кіевѣ снѣгъ началъ падать вечеромъ 8-го 
декабря; при непрерывномъ паденіи его, въ теченіи двухъ сутокъ, 
установился прекрасный санный путь, а на болѣе узкихъ централь
ныхъ улицахъ и на окраинахъ города образовались высокіе сугробы 
свѣга. Движеніе вагоновъ по линіямъ городской желѣзной дороги 
происходило съ большими затрудненіями, несмотря на дѣятельную 
очистку пути. По Кирилловской линіи движеніе было пріостановлено.
9-го и 10-го декабря на пространствѣ всего юго-западнаго края 
выпалъ снѣгъ, покрывшій землю въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ слоемъ 
отъ 5 до 10 вершковъ. Въ южныхъ уѣздахъ Кіевской и Подольской 
губ. снѣга выпало больше, нежели въ сѣверныхъ, причемъ выпаденіе 
снѣга на югѣ сопровождалось сильной мятелы о, создавшей даже 
желѣзнодорожные заносы. Снѣгъ выпалъ почти повсюду на замерз
шую землю.

Н а линіяхъ юго-западныхъ желѣзныхъ дорогъ начались снѣжные 
заносы пути. 9-го декабря въ 9 час. вечера воинскій поѣздъ № 21
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остановился въ снѣгу на второй верстѣ между станціями Казатинъ и 
Чернорудка. По расчисткѣ пути поѣздъ доставленъ былъ на станцію 
при помощи маневроваго паровоза въ 10% час. веч. Утромъ 10-го 
декабря товарный поѣздъ № 621, вслѣдствіе образовавшихся снѣж
ныхъ заносовъ, остановился близъ ст. Поташъ, Уманской вѣтви, юго- 
западныхъ желѣзныхъ дорогъ. К ъ расчисткѣ пути немедленно при
няты были мѣры, и черезъ нѣкоторое время поѣздъ отправился дальше. 
(Кіевлянинъ).

Бури и метели 22— 24-го декабря. Въ ночь на 22-е декабря про
изошло весьма сильное паденіе барометра па Нѣмецкомъ морѣ: въ 
Гринэ барометръ упалъ на 13,9 мм., въ Гамбургѣ на 11,4, въ Бор- 
кумѣ на 15,3, въ Фанз на 11,9, въ Оксё на 15,5 мм., въСкудеснесѣ 
на 20,6 мм. Тогда же на Нѣмецкомъ морѣ образовался барометриче
скій минимумъ, въ центрѣ котораго, въ Скудеснесѣ, барометръ упалъ 
къ 2-мъ часамъ дня до 725 мм. Минимумъ этотъ направился къ востоку, 
быстро ослабѣвая. Сильныя бури охватили всю Европу и значитель
ную часть Россіи при появленіи и движеніи этого минимума.

Нужно обратить вниманіе на различіе направленій движенія мини
мума и той барометрической волны, т. е. того пониженія давленія, 
которыя обусловили его появленіе. Повидимому паденіе барометра 
появилось впервые на сѣверѣ, а затѣмъ быстро распространилось къ 
югу. Вотъ сильнѣйшія паденія барометра:

21-го декабря отъ 2 ч. до 9 ч. дня. . . въ Гапарандѣ на 7,3 мм.
въ ночь на 22-е декабря,-.......................  на югѣ Норвегіи » 20,6 »
утромъ 22-го » .......................  въ Карлсруэ » 9,3 »

въ Гамбургѣ » 8,1 »

Къ сожалѣнію нельзя пока подробнѣе разобрать движеніе этой 
барометрической волны, за неимѣніемъ данныхъ. Но повидимому слу
чай этотъ аналогиченъ случаю образованія минимума въ средней Рос
сіи въ октябрѣ 1892 г., подробно разобранному мною въ свое время 
въ Метеорологическомъ Вѣстникѣ. И тогда появленію минимума пред
шествовала барометрическая волна, т. е. рядъ паденій барометра, 
которая возникла на сѣверѣ, а затѣмъ распространилась къ югу, 
пока не сформировался минимумъ.

Распредѣленіе температуры подкрѣпляетъ аналогію между баро
метрическими волнами октября 1892 и декабря 1894 гг. Въ обоихъ 
случаяхъ онѣ двигались къ югу между областями низкой температуры 
на востокѣ и высокой температуры на западѣ. Дѣйствительно, мы 
находимъ 21-го декабря утромъ довольно теплую погоду на запад-
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номъ побережья Европы: до 14° въ Ирландіи, 9° въ Бретани (откло
неніе отъ нормальной =  -+- 3°6 въ Валендіи) и сильные морозы на 
сѣверѣ Россіи: — 33° въ Каргополѣ, — 34° въ Тотьмѣ, — 35° въ 
Чердыни и Кемп (отклоненія отъ нормальной — 21°6 въ Каргополѣ, 
— 21°3 въ Тотьмѣ, — 23°1 въ Кеми). Еслибы гдѣ-нибудь у береговъ 
Норвегіи былъ циклонъ, то онъ бы двинулся къ юго-востоку, оста
вляя въ лѣвой сторонѣ указанную область холода. Въ данномъ слу
чаѣ у береговъ Норвегіи была обширная область слабаго давленія, и 
изъ нея выдѣлилась вышеуказанная барометрическая волна.

Съ ночи 21 —  22-го декабря на Нѣмецкомъ морѣ началась 
буря, которая продолжалась и весь день 22-го декабря и причинила 
особенно много бѣдствій въ Англіи. «Вѣтеръ дулъ съ такою силою, 
что во многихъ мѣстахъ противъ напора шквала не могли даже усто
ять каменныя зданія. Въ Лондонѣ трое людей были пришиблены упав
шею Фабричною трубой; въ Манчестерѣ до 30-ти рабочихъ погибли 
подъ развалинами обрушившейся многоэтажной бумагопрядильной Фа
брики. Въ Блэкбурнѣ, ШеФФпльдѣ, Ланкастерѣ и ДарФильдѣ вѣтромъ 
повалило нѣсколько домовъ, какъ деревянныхъ такъ и каменныхъ. 
Много несчастій причинила буря на линіяхъ желѣзныхъ дорогъ. О напря
женности вѣтра, дувшаго все время съ моря, можно приблизительно 
судить по катастрофѣ приключившейся близь ЧельФорда, въ графствѣ 
Чемайръ. Шкваломъ опрокинуло нѣсколько вагоиовъ товарнаго по
ѣзда, на которые налетѣлъ потомъ вышедшій изъ Манчестера экстрен
ный поѣздъ, переполненный пасажирами, изъ которыхъ 15 человѣкъ 
оказались убитыми и болѣе 40 тяжело ранеными. Близъ Манче
стера одинъ стрѣлочникъ былъ сброшенъ вѣтромъ на рельсы въ самый 
моментъ прохода поѣзда, колесами котораго несчастнаго разрѣзало 
пополамъ. На морѣ буря причинила еще большее число несчастій. 
Волнами прибило къ англійскимъ берегамъ множество корабельныхъ 
обломковъ, а въ одномъ мѣстѣ выбросило цѣлую барку, съ которой 
всѣ люди, какъ должно полагать, погибли. Опасаются за участь вы
шедшихъ наканунѣ въ море нѣсколькихъ купеческихъ судовъ. По
слѣдствія бури отразились съ значительною силою и вдоль побережья 
сѣверной Европы, и въ особенности въ Гамбургѣ, Амстердамѣ и 
Утрехтѣ. Въ Ротердамѣ всѣ улицы были затоплены, и площади пре
вратились въ озера. Старожилы не запомнятъ такого внезапнаго и 
сокрушительнаго подъема воды. Въ Гамбургѣ водою, затопившею 
нижнія части города, подмыло товарные склады. Убытки исчисляются 
въ нѣсколько миліоновъ. Въ Утрехтѣ повалило до 20 домовъ. По 
извѣстіямъ изъ Бельгіи, въ морѣ погибло во время шторма нѣсколько
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рыболовныхъ судовъ. Послѣ полудня 22-го декабря вѣтеръ стихъ, 
но на морѣ волненіе продолжалось еще долго, такъ что пароходы, 
находившіеся въ Остемдэ, Утрехтѣ и Гамбургѣ не могли выйти въ 
назначенное время». (Прав. Вѣсти.).

Появленію минимума УІ-го въ Россіи предшествовали снѣгопады, 
которые довели снѣжный покровъ до наибольшаго распространенія его 
20-го декабря. Колебанія температуры около точки замерзанія со
провождались обледенѣніемъ телеграфныхъ проводовъ на югѣ и «при
чинили множество обрывовъ проволоки, преимущественно между 
Одессою, Харьковомъ, Кіевомъ и Варшавою, такъ что нѣкоторое 
время Одесса была совершенно отрѣзана. Хотя поврежденія проводовъ 
тотчасъ-же исправлялись, однако бури препятствовали правильному 
обмѣну телеграфной корреспонденціи». (Од. Нов.). На метеорологи
ческомъ бюллетенѣ эти неправильности также сказались, и за 21 —  
24-го декабря карты бюллетеня 'остались безъ данныхъ относи
тельно Одессы и Крыма.

Волны холода. Минувшій мѣсяцъ даетъ довольно богатый мате
ріалъ для изученія распространенія холодовъ, область которыхъ обы
кновенно обнаруживаетъ движеніе, сходное съ движеніемъ антици
клоновъ, но имѣющее еще болѣе сильно выраженную полярную со
ставляющую. Волны холода обыкновенно зарождаются въ средней 
Финляндіи или на Бѣломъ морѣ и затѣмъ движутся къ юговостоку. 
Вотъ перечень за минувшій декабрь значительнѣйшихъ пониженій 
температуры (за сутки, считая отъ 7 ч. у. до 7 ч. у. слѣдующаго 
дня), изъ коихъ складываются волны холода:

I-  я волна холода:
30 ноября 1 декабря Куопіо — Ю °2, Мезень — 10°6.

1—  2 декабря Каргополь —  12°4.
2—  3 » Чердынь — 7°6, Ирбитъ — 7°6.
3—  4 » Чердынь —  11°2, Екатеринбургъ —  10°2, У Фа

— 11°3, Казань — 11°2, Бузулукъ — 10°2, Орен
бургъ — 10°2, Нижній Новгородъ — 12°6, Пенза 
— 13?0.

4 —  5 » Урюпинская — 9°8, Пермь — 10°9, Оренбургъ
— 10°8.

II-  я волна холода:
3—  4 декабря Мезень — 11°9.
4 —  5 » Сердоболь— 12°0,Сермакса— 13°8,|Пермь— 10°9,

Уфа — Ю°5, Казань — 14°1, Оренбургъ — 10°8.
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5 — 6 декабря Гзфьевъ — 18°1, Астрахань — 12°6, Царицынъ 
— 13°2,У сть-Медвѣдица— 10°0, Луганскъ — 19°7, 
Харьковъ — 11°0.

ІИ -я волна холода:
7 — 8 декабря Мезень — 19°5, Вологда — 10°0, Тотьма — 15°8,

Вятка — 14°9, Вышній-Волочекъ —11°6, Кострома 
— 1 1°5, Нижиій'Новгородъ —1 1°8, Москва — 20°0, 
Сермакса — 12°0, Ермолове — 11°0.

7в.— 8в. » Пады — 14°3.
8—  9 » Нижній-Новгородъ— 10°4, П оны ри— 10°8, Пенза

—11°2, Каргополь —13°8, Вологда— 13°4, Тотьма 
17°4, Усть-Сысольскъ — 12°4, Вятка — 13°2, 
Уфа — 22°,8, Казань — 11°5, Самара — 17°4, 
Бузулукъ — 14°9, Оренбургъ — 20°8, Гурьевъ 
— 11°5, Царицынъ — И ° 6 , Саратовъ — 10°2, 
Усть-Медвѣдица — 13°6.

9—  10 » Царицынъ — 6°6, С аратовъ— 6°4.

ІѴ-я волна холода:
1 7 —  18 » Улеаборгъ — 10°2.
18—  19 » Куопіо— 10°0, Сермакса— 12°4, М осква— 10°7,

Ермолово —16°0, Поныри—17°8, Ефремовъ —17°3, 
Козловъ — 14°6, Каргополь — 10°8, Тотьма —12°8, 
Лозовая — 11°3, Харьковъ — 12°2, Елисаветградъ 
— 11®1.

19—  20 » Пенза — 14°0, Урюпинская — 13°5, Усть-Медвѣ-
дицкая — 12°3, Луганскъ — 1б°0, Пады — 13°9.

Ѵ-я волна холода:
19—  20 » М езень— 12°6, Архангельскъ— 9°8, Вардэ— 7°8.
20—  21 » К ем ь— 16°0, Каргополь— 13?1, Вологда— 16°3,

Тотьма — 19°3, Усть-Сысольскъ — 15°8, Вятка 
— 15°4, Чердынь — 17?6, Пермь — 12°6.

21—  22 » Пермь — 10°0, Ибритъ — 13°0, Екатеринбургъ
— 14°1, Самара — Ю °8, Бузулукъ — 13°0.

22—  23 » Гурьевъ — 5°1.
Любопытно прослѣдить связь волнъ холода съ антициклонами 

и циклонами. П ер в ая  волна холода шла въ тылу послѣдняго ноя
брьскаго минимума, который заканчивалъ 1-го и 2-го декабря свое 
движеніе на сѣверовостокѣ Россіи. В то р ая  двигалась вмѣстѣ съ
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антициклономъ ІІ-ымъ, который надвинулся 5-го декабря на Ладогу, 
когда тамъ за минувшіе сутки температура упала на 14°, а б-го де
кабря очутился въ землѣ Войска Донскаго, послѣ паденія тамъ тем
пературы на 20° за сутки; каждое пониженіе.температуры притяги
вало къ себѣ центръ максимума (см. объ этомъ докторскую диссер
тацію про®. П. И. Б роун ова  «Временные максимумы»). Т р е т ь я  
волна шла подобнымъ же образомъ въ авангардѣ Ш -го максимума. 
Ч е тв е р т а я  волна связана съ Ѵ-ьшъ минимумомъ, въ тылу котораго 
она зародилась 18-го декабря въ видѣ холоднаго сѣвернаго теченія, 
распространившагося отъ Финляндіи до низовій Дона и Волги. Нако
нецъ п ятая  волна служила авангардомъ для У-го антициклона, точно 
такъ-же какъ ІІ-ая и Ш -я волна — для антициклоновъ Н-го и Ш-го-

Низкія температуры 8— 11 декабря. Третья волна принесла наи
болѣе сильные морозы во многія мѣстности Россіи. Время сильнѣй
шаго паденія температуры обыкновенно не совпадаетъ съ наступле
ніемъ наиболѣе низкой температуры, а предшествуетъ ему, такъ какъ 
температура продолжаетъ падать и послѣ быстрѣйшаго паденія. Въ 
слѣдующей табличкѣ сведены тѣ мѣсячные минимумы температуры, 
которые падаютъ на 8— 12 декабря. Мы видимъ, что эти минимумы 
замѣчаются съ начала въ Мезени, потомъ въ средней полосѣ Россіи и 
наконецъ въ Лубнахъ, Полтавской губерніи; изъ нихъ складывается 
такимъ образомъ своя волна холода, направляющаяся также съ сѣ
вера на югъ, но запаздывающая также противъ соотвѣтственной 
Ш -ей волны холода, составленной по быстрымъ пониженіямъ темпе
ратуры.

Мѣсячные минимумы температуръ:
8- го декабря Мезень — 33°0.
9- го » Тотьма — 37°6, Усть-Сысольскъ — 40°2, Вятка

— 34°8, Чердынь — 40°6, Ирбитъ — 44°4, Екате
ринбургъ — 39°4, Казань — 29°0, Самара — 26°6, 
Кострома— 24°3, Нижній Новгородъ — 25°0, Москва 
— 20°3, Земетчино — 22°5.

10- го » Пенза — 24°5, Чердынь — 41°5, Пермь — 40°0, Уфа
— 35°7, Астрахань — 17°1, Саратовъ — 25°4, Омскъ 
— 41°8.

11- го » Смоленскъ — 15°5, Оренбургъ — 34°4, Барнаулъ
— 40°3.

12- го » Л убны — 19°4.
Чтобы подтвердить о п азд ы в ан іе  этой волны холода противъ 

ПІ-й волны обратимъ вниманіе на Тотьму и Вятку, гдѣ сильнѣйшее
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паденіе произошло 7— 8-го декабря, а минимумъ наступилъ 9-го, или 
Уфу, Саратовъ, Пензу съ сильнѣйшимъ паденіемъ 8— 9-го декабря и 
минимумомъ 10-го декабря.

ІП -я волна холода- распространилась, несомнѣнно, и къ востоку 
въ Сибирь, гдѣ она подготовила вторженіе и развитіе Ш -го антици
клона, въ авангардѣ котораго она двигалась. Проходя въ мѣстностяхъ 
съ суровымъ климатомъ она понизила не разъ температуру до 40° 
мороза. Такъ наблюдалось:

9-го декабря — 44?4 въ Ирбитѣ, •— 40?2 въ Усть-Сысольскѣ.
10- го » — 40?0 въ Перми, — 40° 1 въ Ирбитѣ, — 41 ?5 въ

Чердыни, — 41?8 въ Омскѣ.
11- го » — 40?3 въ Барнаулѣ, — 40°6 въ Томскѣ.

Абсолютный минимумъ температуры за мѣсяцъ падаетъ на Томскъ,
въ которомъ 24-го декабря наблюдалось — 45°9.

По примѣру прошлой зимы я представляю здѣсь также перечень 
отклоненій температуры отъ нормальной болѣе чѣмъ на 20°. Такія 
значительныя аномаліи бываютъ только зимою и имѣютъ всегда знакъ 
минусъ, т. е. соотвѣтствуютъ суровымъ морозамъ, а не оттепелямъ. 

О тклон ен ія  т е м п е р а ту р ы  отъ  нормальной свы ш е 20°.
6-го декабря Пермь — 22°4.
8-го )> Мезень — 21?1, Екатеринбургъ — 20°0.
9-го » Тотьма — 27?1, Усть-Сысольскъ — 27? 1, Вятка 

— 23?9, Пермь — 25?5, Екатеринбургъ — 25?0.
10-го )) Усть-Сысольскъ — 21?1, Пермь — 24?5, Екатерин

бургъ — 22?8, Оренбургъ — 21?9.
11-го » Оренбургъ — 22?7, Барнаулъ — 23?8, Томскъ — 2 1?3.
12-го » Барнаулъ — 21?2.
24-го » Томскъ — 25?0.

Мы видимъ здѣсь опять, что наибольшія отклоненія складываются 
въ одну волну холода, идущую отъ Мезени къ Оренбургу и затѣмъ 
въ Сибирь.

Отрицательныя аномаліи температуры достигаютъ гораздо 
большей величины, чѣмъ положительныя. Тогда какъ представленная 
табличка даетъ 17 случаевъ аномалій свыше — 20° положительныя 
аномаліи не превышаютъ 17?5 ; такая аномалія наблюдалась въ Нер
чинскѣ 27-го декабря (нормальная температура — 31?0, наблюда
лось же — 13°5). Кромѣ этого случая наблюдалось 30 случаевъ поло
жительныхъ аномалій свыше -+- 10°, которые падаютъ всѣ на 
послѣднюю недѣлю года, ознаменовавшуюся сравнительно теплою 
погодою.
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Замерзаніе водъ. Слѣдующая таблица представляетъ собою про
долженіе свода данныхъ о замерзаніи водъ, даннаго въ обзорѣ погоды 
за ноябрь минувшаго года. Источниками для этой таблицы служили 
сообщенія нашихъ корреспондентовъ, опубликованныя телеграммы 
Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства (С. Т. А.), ежедневный Метеоро
логическій Бюллетень Главной Физической Обсерваторіи (М. Б.) и 
увѣдомленія департамента шоссейныхъ и водяныхъ сообщеній.

Ноября. Рѣка и мѣсто.

30 Донъ у Ростова................
Декабря

4 Нева у Петербурга (ледо
ходъ)...............................

4 Рѣки у Пензы....................
4 Кобринъ у Чернякова

Кіевск. губ......................
в Воронежъ у Козлова........
6 Лугань у Луганска..........
6 Ингулъ у Елисаветграда.
7 Волга у Ярославля..........
7 Трубежъ у Рязани............
7 Фонтанка въ С.-Петер

бургѣ .............................
8 Нева у С.-Петербурга___
8 Ыаходня у Сергина Твер.

губ...................................
Ока у Рязани....................

Источники.

М. Б.

М. Б.
Левченко.

Сѣроокій 
С. Т. А.
М. Б.
г. Близнинъ 
Щепетильниковъ 
Повало - Швейков- 

скій

М. Б.

св. I. Гусевъ 
Повало - Швейков- 

скій.
М. Б.
М. Б.
М. Б.

св. I. Гусевъ 
Д. Ш. В. С.
М. Б., С. Т. А.

М. Б.
М. Б.
М. Б.
М. Б.
С. Т. А.

Кирилловъ 
М. Б.

С. Т. А.
М. Б.
М. Б.
М. Б.

Нормальное
замерзаніе. “^ н о р ^ д н . 
8 декабря ранѣе на 8

26 ноября позже на 8

23 декабря ранѣе на 17

21 ноября позже на 16

25 ноября позже на 13

25 ноября 
17 ноября
16 ноября 
21 ноября

21 ноября 
1 декабря 

15 декабря

25 ноября 
8 декабря

29 ноября 
19 декабря

позже на 14 
позже на 22 
позже на 23 
позже на 18

позже на 19 
позже на 9 
ранѣе на 4

2 декабря позже на 9

позже на 17 
позже на 4

9

9 Ловать у Великихъ Лукъ.
9 Сухона у Тотьмы..............
9 Волга у Костромы............

10 Волга близъСергина Твер. 
губ...................................

10 Днѣпръ у Могилева........
11 Волга у Царицына..........
11 Зап. Двина у Риги, ледо

ходъ ...............................
11 Днѣпръ у Кіева, ледоходъ
11 Пина у Пинска..................
12 Ингулъ у Николаева........
12 Волга у Казани................
12 Волга у Самары................
14 Быстрица у Люблина___
15 Волга у Саратова..............
15 Висла у Варшавы, ледо

ходъ ...............................
16 Пернава у Первова..........
18 Днѣпръ у Кіева................
20 Днѣпръ у Смоленска........

Изъ послѣдней графы этой таблички мы видимъ, что на юго- 
востокѣ Европейской Россіи рѣки замерзли ранѣе нормальнаго срока; 
среднее мѣсячное распредѣленіе температуры объясняетъ это обстоя
тельство: дѣйствительно на юговостокѣ температура была ниже нор
мальной. Напротивъ въ другихъ мѣстахъ Россіи ледоставъ наступилъ 
съ опозданіемъ, иногда весьма значительнымъ, причемъ большею

9 декабря позже на 6

позже на 17 
ранѣе на 1
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частью рѣки замерзали ые сразу а послѣ неоднократныхъ замерзаній 
и вскрытій пли послѣ чрезвычайно продолжительнаго ледохода, какъ 
это видно изъ обзора погоды за ноябрь.

Необычайные туманы. Начало декабря ознаменовалось въ Англіи 
такими туманами, которые произвели впечатлѣніе даже на англичанъ, 
очень привычныхъ къ такимъ явленіямъ. Англійскія газеты такъ опи
сываютъ это бѣдствіе: «Лондонъ нѣсколько дней сряду погруженъ въ 
такой тумаиъ, что, по временамъ, ничего не видно. Экипажи двигаются 
шагомъ и несмотря на безпрестанные окрики кучеровъ, ежеминутно 
происходятъ столкновенія, сопровождающіяся по большей части ломкою 
колесъ, дышлъ и оглоблей. Туманъ настолько густъ, что сталкиваются 
между собою даже пѣшеходы. Но нигдѣ эти туманы, нагоняемые 
обыкновенно съ моря, не причиняютъ столько бѣдъ, какъ на морѣ. 
Наибольшее число несчастій съ судами приходится въ туманные дни. 
По сообщеніямъ англійскихъ газетъ, у входа въ Бристольскій каналъ, 
нѣсколько пароходовъ и парусныхъ судовъ, желая попасть въ рѣку, 
врѣзались въ берегъ изъ за тумана, вслѣдствіе котораго не было 
возможности держать правильный курсъ. Хотя паровыя суда шли 
медленнымъ ходомъ, но все-таки повредили носовыя свои части. Нес
частныхъ случаевъ было очень много, какъ въ портовыхъ городахъ, 
такъ и на линіяхъ желѣзнодорожныхъ сообщеній. Во многихъ мѣ
стахъ раздавлены поѣздами желѣзнодорожные рабочіе, такъ какъ 
вслѣдствіе чрезвычайной густоты тумана заглушались паровозные 
свистки» (Прав. Вѣсти.).

По словамъ «Кіевскаго Слова» подобные же туманы повторились 
на югозападѣ Россіи, но нѣсколько позже, именно при наступленіи 
декабря стараго стиля. «Нѣсколько дней подъ рядъ надъ Крымомъ и 
въ частности надъ Симферополемъ висѣла густая сѣрая завѣса. По
добныхъ тумановъ въ Крыму не запомнятъ ни метеорологическія 
записи, ни память старожиловъ. Днемъ приходилось зажигать огни. 
На разстояніи аршина нельзя было разглядѣть предмета. Передви
женіе по дорогамъ, за исключеніемъ самой крайней необходимости, 
совершенно прекратилось. Ѣхали и шли чуть-ли не на ощупь. Паро
ходы опаздывали и, двигаясь въ сплошномъ туманѣ, во избѣжаніе 
несчастныхъ случайностей, подавали непрерывные свистки, но и то 
съ побережій приходятъ слухи объ аваріяхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, всѣ 
эти дни мѣстныя тел егр аф н ы я  линіи: Симферополь —  Перекопъ — 
Каховка — Одесса и Симферополь —  Мелитополь —  Харьковъ совер
шенно бездѣ йствовали , такъ какъ влажность атмосферы уничтожала 
силу токовъ. Депеши въ эти дни отправлялись почтою въ Харьковъ,
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откуда уже передавались по телеграфу въ мѣста назначенія. 5-го декабря 
подобныхъ «почтовыхъ телеграммъ» только изъ одного Симферополя 
отправлено въ Харьковъ съ курьерскимъ поѣздомъ около полутысячи. 
На улицахъ Симферополя, благодаря непроглядной тьмѣ, случалась 
масса курьезныхъ инцидентовъ».

По даннымъ Метеорологическаго Бюллетеня оказывается невоз
можнымъ прослѣдить распространеніе тумановъ, такъ какъ эти туманы 
и другія неблагопріятныя метеорологическія условія до такой степени 
нарушили правильность телеграфныхъ сообщеній, что очень большое 
число телеграммъ съ югозапада Россіи не попало въ Главную Физи
ческую Обсерваторію своевременно и не было напечатано въ бюлле
тенѣ. Именно за декабрь насчитывается 19 дней, въ которые утрен
нія депеши съ цѣлой группы станцій Херсонской и Таврической 
губерній отсутствуютъ въ бюллетенѣ. Причина неправильнаго дѣй
ствія телеграфа заключается, кромѣ тумановъ, въ обрывѣ про
водовъ вслѣдствіе обледенѣнія и метелей, какъ это уже было упо
мянуто.

ЗИМНЯЯ гроза. Въ ночь на 10-ое декабря, по словамъ газеты 
«Донъ», жители Воронежа были свидѣтелями рѣдкаго явленія—зимней 
грозы. Начиная съ четверти двѣнадцатаго часа ночи, небо втеченіи 
нѣсколькихъ минутъ часто прорѣзывалось молніей, дѣлавшей улицы 
свѣтлыми, какъ днемъ.

Паденіе аэролита. Изъ мѣстечка Деречина, Слонимскаго уѣзда, 
Гродненской губерніи, сообщаютъ въ Neue Dörpt. Zeitung, что вече
ромъ 7-го декабря вдругъ стало такъ свѣтло, какъ днемъ и черезъ 
минуту послѣ того послышался такой ударъ, что, казалось, земля 
задрожала. Громъ продолжался около минуты. Всѣ полагали, что про
шла гроза, но черезъ два дня дѣло объяснилось. Оказалось, что у 
мѣстечка Рушаны, въ 23 верстахъ отъ Слонима и въ 42 отъ Дере
чина, упалъ аэроли тъ  громадныхъ размѣровъ, причемъ земля дро
жала какъ при землетрясеніи. Въ Слонимѣ дребезжали стекла и раз
ныя вещи падали на полъ, такъ что въ первую минуту всѣ думали, 
что произошло дѣйствительно землетрясеніе. О размѣрахъ аэролита 
корреспондентъ пока не могъ узнать точныхъ данныхъ, но по сооб
щенію видѣвшихъ аэролитъ, онъ громадныхъ, до сихъ поръ небыва
лыхъ, размѣровъ.

Около того же времени —  точныя даты неизвѣстны —  произошли 
въ западномъ краѣ, по словамъ газетъ, загадочныя явленія, сопровож
давшія, быть можетъ, паденіе того же аэролита, или же имѣвшія 
электрическое происхожденіе. Въ Минскѣ, по словамъ Минскаго
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Листка, въ 7 час. веч. сильно освѣтилась на нѣсколько секундъ юго- 
западная часть неба, и вслѣдъ затѣмъ послышался сильный ударъ, 
напоминающій громовой. Слонимъ находится дѣйствительно къ юго- 
западу отъ Минска (въ разстояніи 150 верстъ), и время указаннаго 
метеора близко совпадаетъ съ временемъ паденія аэролита въ Сло- 
нимѣ, почему оба эти явленія весьма вѣроятно имѣютъ общее проис
хожденіе. Около того же времени въ Гродненской губерніи, въ 
м. Городцѣ Кобринскаго уѣзда (т. е. къ югозападу отъ Слонима въ 
разстояніи около 100 верстъ) и въ м. Порозовѣ, Волковыскаго уѣзда 
(т. е. къ западу отъ Слонима, въ разстояніи также около 100 верстъ) 
наблюдались одновременныя атмосферныя явленія, въ правильности 
описанія которыхъ весьма желательно было бы удостовѣриться. «При 
тихой погодѣ, по небесному своду разлился яркій синевато-бѣлый 
свѣтъ. Вслѣдъ затѣмъ послѣдовали раскаты грома, продолжавшіеся 
4 минуты. Спустя нѣкоторое время на заиадѣ трижды сверкнула 
молнія, но безъ грома, а спустя минутъ 27 на сѣверо-западѣ появился 
свѣтовой столбъ, конусообразной Формы и былъ обращенъ острымъ 
концомъ внизъ». (Гродн. Губ. Вѣд.).

Оптическія явленія. П. Г. З а х а р о в ъ  сообщаетъ намъ изъ Тюмени 
о замѣчательномъ явленіи, которое онъ наблюдалъ тамъ 7-го декабря 
въ 9 ч. вечера. При полномъ блескѣ луны было видно свѣтлое кольцо, 
проходившее чрезъ луну въ горизонтальной плоскости и охватывавшее 
весь горизонтъ; вокругъ луны былъ виденъ свѣтлый кругъ, въ пере
сѣченіи котораго съ горизонтальнымъ кругомъ рисовались двѣ лож 
ны хъ луны ; на нѣкоторомъ разстояніи были видны еще два свѣт
лыхъ пятна, которыя нѣкоторыми наблюдателями были приняты за 
части сѣвернаго сіянія; но П. Г. З а х а р о в ъ  не видѣлъ сѣверныя 
сіянія, а констатируетъ только ложныя луны или противолун ія .

Подобное же явленіе, только не у луны, а у солнца наблюдаемо 
было черезъ нѣсколько часовъ въ Екатеринбургѣ. Въ «Русскихъ 
Вѣдомостяхъ» мы находимъ корреспонденцію изъ Екатеринбурга, 
содержащую описаніе круговъ и лож ны хъ солнцъ, наблюдавшихся 
тамъ 8-го декабря. «День былъ холодный, температура была около 
34°, погода ясная и на небѣ взошло яркое солнце, окруженное ра
дужнымъ кругомъ, соотвѣтственно которому по горизонтальной линіи 
были расположены еще два солнца, тоже довольно яркія: по верти
кальной линіи вверху наблюдалось третье ложное солнце, но не столь 
яркое. Снаружи этого радужнаго круга имѣлся еще другой радужный 
кругъ, но не полный, и въ немъ можно было различить еще два лож
ныхъ солнца, но тоже неяркихъ; наконецъ, на сѣверѣ и югозападѣ
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можно было видѣть на небѣ еще два не яркихъ ложныхъ солнца. 
Явленіе это продолжалось примѣрно часовъ съ 11 до 2».

Явленія эти объясняются присутствіемъ въ атмосферѣ микро
скопическихъ кристалликовъ, изъ которыхъ, при послѣдовательномъ 
разростаніи въ высокихъ воздушныхъ слояхъ образуются снѣжинки. 
Ложныя солнца и горизонтальные круги обусловливаются кромѣ того 
вертикальнымъ положеніемъ граней значительнаго числа кристалловъ. 
Если примемъ во вниманіе, что оба вышеозначенныхъ явленія наблю
дались въ сѣверной части минимума (III-го), гдѣ господствовали вос
точные вѣтры, то мы убЬдимся, что условія соотвѣтствующія возник
новенію микроскопическихъ кристалликовъ льда переносились вмѣстѣ 
съ общимъ движеніемъ воздуха и дали мѣсто появленію сначала лож
ныхъ лунъ въ Тюменѣ, а затѣмъ ложныхъ солнцъ въ Екатеринбургѣ.

9-го декабря круги около солнца и луны были видимы на весьма 
обширномъ пространствѣ, по сообщеніямъ нашихъ корреспондентовъ. 
П. И. С вѣш никовъ видѣлъ ночью «кругъ около луны въ видѣ дугъ 
справа и слѣва, сверху и снизу съ 4-мя ложными лунами и крестомъ 
внутри, при ясномъ небѣ». Д. Д. Е ф рем овъ  отмѣтилъ въ Иваново- 
Вознесенскѣ вѣнецъ около луны, И. П. М яздри ковъ  въ Муромѣ — 
очень большой кругъ. С. Д. Ренчицкій  въ Урюпинской —  вѣнецъ, 
И. А. П ульм анъ въ Курской губ. — столбъ около солнца въ перис
тыхъ облакахъ, Г. А. І ю  б о славскій  —  кругъ около луны, Г. А. 
Я ко вл евъ  въ Сагунахъ— круги около солнца и луны и столбы около 
солнца.

Сообщеніе свящ. о. I. В. Гусева о замѣчательномъ случаѣ слы
шимости звука. «16-го декабря праздновалось въ сельскихъ церквяхъ 
Зубцовскаго уѣзда бракосочетаніе Г о су дар я  И м п ер ато р а  цѣло- 
дневнымъ звономъ. Въ теченіи этого дня въ селѣ Сергинѣ былъ нео
быкновенно ясно и отчетливо слышенъ звонъ колоколовъ церкви села 
Столыпина, находящагося отъ Сергина въ 9-ти верстахъ по напра
вленію къ ЮЮВ. Нельзя думать, что на слышимость вліялъ вѣтеръ : 
хотя въ этотъ день и былъ вѣтеръ ЮВ., но чрезвычайно слабый. Вотъ 
какъ измѣнялась облачность въ день 16-го декабря и послѣдующіе:

8 ч. утра. 2 ч. дня. 11 ч. вечера.
декабря 16 10 Nimbus 10 Nimbus 10 Nimbus

17 10 Nimbus 10 Nimbus 4 Cum. Str.
18 О О 0

Слѣдовательно въ данномъ случаѣ наступившее послѣ пасмурной
погоды проясненіе1) оправдало мѣстную народную примѣту, предска

1) Приблизительно такой же ходъ облачности былъ въ Вышненъ-Водочкѣ.
3*
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зывающую по необыкновенной слышимости звуковъ перемѣну погоды 
не позднѣе, какъ черезъ 2 дня».

Крайне пріятно было увидать на страницахъ нашего журнала 
статью глубоко-уважаемаго В. П. К ёп пен а, весьма ясно излагающую 
вѣроятныя соотношенія между распространеніемъ звука и атмосферны
ми условіями. Статья эта даетъ путеводную пить для многихъ сообра
женій касательно д іа г н о за  атмосферы по слышимости звука. Но 
п р о гн о зъ  погоды, судя по указаніямъ В. П. К ёп пен а, является дѣ
ломъ далеко не простымъ, и скорѣе нужно усомниться въ непре
ложности такой примѣты, какъ та, на которую ссылается о. I. В. Г у 
севъ .

Разсматриваемый случай дальняго распространенія звука и по
слѣдующая перемѣна погоды произошла въ области приблизительно 
прямолинейныхъ изобаръ внѣ сферы сѣверныхъ циклоповъ и восточ
наго антициклона, температура была близка къ 0°; давленіе было 
довольно близко къ нормальному и шло на убыль, вслѣдствіе ослабѣ- 
ванія антициклона. Эти неопредѣленныя условія заставляютъ, по моему 
мнѣнію, объяснять случай, приводимый о. Г у севы м ъ , слѣдующимъ 
образомъ: распространеніе звука было велико вслѣдствіе благопріят
ной кривизны звуковыхъ лучей, шедшихъ по вѣтру, отъ юв. къ сз., 
съ нѣсколько увеличенной скоростью на высотѣ; (вертикальное рас
предѣленіе температуры вѣроятно не благопріятствовало дальности 
звука, такъ какъ наверху, вѣроятно, было холоднѣе, чѣмъ внизу). 
Вѣтеръ, направлявшійся сначала отъ юв., а потомъ отъ в., дулъ изъ 
области восточнаго антициклона и, благодаря этому, несъ съ собою 
ясную сухую погоду, которая и составила наблюдавшуюся перемѣну. 
Едва-ли оправдалась бы указанная примѣта, если бы колокольный 
звонъ совпалъ бы съ яснымъ днемъ, какой при сосѣдствѣ восточнаго 
антициклона былъ вполнѣ возможенъ. Такой день сопровождался бы 
весьма вѣроятно высокимъ давленіемъ и низкою температурою близъ 
поверхности земли, слѣдовательно было бы особенно благопріятнымъ 
для дальняго распространенія звука, какъ слѣдуетъ изъ указаній В. П. 
К ёппена, но едва ли при этихъ условіяхъ можно было ожидать пере
мѣны погоды, т. е. въ данномъ случаѣ — ненастья.

Тѣ соображенія, которыя уже высказаны были въ послѣдніе мѣсяцы 
въ «Метеорологическомъ Вѣстникѣ», касательно акустическихъ наблю
деній, свидѣтельствуютъ несомнѣнно о немаломъ интересѣ къ нимъ и 
о большомъ ихъ значеніи. Нужно пожелать продолженія обмѣна мнѣ
ній по этому предмету и дальнѣйшаго собранія наблюденій. Производ
ство регулярныхъ наблюденій составляетъ, повидимому, задачу, обѣ-
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щающую хорошіе результаты, каковые уже и намѣчены В. П. 
Кёппеномъ.

Къ ГГ. корреспондентамъ. Считаю долгомъ симъ увѣдомить гг. кор
респондентовъ, что трудъ составленія ежемѣсячныхъ обзоровъ погоды 
за 1895 г. принялъ на себя Г. А. Л ю бославскій , членъ нашего 
Редакціоннаго комитета, бывшій всегда однимъ изъ наиболѣе дѣятель
ныхъ и аккуратныхъ сотрудниковъ по составленію обзоровъ погоды; 
несомнѣнно онъ сообщитъ своимъ обзорамъ новый интересъ и значе
ніе; онъ найдетъ во мнѣ усерднаго корреспондента, а въ лицахъ, 
удостоившихъ меня въ теченіи 4-хъ лѣтъ корреспонденціями, полез
ныхъ сотрудниковъ. Принося глубочайшую благодарность гг. коррес
пондентамъ, позволяю себѣ выразить надежду на то, что наша общая 
связь съ «Метеорологическимъ Вѣстникомъ» не ослабѣетъ, а будетъ 
крѣпнуть и развиваться. Б. Срезневскій.

К ъ  ГГ. к о р р е с п о н д е н т а м ъ .  Трудъ составленія ежемѣсячныхъ обзо
ровъ погоды за 1895 г. принялъ на себя Г. А. Л ю бославскій, 
почему редакція покорнѣйше проситъ направлять впредь корреспон
денціи въ С.-Петербургъ, въ Имп. Географическое Общество (у Чер
нышева моста), которое и передастъ пакеты по принадлежности.

(М С О К Ъ  Л И Ц Ъ , СОДѢЙСТВОВАВШИХЪ КОРРЕСПОНДЕНЦІЯМИ СОСТАВЛЕНІЮ ОБЗОРОВЪ

Абельсъ, Герм. Ѳедор., директоръ магнитно-метеорологической обсер
ваторіи въ Екатеринбургъ,

Акинфіевъ, Ив. Як., Екатеринославъ, реальное училище.
Аносовъ, ветеринарный врачъ въ Воронежѣ.
Апостоловъ, наставникъ учител. семинаріи въ Голъдитенѣ, Курлянд. губ. 
Балабановъ, Александръ СоФр. Корона, Курской губ.
Бальчевсній, смотритель город, училища въ Петровсюъ, Дагестан, обл. 
Баточенко, Бердянскъ.
Боярскій, Петръ Вас. С. Дашковцы, Подольской губ. (п. ст. Воньковцы). 
Бѣльскій, Александръ Вас. Воскресеновка, Курской губ., Бѣлгород-
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Бравинъ, Никол. Алексан. Уфа, гимназія.
Веберъ, П. мѣст. Везенъ близь Бендена.
Винклеръ, Инженеръ Путей Сообщенія Вильиа.
Великопольская, Варв. Ив. С. Гаписово, Великолуцкаго у., Псков, губ. 
Виноградскій, директоръ реальн. уч. въ Астрахани.
Воскресенскій, А. Д. Шпола, Кіевской губ.
Воскресенскій, ПорФ. Серг. Данковъ, Рязанской губ., затѣмъ Сагайдакъ 

Херсонской губ.
Галаміевъ, М. А. Оренбургъ, учительскій институтъ.
Гедеманъ, Василевичи, Рѣчиц. у., Минск, губ., мет. станція экспед. 

осуш. бол.
Голубовскій, Гл. Ник., реал. уч. въ Екатеринославѣ.
Гузняевъ, Алексѣй Мих. Царицынъ, Саратов, губ.
Гусевъ, свящ. I. В. Серійно, Зубцов, у., Твер. губ. (п. ст. Коледино). 
Данильева, Аполинарія Як. Черняховская мет. ст., почт. ст. Кагарлыкъ, 

Кіев. губ.
Деклеизъ, смотритель электр. маяка въ Таганрогѣ.
Дмитріевъ, д-ръ Влад. Ник. Ялта.
Дьяковъ, В. Н ., директоръ опытнаго поля въ Полтавѣ.
Егоровъ, Данковъ, Рязанской губ.
Ефремовъ, Д. Д. Иваново-Вознесенскъ, реал. учил.
Близнинъ, Г. А., Елисаветградская мет станція при земскомъ реал, 

училищѣ.
Ельчаниновъ, Ив. Ник. Даниловъ, Яросл. губ., Шубино-Бахтинская 

с.-х. школа.
Жукъ, Кас. Никол., директоръ реал. учил, въ Новозыбковѣ, Черниг. 

губерніи.
Захаровъ, Петръ Герас. Тюмень, реал, училище.
Зоринъ, В. 3., преп. реальнаго училища въ Череповцѣ.
Ильинскій, Александръ Вас. Нижній-Новгородъ, реал, училище. 
Имшенецкій, Яковъ Кондр. Миргородъ, Полтавской губ.
Кирилловъ, А. А. подполк. Люблинъ.
Карамзинъ, Александръ Никол., с. Полибто , Бугурусланскаго у., Са

марской губ.
Кожевниковъ, Вл. Вл. Самара, реал, училище.
Козубовъ, Викт. Конст. Ст. Щ ербит, Харьково-Николаевской ж. д. 
Колмовскій, Александръ Ив. Новгородъ.
Колтановскій, А. Д. Березовка, а затѣмъ Хижинцы, Винииц. у., По

дольской губ.
Колтановскій, Я. Д. Ростовъ-на-Дону, Петровская мет. станція.
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Корчакъ-Гречина, Евгр. Як., директоръ реал, училища въ Великихъ 
Жукахъ, а затѣмъ въ Череповцѣ.

Косаревъ, Мих. Ѳед. с. Быстрина, Бердичевскаго у., Кіевской губ. 
Кошлаковъ, Дм. Аѳан., препод. муж. гимназіи въЖуЬнахъ, Полтав. губ. 
Кривцовъ, В. В. Пятигорскъ, управленіе минеральныхъ водъ.
Крыловъ, Иванъ Петр. Старица, Тверской губ.
Кудрицкій, Мих. Петр. Коростышевъ, Радомысльскаго у., Кіев. губ. 
Ладыгинъ, Конст. Павл. Вышній-Волочекъ, воспитатель училища конд. 

Пут. С.
Левченко, Александръ Алексѣевичъ, воспитатель 1-ой гимн, въ Пензѣ. 
Любославскій, Геннадій А'ндр. С.-Петербургъ, лѣсной институтъ. 
Мейбаумъ, Хр. В., лоцмейстеръ въ Перновѣ.
Мейснеръ, Кл. Алекс. Им. Марьино, Боровши, Новгород, губ. 
Моргачевъ. С. Звѣрево, Данковскаго у., Рязан. губ.
Морозовъ, Ив. Григор. С. Хотьково, Карачевскаго у., Орлов, губ. 
Мухинъ, капитанъ. Бердичевъ, Кіев. губ.
Мышкинъ, Ник. Павл. Москва, Петровская земледѣльческая академія. 
Мяздриковъ, Ив. Петр. Муромъ, Владимір. губ.
Надеждинъ, Ѳ. Т., инспекторъ город, учил, въ Никольскѣ, Вологод. губ. 
Новиковъ, Влад. Ад. Брестъ-Житовскъ, военный госпиталь.
Олсуфьевъ, графъ Ад. Вас. Ст. Подсолнечная, с. Никольское-Горушки. 
Офицеровъ, Никол. Михаил. Тотьма, учит, семинарія.
Охлябининъ, Серг, Дм. Дмитріевскій хуторъ, Бузулукскагоу., а затѣмъ 

г. Бузулукъ, Самарской губ.
Пантелѣевскій, А. Н., инспекторъ реал, училища въ Вяткѣ.
Поповъ, наблюдатель метеор, обсерваторіи Харьковскаго унив. 
Патрикѣевъ, учитель с.-х. школы въ Ерасноуфимскп, Перм. губ. 
Поггенполь, Вилы. Александр. Уманъ, Кіев. губ., Губ. Земледѣлья, 

училище.
Повало-Швейковскій, Мих. Мих. Рязань, учительская семинарія. 
Поздняковъ, Вен. Павл., директоръ реальнаго училища въ Камышинѣ. 
Пульманъ, Ив. Алоиз. С. Богородское, Старооскольскаго у., Курской 
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Радковскій, Петръ Дм. Орелъ.
Ренчицкій, Ст. Дм., директоръ реальнаго училища въ Урюпинской, 

Обл. В. Дон.
Рябинскій, Конст. Серг., инспекторъ город, учил, въ Козъмодемъянскѣ, 

Казан, губ.
Рождественскій, Александръ Никол., реальное училище въ Скопинѣ, 

Рязан. губ.
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Савченковъ, Ив. Прокоп. Брусиловъ, Кіев. губ., с. Соловъевка. 
Свѣшниковъ, П. И., преподаватель гимназіи въ Троицкѣ, Ореиб. губ. 
Слугиновъ, Ник. Петр., проФ. Казанскаго университета.
Смирновъ, Алексѣй Ив. С. Ермолово, Серпуховскаго у., Моек. губ. 
Соколовскій, А. Я. Брацлавъ, Подольской губ.
Соколовъ, Валер. Петр., инспекторъ реал. учил, въ Псковѣ.
Соколовъ, М. И., уѣздный врачъ. Балашовъ, Саратов, губ., почт. ст. 

Лады.
Соколовъ, Мих. Ник., штабсъ-кан. Маякъ въ Геническѣ, Таврич. губ. 
Сохоцкій, Ю. Ю. Заполье, Лужскаго уѣзда, имѣніе ген. Бильдерлинга. 
Сталевичъ, В. О. Одесса, университетская обсерваторія.
Сѣроокій, Даніилъ Варнав., Черняховскій народный учитель, почт. ст. 

Кагарлыкъ, Кіев. губ.
Тихонравовъ, Владимірской губ., Меленковскаго у., Гусевская ману

фактура.
Филимоновичъ, А. И. С. Борт , Шацкаго уѣзда, Тамбовской г. 
Хитьковъ, Н. А. с. Карпиловка, Радомысльскагоу., Кіев. губ., затѣмъ 

Дитятковская писчебумажная Фабрика близь Кіева. 
Чередѣевъ, Ник. Мих. Калязинъ, Тверской губ.
Чернцовъ, И. В. Смоленскъ.
Щепетильниковъ, Ы. Н. Ярославль.
Щербаковъ, Серг. Вас. Нижній-Новгородъ.
Яковлевъ, Георгій Андр. Сагуны, Воронеж, губ.
Янушевскій, Одесса, Русское Общество Парох. и Торг.
Ѳедосихинъ, С. К., с. Казачье, Корочанскаго у., Курской губ.

к о р р есп о н д ен ц ія ,

ВОПРОСЫ и ОТВѢТЫ.
Г. Исакову, с. Бахтине. По вопросу о вычисленіи постоянныхъ термо

графа и барографа Ришара редакція можетъ указать на ст. г. Фрндрихса въ 
Метеор. Сборникѣ, изд. Ими. Акад. Наукъ (Repertor. für Meteorol.) 1888 Bd. 
XI, отвоептельпо же вычисленій гигрографа тоже ст. Фридрихса въ Метеор. 
Сборникѣ Томъ I 1890 г.

Г. Косаткину. ст. Таганашъ. Ваша статья «найвыгоднѣшиее распредѣленіе 
лѣсовъ» будетъ напечатана въ ближайшемъ JV» и просимъ о высылкѣ слѣду
ющей.
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Изъ Омска. Метеорологическая комиссія при Западно-Сибирскомъ от
дѣлѣ И. Р.Г. Общ. организуетъ новую Западно-Сибирскую дождемѣрную сѣть, 
45 станцій въ Тобольской губ. и 10 въ Акмолинской и Семипалатинской обла
стяхъ (изъ письма г. Брейтигама).

Изъ с. Вогандинскаю, Тобольской губ. 25-го ноября сего года въ 8 ча
совъ пополудни вокругъ луны было замѣчено два свѣтовыхъ круга, которые 
пересѣкались ортогонально. На мѣстахъ пересѣченія обоихъ круговъ замѣча
лись сильные пучки свѣта. Явленіе это продолжалось до самаго захода луны, 
постепенно ослабѣвая, по мѣрѣ приближенія луны къ горизонту.

26-го ноября въ 10 часовъ утра подобные же два круга образовались и 
около солнца, съ тою только разницею, что вертикальный кругъ былъ ярче и 
оба круга были радужнаго цвѣта. По мѣрѣ восхожденія солнца и круги эти 
измѣняли положеніе относительно нашего мѣста наблюденія, но оси ихъ были 
неизмѣнно перпендикулярны къ солнечному диску. Къ вечеру все это явленіе, 
при захожденіи солнца, постепенно исчезало, какъ бы обращаясь въ облака, 
которые видимо разсѣивались вѣтромъ. При пересѣченіи эти круги образовали 
также пучки радужнаго цвѣта. Діаметромъ эти круги были немного болѣе 
чѣмъ у луны.

Явленіе это происходило, очевидно, отъ преломленія свѣтовыхъ лучей въ 
верхнихъ слояхъ атмосферы въ замерзшихъ частицахъ водянаго пара; погода, 
въ указанное время, была очень холодная и ясная (мелкая птица на полетѣ 
мерзла). Крестьянинъ Р. Мясниковъ.

Изъ Таганчи, Кіевской губ. і/іЗ -го  ноября, съ 5 час. 15 м. до 6 час. 
25 м. пополудни, наблюдалось мною весьма яркое сѣверное сіяніе; оно было 
на столько ярко, что было совершенно видимо прп блескѣ луны. Показалось 
оно па сѣверномъ небосклонѣ и нѣсколько разъ передвигалось съ сѣвера на 
западъ и обратно; имѣло видъ массы кроваваго цвѣта. Въ 5 час. 50 м. оно 
раздѣлилось на двѣ части, которыя потомъ соединились вмѣстѣ; въ 6 час. 25 м. 
явленіе исчезло.

2-го ноября н. с. замерзалъ прудъ, но 7-го опять вскрылся.
Въ мѣстечкѣ и въ окрестностяхъ его появилось много мышей.

Наблюдатель метеорологической станціи С. Л. Калениченно.
Изъ письма корреспондента Ы. Офицерова. Наблюденія п выводы Дтра 

М. Н. Н иж егородцева о вліяніи метеорологическихъ условій на душевное 
разстройство людей, равно какъ и статья въ одномъ изъ номеровъ «Новаго Време
ни» извѣстнаго профессора К ай городова о вліяніи природы на животныхъ, 
но моему, заслуживаютъ серіознаго вниманія п изученія. Мнѣ кажется, что 
многіе пзъ гг. корреспондентовъ Метеорологическаго Вѣстника, живущіе въ 
разныхъ мѣстахъ нашего обширнаго отечества, свопмп личными наблюденіями 
въ этомъ направленіи, разспросами и т. п. могутъ принести большую пользу.

Всякому вѣроятно извѣстно вліяніе плохой погоды не только на душевно
больныхъ, но п просто нервныхъ людей. Каждая мать знаетъ, что дѣти въ 
первый годъ жпзии больше безпокоятся, капризничаютъ предъ наступленіемъ 
плохой погоды, вѣтра и бури по преимуществу.

Мнѣ лпчно очень много разъ приходилось слышать въ деревняхъ заяв
ленія стариковъ и старухъ, что быть «ненастью», что молъ — спина пли нога
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чувствуютъ это. Въ большинствѣ случаевъ подобныя предсказанія оправды
вались.

Этотъ фактъ, по моему, тоже заслуживаетъ внпмавія, что дѣйствительно 
справедливо лн убѣжденіе крестьянъ, что застарѣлые ревматнзмы, сильные 
ушибы въ молодости п проч. сказываются подъ старость каждый разъ предъ 
наступленіемъ плохой погоды.

Наблюденія н въ этой области, кажется, были бы небезполезны.
Изъ Кіева. 16/28 ч. с. ноября мѣсяца мвѣ случилось наблюдать инте

ресный оптическій феноменъ. По пути къ Лаврѣ, въ 9 часовъ утра я прибли
жался къ одному изъ мостовъ, перекинутыхъ черезъ крѣпостные рвы. Въ это 
утро термометръ показывалъ— 10° С. (наканунѣ съ вечера было всего—4° О); 
деревья, проволоки телефона, трамвая и телеграфа, кресты и купола церквей— 
были густо покрыты инеемъ, а воздухъ будто пропитанъ туманомъ, который 
съ восходомъ солнца начиналъ медленно передвигаться.

Въ крѣпостномъ рву за ночь образовалась цѣлая залежь чрезвычайно 
густаго тумана и къ 9 часамъ онъ поднимался сплошною, почти вертикально 
стоящею стѣною молочнаго цвѣта. Вдругъ меня поразилъ ясно вычертившійся 
на этой стѣнѣ силуэтъ лаврской колокольни, онруженпой яркимъ сіяніемъ; 
это-же замѣтилъ п мой нзвощикъ, котораго поразила кажущаяся близость ко
локольни, будто-бы надвигавшейся на насъ. Когда мы, проѣхавъ черезъ мостъ 
и вынырнувъ изъ туманной стѣны, обернулись назадъ, то на молочно-бѣломъ 
фонѣ тумана ясно вырисовывалась тѣнь гигантской колокольни. Въ это время 
лучи поднимающагося солнца были почти горизонтальны.

Возвращаясь спустя немного времени обратно, я уже не замѣтилъ этого 
эффектнаго явленія; туманъ медленно спускался къДиѣнру, заволакивая своею

Г У С Т О Ю  Д О Л С І І О Ю  Д  Ш и р І / І Ь Д Э і  ід  »Cr j s  і і ѵ ^ ѵ ^ . г » т д л т »  Л  ПТ р

бороздили маленькіе пароходики, своими клубами пара только еще увеличи
вавшіе густоту этого молочно-бѣлаго тумана.

В. 3 .
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ПРИЛОЖЕНІЕ.

Изъ трудовъ и матеріаловъ метеорологической сѣти юго-запада

Россіи.

Сѣверныя сіянія ноября 1894  г. 11-го и 13-го ноября (нов. ст.) 
на нѣкоторыхъ станціяхъ юго-западной сѣти были наблюдаемы сѣвер
ныя сіянія. По обычаю сѣти наблюдатели, давшіе не простыя указа
нія, а описанія, сдѣлали это съ доступною для нихъ обстоятельностью. 
Сѣверное сіяніе 13-го ноября, насколько я могъ собрать свѣдѣнія, 
было довольно большое, такъ какъ кромѣ Россіи оно наблюдалось во 
Франціи и Бельгіи. Повидимому русскіе и западно-европейскіе на
блюдатели видѣли одно и тоже явленіе. Это видно изъ почти полнаго 
сходства въ описаніяхъ цвѣта, трепетанія свѣта, въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ Формы сіянія. Въ первой половинѣ ноября этому сѣверному 
сіянію предшествовала группа пятенъ на солнцѣ, которую Ф ламма- 
р іон ъ  называетъ колоссальною (Revue d’astronomie 1894, стр. 436). 
Подобно другимъ полярнымъ сіяніямъ послѣднее было предшествуемо 
магнитнымъ возмуіценіемъ, которое было наблюдаемо въ Брюссель
ской Обсерваторіи (Nature 1894 г., Jfs 1123). Изъ не русскихъ на
блюденій слѣдуетъ отмѣтить наблюденія де-Рокинь и А дансона въ 
Мулэнѣ (Nature 1894 г. J\Ts 1121), обратившаго вниманіе на то, что 
облака на другой день послѣ сѣвернаго сіянія имѣли сходство съ обыч
ною Формою послѣднихъ. Можно еще указать на одну особенность 
сѣверныхъ сіяній 1894 года. Если сравнить таблицу наибольшихъ 
полярныхъ сіяній 1894 года (Annuaire astronomique Ф лам м аріона 
1895) съ временами наибольшихъ склоненій луны за тотъ же годъ 
(Annuaire astronomique pour 1894), то замѣтимъ, что полярныя сіянія 
съ очень небольшими промежутками времени предшествовали или 
слѣдовали за наибольшими склоненіями луны. Можетъ быть это про
стая случайность.

Прилагаю весь имѣющійся у меня матеріалъ о послѣднемъ сѣвер
номъ сіяніи.
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Херсонская губернія.
Боковое. Александрійскаго у. Наблюдатель С. В. Щ елкан ъ . 

Около 7 часовъ вечера 1-го (13) ноября мною было замѣчено огнен
ное облако, которое постепенно двигалось съ востока на западъ. Это 
явленіе продолжалось до 9 часовъ.

Подольская губернія.
Ковалевт. Брацлавскаго у. Наблюдатель С. Д. К равц овъ .

13-го ноября отъ половины 7-го до 11 час. вечера сѣверное сіяніе 
вспыхивало ярко. Оно, зарождалось между горизонтомъ и зенитомъ и 
продолжалось около часу.

Должокъ. Каменецкаго у. Наблюдатель И. С. Б ѣлинскій . 1-го 
(13) ноября около 5уа часовъ вечера на сѣверѣ при лунной ночи было 
замѣчено красное зарево, какъ бы отъ пожара. Оно блѣднѣло, тем
нѣло и опять краснѣло, принимая какъ бы алый цвѣтъ. Это обстоя
тельство дало мнѣ понять, что я впжу не пожаръ. Зарево увеличилось 
до большаго размѣра. Сквозь него прорѣзывались бѣлыя полосы, а 
затѣмъ оказалось, что не полосы, а облако, находившееся гораздо 
ниже зарева, заступаетъ его. Около десяти часовъ вечера это явленіе 
довольно быстро двигалось къ сѣверо-востоку, а на томъ мѣстѣ, гдѣ 
впервые оно было замѣчено, появилось вновь красное пятно. Около 
12 часовъ все исчезло, или, правильнѣе сказать, потемнѣло и приияло 
одинъ видъ съ облаками.

Г. Новая Ушица. Наблюдатель Е. С. Д аньковскій . 1-го (13) 
ноября по прошествіи болѣе часа времени по закатѣ солнца при лун
номъ освѣщеніи и чистомъ отъ тучъ небѣ въ 5% часовъ на W замѣ
чалось необыкновенное зарево ярко огненнаго цвѣта, которое стояло 
далеко выше горизонта полосою по направленію къ NW  и какъ будто 
лежало на двухъ конечныхъ столбахъ. Величина зарева не особенно 
мала, но и не велика. Оно продолжалось съ часъ времени. Считать 
это явленіе отблескомъ солнца нельзя, такъ какъ оно отдѣлялось отъ 
горизонта большимъ просвѣтомъ чисто голубаго неба. По всѣмъ при
знакамъ можно предполагать, что это была отдѣлившаяся часть сѣвер
наго сіянія.

Волынская губернія.
Г. Повелъ. Наблюдатель А. П. Л есевицкій . 13-го ноября въ 

буа часовъ сѣверное сіяніе на W.
Г. Владиміръ-Волынскій. Наблюдатель Г ер ш ен го р н ъ . 13-го 

ноября сѣверное сіяніе 8 ч. р— п.
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Кіевская губернія.
Бѣлая Церковь. 13-го ноября при лунномъ свѣтѣ и облачности 

1 (5 бал. сист.) параллельныя облака NW — SE. На сѣверѣ были 
видны красныя облака, которыя постепенно пропадали. Явленіе нача
лось въ 6 ч. 2 мин. р, окончилось въ 6 час. 10 мин. р.

Рейментаровка. 13-го ноября было нѣчто въ родѣ сѣвернаго 
сіянія.

Таганга. Каневскаго у. Наблюдатель С. Л. К алениченко. 13-го 
ноября съ 5 час. 20 мин. р. наблюдалось, мною весьма яркое сѣверное 
сіяніе. Оно имѣло цвѣтъ бычачьей крови и было настолько сильно, 
что было совершенно видно при ярко свѣтящей лунѣ. Въ 5 час. 
55 минутъ сіяніе раздѣлилось на двѣ части, а въ 6 час. 25 мин. по
слѣднія соединившись скрылись.

Смѣла. Черкасскаго у. Наблюдатель Н. Б ѣлицкій . 30-го октября 
(11-го ноября) сего года въ м. Смѣлѣ въ? час. вечера на совер
шенно ясномъ небѣ N E небосклона вдругъ показалась полоса не
опредѣленной Формы красно-огненнаго цвѣта. Полоса эта направля
лась на SW и, описавъ дугу невысоко надъ горизонтомъ, скрылась за 
нимъ. Черезъ нѣсколько минутъ приблизительно черезъ пять —  почти 
въ томъ же мѣстѣ вторично показалась такая же полоса и, описавъ 
такую же дугу въ томъ же направленіи, исчезла на юго-западѣ, при
чемъ обѣ полосы разливали вокругъ себя поразительно яркій свѣтъ, 
видный на громадномъ разстояніи. Затѣмъ небо приняло свой оттѣ
нокъ обыкновенный въ звѣздную осеннюю ночь.

Ставидлянская Лука. Чигиринскаго у. Наблюдатель А. М. П ав
ловскій. 1-го (13) ноября въ направленіи на сѣверо-востокъ отъ 
мѣста наблюденія на горизонтѣ постепенно появилось небольшое сла
бое зарево, какъ бы отъ далекаго пожара. Оно довольно быстро уси
ливалось, росло и, нѣсколько колеблясь, довольно скоро двигалось по 
горизонту къ сѣверу и затѣмъ къ сѣверо-западу, гдѣ приблизительно 
въ 7 часовъ погасло. Максимумъ интенсивности приходится прибли
зительно въ 6 час. 4 0 — 45 мин.р. Къ этому времени зарево занимало 
собой 0,1 купола неба. Вѣтеръ все время (не задолго до, во время и 
послѣ явленія) дулъ S3 (5 балл. сист.). Температура была около-ь-6°С.

Г. Радомыслъ. Наблюдатель В. Ѳ. Л евитскій . 30-го октября 
(11 ноября воскресеніе) послѣ захода солнца въ половинѣ 7-го часа 
по-полудни на NNW  неба виденъ былъ красный полукругъ съ крас
ными колеблющимися лучами, направленными въ разныя стороны. 
Это явленіе я замѣтилъ, но не обратилъ должнаго вниманія и не про
слѣдилъ его продолжительности. На другой день было пасмурно и я
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не замѣтилъ ничего подобнаго. Сегодня 1-го (13) ноября, въ 10 час. 
5 мин. вечера, при чистомъ небѣ и полной лунѣ, уже вышедшей на 
небо, виденъ былъ на той же сторонѣ неба красный полукругъ съ 
колеблющимися, то потухающими, то вспыхивающими лучами, напра
вленными въ разныя стороны. Не смотря на ярко свѣтящую луну, 
явленіе было очень красиво, такъ какъ рельефно выдѣлялось. Про
должительность его была 15 минутъ. Оно погасло постепенно.

Франція (Nature 24 поѵ. 1894. № 1121).
Булонь на Сенѣ. .Карлъ К он стан ъ  13-го ноября 1894 г. наблю

далъ отъ 8 до 10 часовъ вечера очень замѣчательное сѣверное сіяніе. 
Н а сѣверѣ показались свѣтлые полосы темно-краснаго цвѣта медленно 
перемѣщающіяся отъ W  къ Е . Три главныя полосы постоянно видо
измѣнялись на западѣ, сѣверѣ и востокѣ. Западная была наиболѣе 
отчетлива, но сѣверная болѣе широка и достигала зенита. Блескъ пол
ной луны затруднялъ наблюденіе явленія въ направленіи къ востоку. 
Наибольшую яркость явленіе имѣло между 87а и 9 часами.

Мулэнъ (Moulins). Г . Д е-Рокинь и А дансонъ. 13-го ноября 
1894 г. между 8 час. 30 мин. и 9 час. вечера при звѣздномъ и освѣ
щенномъ луною небѣ я констатировалъ присутствіе прекраснаго 
сѣвернаго сіянія на сѣверномъ горизонтѣ Мулэна. Сіяніе не имѣло 
Формы круговаго сегмента, какъ 28-го Февраля 1894 г. Сіяніе 
обнаруживалось на этотъ разъ рядомъ пятенъ или туманностей красно- 
малиноваго цвѣта (rouge-amarente) растянутыхъ (etendues) неясныхъ 
(diffuses), мѣняющихся (variables) въ одинаковомъ количествѣ по обѣ
имъ сторонамъ магнитнаго меридіана. По временамъ, какъ казалось, 
глазъ отличалъ въ этихъ пятнахъ свѣтовое 'дрожаніе или трепетаніе. 
Отъ 8 час. 35 мин. до 8 час. 40 мин. яркость кроваваго сіянія каза
лось возрастала и въ особенности отличалась (accentuer) главнымъ 
образомъ части полосы (zone), заключенной между Б. Медвѣдицей, 
Лирой и М. Медвѣдицей. Горизонтъ былъ менѣе свѣтелъ. Въ одно 
мгновеніе явленіе получило особенное развитіе и розовое, легкое, едва 
замѣтное покрывало во всей сѣверной половинѣ небосклона. Розовая 
окраска перешла зенитъ и корреспондентъ N ature казалось различалъ 
слѣды ея въ южной 'области, прямо противоположной магнитному 
сѣверу. Полная луна, поднявшаяся высоко надъ горизонтомъ и бли
ставшая яркимъ свѣтомъ, замѣтно господствовала надъ величіемъ 
явленія. Въ 9 часовъ оставалось только одно красное эллиптической 
Формы пятно и покрывало почти всю Б. Медвѣдицу. Потомъ этотъ 
послѣдній свѣтъ погасъ и исчезъ. 14-го ноября утромъ небо было 
пасмурно, но на сѣверѣ были различимы потоки облаковъ (traînées
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nuageuses) развертывающіяся вслѣдствіе перспективы въ видѣ вѣера, 
точка расхожденія ихъ находилась между N и NNW.

Бельгія (Nature 8 dec. 1894 г. JVs 1123).
Въ метеорологической хроникѣ 24-го ноября мы указали на 

сѣверное сіяніе, которое было наблюдаемо 13-го ноября въ Булонѣ 
на Сенѣ и Мулэнѣ. Журналъ Ciel et Terre потому же предмету 
даетъ свѣдѣнія. 13-го ноября въ 25 час. 25 мин. послѣ полудня 
магнитныя полосы Брюссельской обсерваторіи получили возмущеніе 
и не спокойное ихъ состояніе возрастало до полуночи. Далѣе колебанія 
ихъ достигали 20' амплитуды, а склоненіе пало до 14°10,,5 въ 12 час. 
17 мин. ночи (среднее время Uccle). Въ 7 час. 17 мин. утра увеличе
ніе склоненія достигло 15°1',7. Въ 8 часовъ возмущеніе окончилось. 
Эта магнитная «буря» сопровождалась вечеромъ между 8 и 9 часами 
полярными сіяніями, различать которыя достаточно ясно недопустило 
состояніе неба. Ихъ замѣтило большое число наблюдателей и всѣ ука
зываютъ на то, что сіянія имѣли розовый цвѣтъ, схожій съ отблесками 
пожара. В. Габбе.

2. Состояніе озимыхъ посѣвовъ на юго-западѣ Россіи въ началѣ 
декабря 1894  г. по даннымъ метеорологической обсерваторіи Импе
раторскаго Новороссійскаго университета. Въ теченіе ноября 1894 г. 
господствовала на юго-западѣ Россіи перемѣнная погода: то теплая и 
сухая, то маломорозная, вѣтренеая и пасмурная. Морозы не причи
нили вреда посѣвамъ. К ъ концу мѣсяца выпалъ снѣгъ. Количество 
осадковъ было крайне ничтожно (въ среднемъ около 5 ми.). По сооб
щеніямъ корреспондентовъ, слѣдующія условія неблагопріятно отра
зились на ходѣ посѣвовъ:

1) Огромное количество мышей, которыя, во многихъ мѣстахъ, 
выѣли хлѣба совершенно,, не пощадивъ даже корней, или уничтожили 
посѣвы на значительномъ пространствѣ, вслѣдствіе чего на поляхъ 
образовались большія плѣши.

2) Продолжительная засуха и недостаточно промокшая почва.
3) Ледяная корка, покрывшая посѣвы до выпаденія снѣга.
Большинство наблюдателей считаютъ ранніе посѣвы лучше позд

нихъ.
Въ общемъ состояніе посѣвовъ представляется въ слѣдующемъ 

видѣ. Во всей почти Бессарабіи, въ Херсонской губерніи, за исключе
ніемъ Херсонскаго уѣзда, и въ Подольской губерніи, за исключеніемъ 
сѣверо-западныхъ уѣздовъ, состояніе посѣвовъ нѣсколько выше сред
няго. Въ Кіевской и Волынской губерніяхъ, сѣверо-западныхъ уѣздахъ
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Подольской, сѣверныхъ уѣздахъ Таврической губ. и въ Херсонскомъ 
уѣздѣ состояніе озимей близко къ среднему. Число корреспонденцій 
изъ Крыма, къ сожалѣнію, крайне ограничено; по сообщеніямъ этихъ 
наблюдателей, состояніе полей въ уѣздахъ Перекопскомъ, Евпаторій
скомъ и Симферопольскомъ ниже средняго.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ

НА ЛИТЕРАТУРНЫ Й И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ Ж У РН А ЛЪ 
для юношества и сам о о б р азо в ан ія

ІѴ-й годъ изданія.

ВЫХОДИТЪ 1-го ЧИСЛА КАЖ ДАГО МѢСЯЦА 
в ъ  р азм ѣ р ѣ  1 8 — 20 п е ч а т н ы х ъ  л и сто в ъ .

Цѣль литературнаго и научно-популярнаго журнала Міръ Божій —  
давать своимъ читателямъ общедоступное образовательное чтеніе, въ  
впдѣ— 1) оригинальныхъ и переводныхъ беллетристическихъ произведе
ній, какъ новѣйшихъ, такъ и классическихъ; 2) научныхъ статей по всѣмъ 
отраслямъ знанія; 3) критическихъ и библіографическихъ отзывовъ о 
важнѣйшихъ явленіяхъ современной литературы и 4) извѣстій о выда
ющихся событіяхъ текущей русской и заграничной жизни, литературы и 
науки. Имѣя въ виду не только юношество (подъ которымъ редакція 
разумѣетъ, конечно, не подростковъ 13—14 лѣтъ), не только образован
ную семью, но и читателей изъ различныхъ слоевъ общества, ищущихъ 
пополнить чтеніемъ свое образованіе, редакція заботится о тщательномъ 
подборѣ сочиненій и статей, дающихъ возможность съ одной стороны 
слѣдить за движеніемъ современной мысли, а съ другой— пріобрѣтать 
систематическія знанія по наукамъ естественнымъ, общественнымъ и 
историческимъ.

Въ 1895-мъ году журналъ будетъ издаваться съ тѣми ж е сотрудни
ками и по той ate программѣ, при чемъ для напечатанія предполагается, 
между прочимъ, слѣдующее:

По новому пути, романъ Д  Мамина-Сибиряка-, Исторія одной жизни, 
повѣсть К. Станюковича; Изъ прошлаго, повѣсть А. Лугового; Князь и кметы, 
историческій романъ Крашевскаго; Таинственная исторія, романъ Оноре 
Бальзака; Процессы оплодотворенія въ растительномъ царствѣ (съ рисун
ками), проФ. И. Бородина-, Окраска животныхъ (съ рисунками), проФ. 
Н. Холодковскаго-, Мозгъ и мысль, проФ. Челпанова; Неорганическій міръ (съ 
рисунками), очерки В . Агафонова; Основы психологіи съ Франц, подъ ред. 
проФ. Г. Челпанова; Исторія цивилизаціи до среднихъ вѣковъ (съ рисунками) 
Дюкудрэ, перев. подъ ред. Д. Коропчевскаго-, Очерки русской культуры, проФ. 
Н. Милюкова; Біографія Ив. Сері. Тургенева (съ нѣек.Щортрет.), И в.Иванова. 
Изъ исторіи прессы, А. Слѣпцова: Маркъ Аврелій, очеркъ И. Красноперева. 
Добрые обычаи и нравы (изъ воспоминаній изслѣдователя), Ф. Щербины. 
Очерки народнаго труда, Ы. Мурашкиниева.
П о д п и сн ая  ц ѣ н а: съ доставкой и пересылкой —  7  р., безъ доставки —  
6  руб., за границу — 1 0  руб. Подписка принимается въ  С.-Петербургѣ въ  
главной конторѣ и редакціи — Лиговка 25, кв. 5, и во всѣхъ извѣстны хъ  
книжныхъ магазинахъ. Разсрочка черезъ казначеевъ и по соглашенію  
съ редакціей. Книжные магазины, доставляющіе подписку, могутъ удержи
вать за коммиссію и пересылку денегъ 5 %  съ каждаго экземпляра.

Изд. А. Давыдова. Ред. Л. Острогорскій.

Имѣются годовые экземпляры 1894 и 1893 года, за 1892 годъ всѣ экземпляры израс
ходованы.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ
ИА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ Ж УРНАЛЪ ДЛЯ Д'ВТЕІІ ШКОЛЬНАГО ВОЗРАСТА

«Дѣтскій Отдыхъ» особенно рекомендованъ Ученымъ Комитетомъ Ми
нистерства Народнаго Просвѣщенія для среднихъ учебныхъ заведеній, 
мужскихъ и женскихъ, городскихъ и начальныхъ народныхъ училищъ; 
Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Синодѣ допущенъ къ пріобрѣ
тенію для фундаментальныхъ библіотекъ духовныхъ училищъ; Учебнымъ 
Комитетомъ Собственной Е. И. В. Канцеляріи но учрежденіямъ Импера
трицы Маріи допущенъ въ  четыре класса среднихъ учебныхъ заведеній 
вѣдомства.

Вступая въ  пятнадцатый годъ своего существованія, журналъ «Дѣт
скій отдыхъ» и въ  1895 году будетъ неуклонно слѣдовать своей основной 
задачѣ— давать своимъ юнымъ читателямъ здоровый, занимательный н 
поучительный отдыхъ. Издаваясь по широкой и разнообразной про
граммѣ «Дѣтскій отдыхъ» помѣщаетъ на своихъ страницахъ повѣсти, 
разсказы, стихотворенія, доступно изложенные очерки по разнообраз
нымъ отраслямъ знанія и пр., и пр., стремясь при выборѣ статей отво
дить главное мѣсто быту родной странѣ, ея природѣ и исторіи. Съ цѣлью 
развить въ  своихъ читателяхъ самодѣятельность и нѣкоторую техниче
скую ловкость п въ то же время доставить имъ рядъ интересныхъ заня
тій, основанъ въ журналѣ особый отдѣлъ «игръ и занятій». Въ этомъ 
отдѣлѣ въ будущемъ году будетъ, между прочимъ, помѣщено: «Мой 
садъ» (устройство сада и уходъ за растеніями); «Работы изъ проволоки»; 
«Рисунки брызгами» и разнообразные интересные опыты для знакомства 
съ явленіями природы.

Всѣ подписчики 1895 года получатъ безплатно въ началѣ лѣтняго 
времени богато иллюстрированный большаго Формата (in 4°) въ роскош
ной хромолитографированной съ золотомъ обложкѣ сборникъ:

„Въ лѣсу и въ  полѣ“.
Сборникъ оригинальныхъ очерковъ, разсказовъ, стихотвореній изъ 

жизни родной природы подъ общей редакціей Павла Вольногорснаго. Въ 
этомъ сборникѣ будетъ, между прочимъ, помѣщено описаніе нѣсколь
кихъ школьныхъ экскурсій въ окрестностяхъ города Москвы.

К ъ  «Дѣтскому Отдыху» въ 1895 году будетъ приложенъ рядъ от
дѣльныхъ картинъ, исполненныхъ новымъ геліотипньшъ способомъ подъ 
общимъ заглавіемъ: «По родному краю».

«Дѣтскій Отдыхъ» будетъ выходить въ  первыхъ числахъ каждаго 
мѣсяца въ  объемѣ отъ 8 до 10 л. печатнаго текста со многими рисун
ками.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: съ доставкой и пересылкой во всѣ города Россіи 
на годъ 6  р., на полгода 3 р. 5 0  к. Везъ доставки въ Москвѣ (въ конторѣ 
Н. Печковской) 5  р. 5 0  к.

Оставшіеся экземпляры за 1881, 1884, 1885, 1886 гг. продаются 
в ъ  конторѣ редакціи по 3 р. 5 0  к. съ пересылкой; за  1889 и 1890 гг. 
по 4  р. 5 0  к.; за 1891, 1892, 1893 гг. по 5  р. 5 0  к.; экземпляры журнала 
за  1882, 1883, 1887 и 1888 гг. всѣ распроданы.
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Подписка принимается: въ Москвѣ—въ конторѣ объявленій Н. Печ- 
ковской (Петровскія линіи) и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Москвы и 
другихъ городовъ Имперіи.

Господъ иногороднихъ подписчиковъ просятъ обращаться исклю
чительно въ контору редакціи журнала «Дѣтскій Отдыхъ».

Москва, Никитскій бульваръ, домъ Живаю.

на ежемѣсячный
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 9 5  ГОДЪ

( X I V  г о д ъ  и з д а н і я )

иллюстрированный журналъ для дѣтей школьнаго возраста
с с

7 7
И ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ

„ВОСПИТАНІЕ и ОБУЧЕНІЕ“.
«Родникъ» въ 1895 году будетъ издаваться въ томъ же духѣ и на

правленіи, что и въ минувшія 13 лѣтъ.
«Родникъ» выходитъ перваго числа каждаго мѣсяца книжками боль

шого Формата, со многими рисунками въ текстѣ, портретами и отдѣль
ными картинками.

Въ 1895 году въ «Родникѣ», между прочимъ, будутъ помѣщены: 
большая повѣсть изъ морской жизни К. М. Станюковича, подъ назва
ніемъ «Вокругъ свѣта на Коршунѣ», и біографическая повѣсть В. Н. Аве
наріуса: «Ученическіе годы Гоголя».

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

«Родникъ» рекомендованъ и одобренъ учеными и учебнымъ Комитетами: 
Мин. Нар. Просе., Святѣйшаго Синода, Собственной К  И. В. канцеляріи по 
учрежденіямъ Императрицы Маріи и Главн. Управл. военно-учебныхъ заведе
ній. Удостоенъ почетнаго диплома на педагогической выставкѣ Общества 
Трудолюбія въ Москвѣ, въ 1888 г.

У с л о в і я  п о д п и с к и  н а  1 8 9 5  г о д ъ  п р е ж н і я :
Съ доставкою и пересылкою: На годъ. На 6 мѣс. На 3 мѣс.

На одинъ «Родникъ»......................................... б ру б. 2 руб. 50 коп. 1 руб. 26 коп.
На «Родникъ» и педагогическій листокъ «Вое-

питаніе и Обученіе»...................................... 6 » 3 » --  » I » 50 »
За границу.........................................................
Отдѣльно на педагогическій листокъ «Воспи-

8 » 4 » --  » 2 » — »

таніе и Обученіе»........................................... 2 » 1 » --- » — » 50 »
Адресъ конторы: С.-Петербургъ, Невскій пр., 106, при «Русскомъ 

книжномъ магазинѣ» H. Н. Морева.
За издателя Н. Моревъ. Редакторъ Алексѣй Альиедингенъ,

Открыта подписка на ежемѣсячный журналъ съ картинками „Читальня 
Народной Школы" (8-й годъ изданія). Цѣна съ доставкой и иерее. 3 рубля

въ годъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА н а  1895 го д ъ  (6 -й  го д ъ  и з д а н ія )

ПА О Б Щ К П Е Д А Г О Ш Ш ІЙ  ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ШКОЛЫ И СЕМЬИ

„РУССКАЯ ШКОЛА44.
Подписка на »Русскую Школу» принимается въ главной конторѣ 

редакціи (Лиговка, д. 1— 43) и въ  главныхъ отдѣленіяхъ конторы: въ 
книжныхъ магазинахъ «Новаго Времени» и Карбасникова. Подписная 
цѣна за годъ— въ Петербургѣ безъ доставки шесть руб.; для ияогород- 
ныхъ съ пересылкою— семь руб.; за границу— девять руб. Учителя-же 
сельскихъ начальныхъ школъ пользуются уступкою въ одинъ рубль.

В ъ главной конторѣ редакціи имѣется егце небольшое число экзем
пляровъ за 1891, 1892 и 1893 годъ по вышеозначенной цѣнѣ. З а  всѣ 
эти годы журналъ одобренъ Учепымъ комитетомъ Министер. Народнаго 
Проев, для Фундаментальныхъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній.

Редакторъ-Издатель Я. Г. Гуревичъ.

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА на 1895 г.

I Г о д ъ  I I I  ХОЗЯИНЪ Щ ѣ н а  б  |) . |
Ж урналъ сельскаго хозяйства и экономіи 

В Ы Х О Д И Т Ъ  Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н О  ПО П Я Т Н И Ц А М Ъ

ВЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ц е н з у р ы

Тетрадями въ 20 и болѣе страницъ тенета. 

П Р О Г Р А М М А :
Правительственныя распоряженія. Статьи по земледѣлію, скотоводству, 
огородничеству, садоводству, техническимъ производствамъ н пр. Статьи 
по экономіи, Финансамъ и статистикѣ. Опыты и нужды хозяевъ черно
земной и нечерноземной Россіи. Корреспонденціи. Телеграммы. Обзоры 
научно-хозяйственной литературы. Сельскохозяйственные рынки. Вопросы

и отвѣты.

Годовые подписчики получаютъ 8 художественно исполненныхъ
А К В А Р Е Л Е Й

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО АЛЬБОМА.
- Въ журналѣ помѣщаются портреты, рпсупкп, чертежи п планы. 

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: Ц ѣна за годъ 6 р., за полгода 3 р.; разсрочка 
по 1 рублю въ теченіе первыхъ 6 мѣсяцевъ года.

ЦВНА ОБЪЯВЛЕНІЙ за строку петита (4 столб, на стр.) 10 к. 
РЕДАКЦІЯ и КОНТОРА С.-Петербургъ, Невскій, 12.

Д Л Я  Х О З Я Е В Ъ .
Подписчики журнала «Хозяинъ» могутъ за  1 рубль помѣщать объявле
нія въ  трехъ №№ журнала (въ размѣрѣ не болѣе 200 буквъ) въ особомъ

отдѣлѣ.
Редакторъ А. П. Мертваго. Издатель И. А. Машковцевъ.



М етеорологическій В ѣстникъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ

„НАУЧНОЕ ОБОЗРТэНІЕ“
Въ 1895 г. «НАУЧНОЕ ОБОЗРѢНІЕ» будетъ выходить по прежней 

программѣ и съ прежнимъ составомъ ■ сотрудниковъ. Объемъ журнала 
нѣсколько расширяется, вслѣдствіе измѣненій, которыя произойдутъ въ 
составѣ «Приложеній». Вмѣсто 24 приложеній редакція рѣшилась дать 
въ будущемъ году шесть крупныхъ приложеній (по одному каждые два 
мѣсяца), каждое объемомъ до 10 печатныхъ листовъ (150—160 стр.).

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на годъ семь рублей съ пересылкой и доставкою. 
За  границу десять рублей. На полгода: четыре рубля, на четверть года 
(съ 1 января, 1 апрѣля, 1 іюля и 1 октября) два рубля съ пересылкой и 
доставкой. На четверть года можно подписываться только въ  Главной 
Конторѣ. При обращеніи въ редакцію допускается разсрочка по 1 рублю 
въ мѣсяцъ съ тѣмъ, чтобы послѣдній взносъ былъ сдѣланъ не позднѣе 
1 сентября.
Адресъ редакціи и главной конторы: СПБ., Литейный пр., д. 51, кв. 24.

Редакторъ-Издатель д-ръ ф и л о со ф іи  М. М. Ф илипповъ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА н а  1 8 9 5  годъ 
Н А  Ж У Р Н А Л Ъ

„ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ СБОРНИКЪ“,
ИЗДАВАЕМЫЙ

ПРИ ГЛАВНОМЪ УПРАВЛЕНІИ
ВОЕННО-УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ.

Ж урналъ выходитъ ежемѣсячно. Подписная цѣна за  годъ: съ до
ставкой и пересылкой— 5 руб., за  границу— 6 руб. 5 0  коп.

Подписка принимается въ редакціи: Спб., Фурштатская, 12— 4, кв. 9. 
Изданіе 1894 года все разошлось по подпискѣ.

Редакторъ А. Острогорскій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ

НА Ж УРНА ЛЪ

И
I' г п ы  I h  ■ к  h

ГОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.
Выходитъ въ С.-Петербургѣ отдѣльными выпусками отъ 6 — 12 въ годъ.

in 8°.
Отвѣтственный редакторъ Горн. Инж. Л. И. Лутугинъ.

Программа «Извѣстій»: протоколы Общихъ Собраній и засѣданій Научно- 
Технической Комиссіи Общества Горныхъ Инженеровъ, статьи излага
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ющія предметы научныхъ сообщеній въ Собраніяхъ Общества, статьи 
касающіяся техники въ общемъ п горнаго дѣла въ частности, а также 
дѣятельности Общества и его членовъ, правительственныя распоряженія, 
библіографія и новости технической литературы, какъ русской такъ и 

иностранной корреспонденціи.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: съ доставкою и пересылкою 5 р. въ годъ, цѣна 
отдѣльнаго № —  1 р. Плата за объявленія на годъ: независимо отъ числа 
выпусковъ (не менѣе шести въ годъ) страница — 60 р., %  страницы —  
30 руб., У4 страницы—15 руб.; на одинъ разъ: страница— 15 р., Ѵ4 стра
ницы— 8 руб., страницы— 5 руб.; съ вкладныхъ объявленій взимается
по 5 р. съ каждаго лота вѣса объявленія. Подписка и объявленія при
нимаются въ редакціи журнала «Извѣстій», С.-Петербургъ. Екатеринеи- 
скій каналъ, д. № 105.

Г. г. члены и постоянные гости Общества Горныхъ Инженеровъ получаютъ
«Извѣстія» безплатно.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

ВА ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНЫ Й ИЛЛЮСТРИРОВАННЫ!! СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

( Г О Д Ъ  В О С Ь М О Й )

реда/тшруемий Ѳ. с4І. ^Богдановымъ, профессоромъ агрономіи 
бъ университета св. З&ладиміра.

Въ теченіе 1895 года подписчики «ЗЕМЛЕДѢЛІЯ» получатъ:
1) 50 номеровъ журнала, въ составъ которыхъ войдутъ оригиналь

ныя и переводныя статьи по всѣмъ отдѣламъ сельскаго хозяйства, со
гласно прежней программѣ изданія; по мѣрѣ надобности, статьи будутъ 
иллюстрироваться рисунками въ текстѣ (изображеніе новыхъ, усовер
шенствованныхъ или еще малоизвѣстныхъ хозяевамъ машинъ и орудій, 
породъ животныхъ, сортовъ растеній, вредныхъ насѣкомыхъ и проч.).

2) Въ видѣ безплатнаго приложенія отдѣльную книгу—«Обзоръ ус
пѣховъ сельскаго хозяйства въ 1894 году», сост. проФ. С. Богдановымъ; эта 
книга, представляя собою самостоятельное цѣлое, будетъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ четвертымъ томомъ составляемыхъ проФ. Богдановымъ, по образцу 
нѣмецкихъ «Jahresberichte», годовыхъ сельскохозяйственныхъ отчетовъ.

3) Также въ видѣ безплатнаго приложенія книгу: «Кормовая свекла 
и ея культура», съ рисунками.

4) Пробы сѣмянъ.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на годъ 5  руб., на полъ года 3  руб.
Отдѣльный № 20 к., а съ заказною пересылкою 30 к.

Подписка и объявленія принимаются въ редакціи журнала: КІЕВЪ, 
Мало Владимірская, № 24, а также и во всѣхъ извѣст. книж. магазинахъ.
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О ПОДПИСКѢ на 1 8 9 5  годъ
НА Ш М Ш Ч Н Ы Й  ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ Ж УРНАЛЪ ДЛЯ ДЪТЕН ШКОЛЬНАГО ВОЗРАСТА

„ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ“
съ приложеніемъ «ПЕДАГОГИЧЕСКАГО ЛИСТКА»

Д1Я  РОДИТЕЛЕЙ и ВОСПИТАТЕЛЕЙ.
Въ 1895 году «Дѣтское чтеніе» вступаетъ въ  27-й годъ своего суще

ствованія.
«ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ» одобрено: Ученымъ Комитетомъ Министерства 

Народнаго Просвѣщенія для ученическихъ библіотекъ среднихъ учеб
ныхъ заведеній, городскихъ и уѣздныхъ училищъ, и Учебнымъ Коми
тетомъ Собственной Его Императорскаго Величества Канделяріи по 
учрежденіямъ Императрицы Маріи; Главнымъ Управленіемъ Военно- 
Учебныхъ Заведеній включено въ каталогъ книгъ для чтенія воспитан
никамъ кадетскихъ корпусовъ.

Въ журналѣ «Дѣтское чтеніе» помѣщаются: а) повѣсти, разсказы и 
сказки (оригинальныя и переводныя); б) стихотворенія; в) историческіе 
очерки и біографіи замѣчательныхъ людей; г) популярно-научныя статьи, 
знакомящія съ природою и человѣкомъ; д) путешествія; е) мелкія статьи 
(по бѣлу свѣту); ж) музыкальный отдѣлъ; з) игры и занятія; и) задачи, 
ребусы, шарады и ироч.

При журналѣ «Дѣтсное чтеніе» издается «ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ 
ЛИСТОКЪ», выходящій четыре раза въ годъ отдѣльными книжками отъ 3 
до 5 листовъ. Большая часть статей «ПЕДАГОГИЧЕСКАГО ЛИСТКА» 
посвящается домашнему воспитанію, элементарному обученію и разработкѣ 
вопросовъ о классномъ и внѣклассномъ чтеніи дѣтей. В ъ «ПЕДАГОГИ
ЧЕСКОМ Ъ ЛИСТКѢ» помѣщается періодическій указатель дѣтской и 
учебной литературы, содержащій въ себѣ краткое описаніе и разборъ 
вновь выходящихъ книгъ для дѣтей, учебниковъ, руководствъ и пособій 
для родителей, воспитателей и учителей.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГОДЪ:
Безъ доставки въ Москвѣ 5 р.; съ доставкою и пересылкою во 

всѣ города Россіи 6 р.; за границу 8 р.
На полгода —  3 руб., на четверть года — 1 руб. 50 коп. Допускается 

разсрочка по третямъ и полугодіямъ.
Подписка принимается въ  редакціи: Москва. Тверская улица, д. 

Гиршмана, кв. Дм. Ив. Тихомирова, и во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ 
магазинахъ обѣихъ столицъ. Редакція.

УЧЕНЫЯ ЗАПИСКИ
ИМПЕРАТОРСКАГО

К А ЗА Н С К А Г О  У Н И В Е РС И Т Е Т А  
на 1 8 9 5  годъ.

Ученыя Записки выходятъ періодически шесть разъ  въ годъ книж
ками въ размѣрѣ не менѣе 15 листовъ, не считая извлеченій изъ про
токоловъ и особыхъ приложеній.

Подписная цѣна въ годъ со всѣми приложеніями 6 руб., съ пере
сылкою 7 р. Отдѣльныя книжки можно получать въ редакціи по 1 руб. 
50 к. Подписка принимается въ Правленіи университета.

Редакторъ Ѳ. Мищенко.
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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ іи  1 8 Э 5  годъ. 

РУССКАГО ОБЩ ЕСТВА

ОХРАНЕНІЯ НАРОДНАГО ЗДРАВІЯ
п я ты й  годъ  ИЗДАНІЯ.

О д о б р е н ъ  У ч е н ы м ъ  К о м и т е т о м ъ  М и н и с т е р с т в а  Н а р о д н а г о  П р о с в ѣ щ е н і я  д л я  ф у н д а м е н 
т а л ь н ы х ъ  б и б л іо т е к ъ  с р е д н и х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н ій ,  к а к ъ  м у ж с к и х ъ ,  т а к ъ  и  ж е н с к и х ъ .

«Журналъ» выходитъ ежемѣсячно книжками, въ размѣрѣ отъ 5 до 
7 печатныхъ листовъ, по слѣдующей программѣ:

I. Самостоятельныя статьи и научныя сообщенія. — II. Отчеты о засѣ
даніяхъ отдѣловъ и секцій Общества: 1-й —  біологической, 2-й — стати
стической, эпидеміологическій и медицинской географіи, 3-й — обще
ственной и частной гигіены, 4-й —  гигіены дѣтскаго и школьнаго воз
растовъ, 5-й — бальнеологіи и климатологіи. — III. Научныя корреспонден
ціи.— IV. Рефераты о главнѣйшихъ работахъ изъ русской и иноетрапной 
литературы по біологіи, статистикѣ, эпидеміологіи, гигіенѣ, бальнеологіи 
и климатологіи. — V. Критика и библіографія. — VI. Хроника. — VII. Частныя 
объявленія и публикаціи. — VIII. Приложенія.

Въ Приложеніи къ журналу въ 1893 году напечатаны :
1) Сравнительная статистика населенія (смертность) проф. Ю. Э. Янсона.
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ПОѢЗДКА ПО РОССІИ ЛѢТОМЪ 1894 Г.
(Продолженіе).

По окончаніи поѣздки на Кавказъ, я сѣлъ на пароходъ въ Ново
россійскѣ, высадился въ Ѳеодосіи и проѣхалъ въ имѣніе О. А. Юнге, 
Коктебель въ 17 верстахъ къ западу отъ Ѳеодосіи. Въ верстѣ отъ 
этого имѣвія есть небольшая гостинница, куда пріѣзжаютъ для мор
скихъ купаній, еще версты двѣ къ западу круто спускаются къ морю 
послѣдніе отроги Крымскихъ горъ.

Несмотря на близость моря, климатъ здѣсь имѣетъ континенталь
ный характеръ, по крайней мѣрѣ, въ теплое время года рѣшительно 
господствуютъ сухіе восточные вѣтры, они бываютъ особенно сильны 
ночью и безлѣсная мѣстность ничѣмъ не защищена отъ нихъ. Лишь 
въ ясные дни, среди дня поднимается легкій и пріятный вѣтеръ съ 
моря. По словамъ мѣстныхъ жителей, зима здѣсь теплѣе, чѣмъ въ 
Ѳеодосіи и многія растенія юга хорошо удаются, особенно благо
пріятны условія для роста винограда.

Въ 1881 году для помощи пострадавшимъ отъ неурожая жите
лямъ Таврической.губерніи были предприняты общественныя работы, 
самая значительная изъ нихъ была начата въ имѣніи Юнге, это боль
шая плотина съ водосливомъ поперекъ горной лощины. Кромѣ пло
тины, были уже вырыты канавы для орошенія нѣсколькихъ десятковъ 
десятинъ ниже плотины.

Вмѣстѣ со мпою осматривали эти работы горный инженеръ Ш и 
р я е в ъ  и студентъ Горнаго Института посланные экспедиціей по 
орошенію юга Россіи для заложенія буровыхъ скважинъ вокругъ 
плотины, такъ какъ существуетъ предположеніе окончить работу. По 
словамъ О. А. Юнге, по оврагу, обыкновенно сухому, послѣ таянія 
снѣга и сильныхъ дождей въ горахъ вода прибываетъ чрезвычайно 
быстро, веся множество грязи и камни; ливни чаще бываютъ осенью, 
но въ нынѣшнемъ году ливни случились въ іюлѣ и была большая 
прибыль воды по этому случаю.

Существуютъ предположенія объ окончаніи работъ въ Коктебелѣ и 
устройствѣ здѣсь опытнаго оросительнаго участка, гдѣ будутъ воз-
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дѣлываться главнымъ образомъ растенія болѣе теплаго климата. 
Здѣсь же предполагается и большая метеорологическая станція, кото
рая обѣщаетъ очень любопытные результаты, при значительномъ 
отличіи здѣшняго климата отъ климата тѣхъ мѣстъ, гдѣ до сихъ 
поръ устроены станціи того-же типа.

Изъ Коктебеля я, не останавливаясь въ Ѳеодосіи, проѣхалъ прямо 
въ Славянокъ. Здѣшніе цѣлебные воды нѣсколько устроились за по
слѣдніе годы, но, къ сожалѣнію, на сколько мнѣ извѣстно, еще ничего 
не сдѣлано для изслѣдованія здѣшнихъ соленыхъ озеръ. Они, правда, 
не велики, по имѣютъ не малый интересъ во многихъ отношеніяхъ, 
какъ для Физической географіи, такъ и для бальнеологіи, такъ какъ 
все здѣшнее леченіе основано на нихъ (купаніе въ озерахъ, ванны 
изъ соленой воды и грязевыя). Славянскіе озера не остатки моря или 
большихъ озеръ, какъ соленые озера окрестностей Одессы, Крыма 
и Арало-Каспійскихъ степей, а образуются изъ соленыхъ ключей. 
Способъ образованія тотъ же что и МансФельдскихъ соленыхъ 
озеръ въ средней Германіи, хорошо изученыхъ въ послѣдніе годы, 
но въ зависимости отъ различія климатическихъ условій (болѣе 
продолжительной и суровой зимы и болѣе теплаго и сухаго лѣта), 
здѣсь многія явленія должны быть иныя. Можно указать на интерес
ные результаты наблюденій Ю. А. Л и стова надъ еще меньшимъ со
ленымъ озеромъ близь Илецка3).

Изъ Славянска я  отправился въ Святыя Горы для свиданія съ 
инженеромъ I. К. С и корски м ъ 1 2). Такъ какъ вокругъ Святыхъ Горъ 
находятся обширные лѣса (болѣе 10,000 дес.), и всего въ 40  верс
тахъ находится большая сельско-хозяйственная станція въ Каменкѣ 
среди обширныхъ полей и степей, то возникло предположеніе объ 
устройствѣ въ имѣніи графа Рибопьера— лѣспой станціи, наблюденія 
которой были бы въ высшей степени интересны по сравненію со 
сдѣланными въ Каменкѣ. И. К. С икорскій  и А. Н. Б ар ан о в ск ій  
(бывшій за нѣсколько времени до меня въ Святыхъ Горахъ) выбрали 
для будущей лѣсной станціи небольшую лѣсную поляну, на которой 
находится лѣсной питомникъ. Мѣсто выбрано превосходно и было-бы 
очень желательно, чтобы предположеніе объ устройствѣ лѣсной стан
ціи близь Каменки поскорѣе осуществилось.

Изъ Святыхъ Горъ я ѣздилъ опять на Каменку вмѣстѣ съ А. Н. 
Т ерским ъ , на другой день туда пріѣхалъ Н. С икорскій , а только 
что передъ нами П. А. К о сты ч евъ .

1) См. Метеорологическій Вѣстникъ, 1894, стр 63.
2) Записки по общей географіи И. Р. Географическаго Общества, т. VIII).
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Каменка очень измѣнилась съ 1893 года, построены новыя зда
нія, въ одномъ изъ нихъ уже жили агрономъ К рам арен ко  и наблю
датель К р ы ж ан о вск ій , а вблизи дома на небольшомъ плоскомъ кур
ганѣ помѣщены психрометрическая клѣтка, Флюгеръ, дождемѣръ и 
почвенные термометры. Въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ мѣсто для стан
ціи выбрано удачно, но есть и недостатки: 1) почва кургана нѣсколько 
иныхъ свойствъ, чѣмъ почва полей участка, 2) мѣсто подвержено 
сильнымъ снѣжнымъ заносамъ и 3) оно нѣсколько удалено отъ дома. 
Поэтому я совѣтовалъ перемѣстить почвенные термометры съ буду
щаго года на поля орошаемаго участка. Обыкновенный и минималь
ный термометры на поверхности почвы находятся на почвѣ лишенной 
растительности, такимъ же образомъ были помѣщены и почвенные 
термометры на разныхъ глубинахъ, но при моемъ посѣщеніи уже 
выросли пучки травы. Въ клѣткѣ находится термографъ Ришара и 
г. К ры ж ан овск ій  часто сравнивалъ часы и показаніе термографа 
со своими часами и ртутнымъ термометромъ, такъ что при обработкѣ 
наблюденій можно будетъ примѣнить поправки.

Для опредѣленія испаренія съ поверхности пруда въ Каменкѣ 
въ 15 саженяхъ отъ ю. берега прикрѣпленъ на якорѣ легкій плотъ 
въ 2 сажени въ квадратѣ съ пустотою въ серединѣ, гдѣ установлены 
испаритель прежней системы и предполагалось поставить испаритель 
Л ю боелавскаго , полученный при мнѣ. Показанія испарителя отсчи
тывались въ 11 ч. у. и тогда же опредѣлялась температура воды 
среди плота и внѣ его, температура на глубинахъ не наблюдалась, 
лишь при мнѣ г. К ры ж ан овск ій  сдѣлалъ одно опредѣленіе темпера
туры на глубинѣ сажени и нашелъ 21,8. Такъ какъ наибольшая глу
бина пруда всего около 2-хъ саж., и вѣтры сильны, то, вѣроятно 
лѣтомъ вся масса воды сильно нагрѣта и холодной воды не остается. 
Вечеромъ 17-го іюля г. К р ы ж а н о в с к и м ъ  'и мною были сдѣланы 
одновременно наблюденія съ помощью дорожныхъ анемометровъ Фусса. 
Они обнаружили очень замѣтное вліяніе одного ряда ветелъ на пло
тинѣ пруда. Оросительныя работы въ Каменкѣ продолжаются и 
мѣстныя условія очень благопріятны для нихъ, между прочимъ мы 
осматривали мѣсто, гдѣ предполагается устройство опытнаго поля, 
здѣсь очень легко, посредствомъ небольшой плотины образовать до
вольно значительный прудъ и оросить его водами до 100 десятинъ и 
болѣе.

Въ Святыхъ Горахъ я получилъ заказанные экспедиціей по оро
шенію юга Россіи и давно ожидаемые мною 2 небольшихъ дорожныхъ 
психрометра Ассмана, они имѣютъ всѣ или почти всѣ достоинства
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большихъ инструментовъ того-же типа, и очень удобны для перевозки; 
резервуаръ такъ тонокъ, и поэтому чувствительность термометровъ 
такъ велнка, что даемъ въ лѣтнее время происходятъ постоянные ко
лебанія термометровъ на нѣсколько десятыхъ. Главной цѣлью выписки 
этихъ психрометровъ было желаніе опредѣлить температуру и влаж
ность самого нижняго слоя воздуха днемъ въ теплые и сухіе дни, 
когда солнце даетъ много тепла. Извѣстно, что на нашихъ станціяхъ 
психрометры обыкновенно помѣщаются на высотѣ отъ іу з до 3 м. 
надъ поверхностью земли. Это дѣлается съ цѣлью удалить термометры 
отъ вліянія лучеиспусканія съ поверхности почвы, могущаго имѣть 
большое вліяніе на ихъ показаніе. Но однако температура самыхъ 
нижнихъ слоевъ воздуха имѣетъ не малый интересъ, какъ сама по 
себѣ, такъ и потому, что въ этихъ слояхъ находятся наши культур
ные растенія; наблюденія, сдѣланные ночью въ разныхъ странахъ 
показали, что въ ясную тихую погоду, температура самыхъ нижнихъ 
слоевъ воздуха гораздо ниже, чѣмъ находящихся даже на высотѣ 1% 
до 3 метровъ; несомнѣнно, что днемъ въ лѣтнее время при сильномъ 
нагрѣваніи солнечными лучами явленія обратны, т. е. что нижніе слои 
воздуха гораздо теплѣе находящихся надъ ними.

Однако Т е р м о м е т р ы  п р о я ш л г а  у с т р о й с т в а  RR ЛЯВЯЛИ ВОЗМОЖНОСТИ 

опредѣлить съ достаточною точностью температуру самыхъ нижнихъ 
слоевъ воздуха и лишь психрометръ Ассмана давалъ надежду спра
виться съ этой задачей. Результаты сдѣланныхъ мною наблюденій 
будутъ напечатаны въ послѣдствіи.

Изъ Святыхъ Горъ я поѣхалъ въ Курскую губернію въ Куче- 
ровскую сельско-хозяйственную школу; здѣсь съ начала года препода
вателемъ состоитъ А. В. Б ѣ льск ій , о прежнихъ трудахъ котораго 
уже упоминалось въ Метеорологическомъ Вѣстникѣ *). Онъ привезъ 
съ собою изъ Тима инструменты станціи 2-го разряда, полученные 
изъ Главной Физической Обсерваторіи, а Географическое Общество 
прислало ему почвенные термометры и геліограФЪ, кромѣ того для 
него былъ купленъ у P . Н . Савельева актинометръ Віолля.

Такимъ образомъ въ Кучеровѣ устроена въ настоящее время 
одна изъ нашихъ большихъ сельско-хозяйственныхъ метеорологиче
скихъ станцій. Въ первый мой пріѣздъ я не засталъ ни г. Б ѣ л ьск а го , 
ни хозяина имѣнія К . П. А рнольди, одного изъ лучшихъ земскихъ 
дѣятелей, Курской губерніи, положившаго много труда и расходовъ 
на нисшую сельско-хозяйственную школу, вторую по времени основа-

1) Метеорологическій Вѣстникъ, 1892, стр. 239 и 428.
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нія въ Россіи. Въ первый мой пріѣздъ я сдѣлалъ наблюденія надъ пси
хрометромъ Ассмана при содѣйствіи одного изъ учениковъ школы, 
отложивъ подробный осмотръ станціи до вторичнаго посѣщенія Куче
рова (3— 5 августа) когда засталъ г. Арнольди и г. Б ѣ льскаго .

Психометрическая клѣтка находится нѣсколько выше школы на 
прекрасно выбранномъ открытомъ мѣстѣ; наблюденія производятся 
учениками по очереди подъ наблюденіемъ г. Б ѣ льскаго , я убѣдился 
въ томъ, что наблюденія не только ведутся правильно, но ученики 
очень интересуются ими.

Если дѣло пойдетъ такъ, то Кучеровская школа станетъ разсад
никомъ нетребовательныхъ, опытныхъ и преданныхъ къ дѣлу наблю- 
дателей-практиковъ, въ которыхъ ощущается такая потребность, 
подобвый разсадникъ уже имѣется теперь въ Коростышевской учи
тельской семинаріи Кіевской губерніи.

Вокругъ будки съ инструментами находится небольшое опытное 
поле, которымъ завѣдуеть г. Б ѣ льск ій  и работаютъ ученики. Помимо 
другихъ цѣлей это поле послужитъ для наблюденій надъ періодиче
скими явленіями жизни хозяйственныхъ растеній. Затѣмъ будутъ сдѣ
ланы выводы о суммахъ тепла, осадковъ и т. д. во время того и дру
гого періода жизни растенія. Очень важно то, что растенія опытнаго 
поля находятся въ совершенно одинаковыхъ условіяхъ съ инструмен
тами метеорологическихъ станцій. При мнѣ были получены приборы 
для опредѣленія влажности почвы, тоже присланные метеорологиче
ской комиссіей.

Актинометрическія наблюденія до сихъ поръ еще не производятся 
правильно, потому что какъ наблюденія, такъ и необходимыя вычис
ленія требуютъ продолжительнаго времени и при томъ полный успѣхъ 
достигается лишь въ совершенно ясные дни, которые въ теченіи пас
мурнаго и дождливаго 1894 года были очень рѣдки.

Условія Кучеровской станціи, т. е. возможность разсчитывать на 
помощь учениковъ, очень облегчаетъ производство наблюденій надъ 
высотою и плотностью снѣга, вдали отъ жилья, въ полѣ и лѣсу, для 
послѣднихъ наблюденій я рекомендовалъ г. Б ѣльском у взвѣшивать 
снѣгъ пружинными вѣсами, тотчасъ по взятіи пробы, этотъ способъ, 
достаточно точный, позволяетъ сдѣлать много опредѣленій въ короткое 
время. Кромѣ того, я оставилъ А. В. Б ѣльском у свои два анемо
метра, которыми онъ обѣщалъ дѣлать наблюденія не только въ лѣтнее 
время, но и зимой. Условія Кучерова и его окрестности благопріятны 
для подобныхъ наблюденій, мѣстность довольно пересѣченная и хотя 
рѣшительно преобладаютъ поля, но есть однако садъ и небольшая
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роща со старыми деревьями такъ что есть возможность иззгчить влія
ніе разныхъ преградъ на силу вѣтра. По словамъ гг. А рнольди и 
Б ѣ л ь с к а го  эти наблюденія могутъ получить практическое значеніе въ 
примѣненіи къ работѣ' вѣтренныхъ двигателей. А. Воейковъ.

(Окончаніе въ слѣдующемъ Л«).

БАИВЫГОДНѢЙШЕЕ РАСПРЕДѢЛЕНІЕ ЛѢСОВЪ.

Вліяніе лѣса на окружающую природу, какъ въ климатическомъ, 
такъ и въ біологическомъ отношеніи, настолько глубоко и разнообразно, 
что вопросъ о наилучшемъ распредѣленіи древесной растительности 
является довольно сложною задачею. Поэтому разсмотримъ сначала 
отдѣльно вліяніе лѣсовъ на различные климатическіе Факторы, съ 
тѣмъ, чтобы впослѣдствіи соединить наши выводы въ общую систему.

Начнемъ съ влаги. Въ предыдущей статьѣ моей «Круговоротъ 
воды въ безлѣсной и лѣсистой странахъ» (Метеорологическій Вѣстникъ 
1893 г., стр. 277) было указано, что лѣсъ увеличиваетъ количество 
дождя въ странѣ, сохраняетъ въ себѣ выпавшую влагу и постоянно 
выдѣляетъ ее, отчасти черезъ испареніе, отчасти черезъ просачиваніе 
въ глубокіе слои, откуда она выходитъ въ видѣ источниковъ. Стокъ 
воды по поверхности сильно затрудняется лѣсомъ. Отсюда слѣдуетъ, 
что для поддержанія влажности въ воздухѣ могутъ служить лѣса, 
расположенные, какъ угодно, но для увлажненія почвы особенное зна
ченіе имѣютъ большія лѣсныя дачи, расположенныя на возвышенныхъ 
мѣстахъ. Эти-же дачи сильно способствуютъ уменьшенію суточной 
амплитуды температуры и относительной влажности. Когда днемъ 
долина уже сильно нагрѣется, то лѣсъ будетъ значительно холоднѣе, 
вслѣдствіе чего возникнетъ теченіе воздуха изъ лѣса въ долину; этотъ 
сравнительно холодный и сырой воздухъ будетъ вытѣснять кверху 
болѣе теплый воздухъ долины, такъ-что она все время будетъ напол
нена лѣснымъ воздухомъ съ относительно низкою температурою и зна
чительной влажностью. Ночью влажность скоро достигнетъ точки росы, 
и дальнѣйшее охлажденіе прекратится. Такимъ образомъ для умень
шенія суточной амплитуды температуры и относительной влаяшости 
необходимы большіе лѣса на высотахъ. Лѣса эти должны быть на
столько обширны, чтобы во время засухъ могли долгое время сохра
нять воду и увлажнять росами окрестныя мѣста. Въ Японіи, гдѣ на 
горахъ сохранились прекрасные лѣса, а въ долинахъ много рисовыхъ
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полей, растительность нисколько не страдаетъ даже отъ продолжи
тельнаго бездождія, питаясь въ это время обильными росами (Воей
ковъ . Клим. земн. шара, 573).

Въ отношеніи текучихъ водъ важно достигнуть того, чтобы коли
чество воды въ рѣкахъ и ручьяхъ оставалось по возможности постоян
нымъ, т. е. чтобы въ жары они не пересыхали, а послѣ сильныхъ 
дождей не было быстрыхъ и кратковременныхъ паводковъ, причи
няющихъ нерѣдко опустошительныя наводненія. Кромѣ того для под
держанія правильнаго судоходства, необходимо уменьшить количество 
влекомыхъ рѣками наносовъ, происходящихъ главнымъ образомъ отъ 
размыванія крутыхъ покатостей дождевыми и снѣговыми водами. Для 
того, чтобы рѣки не пересыхали, нужно, чтобы почва постоянно со
держала въ себѣ значительный запасъ влаги, которая могла-бы питать 
источники. Этой дѣли особенно отвѣчаютъ большія дачи на возвышен
ностяхъ, которыя позволяютъ большимъ массамъ дождевой воды про
никать въ почву и выходить въ оврагахъ въ видѣ источниковъ. Для 
предупрежденія паводковъ и размыванія косогоровъ, слѣдуетъ заса
живать лѣсами овраги и крутые склоны. Дождевая вода, выпадающая 
па облѣсенный косогоръ, не можетъ быстро стечь, но вбирается лѣс
нымъ настиломъ (опавшими листьями, хвоей и т. под.) и постепенно 
сочится по немъ внизъ, вслѣдствіе чего не можетъ произвести паводка 
въ такой степени, какъ въ безлѣсной странѣ. Прибыль воды послѣ 
сильнаго дождя будетъ постепенная и не слишкомъ большая, но про
должительная. Что размываніе почвы послѣ дождей уменьшится отъ 
разведенія овражныхъ лѣсовъ,— ясно безъ доказательствъ, такъ какъ 
вода не будетъ течь большими струями, но станетъ сочиться по лѣс
ному настилу. Посмотримъ, что будетъ весною. За  зиму въ лѣсистомъ 
оврагѣ должно накопиться много снѣга, отчасти потому, что весь вы
падающій снѣгъ ложится въ лѣсу ровнымъ слоемъ, отчасти вслѣдствіе 
переноса снѣга метелями съ сосѣднихъ полей. Весною, благодаря 
своей относительной толщинѣ и защитѣ деревьями, снѣгъ въ оврагѣ 
будетъ таять медленнѣе, чѣмъ въ полѣ, такъ-что стекающая съ полей 
вода на склонахъ оврага, будетъ постоянно течь по мерзлой почвѣ, 
неспособной къ размыванію; такъ будетъ продолжаться все время, 
пока таетъ снѣгъ на поляхъ. Остатокъ же лѣснаго снѣга стаетъ, не 
причинивши размыва вслѣдствіе медленности таянія и присутствія 
лѣснаго настила *).

1) Размываніе почвы оврагами представляетъ крупное зло для сельскаго хозяй' 
ства средней и южной Россіи.
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Вліяніе вѣтра на растительность настолько велико, что я считаю 
не лишнимъ предварительно привести нѣсколько примѣровъ изъ сочи
ненія П. Я . В ен н б ер га  «Лѣсъ и его значеніе въ природѣ».

«Во время проѣзда въ 1843 году изъ Архангельска въ Онегу 
Б у льм ер и н гъ  замѣтилъ, что всѣ березы, растущія на краю мор
енаго берега безъ всякой защиты отъ сѣверныхъ вѣтровъ, растутъ 
криво пнаклоненны отъ сѣвера на югъ, такъ-что эти деревья, толщи
ною у корня около трехъ вершковъ, а вышиною около полутора ар
шина, выросли дугообразно. Кромѣ жалкихъ березъ, да мелкихъ ивъ, 
нѣтъ на этомъ берегу другихъ деревъ. Въ разстояніи-же примѣрно 
ста саженъ, на мѣстѣ, нѣсколько защищенномъ отъ сѣвернаго вѣтра 
небольшою возвышенностью, виднѣлся еловый лѣсъ отъ двухъ до 
трехъ аршинъ высотою, отъ котораго постепенно простирались къ 
югу лучшія еловыя рощи, по мѣрѣ того, какъ стоящіе на сѣверной 
сторонѣ густые лѣса защищали ихъ отъ сѣверныхъ вѣтровъ» (стр. 
307).

Затѣмъ далѣе: «Не должно думать, что только густой обширный 
лѣсъ и очень высокоствольныя деревья способны оказать преграду 
вѣтрамъ. Мы уже имѣли случай указывать, какъ даже ничтожныя 
изгороди благотворно дѣйствуютъ на воля, сберегая ихъ влажность. 
Но дѣйствуютъ изгороди такъ только потому, что преграждаютъ собою 
вѣтры и умѣряютъ силу ихъ теченія. Уже Б ек к ер ел ь  старшій ука
залъ на то, что въ долинѣ Роны, гдѣ весьма часто дуетъ мистраль, 
(холодный сильный сз. вѣтеръ) изгородь вышиною въ два метра, 
оберегаетъ пространство на протяженіи 22 метровъ, а это обстоя
тельство по словамъ Г асп ар ен а , служитъ практическимъ руко
водствомъ для тамошнихъ хозяевъ. Благодаря живымъ изгородямъ 
разводятъ овощи на такихъ мѣстахъ, гдѣ они разводиться прежде не 
могли. Н а открытыхъ равнинахъ Прованса изгородями служатъ 
кипарисныя и лавровыя деревья; но не только такія, сравнительно 
большія деревья, но и меньшія могутъ защищать довольно значи
тельныя пространства. Опытомъ дознано, что не только одинъ рядъ 
деревьевъ, но даже и меньшее препятствіе оказываетъ раститель
ности значительную услугу противъ дѣйствія вѣтра» (стр. 309). «Но 
не въ степныхъ лишь губерніяхъ и не однѣ высокія, сравни
тельно, насажденія задерживаютъ вѣтры и оказываютъ имъ меха
ническое сопротивленіе. Достаточно для этого весьма не высо
кихъ растеній и даже не очень низкихъ. Мы уже имѣли случай 
указать на подобный примѣръ въ имѣніяхъ князя Васильчикова, но 
вотъ другой довольно любопытный примѣръ, приводимый г. Кли-



Н аивыгоднѣйшее распредѣленіе лѣсовъ. 57

менковы мъ въ вышеозначенной докладной запискѣ. Къ обществен
ной землѣ одного изъ уѣздныхъ городовъ Кіевской губерніи, говоритъ 
г. Клименковъ, прилегаетъ имѣніе Казиміровка, одно изъ полей 
котораго, смежное съ общественной землей, въ теченіе нѣсколькихъ 
лѣтъ, когда на городской землѣ пастбище, даетъ весьма плохіе уро
жаи; когда-же въ слѣдующій періодъ, городская земля засѣвается 
хлѣбами, смежное поле Казиміровки даетъ отличные урожаи. Земле
владѣлецъ, приписывая это обстоятельство тому, что' засѣянное поле 
препятствуетъ движенію воздуха, и, слѣдовательно, изсушенію почвы, 
намѣренъ былъ обсадить свое поле деревьями или кустами со стороны 
городскихъ полей, гдѣ въ теченіе 6 лѣтъ они находятся подъ паст
бищемъ, а слѣдующія 6 лѣтъ засѣваются, и во время нахожденія ихъ 
подъ пастбищемъ онъ и испытываетъ неурожаи» (стр. 312).

Наконецъ тамъ-же находимъ слѣдующее относительно прониканія 
вѣтра черезъ лѣсъ и характера преграды, представляемой вѣтру 
лѣсомъ: «Прониканіе вѣтра въ лѣсъ, пишетъ намъ А. И. В оейковъ, 
чрезвычайно много зависитъ отъ высоты и густоты самого лѣса. Вы
сокіе лѣса съ густымъ подлѣскомъ изъ мелкихъ деревьевъ и кустар
никовъ, какъ напримѣръ лѣса Мингреліи и Имеретіи, не говоря уже 
о многихъ тропическихъ, представляютъ вѣтру препятствіе конечно 
чрезвычайно сильное; но даже и высокоствольные лѣса безъ подлѣска 
очевидно даютъ извѣстный просторъ дѣйствію вѣтра снизу, т. е. ниже 
главныхъ вѣтвей. Не думаю, чтобы какой-бы то ни было лѣсъ пред
ставлялъ абсолютную преграду, но думаю, что часто въ этомъ отно
шеніи лѣса приближаются къ тому, что мы требуемъ отъ хорошей 
вентиляціи, то есть обмѣнъ воздуха идетъ дѣятельно, но почти не 
чувствительно» (стр. 315).

Для хлѣбопашества, составляющаго основу русскаго хозяйства, 
сильные вѣтры одинаково вредны, будутъ-ли они сырые или сухіе, 
теплые или холодные. Сырые вѣтры, приносящіе дождь, валятъ и 
путаютъ хлѣбъ, а сухіе быстро извлекаютъ влагу изъ почвы, а если 
они слѣдуютъ непосредственно за сырыми, то производятъ такъ назы
ваемый зажогь или запалъ хлѣба, вслѣдствіе котораго зерно теряетъ 
свое качество пли даже вовсе пропадаетъ. Зимою вѣтры сдуваютъ съ 
нолей покрывающій ихъ снѣгъ и оставляютъ ихъ беззащитными про
тивъ морозовъ. Весною въ южной Россіи бури выносятъ посѣянныя 
сѣмена и даже, на песчаныхъ почвахъ, вырываютъ съ корнями молодыя 
озими.

Поэтому защита поверхности земли отъ сильныхъ вѣтровъ 
является весьма важною статьею въ вопросѣ о распредѣленіи лѣсовъ.
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Она можетъ быть наилучше достигнута разведеніемъ узкихъ лѣсныхъ 
полосъ, направленныхъ въ различныхъ румбахъ, преимущественно-же 
перпендикулярно къ направленію преобладающихъ вѣтровъ. Полосы 
эти должны быть не высоки, но по возможности густы и снабжены 
густою и трудно проницаемою опушкою. Разводить ихъ слѣдуетъ пре- 
имущественно на высокихъ мѣстахъ, открытыхъ дѣйствію вѣтровъ. 
Кромѣ того полезно сажать на ноляхъ отдѣльныя деревья такихъ по
родъ, которыя не даютъ большой тѣни и имѣютъ глубокіе корни. 
Будучи посажены въ достаточномъ количествѣ, эти деревья будутъ 
разбивать вѣтеръ, не представляя препятствія для роста культурныхъ 
растеній, разводимыхъ подъ ихъ защитою.

Для защиты полей отъ весеннихъ заморозковъ важны лѣса на 
возвышенностяхъ, какъ въ видѣ крупныхъ лѣсныхъ дачъ, такъ и въ 
видѣ неширокихъ полосъ. Въ лѣсахъ снѣгъ таетъ медленнѣе, чѣмъ на 
поляхъ; поэтому въ лѣсной мѣстности возвышеніе температуры и 
начало быстраго развитія растительности запаздываетъ, пока не 
стаетъ снѣгъ въ лѣсахъ, охлаждающій воздухъ въ окружности. Лѣса 
на возвышенностяхъ особенно вліяютъ въ этомъ отношеніи, такъ какъ 
изъ нихъ холодный и тяжелый воздухъ течетъ внизъ и омываетъ 
окрестныя нивы, пока въ лѣсу не сойдетъ весь снѣгъ. Тогда темпе
ратура сразу повышается и остается довольно постоянною, потому- 
что количество солнечной теплоты уже достаточно велико, а лѣса 
защищаютъ отъ вѣтровъ. Насколько полезна для растеній такая за
держка весенняго развитія, можно усмотрѣть изъ того Факта, что 
нѣкоторыя альпійскія растенія, прозябающія почти у самыхъ ледни
ковъ, на равнинахъ нерѣдко страдаютъ отъ заморозковъ; это происхо
дитъ отъ того, что на горахъ суточныя амплитуды температуры малы, 
и снѣгъ таетъ весьма долго, такъ-что, когда снѣгъ сойдетъ, то уже 
трудно ожидать морозовъ. Извѣстенъ также способъ предохранять 
фруктовыя деревья отъ поврежденія морозами во время цвѣтенія: 
около стволовъ деревьевъ нагребаютъ кучи снѣга, которыя замед
ляютъ развертываніе почекъ; поэтому деревья начинаютъ цвѣсти 
тогда, когда опасность отъ морозовъ уже меньше.

Кромѣ указанныхъ выше благотворныхъ вліяній на климатъ, лѣсъ 
играетъ весьма важную роль въ поддержаніи равновѣсія органической 
природы. Въ каждой мѣстности органическая жизнь тѣмъ сильнѣе, 
тѣмъ устойчивѣе, чѣмъ она разнообразнѣе; всякое отклоненіе въ сто- 
рону преобладанія какого-либо одного типа неминуемо влечетъ за 
собою рядъ переворотовъ, которые будутъ продолжаться до тѣхъ 
поръ, пока равновѣсіе не возстановится. Напримѣръ распространеніе
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въ большихъ размѣрахъ одного какого-нибудь растенія влечетъ за 
собою и размноженіе насѣкомыхъ, питающихся имъ, и если не имѣется 
достаточно птицъ, которыя могли-бы истреблять этихъ насѣкомыхъ, 
то онѣ могутъ настолько размножиться, что дальнѣйшее распростра
неніе растенія станетъ невозможнымъ. Если-же размноженіе насѣко
мыхъ пойдетъ слишкомъ далеко, то онѣ совершенно уничтожатъ въ 
странѣ питающее ихъ растеніе и сами погибнутъ отъ недостатка пищи. 
Присутствіе лѣсовъ и частое чередованіе ихъ съ полями вноситъ въ 
органическій міръ наибольшее разнообразіе, какого только можно до
стигнуть въ данной странѣ. О растительности и говорить нечего; но и 
животный міръ положительно выигрываетъ въ разнообразіи отъ при
сутствія лѣсовъ. Въ степной мѣстности, гдѣ растительность состоитъ 
главнымъ образомъ изъ травъ, условія особенно благопріятны для 
развитія насѣкомыхъ: саранча, хлѣбный жукъ, —  всѣ эти язвы свой
ственны по преимуществу степной полосѣ. Это можно объяснить тѣмъ, 
что въ степи мало насѣкомоядныхъ птицъ, любимое мѣстопребываніе 
которыхъ представляютъ деревья и кусты. Разведите лѣса, устройте, 
такъ сказать, квартиры для пернатыхъ союзниковъ, —  и они не за
медлятъ явиться и будутъ защищать ваше хозяйство отъ массы почти 
неуловимыхъ для человѣка непріятелей. Если-бы у насъ на югѣ были 
лѣса, то вопросъ объ австрійскомъ кузькѣ едва-ли могъ-бы возник
нуть. Точно такъ-же лѣсныя опушки служатъ любимымъ жилищемъ 
ежей, ласокъ, хорьковъ, которые въ борьбѣ съ овражками гораздо 
полезнѣе всякихъ премій отъ земствъ.

Для защиты полей отъ насѣкомыхъ и грызуновъ особенно полезны 
лѣсныя полосы, разведенныя среди полей: живя въ большихъ лѣсахъ, 
птицы теряютъ много времени на перелетъ изъ внутренности лѣса на 
поля и обратно, а для мелкихъ четвероногихъ хищниковъ такое путе
шествіе еще продолжительнѣе.

Лѣса вліяютъ также на количество рыбы въ рѣкахъ. Во-первыхъ 
прибрежные лѣса защищаютъ воду отъ холодныхъ вѣтровъ и тѣмъ 
самымъ уменьшаютъ' быстроту колебаній температуры; во вторыхъ 
въ сыромъ прибрежномъ лѣсу всегда водится много насѣкомыхъ, 
которыя отчасти сами непосредственно служатъ пищею рыбамъ, 
отчасти-же ихъ личинки, живущія въ водѣ. Поэтому весьма полезно 
по берегамъ рѣкъ, въ особенности-же небольшихъ, разводить лѣсныя 
полосы,— такъ называемые «урему». Такія рѣчки, обильныя кормомъ 
для молодыхъ рыбокъ, будутъ представлять естественные рыбоводные 
заводы. И. Касаткинъ.

(Окончаніе въ слѣд. №).
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РАВНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Магнитныя возмущенія и періоды солнечныхъ пятенъ. По изслѣ

дованіямъ извѣстнаго итальяискаво геофизика проФ. Рикко должна 
непремѣнно существовать связь между магнитными возмущеніями и 
солнечными пятнами; напротивъ того, не менѣе извѣстный геофизикъ 
проФ. П аладо  находитъ, что наблюденія не подтверждаютъ такихъ 
выводовъ. По поводу этой полемики, директоръ центральнаго метеоро
логическаго института въ Римѣ, проФ. Т аки  ни, рѣшился высказать 
и свое мнѣніе по этому крайне важному вопросу (Mem. della Soc. 
spectroscopisti Ital. 1894. Vol. XXIII). По его мнѣнію теперь уже 
нельзя отрицать связь между обоими явленіями въ виду многочислен
ныхъ трудовъ, доказывающихъ наблюденіями и Фактами несомнѣнную 
связь между явленіями на солнцѣ и магнитными возмущеніями. Но 
нельзя сказать, что существуетъ такая связь между земнымъ магне
тизмомъ и отдѣльными явленіями на солнцѣ, наир, солнечными пят
нами, а слѣдуетъ разсматривать сумму всѣхъ явленій на солнцѣ, какъ 
пятенъ, протуберанцъ и друг. Мы имѣемъ длинные ряды наблюденій 
солнечныхъ пятенъ, потому что наблюдать ихъ легко, между тѣмъ, 
какъ другія явленія на солнцѣ наблюдаются сравнительно короткое 
время и понятно, что до сихъ поръ пользовались преимущественно 
первыми, чтобъ доказать эту связь. По открытіи другихъ явленій въ 
солнечной атмосферѣ онъ, Таки  ни, впервые, а  послѣ него и многіе 
другіе ученые указали на то, что эти новыя явленія вѣроятно электри
ческія и находятся въ непосредственномъ отношеніи къ полярнымъ 
сіяніямъ и сильнымъ магнитнымъ возмущеніямъ. Большое солнечное 
пятно есть только слѣдствіе особаго рода непродолжительныхъ возму
щеній на солнцѣ, и оно можетъ держаться нѣсколько времени, иногда 
въ продолженіи нѣсколькихъ оборотовъ солнца, между тѣмъ какъ при
чина его образованія уже давно миновала. И такъ, на магнетизмъ 
земли вліяетъ не самое пятно, а причина его образованія и поэтому 
магнитныя возмущенія зависятъ не отъ присутствія или отсутствія 
солнечныхъ пятенъ, а отъ причинъ ихъ образованія и, на оборотъ, 
по присутствію или отсутствію магнитныхъ возмущеній можно заклю
чить, исчезло-ли явленіе вызвавшее образованіе пятна или нѣтъ; если 
оно продолжается, тогда пятно сопровождается магнитными бурями и 
въ такомъ случаѣ оправдывается мнѣніе проФ. Рикко, а  если оно уже 
исчезло, тогда пятно проходитъ безъ магнитныхъ возмущеній и правъ 
проФ. П алацо. Э. Лейстъ.
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Суточныя измѣненія температуры въ высшихъ слояхъ атмосферы 
и суточный ХОДЪ давленія воздуха. Г ан н ъ  неоднократно указывалъ 
на то, что поглощеніе теплоты въ верхнихъ слояхъ атмосферы играетъ 
важную роль въ суточномъ ходѣ барометра. В. Т р аб ер тъ  (Meteorol. 
Zeitschr. 1894. Nov.), разбирая этотъ вопросъ, приходитъ къ заклю
ченію, что количество тепла, которое поглощается верхними слоями 
атмосферы, вызываетъ въ верхнихъ слояхъ (начиная отъ давленія 
400 мм.) суточную амплитуду отъ 0°41 до 0?6 2, а этого количества 
вполнѣ достаточно для объясненія амплитуды суточнаго хода баро
метра, а затѣмъ и максимумъ температуры тамъ наступаетъ около 
6 час. вечера, а минимумъ —  Около 6 час. утра.

Опредѣленіе высоты дуги полярнаго сіянія. Въ Торонто и Балѣ 
(Канада) одновременно наблюдали дугу полярнаго сіянія 15-го іюля 
1893 г., шириною отъ 5— 7°. Зенитное ея разстояніе равнялось въ 
Торонтѣ 10°, а  въ Балѣ 40° и изъ этихъ данныхъ получилась высота 
дуги 266 километровъ, а  ширина ея 24 километра. (Meteorol. Zeitsch. 
1894. Novbr.). Э. Лейстъ.

f  Н. Сарандинаки. 31-го декабря 1894 г., въ 3 часа пополудни, 
скоропостижно скончался отъ паралича сердца директоръ Ростовскаго 
на Дону «Петровскаго» реальнаго училища и видный общественный 
дѣятель г. Ростова на Дону, Николай Маргаритовичъ Сарандинаки. 
Покойный происходилъ изъ потомственныхъ'дворянъ Екатеринослав
ской губ. н высшее образованіе получилъ въ Императорскомъ Москов
скомъ университетѣ, гдѣ и окончилъ курсъ наукъ по Физико-матема
тическому Факультету, въ 1866 году, со степенью кандидата, а въ 
1872 году, по защитѣ диссертаціи, удостоенъ степени магистра химіи. 
Въ 1875 году началась весьма полезная общественная дѣятельность 
покойнаго, посвященная интересамъ и нуждамъ главнымъ" образомъ 
г. Ростова на Дону и его уѣзда, а нынѣ округа.

Не малую пользу принесъ покойный и дѣлу метеорологіи. Онъ 
организовалъ три.метеорологическихъ станціи 2-го разряда: Марга- 
ритовскую (въ 1873 г.), Ростовскую на Дону (въ 1886 г.) и Гирло- 
вую (въ 1888 г.), служащія нынѣ штормовыми пунктами Главной 
Физической Обсерваторіи для низовьевъ р. Дона и сѣверо-восточнаго 
побережья Азовскаго моря. Благодаря его стараніямъ, во всѣхъ теле
графныхъ учрежденіяхъ Ростовскаго на Дону почтово-телеграФнаго 
округа производятся съ 1892 г. грозовыя наблюденія, а на всѣхъ 
водомѣрныхъ постахъ Ростовскаго отдѣленія водяныхъ сообщеній съ 
того же 1892 года —  наблюденія надъ снѣжнымъ покровомъ, вскры
тіемъ и замерзаніемъ водъ. За труды по метеорологіи покойный удо-
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стоенъ званія корреспондента Главной Физической Обсерваторіи и 
награжденъ малою серебряною медалью отъ Императорскаго Рус
скаго Географическаго Общества. Подробный некрологъ напечатанъ 
И. П. С околовы м ъ въ газетѣ Пріазовскій Край 1 1-гоянваря 1895 г.

Я. Колтановскій.

ОБЗОРЪ РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
В. Трабертъ. Распредѣленіе солнечной теплоты на земной поверхности.

(W. Trabert. Das «solare Klima» Meteorol. Zeitschr. Nov. 1894). Bo 
многихъ учебникахъ метеорологіи приводятся количества теплоты, 
получаемой какою-нибудь точкою поверхности земиаго шара въ тече
ніе сутокъ илп года. Такое количество, зависящее отъ продолжитель- 
ности дня и отъ угла паденія солнечныхъ лучей на горизонтальную 
плоскость въ данной точкѣ поверхности земли, выражаютъ обыкно
венно въ калоріяхъ или же въ единицахъ количества тепла, получае
маго въ теченіе сутокъ на экваторѣ въ день весенняго равноденствія 
(а чаще всего, вмѣсто этой единицы, ставятъ число 1000), причемъ 
предполагаютъ отсутствіе атмосферы на землѣ. В. Т р а б е р тъ  сдѣлалъ 
попытку вычислить, вмѣсто количества теплоты въ калоріяхъ, ту тем
пературу въ градусахъ Ц ., которая наблюдалась бы въ разныхъ ши
ротахъ, при томъ же предположеніи отсутствія воздуха. Онъ вычи
слилъ среднее количество тепла, получаемаго землей и затѣмъ ту 
температуру, при которой это количество равняется количеству тепла, 
лучеиспускаемаго землею. Примѣняя законъ СтеФана, что испускае
мое тѣломъ количество теплоты пропорціонально четвертой степени 
его абсолютной температуры, принимая солнечную постоянную =  3 
мал. калор. и наконецъ считая точнымъ законъ Кирхгофа объ отно
шеніи между способностями лучеиспусканія и поглощенія теплоты, 
Т р а б е р т ъ  вычисляетъ для всѣхъ параллелей, черезъ каждые десять 
градусовъ, теоретическія мѣсячныя температуры въ градусахъ Цель- 
зіи. Изъ его таблицы заимствуемъ слѣдующія данныя для года, а 
также самаго холоднаго и самаго теплаго мѣсяцевъ сѣвернаго полу
шарія.

Широта. Годъ. Іюнь. Декабрь,
0° 62° 56° 62°

10 61 64 50
20 57 70 36
30 50 74 16



Обзоръ РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 63

Широта. Годъ.

40 39
50 24
60 1

.70 —  43
80 — 81
90 — 105

Іюнь. Декабрь.

75 —  10
75 —  45
73 — 103
76 — 273
80 — 273
82 — 273

Наибольшая температура равняется 82°, а наименьшая —  абсо
лютному нулю, именно — 273°. Средняя температура всего земнаго 
шара получается 35°6, еслибъ не было воздуха. По изотермамъ 
Г анна, Ш п и талер ъ  вычислилъ среднюю температуру нижняго слоя 
воздуха въ 15°; слѣдовательно, вслѣдствіе поглощенія теплоты атмо
сферою, средняя температура воздуха на 20° ниже теоретической. 
Кромѣ того атмосфера уменьшаетъ крайности температуръ между 
тропиками и у полюсовъ. Э. Лейстъ.

Л. Сатке. О температурѣ снѣжнаго покрова въ Тернополѣ. (Ueber die 
Schneetemperaturin Tarnopol. L .Satke. Meteor. Zeitschr. 1 8 9 4 Nov.). 
До этому оісе вопросу результаты наблюденій въ Павловскѣ. Наблю
датель метеорологической станціи въ Тернополѣ (въ в. Галиціи) 
Л. С атке, зимою 1893— 94 г. производилъ наблюденія надъ темпе
ратурою снѣжнаго покрова и изслѣдовалъ вліяніе его на температуру 
воздуха. Кромѣ температуры воздуха и поверхности снѣга онъ наблю
далъ еще температуру снѣжнаго покрова на глубинѣ 5 см. Снѣгъ 
лежалъ въ ноябрѣ 15 дней, въ декабрѣ 4 дня, въ январѣ 31 день и 
въ Февралѣ 16 дней. Разности между тепературами поверхности снѣга 
и воздуха (исключая декабрь) получились слѣдующія:

7 час. у. 2 ч. попол.
Нѣсколько минутъ 

послѣ заката Среднія.

Н оябрь .............. — 0°56 — 0°08
солнца.

—0°75 — 0°46
Январь . . . . . — 1 22 — 1,45 — 1,73 —1,47
Февраль . . . . —0,84 -н0,70 — 1,28 —0,47
Среднія............ — 0,87 —0,28 — 1,25 —0,80

Температура на поверхности снѣга почти на одинъ градусъ ниже 
температуры воздуха, въ особенности вечеромъ. Величина этой раз
ности, главнымъ образомъ, зависитъ отъ облачности и наблюденія 
г. С атке, показываютъ, что при ясной погодѣ разница гораздо 
больше, чѣмъ при пасмурной. Такъ,
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при ясной погодѣ при облачномъ небѣ
(облачность 0, 1 или 2). (облачность 9 иди 10).

7 час. утра . . . — 2°42 н~0°16
2 часа попол.. . — 2,74  -*-0.65
вечеромъ............  — 2,99  — 0,49

Если у г. С атке, какъ видно изъ предыдущей таблицы, въ 2 часа 
попол. получились для Февраля положительныя разницы, а въ ноябрѣ 
(также въ 2 часа попол.) весьма малыя, то это, вѣроятно, зависитъ 
отъ суточнаго хода облачности. При ясномъ небѣ разность въ 2 часа 
больше, нежели въ 7 час. утра. При слабомъ вѣтрѣ разность больше, 
чѣмъ при сильномъ. При юго-западныхъ вѣтрахъ разности наиболь
шія, а при сѣверныхъ наименьшія и даже съ обратнымъ знакомъ. 
Направленіе вѣтра здѣсь не имѣетъ особеннаго значенія, потому что 
юго-западный вѣтеръ зимою приноситъ болѣе теплый воздухъ, иногда 
съ температурою на нѣсколько градусовъ выше нуля, а температура 
снѣга остается 0°. Не въ томъ дѣло, вопросъ состоитъ въ охлаждаю
щемъ вліяніи снѣжнаго покрова на температуру воздуха, на что впер
вые указалъ А. И. В оей ковъ . Такое вліяніе должно быть больше 
всего при сильномъ лучеиспусканіи съ поверхности снѣга, что бываетъ 
всего больше при ясномъ небѣ и слабомъ вѣтрѣ.

За періодъ снѣжнаго покрова 1891— 92 гг. въ Павловскѣ я вычи
слилъ температуры воздуха и поверхности снѣжнаго покрова при ясной 
погодѣ, считая ясною погодою облачность 0, 1 и 2, и получилъ слѣ
дующія разности температуръ (снѣга —  воздуха).

7 ч. утра. 1 ч. попол. 9 ч. веч. Минин.

Декабрь 1 8 9 1 . . - 4 ° 1 — 3?0 — 2°5 — 2°3
Январь 1892 . . - 2 , 5 - 2 , 0 - 2 , 2 - 2 , 4
Февраль » . . - 3 , 4 - 1 , 0 - 3 , 4 — 2,9
Мартъ » . . - 2 , 7 ч -1 ,5 —  3,3 - 3 , 1
Апрѣль » . . — 2,2 . н -3 ,9 —  3,3 — 2,3
Среднія............... — 3,0 — — 2,9 - 2 , 6

Оказывается, что при ясной погодѣ, за исключеніемъ срока 
1 часа попол., температура на поверхности снѣга въ среднемъ на 
2°8 ниже, нежели въ воздухѣ на высотѣ около 3-хъ метровъ надъ 
снѣжнымъ покровомъ. Только два раза во всю зиму при ясной погодѣ 
наблюдали обратное отношеніе. Средняя разница 2°8 почти такая же, 
какая получилась въ Тернополѣ (2°7).

Въ 1 часъ попол. въ декабрѣ и январѣ въ Павловскѣ температура 
на поверхности снѣга тоже ниже, чѣмъ въ воздухѣ, но эта разница
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уже въ Февралѣ значительно уменьшается, а въ мартѣ и апрѣлѣ тем
пература поверхности снѣга, при ясной погодѣ, безъ исключенія выше 
температуры воздуха, иногда даже на 5°6. Объясняется это недостат
комъ способа наблюденія. Термометры находятся на снѣжномъ покровѣ 
на солнцѣ и при ясной погодѣ солнцемъ сильно нагрѣваются и поэтому, 
конечно, не могутъ показывать температуру поверхности снѣга. Начи
ная уже съ 15-го марта въ Павловскѣ, термометръ ежедневно, болѣе 
мѣсяца, въ 1 часъ попол. на снѣгѣ не опускался ниже нуля, а показы
валъ до -*-5°7, максимумъ-термометръ даже до -+-8°6, между тѣмъ 
какъ температура снѣга, выше нуля быть не можетъ. Слѣдовательно, 
термометръ при подобной установкѣ не показываетъ температуры 
поверхности снѣга и было бы крайне желательно, чтобъ производили 
измѣренія температуры поверхности снѣжнаго покрова также въ 
тѣни, какъ наблюдаютъ температуру воздуха. Э. Лейстъ.

Хильдгардъ Е. О вліяніи климата на образованіе и составъ почвъ. (Соп- 
tributiones à l’étude du salant, par E. W. Hilgard, Extr. des Annales 
de la Science Agronomique. 1893 Paris 1894). Мы упоминали о нѣмец
комъ изданіи этой книги и помѣстили о ней пространную рецензію 1). 
Французскій переводъ, носящій иное заглавіе, пополненъ авторомъ и 
въ особенности переводчикомъ г. И. В ильбуш евичем ъ, послѣднимъ 
относительно библіографіи. Очень желательно, чтобы появился въ рус
скомъ переводѣ этотъ важный трудъ.

Таблицы метеорологическихъ и почвенныхъ наблюденій, производившихся 
при Коростышевской учительской семинаріи въ 1 8 9 1  году 2). Коростышев- 
ская станція одна нзъ вашихъ большихъ сельско-хозяйственныхъ 
станцій; наблюденія печатаются вполнѣ, сначала идутъ наблюденія стан
ціи второго разряда, а подъ конецъ наблюденія надъ температурой 
ночвы по три раза въ день для глубинъ 0,10, 25, 50 см. и по разу въ 
сутки для глубинъ 1 и 2 метра. Благодаря защитѣ, доставляемой снѣж
нымъ покровомъ (снѣгъ оставлялся надъ подчвенными термометрами), 
температура иа поверхности почвы не падала ниже — 7,4 въ концѣ 
января и — 7,7 въ Февралѣ, между тѣмъ какъ наименьшая темпера
тура воздуха была — 25,1 въ январѣ, — 25,7 въ Февралѣ и — 23,6 
въ мартѣ.

Однако благодаря небольшой глубинѣ снѣга въ теченіи данной 
зимы 3) и продолжительности морозовъ промерзаніе почвы было до-

1) Метеорологическій Вѣстникъ 1893 г., стр. 339.
2) О метеорологической станціи въ Коростышевѣ, см. Метеорологическій Вѣст

никъ 1892 г., стр. 475.
3) См. Снѣжный покровъ за зиму 1890—91 гг. Метеорологическій Вѣстникъ 

1892 г. Мартъ, приложеніе.
Ыотооролог. Вѣсти. Н  2. 2
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вольно глубоко, такъ что еще на глубинѣ 50 саі. ома была мерзлая 
въ теченіи января, Февраля и половины марта. Упомяну еще о наиболь
шихъ и наименьшихъ температурахъ воздуха и почвы въ теченіи года.

воздухъ. 
почва О 

10 
25 

.50 
100 
200

но
55Est-<ЯсЗ

Н а и м е н ь ш а я .

— 25,7 15 Февраля
—  8 ,S  2 м а р та

—  5,7 15 Февраля
—  4,8 15 Ф евраля

— 2,4  2 м а р та  

0,2 4 м а р та  

1,6 16 м а р та

Н а и б о л ь ш а я .

32.5 5 ІЮЛЯ
47.6 5 іюля
24,4  5 іюля
24.0 5 п 6 іюля
20,08 7 іюля
19.0 17 п 31 іюля
15.1 3 августа

Юго-западный край, какъ извѣстно, не пострадалъ отъ засухи 
1891 г., въ Коростышевѣ выпали въ апрѣлѣ 77, маѣ 46, іюнѣ 81 и 
іюлѣ 112 мм., напротивъ осень была суха даже здѣсь, въ Кіевскомъ 
полѣсьѣ, въ сентябрѣ выпало всего 11, въ октябрѣ 6 мм. дождя.

А. В.

О Б ЗО Р Ъ  ПОГОДЫ.
За январь 1895 г. нов. ст.

Атмосферное давленіе и вѣтры. — Барометрическіе минимумы и максимумы. — Бури 
и метели.— Температура. — Волны тепла и холода. — Осадки. — Высокая облачность.— 
Снѣжный покровъ.— Зимніе дожди и грозы.— Оптическія явленія. — Отраженіе вы

сокой температуры на вскрытіи рѣкъ, состояніи полей, растительности и ар.

Атмосферное давленіе и вѣтры. Н а приложенной картѣ черными 
пунктирными линіями проведены изобары средняго мѣсячнаго давле
нія за минувшій январь. По расположенію ихъ легко видѣть, что 
среднее мѣсячное давленіе распредѣлилось по Европейской Россіи, 
довольно равномѣрно убывая отъ востока къ западу. Такое распре
дѣленіе далеко не соотвѣтствуетъ однако тому нормальному распредѣ
ленію давленія, какое находимъ для января въ извѣстномъ трудѣ А.. А. 
Тилло. Если сравнить среднее мѣсячное давленіе, вычисленное по 
даннымъ, заимствованнымъ изъ Метеорологическаго Бюллетеня Г.Ф . 0 ., 
съ тѣми нормами, какія даны А. А. Тилло, то получается слѣду
ющее.
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Названіе станцій.
Нормальное 

давленіе для Январь 
1895 г. Разность.

января.
Екатеринбургъ.......... 766,6 773,1 -1-6,5
Оренбургъ .................. 67,7 73,9 -ь 6 ,2
Казань.......................... 65,5 71,0 -+-5,5
Архангельскъ............. 59,0 62,8 н -3 ,8
Астрахань .................. 67,7 70,7 -і-3 ,0
Т ифлисъ.......................... 67,8 69,6 -»-1,8
М осква....................... 64,6 66,1 -і-1 ,5
Урюпинская............... 66,7 67,4 -і-0 ,7
Петербургъ ............... 59,0 62,8 — 0,5
Ставрополь................. 67,0 66,3 - 0 , 7
Р и г а ............................ 62,2 57,9 — 4,3
Николаевъ.................. 65,3 59,0 — 6,3
К іе в ъ ......................... 65,5 59,0 — 6,5
В арш ава.................... 63,7 55,6 — 8,3

Пункты расположениы въ этой таблицѣ въ такомъ порядкѣ, 
чтобы разности имѣли совершенно правильный ходъ. Изъ таблицы 
видно прямо, что, проводя на картѣ прямую линію чрезъ Петербургъ 
и Ставрополь, направо отъ нея мы будемъ имѣть область съ давле
ніемъ, превышающимъ нормальное, причемъ отклоненіе отъ нормы 
возрастаетъ по мѣрѣ удаленія отъ этой линіи; налѣво отъ этой линіи 
въ такомъ же порядкѣ расположатся пункты съ давленіемъ ниже нор
мальнаго.

Обращаясь къ картамъ, даннымъ А. А .Тилло, мы находимъ, что 
нормальное распредѣленіе изобаръ средняго мѣсячнаго давленія обна
руживаетъ въ январѣ присутствіе максимума въ Закаспійской области, 
минимума на Бѣломъ морѣ, другой,— второстепенный, максимумъ нахо
дится въ Румыніи; а  самыя изобары пересѣкаютъ Европейскую Рос
сію въ направленіи отъ СВ. къ Ю З.1), отклоняясь отъ этого направле
нія только на сѣверномъ побережьи Чернаго моря. Если сравнить это 
нормальное распредѣленіе давленія съ тѣмъ, что мы имѣемъ въ минув
шемъ январѣ, когда минимумъ давленія оказывается перемѣщеннымъ 
на западъ Европы, а максимумъ съ юго-востока сдвинутымъ на вос
токъ, то нетрудно заключить, что области съ наибольшими положи
тельными отклоненіями давленія отъ нормы мы должны имѣть на 
сѣверо-востокѣ Европейской Россіи, области съ наибольшими отрица
тельными — на юго-западѣ.

1) Для сравненія см. Метеорологическій Вѣстникъ 1891 г., стр. 14, а также карты 
при этой статьѣ.

2*
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Насколько велики аномаліи въ распредѣленіи давленія, объ этомъ 
можно до нѣкоторой степени судить по тому, что такого низкаго дав
ленія, какъ въ минувшемъ январѣ, въ Варшавѣ не наблюдалось,— по
А. А. Тплло, съ 1865 г., когда среднее мѣсячное давленіе опустилось 
ниже нынѣшняго на 0,2  мм. «Такого низкаго средняго мѣсячнаго 
давленія въ Умани еще не наблюдалось» замѣчаетъ В. А. П о гген - 
поль въ своей корреспонденціи.

Понятно, что такое аномальное распредѣленіе давленія за минув
шій январь не могло не отозваться па погодѣ января и, слѣдовательно, 
на распредѣленіи прочихъ метеорологическихъ элементовъ. Я  оста
новлюсь здѣсь на вѣтрахъ, дувшихъ въ январѣ. Благодаря сообще
ніямъ гг. корреспондентовъ, я имѣлъ возможность нанести на прила
гаемой картѣ черными стрѣлками направленіе преобладавшихъ въ 
январѣ вѣтровъ для различныхъ пунктовъ; красныя стрѣлки предста
вляютъ среднее направленіе вѣтровъ въ январѣ, заимствованное изъ 
извѣстной работы Б у х а н а  1). По этимъ стрѣлкамъ видно, что вмѣсто 
западныхъ и юго-западныхъ вѣтровъ по всей Россіи преобладаютъ 
юго-восточные и только на Уралѣ и въ пріуральскихъ губерніяхъ — 
южные и западные вѣтры. На упорное преобладаніе юго-восточныхъ 
вѣтровъ обращаютъ вниманіе многіе изъ гг. корреспондентовъ. По
нятно, что вмѣстѣ съ преобладающими юго-восточными вѣтрами должно 
ожидать значительно повышенной температуры въ области этихъ вѣт
ровъ, что мы дѣйствительно и увидимъ далѣе.

Выражаемое средними мѣсячными изобарами распредѣленіе давле
нія выдерживается съ небольшими видоизмѣненіями всю первую поло
вину мѣсяца. Только къ концу второй декады происходитъ перемѣще
ніе областей высокаго и низкаго давленія: максимумъ передвигается 
на югъ Европы, а минимумъ держится на западѣ, сѣверо-западѣ иля 
сѣверѣ Европы. Это распредѣленіе давленія удерживается и въ началѣ 
третьей декады, но къ концу мѣсяца обширная область высокаго дав
ленія охватываетъ весь сѣверъ, оттѣсняя область минимума на крайній 
югъ Европы.

Барометрическіе минимумы и максимумы. Тонкими сплошными чер
ными линіями нанесены на картѣ пути барометрическихъ минимумовъ. 
Нѣтъ надобности разсматривать ихъ всѣ подробно, —  тѣмъ болѣе, что 
проставленныя при линіяхъ цифры даютъ числа мѣсяца, соотвѣтству
ющія данному линіями полоясенію центра минимума: — минимумы, про

1) B uchan , Reports on atmospherie Circulation; см. также обзоръ погоды за январь 
1893 г. Б. И. С резн овскаго , Метеорологическій Вѣстникъ, 1893, стр.82, откуда ян  
заимствовалъ нанесенныя на картѣ средніе вѣтры.
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шедшіе въ числѣ 11 въ минувшемъ январѣ чрезъ Европу, ни особен
ною глубиною, ни особенно большими градіэнтами не отличаются. Но 
слѣдуетъ отмѣтить, что всѣ минимумы января проходятъ по одному 
изъ двухъ направленій : они идутъ или по южному побережью Балтій
скаго моря, или но сѣверному — Средиземнаго. Эти два направленія, 
которыхъ держатся всѣ безъ исключенія минимумы минувшаго января, 
и обусловили всѣ тѣ аномаліи въ распредѣленіи температуры и осад
ковъ, о которыхъ придется говорить далѣе.

Изъ минимумовъ заслуживаютъ упоминанія ІІ-й и Ш -й, предста
вляющіе собою одну пару сопряженныхъ минимумовъ. Бъ то время, 
какъ минимумъ П-и, обнаружившійся 1-го января на Средиземномъ 
морѣ у береговъ Италіи, направляется оттуда на Балканскій полу
островъ и затѣмъ въ центральную Европу, занимая послѣдовательно 
положенія: Германштадтъ —  2-го января, Львовъ— 3-го января,—  
минимумъ Ш -й, появившійся 1-го числа вечеромъ у западнаго берега 
Норвегіи, къ утру 3-го января спускается на сѣверъ Франціи (Па
рижъ и Гринё —  3-го января утромъ), пересѣкаетъ Францію, 4-го 
утромъ находится на Средиземномъ морѣ у западныхъ береговъ Италіи, 
оттуда, пересѣкая Италію, достигаетъ Балканскаго полуострова и 
затѣмъ направляется къ сѣверу; —  словомъ въ движеніи этихъ двз'хъ 
минимумовъ мы имѣемъ случай, разсмотрѣнный неоднократно Б . И. 
С резн евски м ъ  въ его обзорахъ погоды (см. сентябрь и декабрь 
1894 г.), когда два сопряженныхъ минимума вращаются въ своемъ 
поступательномъ движеиіи обратно часовой стрѣлкѣ около одного 
общаго центра.

Что касается до барометрическихъ максимумовъ, то въ минувшемъ 
январѣ мы находимъ двѣ области высокаго давленія: Первая, образо
вавшаяся еще въ концѣ минувшаго декабря на востокѣ Россіи, отли
чается весьма устойчивымъ характеромъ и держится упорно на этой 
окраинѣ Россіи, охватывая вплоть до 20-хъ чиселъ января не только 
крайній востокъ, но и сосѣднія губерніи восточной половины Россіи. 
Другая область высокаго давленія, широкою полосою охватившая всю 
сѣверную половину Европы въ самомъ концѣ мѣсяца, образовалась 
путемъ сліянія вновь надвинувшагося съ востока максимума съ дру
гимъ такимъ же максимумомъ, надвигающимся съ Атлантическаго 
океана.

Наивысшее давленіе, наблюденное въ области перваго максимума, 
достигло 787,2  мм. 12-го января въ Оренбургѣ. Въ центрѣ втораго 
максимума давленіе поднялось еще выше, —  до 788,0  мм. 31-го января 
въ Сердоболѣ. Впрочемъ приведенная цифра не представляетъ собою
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абсолютнаго максимума: въ Иркутскѣ 16-го января наблюдалось дав
леніе 795,2 мм. Интересно сопоставить эти цифры наблюденныхъ 
максимумовъ съ минимальнымъ давленіемъ, наблюдавшимся въ минув
шемъ январѣ. Это минимальное давленіе имѣетъ мѣсто въ минимумѣ 
IV , когда онъ достигъ Бѣлаго моря: 23-го января давленіе въ Кеми 
упало до 727,6  мм. Изъ упомянутаго уже труда А. А. Тилло, равно 
какъ и изъ статьи его въ январьской книжкѣ Метеорологическаго 
Вѣстника за 1894 г., можно видѣть, что приведенныя цифры ничего 
выдающагося не представляютъ; въ предѣлахъ Европейской Россіи въ 
январѣ неоднократно наблюдались величины максимумовъ и миниму
мовъ далеко превосходящія приведенныя выше.

Бури И метели, Минувшій январь изобиловалъ бурями и метелями 
какъ въ западной Европѣ, такъ и въ западной половинѣ Европейской 
Poetin. Обиліе метелей въ этихъ мѣстностяхъ обусловлено большимъ 
числомъ барометрическихъ минимумовъ и тѣми паправлеоіями, по кото
рымъ эти минимумы проходили въ Европѣ.

Значительными мятелями въ Австро-Венгріи и на юго-западѣ Рос
сіи сопровождалось движеніе минимумовъ ІІ-го и Ш -го; телеграммы 
газетъ говорятъ о тѣхъ затрудненіяхъ, которыя пришлось испытать 
желѣзнодорожному движенію при прохожденіи перваго изъ этихъ 
минимумовъ. Движеніе поѣздовъ въ Галичинѣ и сѣв. Венгріи, благо
даря большимъ снѣжнымъ заносамъ 3-го января, пришлось пріоста
новить мѣстами (Новое Время № 6761); въ предѣлахъ Россіи, вслѣд
ствіе сильной бури съ метелью, Полтавскій и Сумскій пассажирскіе 
поѣзда прибыли -3-го января въ Харьковъ съ опозданіемъ часа на 3 
(сообщеніе Г. П опова изъ Харькова). Объ этой метели упоминаютъ 
корреспонденціи изъ Василевичей и Хижинецъ.

Дня черезъ 3 метель повторилась: минимумъ ИІ-й, сопряженпый 
c o l l-мъ, повернувъ къ востоку, вступаетъ на Балканскій полуостровъ 
и поднимаетъ здѣсь 6-го и 7-го января большую метель, охватившую, 
кромѣ Балканскаго полуострова, опять и юго-западъ Россіи. «Между 
Радзивилломъ и Бродами— значительные снѣжные заносы и задержка 
пассажирскихъ поѣздовъ. 7-го января (26-го декабря) остановился въ 
снѣгу на 48-мъ километрѣ австрійской территоріи юго-западныхъ 
дорогъ почтовый поѣздъ Л1?. 3. Чрезъ 2 часа послѣ остановки пришлось 
сдѣлать пересадку пассажировъ и перегрузку багажа и почты въ 
присланные изъ Бродъ австрійскіе вагоны. Поѣздъ же Лк 3-й дальше 
слѣдовать не могъ и возвратился обратно въ Радзивилловъ. Такія же 
остановки поѣздовъ на той же линіи наблюдались и 8-го января (27-го 
декабря), причемъ поѣзда приходилось положительно вытаскивать изъ
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снѣга». (H. В. 6774, перепечатка изъ Кіевскаго Слова). «6-го 
января вѣтеръ свирѣпствовалъ на Сумскомъ участкѣ Харьково-Нико- 
лаевской ж. д. Эта буря надѣлала много бѣдъ населенію, преимуще
ственно крестьянскому, у котораго разбросала скирды съ хлѣбомъ, а 
у нѣкоторыхъ бурею даже пораскрывало крыши. Насколько силенъ 
былъ вѣтеръ, можно судить изъ того, что на двухъ вагонахъ поѣзда, 
пришедшаго на станцію Люботинъ Харьково-Николаевской ж. д. изъ 
мѣстности, гдѣ была буря, желѣзныя крыши оказались совершенно 
исковерканными». (Сообщеніе Г. П опова, заимствованное изъ Харь
ковскихъ Вѣдомостей отъ 28-го декабря 1894 г.). Изъ Умани, Васи
левичей, Хижинецъ и Брестъ-Литовска гг. корреспонденты упоми
наютъ также объ этой метели.

Далѣе минимумъ ІѴ-й, пройдя 9-гои 10-го января чрезъ Австрію, 
надѣлалъ немало хлопотъ южно-германскимъ и австрійскимъ желѣз
нымъ дорогамъ. Благодаря ему былъ задержанъ снѣжнымъ заносомъ 
у Бадена курьерскій поѣздъ, въ которомъ ѣхалъ эрцгерцогъ Ферди
нандъ Австрійскій; поѣздъ не удалось высвободить изъ снѣга и эрц
герцогу пришлось продолжать путь на саняхъ нѣкоторое время (Нов. 
Время Лад 6766 и 6767).

Заслуживаетъ также упоминанія минимумъ ѴІ-й, который, дви
гаясь отъ береговъ Ирландіи чрезъ Нѣмецкое и Балтійское моря, 
былъ причиною снѣжныхъ заносовъ и мятелей 22— 23-го января на 
берегахъ Финскаго залива и въ его окрестностяхъ. «22-го января 
надъ Кронштадтомъ пронеслась снѣжная буря. Еще въ 1 ч. дня дулъ 
легкій SE, но къ 5 час. дня стало свѣжѣть и вѣтеръ, отойдя къ WSW, 
къ 9 час. веч. задулъ съ силою 14 м. въ секунду. Подъ вліяніемъ 
вѣтра уровень воды поднялся на 1 ф. 11 д. выше ординара въ ночь 
съ 22-го на 23-е число. Въ городѣ и па дорогѣ по льду въ Ораніен
баумъ образовались большіе сугробы снѣга; зимній путь по льду сталъ 
очень тяжелъ отъ излишка снѣга и ухабовъ». (Сообщеніе г. завѣдую
щаго Кронштадтскою метеор, станціею). Отозвалась также эта метель 
и на движеніи конно-желѣзныхъ 'трамваевъ въ Петербургѣ, вызвавъ 
22-го и 23-го числа усиленную расчистку путей.

Наконецъ слѣдуетъ упомянуть еще о минимумахъ Х-мъ и ХІ-мъ, 
которые, пройдя почти одновременно — первый по германскому побе
режью Балтійскаго моря, второй чрезъ Австро-Венгрію и юго-запад
ную окраину Россіи въ центральныя губерніи,— сопровождались снѣж
ными бурями и метелями, бушевавшими въ Европѣ и большей части 
Европейской Россіи съ 25-го по 27-е января. Образовавшись къ 
вечеру 24-го января па Нѣмецкомъ морѣ, минимумъ Х-й разражается
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25-го января ураганомъ на сѣверѣ Франціи, достигшимъ особенной 
силы въ Вогезахъ, гдѣ пришлось прекратить движеніе поѣздовъ па 
большинствѣ желѣзнодорожныхъ линій (Н. Вр. № 6782). Пройдя 
затѣмъ по сѣверной окраинѣ Германіи, циклонъ, быстро выполняясь, 
достигаетъ Европейской Россіи. Въ это время на Адріатическомъ 
морѣ образуется новый центръ низкаго давленія,— очень не глубокій 
въ началѣ (Тріестъ 749 ,0  мм. 26>го января). Новый минимумъ ХІ-й 
обнаруживаетъ поступательное движеніе къ востоку, между тѣмъ какъ 
на Европейскую Россію надвигается упомянутая уже ранѣе (вторая) 
область высокаго давленія. Перерѣзавъ сѣверную окраину Балканскаго 
полуострова отъ запада къ востоку и огибая, согласно правилу, область 
высокаго давленія, циклонъ вступаетъ въ предѣлы Россіи; его прибли
женіе къ области высокаго давленія сопровождается сближеніемъ изо
баръ около его центра, градіэнтъ здѣсь достигаетъ 3 мм. на 1° широты 
и циклонъ разражается снѣжною бурею, охватившею центральную 
Россію. «Ночью на 27-е и влеченіи всего 27-го числа бушевала здѣсь 
сильная снѣжная буря, при обильномъ снѣгѣ; въ резз7льтатѣ — всѣ 
дороги испорчены, всюду сугробы до 1 м. высотой, всѣ овраги засы
паны снѣгомъ» пишетъ свящ. И. В. Г у севъ  изъ с. Сергина, Твер
ской губ., Зубцовскаго уѣзда.

Кромѣ перечисленныхъ метелей, сопровождавшихъ прохожденіе 
барометрическихъ минимумовъ, представляютъ значительный интересъ 
бурные дни 13 — 14-го января и особенно 2 8 — 31-го января.

Утренняя карта 13-го января показываетъ присутствіе значи
тельнаго минимума надъ Ламаншемъ (С. Матьё 736,1 мм.) въ то 
время, какъ надъ Европейскою Россіею господствуетъ область весьма 
высокаго давленія (Казань 786,6  мм.); благодаря такому распредѣле
нію давленія, выдерживающемуся съ небольшими измѣненіями съ 12-го 
по 16-е января, какъ на окраинахъ области высокаго давленія, такъ 
особенно въ области минимума возникаютъ сильные вѣтры, которые, 
сопровождаясь снѣгомъ, повели къ цѣлому ряду несчастій. Телеграммы 
изъ Парижа (Нов. Bp. J?. 6772) отъ 15-го января сообщаютъ, что 
на югѣ Франціи выпала масса снѣгу; по всему побережью Средизем
наго моря бушевалъ ураганъ, причинившій много вреда и несчастныхъ 
случаевъ. Въ сѣверной Италіи (Нов. Вр. № 6772) выпала масса снѣгу 
(слой свыше 1 м. толщиной), движеніе поѣздовъ остановлено, теле
графныя сообщенія мѣстами прерваны (обрывъ проводовъ). Буря за
хватила и часть Европейской Россіи: извѣстія изъ Харькова, Рязани, 
Иваново-Вознесенска, Мурома, Козмодемьяиска говорятъ о метеляхъ, 
а мѣстами объ опозданіи поѣздовъ.
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Нѣчто подобное, —  но въ болѣе грандіозномъ размѣрѣ, повто
ряется 2 8 — 31-го января. Положеніе областей высокаго и низкаго 
давленія— иное: одна область низкаго давленія занимаетъ югъ Европы, 
другая, образовавшаяся послѣ выполненія минимума ХІ-го, находится 
на крайнемъ сѣверо-востокѣ Россіи. Между этими двумя областями 
располагается, раздѣляя ихъ, область весьма высокаго давленія. Это 
распредѣленіе давленія ведетъ къ сильному сближенію изобаръ, гра- 
діэнтъ мѣстами достигаетъ 4 — 5 мм. па 1° широты; въ результатѣ—  
сильнѣйшіе вѣтры и снѣжныя бури почти во всей Европѣ, бушующія 
цѣлыхъ 4 дня подрядъ, такъ какъ означенное распредѣленіе давленія 
мало за эти дни мѣняется. Цѣлый рядъ телеграммъ и корреспонденцій 
рисуетъ намъ эти бури.

Телеграмма изъ Киля отъ 31-го января (Neue Dörptsche Zeitung) 
сообщаетъ объ настоящемъ ураганѣ, сопровождавшемся метелью н 
бывшемъ причииою значительнаго наводненія на сосѣднемъ побережьѣ. 
По желѣзнодорожной линіи ЭкенФбрде-Фленсбургъ вслѣдствіе снѣж
ныхъ заносовъ движеніе прекращено. Изъ Любека сообщаютъ, что 
бѣдствія отъ наводненія увеличиваются; буря, сопровождаемая силь
нымъ ледоходомъ, свирѣпствуетъ съ силою оркана. Около Травемюнде 
желѣзнодорожныя насыпи размыты и желѣзнодорожное сообщеніе по 
линіи Любекъ-Травемюнде пріостановлено. Извѣстія отъ 29-гоянваря 
изъ Тулона, Марселя, Перпиньяка, Байонны, С. Себастьяна говорятъ 
о массѣ выпавшаго здѣсь снѣга (Нов. Вр. № 6786).

Въ Россіи разсматриваемая буря причинила также не мало бѣдъ. 
Корреспонденціи изъ Орла, Хотькова (Орл. губ.), Хижинецъ, Черня- 
хова (Кіевской гугб.), Мурома, Гусева (Владим. губ.), Иваново-Возне
сенска, Рязани, Везена (Лифл. губ.) даютъ понятіе о размѣрахъ области, 
охваченной бурею. «29-го января очень сильная верхняя и нижняя 
метель занесла всѣ дороги. Многіе по дорогѣ побросали возы»... 
пишетъ И. Г. М орозовъ  изъ с. Хотькова. «Особенно сильна метель 
28-го числа; началась она ночью и продолжалась при сильномъ вѣтрѣ 
до 5 час. вечера; снѣгъ былъ небольшой, однако мѣстами намело су
гробы въ 2— 2% арш. высотою»...— К. П. Л ады гинъ  изъ Вышняго 
Волочка. «Метель, продолжавшаяся 29— 30-го числа, особенно буше
вала съ вечера 29-го января; по линіи вѣтра у различныхъ препят
ствій она нанесла громадные сугробы снѣга, такъ что надо было 
откапываться, чтобы отворить ворота; дороги испорчены передуви- 
т м и , высотою до 2 аршинъ»... В. Т и хонравовъ—Гусевская Фабрика 
Владимірской губ., Меленковскаго уѣзда.

Если къ перечисленнымъ бурямъ и метелямъ прибавить еще
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извѣстія о снѣжныхъ заносахъ 7-го января въ Испаніи' (въ области 
минимума IY -го), мѣстами прервавшихъ тамъ желѣзнодорожное дви
женіе, о сильной метели 12-го января въ Кіевской губерніи, сопрово
ждавшейся мѣстами «густымъ снѣгомъ и насыпавшей сугробы сажен
ной высоты» (И. П. С авч ен ко въ  изъ с. Соловьевки, Кіевской губ., 
Раюмысльскаго уѣзда), то мы получимъ довольно полное представле
ніе о бѣдствіяхъ и затрудненіяхъ, ими причиненныхъ въ минувшемъ 
январѣ.

Т е м п е р а т у р а .  Сплошными красными линіями соединены на картѣ 
мѣста съ одинаковыми положительными отклоненіями температуры 
отъ нормальной; красныя пунктирныя линіи служатъ для обозначенія 
областей съ отрицательными отклоненіями. Изъ расположенія линій 
ясно, что большая часть Европейской Россіи имѣетъ температуру 
выше нормальной; только сѣверо-востокъ, сѣверъ и крайній сѣверо- 
западъ съ побережьемъ Балтійскаго моря имѣютъ температуру или 
немного ниже нормы пли весьма близкую къ нормальной, между тѣмъ 
какъ центральныя губерніи и вся южная половина Россіи находятся 
въ области значительныхъ положительныхъ аномалій, причемъ эти 
отклоненія температуры отъ нормы быстро растутъ къ югу; а близь 
Одессы и въ Крыму мы находимъ даже небольшую область, гдѣ сред
няя мѣсячная температура на 8° и  даже болѣе —  выше нормальной.

Я  упоминалъ уже о причинахъ такого распредѣленія температуръ. 
Но совершенно понятно, что, соотвѣтственно этому распредѣленію, 
гг. корреспонденты довольно различно характеризуютъ погоду минув
шаго января. Въ то время, какъ корреспонденціи съ юга и юго-запада 
рисуютъ намъ погоду крайне теплою и весьма непостоянною, — такою, 
какая и свойственна именно областямъ, лежащимъ по пути миниму
мовъ (Брацлавъ, Умапь, Хижинцы, Шпола, Миргородъ, Бердянскъ, 
Хотьково, Богородицкое),— корреспонденціи изъ другихъ мѣстъ назы
ваютъ ее или довольно ровной и умѣренно-холодной (Ярославль, З а
полье, Лѣсной), или же рѣзко различающейся въ обѣихъ половинахъ 
мѣсяца (Козьмодемьянскъ, Сагуны, Ростовъ на Дону), — словомъ 
такою, какая должна была преобладать въ области нейтральной, пли 
такою, какая соотвѣтствуетъ мѣстности, гдѣ область высока го давле
нія, упорно державшаяся здѣсь половину мѣсяца, смѣнилась областью 
сравнительно низкаго давленія.

Слѣдующая таблица даетъ максимальныя и минимальныя темпе
ратуры за минувшій январь, заимствованныя изъ сообщеній гг. кор
респондентовъ.
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НАЗВАНІЯ СТАНЦІЙ.
Т е м п е р а т у р ы .

НАБЛЮДАТЕЛИ.
Maxi
mum.

Число
мѣс.

Mini
mum.

Число
мѣс.

1. Перновъ.................... 1.4 17 —22,8 28 Хр. В. Мейбаумъ.
2. Псковъ....................... 2,5 18 —25,4 29 В. П. Соколовъ.
3. Ю р ьевъ ................... 1,2 17 —19,3 28 Проч>. Б. И. Срезневскій.
4. З а п о л ь е ................... 1,5 17 —21,7 29 ІО. Ю. Сохоцкій.
5. Лѣсной Институтъ. . 1,6 1 —28,8 31 Обсерв. Лѣсн. Инст.
6. Новгородъ................ 1,9 1 -21 ,1 31 А. И. Колмовскій.
7. Череповецъ................ 0,2 1,18 —29,7 31 Г. А. Зоринъ.
8. Вышній-Волочекъ. 1,6 1 —24,2 29 . К. П. Ладыгинъ.
9. Николо-Горушки. . . 1,8 19 —21,0 13 Гр. А. В. Олсуфьевъ.

10. Ивап.-Вознесенскъ . 2,3 28 —26,1 12 Д. Ефремовъ.
11. М уром ъ.................... 2,7 28 —25,8 12 И. Мяздриковъ.
12. Гусево (Влад. губ.). . 2,2 28 —22,6 12 В. Тихонравовъ.
13. Тотьма. ................ -  0,4 2 -33,7 13 Н. М. Офицеровъ.
14. Никольскъ................ -  0,4 28 —33,1 13 Г. Надеждинъ.
16. Козьмодемьянскъ . . -+- 3,9 28 —29,2 13 К. Рябинскій.
16. У Фа ....................... 0,7 25 —26,8 11 Н. А. Бравинъ.
17. Екатеринбургъ . . . 4,2 26 -3 5 ,0 18 Г. Ѳ. Абельсъ.
18. Т ю м ен ь.................... 1,3 26 —39,6 18,19 П. Г. Захаровъ.
19. Троицкъ................... -  1,9 25 —33,1 6 П. И. Свѣшниковъ.
20. Смоленскъ................ -+- 2,4 17 —20,2 29 И. В. Чернцовъ.
21. Брестъ-Литовскъ . . 4,7 16 —15,7 28 В. А. Новиковъ.
22. Внльна...................... 3,4 17 —18,9 29 Г. Винклеръ.
23. Василевича............... 5,6 18 —18,2 28 Г. Гедеманъ.
24. Казачье (Курск, г.). . 10,4 1 —15,6 5 С. К. Ѳедосихинъ.
25. Рязань....................... 1,3 28 —20,2 11 М. Повало-Швейковскій.
26. Богород. (Курск, г.) . 2,7 18 -1 7 ,4 11 И. Пульманъ.
27. Борки (Тамб. г.). . . 3,0 28 —20,8 12,13 А. И. Филимоновичъ.
28. Сагувы (Ворон, г.). . 4,2 25 —19,7 11,15 Г. А. Яковлевъ.
29. Урюпинская . . . . 4,9 26 —22,4 15 Г. Ренчнцкій.
30. Порѣцкое................... 3,2 13 —28,5 28 М. Алатырцевъ.
31. Харьковъ................... 4,1 18, 28 —15,1 15 И. Поповъ.
32. Хижинцы (Кіевск.г.). 5,4 18, 22 —10,4 25,28 А. Д. Колтановскій.
33. Коростыш. (Кіев. г.). 6,7 18 —14,0 25 М. П. Кудрицкій.
34. Шпола (Кіевск. г.). . 7,5 17 — 8,3 6,26 А. Д. Воскресенскій.
35. Умань (Кіевск. г.). . . ■6,7 17, 22 —10,0 26 В. А. Ноггенподь.
36. Полтава...................... 4,2 28 —13,1 15 В. Н. Дьяковъ.
37. Екатеринославъ. . . 8,7 29 -  9,4 5 К. Трышевскій.
38. Брацлавъ................... 6,6 17 -  9,4 26 А. Я. Соколовскій.
39. Сагайдакъ (Хере. г.). 12,0 29 — 6,6 5 П. С. Воскресенскій.
40. Елисаветгр. (Хере. г.). 8,1 30 -  7,0 5 Г. Я. Блиэнинъ.
41. Бердянскъ................ 8,7 2S -  4,9 15 И. Баточенко.
42. Я лта.......................... 18,5 19 ■ь 1,0 21 Я. А. Левентонъ.
43. Геннческъ . . 11,6 24 — 8,6 17 Г. Соколовъ.
44. Астрахань................ 7,7 20 —21,3 15 Д. Виноградовъ.
45. Т аганрогъ............... 6,3 25 —10,1 5,15 А. Деклеизъ.
46. П етровскъ................ 10,2 23 -  6,1 20 Г. Бальчевскій.
47. Ростовъ на Дону . . 11,3 25 —12,0 15 Я. Д. Колтановскій.
48. Пятигорскъ............... -1-12,0 19 -1 0 ,3 17

Приводимые въ таблицѣ дни наступленія максимальныхъ и мини
мальныхъ температуръ не даютъ возможности прослѣдить какую-либо 
законность въ ихъ наступленіи. Въ таблицѣ обращаетъ однако на 
себя вниманіе тотъ Фактъ, что максимальныя температуры почти ч

ч



вездѣ значительно выше 0°, тогда какъ минимальныя температуры 
только на сѣверѣ п востокѣ довольно низки; отсюда видно, насколько 
теплою была январьская погода въ большей части Россіи.

Довольно сильными были морозы на востокѣ Россіи и въ западной 
Сибири, принесенные антициклономъ І-мъ. Такъ мы находимъ темпе
ратуры:

— 30°6 въ Ирбитѣ 6-го января, — 45°7 въ Томскѣ, — 46°8 въ 
Барнаулѣ 7-го января (— послѣдняя представляетъ собою абсолютный 
мпнимумъ, наблюденный въ минувшемъ январѣ).

— 30°2 въ Тотьмѣ, — 30°0 въ Бузулукѣ, — 35°4 въ Томскѣ
1 2-го января. Антициклонъ ІІ-й принесъ съ собою также довольно 
крѣпкіе морозы,— особенно на сѣверозападѣ Европейской Россіи; изъ 
таблички минимумовъ видно, что на сѣверозападѣ эти послѣдніе именно 
и совпали съ надвиганіемъ этого антициклона. Особенно значительные, 
кромѣ приведенныхъ въ таблицѣ, холода, связанные съ этимъ анти
циклономъ, бы лп:

— 33°2 въ Кеми 26-го января, — 28°6 въ ТамерФорсѣ 27-го 
января, .— 25°0 въ Петрозаводскѣ 28-го января, — 27°1 въ Улеа- 
боргѣ 29-го января, — 28°6 въ Сердоболѣ, — 26°8 въ Вологдѣ, 
— 27°6 въ Чердыни 31-го января.

Сопоставляя обычнымъ способомъ значительныя пониженія темпе
ратуры за сутки (отъ 7 час. до 7 час. утра слѣдующаго дня), мы на
ходимъ цѣлый рядъ волнъ холода, проходившихъ по преимуществу 
въ направленіи отъ сѣвера или сѣверозапада на юговостокъ. Я  при
вожу 6 наиболѣе интенсивныхъ изъ нихъ.
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І  я волна.

3—  4 января Архангельскъ 7°3, Каргополь 11°3, Вологда 8°6,
Тотыиа 13°8, Никольскъ 13°2;

4—  5 » Сермакса 7°2, Варшава 7°2, Смоленскъ 6°1, Выш-
ній-Волочекъ 5°0, Земетчино 6°9, Чердынь 9°2, Ир
битъ 7°4;

5—  6 » Петрозаводскъ 7°,2, Ирбитъ 12°7, Екатеринбургъ
11°5, Уфа 13°8 (1— 1)*), Троицкъ 23°0, Тюмень 
16°5;

6—  7 » Кострома 10°6,Нижиій-Новгородъ 9°8,Саратовъ 6°7;
7 —  8 » Самара 8°6;

1) Т. е. отъ 1 ч. дня до 1 ч. дня.



О бзо ръ  погоды за январь нов. ст. 77

ІІ-я  волна.

7 — 8 января Улеаборгъ 6°9, Вятка 9°0, Чердынь 8°2 (1 — 1),
Пермь 5°9, Екатеринбургъ 7°3;

8 — 9 » Улеаборгъ 9°0, Вильно 6°2, Пинскъ б°5, Петербургъ
5?2;

9—  10 » Виидава G°3, Пермь 9°5 (9— 9);
10— 11 » Кострома 7"1, Иваново-Вознесенскъ 10°6, Москва

5°6, Попыри 9°9, Ефремовъ 10°9, Козловъ 7°1, 
Бузулукъ 7°4, Урюпинская 7°5, Усть-Медвѣдицкая 
11°1, Харьковъ 6°8, Луганскъ 5°8, Сагуны 11°8.

Ш -я волна.

18— 19 января Петербургъ 8°2, Лѣсной 8°1, Иваново-Вознесенскъ 
Ю°1;
Кострома 10°9, Нижній-Новгородъ 10°0, Елабуга 
10°2, Казань 6°1, Уфа Ю°4 (9— 9), Москва 6°7, 
Порѣцкое 7°0;
Чердынь 18°4, Пермь 17°2, Екатеринбургъ 13°4, 
Троицкъ 12°4;
Елабуга 9°9, Оренбургъ 9?0, Гурьевъ 8°2, Омскъ 
20°0, Барнаулъ 13°7.

19 — 20 »

20 —  21 »  

21— 22 »

ІУ-я волна.
19—  20 января Мезень 8°4;
20—  21 » Куопіо 18°7, Сердоболь 16°6;
21—  22 » Лѣсной 7°7;
22—  23 » Сердоболь 13°5, Лѣсной 11°6, Сермакса 7?4, Петер

бургъ 11°8, Рига 6°8, Варшава 7°5, Пинскъ 8°8, 
Новозыбковъ 7°4, Смоленскъ 6°9, Кіевъ 6°8;

23—  24 » Муромъ 15°8, Нижній-Новгородъ 10°1, Козловъ 7®1,
Земетчино 7°5, Пенза 8°4, Царицынъ 7°6, Гусево

21°2

Ѵ-я волна.

25—  26 января Кемь 23°0;
2 6 —  27 » Архангельскъ 8°2, Гельсингфорсъ 9°8, ТамерФорсъ '

8°7, Ирбитъ 15°2, Екатеринбургъ 11°7, Троицкъ 
9°5, Тюмень 15®0;

» Сердоболь 10°7, Петрозаводскъ 7°0, Сермакса 19°6,27— 28



Ревель 8°1, Перновъ 9°4, Виндава 9?4, Великіе Луки 
9?8;

28—  29 » Смоленскъ 9°8, Великіе Луки 8°6, Вышній-Волочекъ
12°4, Кострома 11°5, Москва 10°2, Череповецъ 14°3, 
Муромъ 13°5, Нижній-Новгородъ 9°2, Ефремовъ 
12°3, Козловъ 13?5, Земетчино 14°В, Пенза 8°0, 
Порѣцкое П °7 , Самара 9°0, Козмодемьяискъ 10°5;

29—  30 » Самара 9°0, Саратовъ 8°9.
ч

ѴІ-я волна.

28— 29 января ТамерФорсъ 7"8, Вологда 12°1, Тотьма 11°4, Ирбитъ 
9°2, Екатеринбургъ 11°3, Тюмень 12°0;

28— 30 » Куопіо 18°4, Маріегамиъ 12°1, Сердоболь 14°6,
Лѣсной 8°8, Вятка 1 1?0, Чердыпь 17°6, Пермь 15°6;

30—  31 » Кострома 10°9, Иваново-Вознесенскъ 11°7, Ефре
мовъ 6°6, Чердынь 10?5 ;

31—  1 Февраля Москва 11°8, Понырп 8°5, Ефремовъ 7°5, Козловъ
9°7, Земетчино 12°9, Троицкъ 9°8, Порѣцкое 9°2. 

Выбирая подобнымъ же образомъ изъ Метеорологическаго Бюл
летеня и сообщеній гг. корреспондентовъ значительныя повышенія 
температуры за 24 часа, нетрудно констатировать перемѣщеніе 
волнъ тепла, причемъ оказывается, что для минувшаго января эти 
послѣднія имѣютъ рѣзко выраженное и совершенно опредѣленное по
ступательное движеніе. Попьітаюсь прослѣдить ихъ.

І-я волна.

15—  16 января Сермакса 9°8, Лѣсной 8°6, Перновъ 9°6, Юрьевъ
10°2, Псковъ 10°2, Заполье 12°6, Вышній-Волочекъ 
13?4;

16—  17 » Богородицкое (Курской г.) 12°0, Гусево (Влад, г.)
10°8, Харьковъ 9°8, Никольскъ 13°3;

17 — 18 » Нижній-Новгородъ 11°8, Кострома 7°8, Иваново-
Вознесенскъ 1 І°4 , Череповецъ 10°1, Муромъ 9°7, 
Порѣцкое 10°0, Козмодемьяискъ 16°2;

18—  19 » Казань 11°6, Уфа 14°4, Екатеринбургъ 12°4;
19—  20 » У фи 8°0, Екатеринбургъ 12°4, Тюмень 17°5, Троицкъ

13°7;
20—  21 » Омскъ 18°6, Барнаулъ 28°6.

78 М етеорологическій В ѣстникъ.



О бзоръ  погоды за  январь нов. ст. 79

П-я волна.
20—  21 января Мезень 11 °2;
21—  22 » Куопіо 9°9, Сердоболь 14°5, Иваново-Вознесенскъ

Ю°1 (9— 9);
22—  23 » Муромъ 10°3, Нижпій-Новгородъ 10°5, Поныри 6°9,

Самара 7°4;
2 3 —  24 » Петербургъ 9°9, Лѣсной 9°2, Екатеринбургъ 14°8,

Пермь 15°4, Чердывь 19°4, Уфа 22°1, Бузулукъ 13?6, 
Троицкъ 21°9, Оренбургъ 11?7, Елабуга 11°0;

2 4 —  25 » Пенза 9°4, Царицынъ 7°2, Екатеринбургъ 8°9, Ир
битъ 10?9, Тюмень 20°2;

25—  26 » Пермь 9°3, Ирбитъ 11°1.

И І-я волна.

27—  28 января ТамерФорсъ 16°4, Маріегамнъ 13°4, Гельсингфорсъ
12°6, Вологда 10°2, Тотьма 18°0, Никольскъ 18°2, 
Муромъ 10°0, Козмодемьянскъ 11°1;

2 8 —  29 » Сердоболь 11?7, Петрозаводскъ 9°0, Сермакса 15°0,
Ревель 10°4, Перновъ 6°6-, Василевичи 11°0, Сагай
дакъ (Херсонской губ.) 10°5, Богородицкое (Курской 
губ.) 12° 2, Казачье 10°1;

2 9 —  30 » Вышній-Волочекъ 6°6, Великіе Луки 10°2, Ефремовъ
11°9, Поныри 10°8, Козловъ 9°3, Кіевъ 11?2, 
Троицкъ 7°9;

30 — 31 » Троицкъ 7°9.

ІѴ-я волна.

29—  30 января Кемь 10°8, Улеаборгъ 9°2;
30—  31 » Мезень 9°5, Маріегамнъ 11° 1, Перновъ 10?4, Юрьевъ

6°8, Рига 10°6, Пинскъ 7°4;
31—  1 Февраля Петрозаводскъ 9°0, Вологда 11°0, Кострома 7°0,

Варшава 6°8, Чердынь 21°4, Пермь 10°4. 
Присматриваясь ближе къ движенію этихъ волнъ, легко видѣть, 

что онѣ движутся аналогично съ волнами холода; такъ волна первая 
отъ центра, образовавшагося на сѣверозападѣ, идетъ двумя языками: 
западный, мепѣе интенсивный, быстро распространяется къ югу,— до 
Харькова, тогда какъ восточный, гораздо рѣзче выраженпый языкъ 
широкою полосою значительно медленнѣе разливается въ юговосточ
номъ направленіи, производя весьма значительныя повышенія темпе
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ратуры на крайнемъ востокѣ. Волна вторая и четвертая имѣютъ рѣзко 
выраженное восточное направленіе, тогда какъ третья развивается 
одинаково какъ въ восточномъ, такъ и въ западномъ направленіи. Въ 
виду такого сходства между волнами тепла и холода естественно ис
кать связи между тѣми и другими. И дѣйствительно, сопоставляя мо
менты образованія и перемѣщеніе тѣхъ и другихъ, можно убѣдиться, 
что волна І-я тепла предшествуетъ ІІІ-й волнѣ холода, близко совпадая 
съ нею по направленію. Болѣе интересный случай мы имѣемъ во
ІІ-й волнѣ тепла и въ ІУ-й холода: 19-го января на Бѣломъ морѣ за- 
раждается центръ холода съ обычнымъ поступательнымъ движеніемъ 
къ югу, надвигающійся па Финляндію и въ область большихъ озеръ, 
но здѣсь движеніе его задерживается на нѣкоторое время. Между 
тѣмъ на Бѣломъ морѣ успѣваетъ уже 20-го января возникнуть новый 
центръ тепла, отъ котораго волна направляется также къ югу, быстро 
нагоняя идущую впереди волну холода. 22-го числа теплая волна,, 
дгнавъ предшествующую, заставляетъ ее принять югозападное на
правленіе, между тѣмъ какъ сама выбираетъ юговосточпое. Такимъ 
образомъ мы видимъ, что совершенно одновременно съ 22-го января 
движутся обѣ волны, —  и теплая, и холодная, —  обѣ спускаются къ 
югу, но одна— по западу, другая по востоку Россіи. Что касается до 
остальныхъ волнъ, то легко убѣдиться, что волна Ѵ-я холода предше
ствуетъ волпѣ ІІІ-й  тепла, волна ѴІ-я холода —  волнѣ ІѴ-й тепла; 
здѣсь мы имѣемъ тотъ случай послѣдовательнаго чередованія волнъ 
тепла и холода, который Б. И. С резн евск ій  уподобилъ передачѣ 
звуковыхъ колебаній, гдѣ за сгущеніемъ слѣдуетъ разрѣженіе и т. д. 
Установить какую-либо связь между метеорологическими условіями и 
возникновеніемъ и перемѣщеніемъ волнъ холода и тепла для минувшаго 
января, весьма трудно.

Напомню, что аномалыю высокая температура ') на югѣ и юго- 
западѣ обусловлена путями барометрическихъ минимумовъ, а потому 
естественно является связанною съ аномально большою облачностью и 
изобиліемъ осадковъ, о чемъ впрочемъ будетъ еще рѣчь далѣе; такою 
держалась здѣсь погода почти весь мѣсяцъ; только въ самомъ концѣ

1) На сколько аномальна была температура минувшаго января на югѣ, весьма 
наглядно показываетъ табличка, сообщенная Я. Д. К олтан овским ъ; для Ростова 
на Дону за 9 лѣтъ наблюденій были:

/ годы: 1887 1888 18S9 1890 1891 1892 1893 1894 1896

Средняя темн, января— 4,0 — 5,7 —11,2 — 6,3 —10,4 — 5,7 —11,7 —10,8 — 0,1 
Абсолют, макс, января -+- 4,7 -+- 7.3 -н  1,3 -і- 2,7 -t- 2,0 +  8,0 -+- 2,5 -+- 1,0 -н 11,0 
Абсол. мипим. января —19,9 —2S,2 —22,0 —25,1 —23,5 —26,9 —24,6 —28,6 — 12,0
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его, при надвиганіи П-й области высокаго давленія температуры здѣсь 
значительно понизились.

Я  приведу теперь нѣсколько отрывковъ изъ сообщеній гг. кор
респондентовъ для лучшей характеристики минувшаго января.

А. Д. К ол тан о вск ій  изъ с. Хижинцы (Кіевской губ., Винниц
каго уѣзда) пишетъ: «январь— очень теплый и изобильный осадками. 
Мѣстные старожилы припоминаютъ, что подобный январь былъ лѣтъ 
25 назадъ... Вообще погода (до 23-го ч.) напоминала скорѣе мартъ, 
чѣмъ январь: съ 23-го ч. наступила, такъ сказать, вторая зима... 
Какъ рѣдкую особенность слѣдуетъ отмѣтить 2 дня (16-го и 17-го 
января) съ явленіемъ росы въ 9 час. вечера».

А. Я. С околовскій  изъ Брацлава (Подольской губ.): «настоящій 
январь —  весьма рѣдкое явленіе : въ теченіе всего мѣсяца за малыми 
исключеніями стояла необыкновенно теплая погода... О крещенскихъ 
морозахъ не было и помину... Такого тепла въ нашей мѣстности въ 
январѣ и старожилы не запомнятъ».

И. Г. М орозовъ  изъ с. Хотькова (Орловской губ., Карачевскаго 
уѣзда): «я не запомню такого теплаго января, какъ въ нынѣшнемъ 
году: дождь и оттепели почти постоянно. Мало того, —  изъ старожи
ловъ никто не помнитъ, чтобы на Крещенье шелъ дождь».

Я . К. И м ш енецкій  изъ Миргорода: «погода въ минувшемъ мѣ
сяцѣ была какая-то несообразная: температура все время колебалась 
около 0°  то поднимаясь выше, то опускаясь ниже 0°, Было 6 дней 
такихъ, что выпадали поперемѣнно то снѣгъ, то дождь... Довольно 
часто (9 дней) бывали сильные туманы».

Къ этимъ выдержкамъ нужно прибавить еще, что изъ таблицъ, 
присланныхъ Ялтинскою метеорологическою станціею (наблюд. Я . А. 
Л евентонъ), средняя температура января для Ялты будетъ -+-8°6, 
тогда какъ до настоящаго года наивысшая температура января за 
весь періодъ наблюденій, производимыхъ въ Ялтѣ, была7°9 (въ 1873 г.); 
слѣдовательно январь 1895 года является самымъ теплымъ за послѣ- 
ніе 24 года.

На сѣверѣ и сѣверозападѣ Россіи погода держалась вообще весьма 
ровною, —  безъ сильныхъ оттепелей и значительныхъ холодовъ; та
ковъ былъ январь въ Петербургѣ и его окрестностяхъ; такимъ ри
суютъ его и гг. корреспонденты изъ указанныхъ мѣстностей.

Ю. Ю. С охоцкій изъ Заполья (Петербургской губ., Лужскаго 
уѣзда) пишетъ: «январь въ первой половинѣ отличался довольно теплой 
погодой при очень пасмурномъ небѣ. Около 12-го числа начались мо-

Момородог. Віота. J& 2. 3
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розы, смѣнившіеся оттепелью 17-го и 18-го января. Къ концу мѣ
сяца температура стала постепенно понижаться».

П. Н. Щ еп ети л ьн и к о въ  изъ Ярославля: «январь характеризо
вался умѣренно низкими температурами: у насъ почти непрерывно 
держались слабые морозы; не было ни сильныхъ, продолжительныхъ 
оттепелей, ни морозовъ».

Наконецъ относительно погоды на востокѣ:
К. С. Р яби н ск ій  изъ Козмодемьянска пишетъ, что двѣ половины 

января рѣзко отличаются одна отъ другой и по температурѣ, и по об
лачности, и по осадкамъ: первая съ низшей температурой (— 17°6), 
съ незначительной облачностью и безъ осадковъ; вторая— съ гораздо 
высшей температурой (— 8°0), пасмурная, съ ежедневными осадками. 
Почти въ тѣхъ же словахъ описываютъ погоду января Г. М. А ла- 
т ы р ц е в ъ  изъ с. Порѣцкаго (Симбирской губ.) и Г. А. Я к о в л е в ъ  
изъ Сагунъ (Воронежской губ.), причемъ первый прибавляетъ, что 
осадки падали въ видѣ дождей, —  такихъ, какіе бываютъ въ мартѣ.

Осадки. Высокая облачность. Сравнивая обычнымъ путемъ рас
предѣленіе осадковъ съ нормальными ихъ количествами, мы получаемъ 
■ лѣдуюпцую табличку.

Нормальное колич. Январь 
для января 1). 1895 г.

1. Сѣверовосточныя губерніи.............  20 18
2. Восточныя губерніи..........................  21 24
3. Юговосточныя губерніи..................  19 13
4. Сѣверный Кавказъ............................  47 34
5. Закавказье...........................................  28 15
6. Югозападныя губерніи..................... 22 60
7. Западныя губерніи............................  28 45
8. Сѣверозападныя и прибалтійскія.. 28 35
9. Центральныя губерніи.....................  30 41

Оказывается такимъ об разомъ, что осадки въ минувшемъ январѣ 
распредѣлились весьма неравномѣрно по Европейской Россіи. Впро
чемъ этого и слѣдовало ожидать послѣ разсмотрѣнія путей барометри
ческихъ минимумовъ. Изъ таблицы видно, что восточная окраина 
Европейской Россіи довольно бѣдна осадками, которые здѣсь ниже 
нормы или весьма близки къ ней; мало осадковъ также на Кавказѣ й 
въ Закавказья, гдѣ количество ихъ почти вдвое меньше нормальнаго. 
При переходѣ къ западной окраинѣ картина мѣняется: здѣсь осадки

1) Нормальныя величины осадковъ вычислены мною но даннымъ, заимствован
нымъ изъ ежемѣсячнаго бюллетеня Г. Ф. О. за 1894 годъ.
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значительно превышаютъ норму, причемъ избытокъ надъ нормою уве
личивается отъ сѣвера къ югу; на югозападѣ осадки почти въ 3 раза 
больше нормы. Больше нормы также осадки центральныхъ губерній. 
Н а картѣ мы видимъ, что область обильныхъ осадковъ охватываетъ 
не только югозападъ Россіи, но и большую часть западной Европы.

Наибольшія количества осадковъ, полученныя за минувшій январь, 
были :

Екатеринославъ. . .  117,2 мм. (норм. 22 мм.).
Лубны....................... 107,9 »
Одесса......................  100,7  » (норм. 23 мм.).
Смоленскъ...............  91Д  »

Въ то же время мы имѣемъ мѣсячную сумму осадковъ:— въ Астра
хани 0,4 мм., въ Тюмени 0,5 мм.

Большинство гг. корреспондентовъ съ югозапада Россіи отмѣчаетъ 
ненормальность выпавшихъ здѣсь осадковъ. Въ связи съ этимъ многіе 
изъ корреспондентовъ указываютъ на необычайно высокую облач
ность января.

Такое изобиліе осадковъ не обошлось мѣстами безъ серьезныхъ 
послѣдствій ; такъ въ Португаліи проливные дожди вызвали рядъ на
водненій, причинившихъ много вреда (Нов. Вр. № 6777). К ъ тому, 
какъ отозвалось это обиліе осадковъ въ Европейской Россіи, я еще 
возвращусь далѣе.

Снѣжный покровъ. Состояніе саннаго пути. Соотвѣтственно рас
предѣленію температуръ снѣжный покровъ увеличивается въ своей 
толщинѣ къ концу января только въ сѣверной половинѣ Европейской 
Россіи; на югѣ онъ держится плохо, а къ концу мѣсяца самый край
ній югъ Россіи и совсѣмъ освобождается отъ снѣга.

Корреспонденціи изъ Пернова, Везена, Юрьева, Новгорода, За
полья, Калязина, Ярославля, Вышняго-Волочка, Николо-Горушекъ, 
Иваново-Вознесенска, Мурома и Гусева указываютъ, что толщина 
покрова вообще достаточна, мѣстами даже доходитъ до 71 см. (въ 
Муромѣ), снѣгъ весьма рыхлъ, мѣстами его, благодаря метелямъ, сдуло, 
съ вершинъ холмовъ. Наблюденія въ Лѣсномъ показали между про
чимъ, что по своей рыхлости снѣжный покровъ минувшаго января 
значительно превосходитъ то, что имѣли мы въ январѣ 1894 года: 
удѣльный объемъ, полученный при измѣреніяхъ около 20-го января, 
былъ 5,8, тогда какъ въ прошломъ году въ тоже время и на томъ же 
мѣстѣ мы имѣли его отъ 3,4 до 4,2 т. е. въ 1,7-—1,3 раза плотнѣе, 
чѣмъ въ январѣ 1895 года.

з*
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. К ъ востоку мы находимъ такой же мощный покровъ, лежащій 
«сплошной, глубокой массой, благодаря которой зимнія дороги хороши» 
(H. М. О ф и ц еровъ  изъ Тотьмы); высота его достигаетъ мѣстами 
60 см., напр. въ Никольскѣ (Вологодской губ.); весь мѣсяцъ снѣгъ 
держится прекрасно; это видно изъ наблюденій въ Никольскѣ, Козмо- 
демьянскѣ, УфѢ, Екатеринбургѣ, Тюмени и Троицкѣ.

Совсѣмъ не то встрѣчаемъ мы по корреспонденціямъ на за
падѣ, въ центральной и юговосточной Россіи: гг. корреспонденты со
общаютъ, что по мѣрѣ приближенія къ югу снѣжный покровъ, до
вольно удовлетворительно держащійся первую половину мѣсяца, сго
няется оттепелями второй половины, мѣстами же совершенно исчезаетъ; 
санный путь или весьма затруднителенъ, или совсѣмъ отсутствуетъ. 
Полная бездорожица сопровождаетъ мѣстами эти перемѣны въ со
стояніи покрова: «ѣзды теперь — ни на саняхъ, ни на колесахъ» пи
шетъ Г. А. Я к о вл евъ  изъ Сагунъ (Воронежской губ.).

Наконецъ на югозападѣ п въ окрестностяхъ Азовскаго и Чернаго 
морей снѣжный покровъ, неглубокимъ слоемъ лежавшій еще въ на
чалѣ мѣсяца, къ концу его, если только гдѣ и удержался, то —  въ 
очень незначительныхъ количествахъ. Вообще огромное большинство 
корреспонденцій отсюда свидѣтельствуетъ о крайнемъ непостоянствѣ 
покрова или о полномъ его исчезновеніи. Ѣзда здѣсь «весь мѣсяцъ на 
колесахъ; лишь въ первыхъ и послѣднихъ числахъ января была сан
ная дорога, да и то скверная» (А. Я. С околовскій изъ Брацлава, 
Подольской губ.). «Дороги непроѣздны, сообщенія —  крайне трудны» 
(П. С. В о ск р есен ск ій  изъ с. Сагайдакъ, Херсонской губ.).

Зимніе дожди. Грозы. Было уже упомянуто, что высокая темпе
ратура южной половины Россіи сопровождалась выпаденіемъ обиль
ныхъ осадковъ, причемъ эти послѣдніе падали то въ видѣ дождя, то 
въ видѣ снѣга. Весьма многія корреспонденціи говорятъ о неодно
кратно наблюденныхъ дождяхъ, мѣстами сопровождавшихся значитель
ными гололедицами. Мало того: —  нѣкоторые изъ гг. корреспонден
товъ сообщаютъ о довольно рѣдкомъ для января мѣсяца явленіи, ■— 
грозѣ.

А. Д. В о скр есен ск ій  изъ Шполы пишетъ: «сегодня (27-го 
января) мнѣ удалось наблюдать зимнюю гр о зу , хотя съ утра нельзя 
было и подумать о возможности такой погоды. Утромъ шелъ пушистый 
снѣгъ при— 2°5; въ 7 ч. р. вѣтеръ подулъ съ SW, температура под
нялась дон-2°6, а въ 7 ч. 45 м. я, будучи на дворѣ, увидѣлъ молнію, 
какъ сверканіе по всему небу.Изъ получасоваго наблюденія трудно 
было заключить, откуда и куда шла гроза; молнія сверкала и на SW,
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и NE, и въ зенитѣ. Громъ былъ слышенъ мною однажды. Въ 8 час. 
25 м. я видѣлъ послѣдній разъ очень сильную молнію на SW».

Г. Я . Б лизнинъ  изъ Елисаветграда приводитъ цѣлый рядъ сооб
щеній окрестныхъ наблюдателей о видѣнной того же 27-го января 
грозѣ. «Въ Елисаветградѣ 27-го января вечеромъ наблюдалась силь
ная зарница, —  отдѣльные, тихіе (безъ грома), разряды въ Формѣ не
правильныхъ полосъ съ размытыми краями. Въ посадѣ Новоувраинкѣ 
въ 57 в. къ W SW  отъ Елисаветграда въ тотъ же день г. Ж у р а в 
скій  наблюдалъ около 8 час. 25 мин. веч. первыя вспышки молніи й 
слышалъ раскаты грома; вспышки не всѣ сопровождались громомъ». 
То же видѣли, по сообщенію Г. Я . Близнина, въ Смѣхѣ (Кіевской г.), 
въ Новоархангельскѣ (Херсонской губ.), въ Чигиринѣ, гдѣ гроза раз
разилась настолько сильными ударами грома и такимъ ливнемъ, что 
нѣкоторые изъ мѣстныхъ жителей были ею сильно встревожены, —  
въ с. Михайловкѣ, с. Захаровнѣ (Херсонской губ.).

Наконецъ Я . К. И мш енецкій въ Миргородѣ, П. С. В о скр е
сен скій  въ с. Сагайдакѣ (Херсонской губ.) и Д. А. К ош лаковъ  въ 
Лубнахъ видѣли ту же грозу, хотя наблюдалась она въ такой слабой 
Формѣ, что первый даже усумвился, видѣлъ ли онъ молнію, или какое 
другое свѣтовое явленіе.

Приведенныя сообщенія не оставляютъ никакого сомнѣнія, что мы 
имѣемъ дѣло съ настоящей январской грозой въ тылу минимума XI, —  
словомъ съ однимъ изъ тѣхъ второстепенныхъ вихрей,— эпициклоновъ, 
образующихся на окраинахъ главнаго минимума, къ которымъ пріуро
чиваетъ проф. А. В. К лоссовскій  грозовыя явленія, сопровождаю
щія прохожденіе барометрическихъ минимумовъ.

Оптическія явленія. Свѣденія, довольно многочисленныя за минув
шій январь, объ оптическихъ явленіяхъ, —  кругахъ и вѣнцахъ около 
солнца и луны, доставлены изъ Везена, Новгорода, Калязина, Иваново- 
Вознесенска, Нижняго-Новгорода, Гусева, Никольска, Козмодемьянска, 
Уфы, Троицка, Брестъ-Литовска, Борковъ, Сагунъ, Порѣцкаго, Дн- 
тяткова, Соловьевки, Екатеринослава, Царицына и др. Изъ нихъ слѣ
дуетъ отмѣтить: яркіе круги около солнца, видѣнные 29-го января 
К. С. Рябинским ъ въ Козмодемьянскѣ и 16-го января П. И. Свѣш- 
никовы мъ въ Троицкѣ; лунную радугу, наблюденную К. Т ры ш ев- 
скимъ въ Екатеринославѣ; наконецъ блестящій метеоръ, паденіе ко
тораго видѣлъ X. В. М ейбаум ъ въ Перновѣ.

Отраженіе высокой температуры января на вскрытіи рѣкъ, состоя
ніи полей, растительности и пр. Аномально высокая температура января 
должна была сказаться на многомъ; газетныя извѣстія и сообщенія
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гг. корреспондентовъ достаточно показываютъ, что на югѣ и юго- 
западѣ она дѣйствительно сильно повліяла на преждевременное вскры
тіе рѣкъ, на состояніе полей, на растительность и наконецъ на здо
ровье мѣстныхъ жителей.

Оттепели съ самаго начала мѣсяца повели къ необычайно раннему 
пробужденію растительности на югѣ. Телеграмма Нов. Вр. изъ Кіева 
отъ 19-го декабря (1-го января) (№ 6759) сообщаетъ: «стоитъ двух
недѣльная оттепель; послѣдніе дни на солнцѣ 22° тепла по Веашп. 
Зацвѣли фіалки». Изъ Симферополя отъ 23-го декабря (4-го яиваря) 
(№ 6762 Нов. Вр.): «Рождество встрѣчаютъ при лѣтней погодѣ, 20° 
(по R.) тепла; поля зеленѣютъ. Нижне-Днѣпровъе въ Таврической гу
берніи вскрылось; навигація на Азовскомъ морѣ возобновилась». Слѣ
дуетъ при этомъ замѣтить, что среднее вскрытіе Днѣпра у Херсона 
по М. А. Р ы к а ч е в у —  11-го марта *).

Начиная со второй половины мѣсяца оттепели даютъ себя знать 
и значительно сѣвернѣе. Изъ Ростова на Дону телеграфируютъ отъ
10-го (22) января: «идутъ дожди, сильная распутица, колесное сооб
щеніе съ селами и станицами чрезвычайно затруднилось и мѣстами 
стало невозможнымъ; это обстоятельство обусловливаетъ застой въ 
торговлѣ». 11-го (23) января оттуда же сообщаютъ: «вслѣдствіе отте
пели ледъ на Дону ослабѣваетъ и даетъ трещины». (Нов.Вр. № 6779). 
Телеграмма изъ Симферополя отъ 16-го (28) января (Нов. Вр. 
№ 6786): «сегодня распустилась сиренъ. Ж а р а — 24° R. Почки пло
довыхъ деревьевъ открылись. Плодоводы съ ужасомъ ожидаютъ не
своевременнаго цвѣтенія». Телеграмма изъ Тамбова отъ того же 
числа (№ 6784  Нов. Вр.): «идутъ сильные дожди; поля обнажились; 
подвозъ грузовъ затрудненъ».

Ещ е болѣе полною получается картина изъ сообщеній гг. кор
респондентовъ.

Я . Д. К олтан овск ій  изъ Ростова на Дону пишетъ: «23-гоянваря 
замѣчено появленіе травы въ садахъ и наливаніе почекъ на желтой 
акаціи, сирени и шиповникѣ, а 26-го числа Донъ (на которомъ ледъ
17-го января достигалъ 28 см.) вскрылся на всемъ протяженіи отъ 
Ростова до Азовскаго моря2). Состояніе озимыхъ посѣвовъ въ области 
нижняго теченія Дона неудовлетворительно вслѣдствіе безснѣжья и 
значительныхъ холодовъ первой половины января».

1) Слѣдовательно нынѣшнее на 66 дней раньше нормы.
2) Среднее вскрытіе Дона у Ростова падаетъ по М. А. Р ы кач еву  на 2б-е марта; 

самое раннее, по сообщенію Я. Д. К олтан овскаго , за 30 дѣтъ наблюденій (съ 
1866 по 1896) было въ 1879 году 8-го марта; слѣдовательно нынѣшнее вскрытіе па 
89 дней опередило норму и на 71 день — вскрытіе въ 1879 году.
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И. Б аточен ко  изъ Бердянска (Таврической губ.): «Азовское 
море совершенно свободно отъ льда; 21-го числа начали оралку 
(пахоть) подъ яровые хлѣба; 29-го января начали сѣвъ яровыхъ. На 
многихъ деревьяхъ почки начали увеличиваться въ объемѣ; на оси
нахъ, туйяхъ и др. подобныхъ женскіе цвѣтки готовы, мужскіе пре
бываютъ въ зимнемъ покоѣ. Озимые посѣвы, слабые по осени, окрѣпли, 
дали маленькій ростъ; положеніе ихъ, по времени, — очень крити
ческое».

Г. Я. Близнинъ изъ Елисаветграда: «15-го января ледъ на 
р. Ингулъ сталъ, 16-го новая вода пошла поверхъ льда, а 19-го 
Ингулъ снова вскрылся».

П. С. В оскресенскій  изъ Сагайдака (Херсонской губ.): «земля 
окончательно оттаяла и начались земляныя работы, до сего времени 
идущія успѣшно. Воды въ почву впиталось очень много, почва сыра; 
начала выходить молодая трава; замѣтно большое оживленіе въ 
птичьемъ мірѣ».

A. Д. В оскресенскій  изъ Шполы (Кіевской губ.): «р. Шполка 
разливалась три раза: 1-го, 20-го и 30-го января; послѣдній разливъ 
наибольшій. Сельскіе хозяева безпокойно слѣдили за небывалой пого
дой, но Февральскіе снѣга и морозы вселили въ нихъ надежду на уро
жай и благопріятный исходъ преждевременной весны».

М. И. С околовъ изъ с. Пады (Саратовской губ.): аснѣгъ окон
чательно сошелъ, пруды въ степяхъ наполнились водой, нѣкоторыя 
мелкія степныя рѣчки вскрылись. Рѣка Хоперъ такъ наполнилась 
водой, что переправа чрезъ нее стала очень затруднительна. На при
горкахъ появилась свѣжая трава, почки на деревьяхъ стали набухать. 
Съ 31-го числа начало подмораживать при полномъ отсутствіи снѣж
наго покрова.

И. Г. М орозовъ  изъ с. Хотькова (Орловской губ.): «по случаю 
дождей дороги не разъ портились: были зажоры, а въ низкихъ мѣс
тахъ и на ручьяхъ —  такое сильное скопленіе воды, что проѣзды 
сдѣлались слишкомъ затруднительны; —  настоящая весна. Многіе 
боятся за судьбу озимей, ибо въ низкихъ мѣстахъ вода почти не 
пропадаетъ; могутъ быть выморозки и вымочки хлѣбовъ».

B. А. Н овиковъ  изъ Брестъ-Литовска: «Бугъ по теченію въ 
крѣпости и выше ея на срединѣ еще окончательно не замерзъ».

И. Н. Ч ерн ц овъ  изъ Смоленска: «вслѣдствіе измѣнчивой погоды 
въ городѣ и окрестностяхъ появились болѣзни (скарлатина), многіе 
заболѣваютъ простудой».
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Свящ. И. В. Г у с е в ъ  изъ с. Сергина (Тверской губ.): «вслѣдствіе 
крайнихъ колебаній температуры —  въ селеніяхъ масса больныхъ: 
взрослые страдаютъ головной болью, дѣти —  корью и скарлатиной. 
Были случаи съ смертельнымъ исходомъ».

Примѣчаніе. Разборъ присланныхъ гг. корреспондентами 
наблюденій надъ слышимостью звука я позволяю себѣ отложить 
на нѣкоторое время, чтобы не задерживать обзора погоды.

Изъ Уфы. Погрѣшности опредѣленія температуры по minim. - термометру. 
Мнѣ думается, что прп низкихъ термометрахъ, быстрыя измѣненія темпера
туры долгам измѣнять положеніе штифтика, такъ какъ спиртъ прп 30° за
мѣтно сгущается н становится настолько вязкам ъ , что движеніе штифтика 
въ немъ сильно затруднен^, а потому прп быстромъ повышеніи температуры, 
штифтъ увлекается спиртомъ и передвигается къ 0°. Я  замѣтилъ, что при— 30°, 
е с т  внести термометръ въ комнату, то штпфтикъ двигается вмѣстѣ со спир
томъ, хотя и не такъ быстро; такъ внеся термометръ въ комнату 10-го декабря, 
когда штифтъ показывалъ — 41?7, а спиртъ — 39?9, я наблюдалъ движеніе 
жидкости н штифта въ продолженіи 2 — 3 мин. и жидкость дошла прп этомъ 
до — 20°, а штифтъ передвинулся до — 32°, затѣмъ когда спиртъ дошелъ до 
0°, штифтъ остановился при —25,5° и далѣе не двигался; то же явленіе на
блюдалось 11-го и 22-го числа. Не слѣдуетъ ли думать, что рѣзкое измѣненіе 
температуры на 2— 3° (прп температурахъ — 20°) передвинетъ штифтъ на 
нѣсколько десятыхъ въ сторову движенія спирта? Н. Бравинъ.

Г. Любославскій.

ВОПРОСЫ и ОТВѢТЫ.
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ПРИЛОЖЕНІЕ.

Изъ трудовъ и матеріаловъ метеорологической обсерваторіи Ново
россійскаго университета.

1. Краткое обозрѣніе климатическихъ особенностей 1894 года въ 
Одессѣ. Истекшій 1894 годъ, по общему годовому ходу климатиче
скихъ элементовъ, былъ близокъ къ нормальному. Отдѣльные мѣсяцы 
отличались, конечно, нѣкоторыми отклоненіями отъ многолѣтнихъ сред
нихъ. Такъ, въ началѣ года господствовали значительные холода; 
средняя температура января (— 6,1° Цельзія или — 4,9° Реомюра) 
была на 2,6° ниже нормальной. Термометръ въ отдѣльные дни января 
понижался до — 20° Ц. (— 16° Р.), а 5-го января упалъ до — 23,9° Ц. 
(— 19,1°Р .). Вслѣдъ за холоднымъ январемъ слѣдовали сравнительно 
теплые Февраль и мартъ. Май и іюнь были опять холоднѣе нормаль
наго. Іюль и августъ отличались высокой температурой. Въ іюлѣ 
термометръ въ тѣни повышался до 35,8° Ц. (2 8 ,6° Р.). Отрицатель
ныя отклоненія температуры возобновились въ сентябрѣ и ноябрѣ. 
Средняя годовая температура лишь на 0,3° ниже нормальной. Непре
рывный ходъ температуры отличался вообще устойчивостью и отсут
ствіемъ особенно рѣзкихъ колебаній. Послѣдніе весенніе морозы пре
кратились 30-го марта нов. стиля (18-го марта стар, стиля), т. е. на 
1 день позже средняго. Осенніе морозы начались на 4 дня раньше 
обыкновеннаго. Но наступившіе морозы были непродолжительны и 
смѣнились сравнительно теплой погодой, которая господствовала до 
конца года, съ сильнымъ стремленіемъ къ продолжительному сохра
ненію положительныхъ отклоненій температуры.

Температура морской воды въ началѣ купальнаго сезона была 
довольна низкая. Средняя мѣсячная температура воды въ іюнѣ едва 
достигла 16,2° Д. (около 13° Р.).. Но въ теченіе іюля и августа, въ 
береговой полосѣ моря, наблюдались весьма высокія температуры, 
такъ что даже среднія температуры въ эти два мѣсяца достигли 
20,5° Ц. (16,4° Р.), а въ отдѣльные днн вода нагрѣвалась до 20° 
и 21° Р.
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Температура воздуха по Ц. 

Осадки................................

Влажность................

Испареніе................

Давленіе....................

Вѣтры........................

Облачность................

Высота уровня моря

Метеорологическія особен ности 1894 года въ Одессѣ.

Среднія мѣсячныя температуры въ
1S94 году .......................................

Отклоненія отъ многолѣтнихъ сред
нихъ.................................................

Крайнія пониженія температуръ въ
1S94 году .......................................

Крайвія повышенія температуръ въ 
1894 году .......................................

Количество осадковъ въ 1894 году. 
Отступленія отъ многолѣтнихъ

среднихъ..........................................
Число дней съ осадками въ 1894 г. 
Отступленія отъ многолѣтнихъ 

среднихъ.......................................
Число дней со снѣгомъ въ 1894 г. .
Отступленія отъ многолѣтнихъ 

среднихъ .......................................
Число дней съ туманами въ 1894 г.
Отступленія отъ многолѣтнихъ 

среднихъ .......................................
Число дней съ грозами въ 1894 г. .
Средняя абсолютная влажность въ

1894 го д у .......................................
Отклоненія отъ многолѣтнихъ сред

нихъ ...............................................
Средняя относительная влажность

въ 1894 году..................................
Отклоненія отъ многолѣтнихъ сред

нихъ ...............................................
( Количество воды, испарившейся въ
) 1894 году .......................................
к Отклоненія отъ многолѣтнихъ сред- 
( нихъ ...............................................
( Среднее давленіе воздуха въ 1894 г. 
г Отклоненія отъ многолѣтнихъ сред- 
I н и х ъ ...............................................

I Средняя сила вѣтра въ 1894 году .

( Средняя мѣсячная облачность въ
) 1894 году .......................................
к Отклоненія отъ многолѣтнихъ сред- 
( нихъ ...............................................

(Высота воды по футштоку у Ворон- 
цовскаго маяка въ 1894 году . . 

Отклоненія отъ многолѣтнихъ сред
нихъ ...............................................

Средняя температура морской воды 
у Воронцовскаго маяка въ 1894 г.
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6,0 16,0 14,3 21,0 24,0 26,5 35,8 33,0 28,5 24,9 15,4 7,0 35,8
3,2 8,6 86,0 13,0 62,2 66,8 8,7 19,3 61,4 70,5 0,1 30,4 380,1
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с. св. в. юв. ю. юз. з. сз.
Распредѣленіе вѣтровъ въ % . . . 22 1S 12 11 18 4 8 12

Въ 1894 году преобладали вѣтры С , Ю., СВ. и В.
Послѣднее паденіе теыпературы до 0° было ВО марта на 1 день позже средняго 

» » » » — 5° » 24 Ф евр ал я  » 11 дней раньше »
» » » » —10° » 19 » в 15 в позже в

Первое в в в 0° в 2 ноября в 4 дня раньше »
в в в в — 5° в 28 в в 4 в в в
в в в в — 10° в 19 декабря совпало съ среднимъ.
Въ текущемъ году, какъ видно, холода начались нѣсколько раньше средняго. 

Но холода этп были непродолжительны и, вслѣдъ за ними, началась продолжитель
ная, сравнительно теплая погода.

Послѣдній снѣгъ въ 1894 году былъ 31 марта на 10 дней позже средняго 
Первый в в в в в 14 декабря в 25 в в в 
Первая гроза в в в была 6 іюня в 83 дня в в
Послѣдняя гроза в в в в 29 августа в 25 дней раньше в

Такимъ образомъ, грозовой періодъ въ 1894 году отличался кратковременностью.
Распредѣленіе давленія воздуха, влажности, облачности, тумановъ

въ 1894 году было довольно близко къ нормальному. Въ ходѣ давле
нія воздуха почти не замѣчалось особенно рѣзкихъ колебаній при пере
ходѣ отъ одного дня къ другому.

Годовое количество осадковъ было на 46,7 миллиметра ниже нор
мальнаго. Особенной сухостью отличались іюль и августъ. Обиліе 
осадковъ замѣчено въ маѣ, а затѣмъ въ сентябрѣ и октябрѣ. Грозо
вой періодъ отличался кратковременностью и слабымъ напряженіемъ.

Климатическія особенности 1894 года весьма благопріятно въ 
общемъ отразились на гигіеническомъ состояніи Одессы. Смертность 
Одессы, за исключеніемъ Дальницкаго участка, выразилась числомъ
7169 человѣкъ, что составитъ 20,9 на каждые 1000 жителей. Эта
годовая смертность на 7,8 меньше средней смертности, вычисленной 
за послѣдніе 20 лѣтъ, и на 4,7 ниже средней смертности послѣдняго 
пятилѣтія. Въ теченіе послѣднихъ 20 лѣтъ, ни разу не встрѣчалась 
столь низкая смертность. Въ первой графѣ слѣдующей таблицы пока
зано сколько человѣкъ вообще умерло отъ нѣкоторыхъ болѣзней; во 
второй —  число смертныхъ случаевъ на каждые 10 ,000  жителей; въ 
третьей отклоненіе отъ средняго, найденнаго на основаніи многолѣт-
нихъ наблюденій.

Общее число Число смерт- Отклоненіе отъ много-смертныхъ сду- 
чаевъ.

ныхъ случаевъ 
на 10,000 житея. лѣтнихъ среднихъ.

Т ифъ вообще . . . 109 3,11 на 0,92 ниже средняго
Брюшной тифъ . . 
Крупозное воспа-

52 1,52 » 1,44 » »

леніе легкихъ . . 82 2,40 » 10,00 » »
Бугорчатка легк. . 
Острыяжелудочно-

802 23,47 » 6,49 » »

кишечныя раз- 
стройства. . . . 811 23,74 .» 12,85 » »

К орь....................... 36 1,05 » 0,66 » »
О спа....................... 26 0,76 » 0,66 » »
Скарлатина . . . . 201 5,88 » 1,07 выше »
Дифтеритъ и крупъ 345 10,10 » 3,23 » »
Самоубійства . . . 74 2,17 » 0,34 » »
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Такимъ образомъ смертность отъ крупознаго воспаленія легкихъ, 
бугорчатки, дизентеріи и вообще острыхъ желудочно-кишечныхъ раз
стройствъ была значительно понижена. Но эта-же таблица показы
ваетъ, что въ 1894  году имѣла мѣсто вспышка эпидеміи скарлатины 
и дифтерита.

2. Состояніе посѣвовъ на юго-западѣ Россіи въ началѣ января 
1 8 9 5  г. по даннымъ метеорологической обсерваторіи Императорскаго 
Новороссійскаго университета. Декабрь отличался высокой сравни
тельно температурой и обиліемъ осадковъ. К ъ  началу января, слой 
снѣга покрывалъ только сѣверную половину нашего района, т. е. 
губерніи Волынскую, Подольскую, Кіевскую и Александрійскій уѣздъ 
Херсонской губерніи; толщина этого снѣгового покрова достигала въ 
Волынской губерніи 7— 8 вершковъ; снѣгъ по большей части зале
галъ ровнымъ слоемъ; но къ 10-му января районъ залеганія и тол
щина снѣга значительно сократились.

Состояніе озимей въ началѣ января представлялось въ слѣдующемъ 
видѣ. Въ юго-западномъ углу нашего района, т. е. на югѣ Бессарабіи, 
въ уѣздахъ Одесскомъ, Ананьевскомъ и, отчасти, Тираспольскомъ 
Херсонской губерніи состояніе посѣвовъ весьма хорошее. Далѣе рас- 
п о ложенъ концентрически поясъ хорошаго состоянія озимыхъ. Поясъ 
этотъ обнимаетъ среднюю часть Бессарабіи, южные уѣзды Подоль
ской губерніи, Елисаветградскій и Херсонскій уѣзды Херсонской 
губерніи. Н а  остальномъ пространствѣ юго-запада Россіи состояніе 
хлѣбовъ близко къ среднему.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ

НА ЛИТЕРАТУРНЫ Й И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ Ж УРНА ЛЪ 
для юношества и  сам о о б р азо в ан ія

ІѴ-й годъ изданія.

ВЫХОДИТЪ 1-го ЧИСЛА КАЖ ДАГО МѢСЯЦА 
в ъ  р азм ѣ р ѣ  18— 20 п е ч а т н ы х ъ  л и сто въ .

Цѣль литературнаго и научно-популярнаго журнала Міръ Божій —  
давать своимъ читателямъ общедоступное образовательное чтеніе, въ 
видѣ—1) оригинальныхъ и переводныхъ беллетристическихъ произведе
ній, какъ новѣйшихъ, такъ и классическихъ; 2) научныхъ статей по всѣмъ 
отраслямъ знанія; 3) критическихъ и библіографическихъ отзывовъ о 
важнѣйшихъ явленіяхъ современной литературы и 4) извѣстій о выда
ющихся событіяхъ текущей русской и заграничной жизни, литературы и 
науки. Имѣя въ виду не только юношество (подъ которымъ редакція 
разумѣетъ, конечно, не подростковъ 13—14 лѣтъ), не только образован
ную семью, но и читателей изъ различныхъ слоевъ общества, ищущихъ 
пополнить чтеніемъ свое образованіе, редакція заботится о тщательномъ 
подборѣ сочиненій и статей, дающихъ возможность съ одной стороны 
слѣдить за движеніемъ современной мысли, а съ другой—пріобрѣтать 
систематическія знанія по наукамъ естественнымъ, общественнымъ и 
историческимъ.

Въ 1895-мъ году журналъ будетъ издаваться съ тѣми же сотрудни
ками и по той ate программѣ, при чемъ для напечатанія предполагается, 
между прочимъ, слѣдующее:

По новому пути, романъ Д. Мамина- Сибиряка] Исторія одной жизни, 
повѣсть X. Станюковича; Изъ прошлаго, повѣсть А. Лугового; Князь и кметы, 
историческій романъ Храшевскаго; Таинственная исторія, романъ Оноре 
Бальзака; Процессы оплодотворенія въ растительномъ царствѣ (съ рисун
ками), проФ. И. Бородина; Окраска животныхъ (съ рисунками), проФ. 
Н. Холодковскаго; Мозгъ и мысль, проФ. Челпанова; Неорганическій міръ (съ 
рисунками), очерки Б . Агафонова; Основы психологіи съ Франц, подъ ред. 
проФ. Г. Челпанова; Исторія цивилизаціи до среднихъ вѣковъ (съ рисунками) 
Дюкудрэ, перев. подъ ред. Д. Коропчевскаго; Очерки русской культуры, щюф. 
И. Милюкова; Біографія Ив. Серг. Тургенева (съ нѣск. портрет.), Ив. Иванова. 
Изъ исторіи прессы, А. Слгъпцова: Маркъ Аврелій, очеркъ И. Храсноперева. 
Добрые обычаи и нравы (изъ воспоминаній изслѣдователя), Ф. Щербины. 
Очерки народнаго труда, В. Мурагикинцева.

П о д п и с н а я  ц ѣ н а: съ доставкой и пересылкой— 7  р., безъ доставки—  
6  руб., за границу — 1 0  руб. Подписка принимается въ С.-Петербургѣ въ 
главной конторѣ и редакціи —  Лиговка 25, кв. 5, и во всѣхъ извѣстныхъ 
книжныхъ магазинахъ. Разсрочка черезъ казначеевъ и по соглашенію 
съ редакціей. Книжные магазины, доставляющіе подписку, могутъ удержи
вать за коммиссію и пересылку денегъ 5%  съ каждаго экземпляра.

Изд. А. Давыдова. Ред. Л. Острогорскій.

Имѣются годовые экземпляры 1894 и 1893 года, за 1892 годъ всѣ экземпляры израс
ходованы.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ
U ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ Ж АРИАЛЪ ДЛЯ Д'ЕТЕН ШКОЛЬНАГО ВОЗРАСТА

«Дѣтскій Отдыхъ» особенно рекомендованъ Ученымъ Комитетомъ Ми
нистерства Народнаго Просвѣщенія для среднихъ учебныхъ заведеній, 
мужскихъ п женскихъ, городскихъ и начальныхъ народныхъ училищъ; 
Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Синодѣ допущенъ къ пріобрѣ
тенію для Фундаментальныхъ библіотекъ духовныхъ училищъ; У чебнымъ 
Комитетомъ Собственной Е. И. В. Канцеляріи по учрежденіямъ Импера
трицы Маріи допущенъ въ четыре класса среднихъ учебныхъ заведеній 
вѣдомства.

Ветупая въ пятнадцатый годъ своего существованія, журналъ «Дѣт
скій отдыхъ» и въ 1895 году будетъ неуклонно слѣдовать своей основной 
задачѣ—давать своимъ юнымъ читателямъ здоровый, занимательный и 
поучительный отдыхъ. Издаваясь по широкой и разнообразной про
граммѣ «Дѣтскій отдыхъ» помѣщаетъ на своихъ страницахъ повѣсти, 
разсказы, стихотворенія, доступно изложенные очерки по разнообраз
нымъ отраслямъ знанія и пр., и пр., стремясь при выборѣ статей отво
дить главное мѣсто быту родной странѣ, ея природѣ и исторіи. Съ цѣлью 
развить въ своихъ читателяхъ самодѣятельность и нѣкоторую техниче
скую ловкость и въ то же время доставить имъ рядъ интересныхъ заня
тій, основанъ въ журналѣ особый отдѣлъ «игръ и занятій». Въ этомъ 
отдѣлѣ въ будущемъ году будетъ, между прочимъ, помѣщено: «Мой 
садъ» (устройство сада и уходъ за растеніями); «Работы изъ проволоки»; 
«Рисунки брызгами» и разнообразные интересные опыты для знакомства 
съ явленіями природы.

Всѣ подписчики 1895 года получатъ безплатно въ  началѣ лѣтняго 
времени богато иллюстрированный большаго Формата (in 4°) въ роскош
ной хромодитограФированной съ золотомъ обложкѣ сборникъ:

„Въ лѣсу и въ  полѣ“.
Сборникъ оригинальныхъ очерковъ, разсказовъ, стихотвореній изъ 

жизни родной природы подъ общей редакціей Павла Вольногорскаго. Въ 
этомъ сборникѣ будетъ, между прочимъ, помѣщено описаніе нѣсколь
кихъ школьныхъ экскурсій въ окрестностяхъ города Москвы.

Къ «Дѣтскому Отдыху» въ 1895 году будетъ приложенъ рядъ от
дѣльныхъ картинъ, исполненныхъ новымъ гедіотипнымъ способомъ подъ 
общимъ заглавіемъ: «По родному краю».

«Дѣтскій Отдыхъ» будетъ выходить въ первыхъ числахъ каждаго 
мѣсяца въ объемѣ отъ 8 до 10 л. печатнаго текста со многими рисун
ками.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: съ доставкой и пересылкой во всѣ города Россіи 
на годъ 6 р., на полгода 3 р. 50 к. Безъ доставки въ Москвѣ (въ конторѣ 
Н. Печковской) 5 р. 50 к.

Оставшіеся экземпляры за 1881, 1884, 1885, 1886 гг. продаются 
въ конторѣ редакціи по 3 р. 50 к. съ пересылкой; за 1889 и 1890 гг. 
по 4 р. 50 к.; за 1891, 1892, 1893 гг. по 5 р. 50 к.; экземпляры журнала 
за 1882 1883, 1887 и 1888 гг. всѣ распроданы.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ

„НА УЧНО Е О Б О З Р Ъ Н ІЕ “
Въ 1895 г. «НАУЧНОЕ ОБОЗРѢНІЕ» будетъ выходить по прежней 

программѣ п съ прежнимъ составомъ сотрудниковъ. Объемъ журнала 
нѣсколько расширяется, вслѣдствіе измѣненій, которыя произойдутъ въ 
составѣ «Приложеній». Вмѣсто 24 приложеній редакція рѣшилась дать 
въ будущемъ году шесть крупныхъ приложеній (по одному каждые два 
мѣсяца), каждое объемомъ до 10 печатныхъ листовъ (150—160 стр.).

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на годъ семь рублей съ пересылкой и доставкою. 
За границу десять рублей. На нолгода: четыре рубля, на четверть года 
(съ 1 января,, 1 апрѣля, 1 іюля и 1 октября) два рубля съ пересылкой и 
доставкой. На четверть года можно подписываться только въ Главной 
Конторѣ. При обращеніи въ редакцію допускается разсрочка по 1 рублю 
въ мѣсяцъ съ тѣмъ, чтобы послѣдній взносъ былъ сдѣланъ не позднѣе 
1 сентября.
Адресъ редакціи и главной конторы: СПБ,, Литейный пр., д. 51, кв. 24.

Редакторъ-Издатель д-ръ философіи М. М. Ф илипповъ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1 S O S  годъ 

НА ЖУРНАЛЪ

„ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ СБОРНИКЪ“,
ИЗДАВАЕМЫЙ

ПРИ ГЛАВНОМЪ УПРАВЛЕНІИ
ВОЕННО-УЧЕБНЫ ХЪ ЗАВЕДЕНІЙ.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно. Подписная цѣна за годъ: съ до
ставкой и пересылкой— 5 руб., за границу—6 руб. 50 коп.

Подписка принимается въ редакціи: Спб., Фурштатская, 12— 4, кв. 9. 
Изданіе 1894 года все разошлось по подпискѣ.

Редакторъ А . Острогорскій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ

НА Ж У РН А ЛЪ

Д І І Ш І І І  О Б Щ Е М  ГѲМЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ“.
ГОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Выходитъ въ С.-Петербургѣ отдѣльными выпусками отъ 6 — 12 въ годъ.
in 8°.

Отвѣтственный редакторъ Горн. Инж. Л. И. Лутугинъ.
Программа «Извѣстій»: протоколы Общихъ Собраній и засѣданій Научно- 
Технической Комиссіи Общества Горныхъ Инженеровъ, статьи излага-
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ющія предметы научныхъ сообщеній въ Собраніяхъ Общества, статьи 
касающіяся техники въ общемъ и горнаго дѣла въ частности, а также 
дѣятельности Общества и его членовъ, правительственныя распоряженія, 
библіографія и новости технической литературы, какъ русской такъ и 

иностранной корреспонденціи.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: съ доставкою и пересылкою 5 р. въ годъ, цѣна 
отдѣльнаго JVs — 1 р . Плата за объявленія на годъ: независимо отъ числа 
выпусковъ (не менѣе шести въ годъ) страница — 60 р., !/а страницы — 
30 руб., 1/4 страницы—15 руб.; на одинъ разъ: страница— 15 р., % стра
ницы—8 руб., у4 страницы—5 руб.; съ вкладныхъ объявленій взимается 
по 5 р. съ каждаго лота вѣса объявленія. Подписка и объявленія при
нимаются въ редакціи журнала «Извѣстій», С.-Петербургъ. Екатеринен- 
скій каналъ, д. JM 105.

Г. г. члены и постоянные гости Общества Горныхъ Инженеровъ получаютъ
«Извѣстія» безплатно.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ЕЖ ЕВЕДЪЛЫ ІЫ Й ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„згалгдѣлш“,
(ГОДЪ восьмой)

реда&тируемый <9. <М. обогдаиобимъ, профессоромъ агрономіи 
бъ у-ниберситатк сб. оВладимгра.

Въ теченіе 1895 года подписчики »ЗЕМЛЕДЪ/ІІЯ» получатъ:
1) 50 номеровъ журнала, въ составъ которыхъ войдутъ оригиналь

ныя и переводныя статьи по всѣмъ отдѣламъ сельскаго хозяйства, со
гласно прежней программѣ изданія; по мѣрѣ надобности, статьи будутъ 
иллюстрироваться рисунками въ текстѣ (изображеніе новыхъ, усовер
шенствованныхъ или еще малоизвѣстныхъ хозяевамъ машинъ и орудій, 
породъ животныхъ, сортовъ растеній, вредныхъ насѣкомыхъ и проч.).

2) Въ видѣ безплатнаго приложенія отдѣльную книгу—«Обзоръ ус
пѣховъ сельскаго хозяйства въ 1894 году», сост. проФ. С. Богдановымъ; эта 
книга, представляя собою самостоятельное цѣлое, будетъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ четвертымъ томомъ составляемыхъ про®. Богдановымъ, по образцу 
нѣмецкихъ «Jahresberichte», годовыхъ сельскохозяйственныхъ отчетовъ,

В) Также въ видѣ безплатнаго приложенія книгу: «Кормовая свекла 
и ея культура», съ рисунками.

4) Пробы сѣмянъ.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на годъ 5  руб., на полъ года 3  руб.
Отдѣльный № 20 к., а съ заказною пересылкою 30 к.

Подписка и объявленія принимаются въ редакціи журнала: КІЕВЪ, 
Мало-Владимірская, № 24, а также и во всѣхъ извѣст. книж. магазинахъ.
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Подписка принимается: въ Москвѣ—въ конторѣ объявленій Н. Печ- 
ковской (Петровскія линіи) и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Москвы и 
другихъ городовъ Имперіи.

Господъ иногороднихъ подписчиковъ просятъ обращаться исклю
чительно въ контору редакціи журнала «Дѣтскій Отдыхъ».

Москва, Никитскій бульваръ, домъ Живаю.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 9 5  ГОДЪ
( X I V  і ' о д т ь  и з д а н і я )

ллюстрированньй журналъ для дѣтеі школьнаго возраста
сс

л
И ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ

„ВОСПИТАНІЕ и ОБУЧЕНІЕ“.
«Родникъ» въ 1895 году будетъ издаваться въ томъ же духѣ и на

правленіи, что и въ минувшія 13 лѣтъ.
«Родникъ» выходитъ перваго числа каждаго мѣсяца книжками боль

шого Формата, со многими рисунками въ текстѣ, портретами и отдѣль
ными картинками.

Въ 1895 году въ «Родникѣ», между прочимъ, будутъ помѣщены: 
большая повѣсть изъ морской жизни К. М. Станюковича, подъ назва
ніемъ «Вокругъ свѣта на Коршунѣ», и біографическая повѣсть В. Н. Аве
наріуса: «Ученическіе годы Гоголя».

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

«Родникъ» рекомендованъ и одобренъ учеными и учебнымъ Комитетами: 
Мин. Нар. Проев., Святѣйшаго Синода, Собственной Е. И. В. канцеляріи «о 
учрежденіямъ Императрицы Маріи и Главк. Управл. военно-учебныхъ заведе
ній. Удостоенъ почетнаго диплома на педагогической выставкѣ Общества 
Трудолюбія въ Мостъ, въ 1888 г.

У с л о в і я  п о д п и с к и  н а  1 8 9 5  г о д ъ  п р е ж н і я :
Съ доставкою и пересылкою:

На одинъ «Родникъ»............................................
На «Родникъ» и педагогическій листокъ «Вос

питаніе и Обученіе».........................................
За границу..............................................................
Отдѣльно па педагогическій листокъ «Воспи

таніе и Обученіе»..............................................

На годъ. На 6 мѣс. На 3 мѣс.
5 руб. 2 рз'б. 50 коп. 1 руб. 25 коп.

6 » 3 » —- » 1 » 50 »
8 » 4 » —- » /  2 » — »

2 » 1 О — » --  0 50 в

Адресъ конторы: С.-Петербургъ, Невскій пр., 106, при «Русскомъ 
книжномъ магазинѣ» H. Н. Морева.

За издателя Н. Моревъ. Редакторъ Алексѣй Альмедингенъ.
Открыта подписка на ежемѣсячный журналъ съ картинками „Читальня 
Народной Школы“ (8-й годъ изданія). Цѣна съ доставкой и перес. 3 рубля

въ годъ.



М етеорологическій В ѣстникъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ил 1895 годъ (б-й годъ изданія)

НА ОБЩЕПВДАГОГВШШ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ШКОЛЫ Н СЕМЬИ

„РУССКАЯ ШКОЛА44.
Подписка на «Русскую Школу» принимается въ главной конторѣ 

редакціи (Лиговка, д. 1—43) п въ главныхъ отдѣленіяхъ конторы: въ 
книжныхъ магазппахъ «Новаго Времени» п Карбасннкова. Подписная 
цѣна за годъ—въ Петербургѣ безъ доставки шесть руб.; для иногород- 
ныхъ съ пересылкою—семь руб.; за границу—девять руб. Учптеля-же 
сельскихъ начальныхъ школъ пользуются уступкою въ одппъ рубль.

Въ главной конторѣ редакціи имѣется егце небольшое число экзем
пляровъ за 1891, 1S92 и 1893 годъ по вышеозначенной цѣнѣ. За всѣ 
эти годы журналъ одобренъ Ученымъ комитетомъ Мнппстер. Народнаго 
Проев, для Фундаментальныхъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній.

Редакторъ-Издатель Я. Г. Гуревичъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА н а  1895 г.

I Годъ И I ХОЗЯИНЪ ІЦѢиа 1> |),|

Ж урналъ сельскаго хозяйства и экономіи 
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО ПО ПЯТНИЦАМЪ

БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ

Тетрадями въ 20 и болѣе страницъ тенота. 

П Р О Г Р А М М А :
Правительственныя распоряженія. Статьи по земледѣлію, скотоводству; 
огородничеству, садоводству, техническимъ производствамъ и пр. Статьи 
по экономіи, Финансамъ п статистикѣ. Опыты а нужды хозяевъ черно
земной и нечерноземной Россіи. Корреспонденціи. Телеграммы. Обзоры 
научно-хозяйственной литературы. Сельскохозяйственные рынки. Вопросы

и отвѣты.
Годовые подписчики получаютъ 8 художественно исполненныхъ

А К В А Р Е Л Е Й

С Е Л ЬС К О Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н А ГО  А Л ЬБО М А .
Въ журналѣ помѣщаются портреты, рисунки, чертежи в планы. 

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: Цѣна за годъ 6 р., за полгода 3 р.; разсрочка 
по 1 рублю въ теченіе первыхъ 6  мѣсяцевъ года.

ЦѢНА ОБЪЯВЛЕНІЙ за строку петита (4 столб, на стр.) 10 к. 
РЕДАКЦІЯ н КОНТОРА С.-Петербургъ, Невскій, 12.

Д Л Я  Х О З Я Е В Ъ .
Подписчики журнала «Хозяинъ» могутъ за  1 рубль помѣщать объявле
нія въ трехъ журнала (въ размѣрѣ не болѣе 200 буквъ) въ особомъ

отдѣлѣ.
Редакторъ А. II. Мертваго. И здатель И. А. Машковцевъ.
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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ на 1 8 9 5  годъ. 

Ж У Р Н А Л Ъ  
РУССКАГО ОБЩЕСТВА

ОХРАНЕНІЯ НАРОДНАГО ЗДРАВІЯ
ПЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Одобренъ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народною Лростъщенія для фундамен
тальныхъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній, какъ мужскихъ, такъ и женскихъ.

«Журналъ» выходитъ ежемѣсячно книжками, въ размѣрѣ отъ 5 до 
7 печатныхъ листовъ, по слѣдующей программѣ:

I. Самостоятельныя статьи и научныя сообщенія. —  II. Отчеты о засѣ
даніяхъ отдѣловъ и секцій Общества: 1-й —  біологической, 2-й — стати
стической, эпидеміологическій и медицинской географіи, 3-й — обще
ственной и частной гигіены, 4-й —  гигіены дѣтскаго и школьнаго воз
растовъ, 5-й —  бальнеологіи и климатологіи. — III. Научныя корреспонден
ціи. —  IV. Рефераты о главнѣйшихъ работахъ изъ русской и иностранной 
литературы по біологіи, статистикѣ, эпидеміологіи, гигіенѣ, бальнеологіи 
и климатологіи. —  V. Критика и библіографія. —  VI. Хроника. —  VII. Частныя 
объявленія и публикаціи. —  VIII. Приложенія.

В ъ Приложеніи къ журналу въ 1893 году напечатаны :
1) Сравнительная статистика населенія (смертность) проф. Ю. Э. Янсона.
2) Ж урналы засѣданій Московскаго Гигіеническаго Общества. 3) Ж урналы 
и отчеты провинціальныхъ отдѣловъ и комиссій Русскаго Общества 
охраненія народнаго здравія. 4) Отчеты С.-Петербургской Городской сани
тарной комиссіи. 5) Отчетъ СПБ. Городской лабораторіи и пр. 6) Дѣятель
ность Комиссіи питанія въ 1892 г. и

В ъ приложеніи къ Журналу въ 1894 году напечатаны:
1) Врачебныя учрежденія С.-Петербурга. Путеводитель для членовъ Y съѣзда 
русскихь врачей, въ  память Н. И. Пирогова. 2) Ежемѣсячныя отчетн. вѣ
домости Спб. Городской санитарной Комиссіи. 3) Списокъ членовъ Рус
скаго общества охраненія народнаго здравія. 4) Молоко Спб. норовъ 
статья д-ра Г. И. Архангельскаго. 5) О санитарномъ надзорѣ за пищевыми 
продуктами въ  Спб. 6) Отчетъ Спб. городской Санитарной Комиссіи 1893 г. 
7) Отчетъ Спб. Городской Лабораторіи и др.

Подписная цѣна въ годъ 4- цуо. съ доставкою и пересылкою.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-Петербургѣ: въ контуръ ре

дакціи— Кабинетская ул., д. 4, кв. 12, и въ книжныхъ магазинахъ: Рик- 
кера, Карбасткова, Петрова, Ярошевской, Сойкина и др.

Ж елающіе получить «Журналъ» наложеннымъ платежемъ могутъ 
извѣстить о томъ редакцію простымъ письмомъ, съ точнымъ обозначе
ніемъ своего адреса.

Плата за объявленія—за одинъ разъ: за страницу 8 руб., за 1/ а стра
ницы 4 руб., за Уз страшит 3 руб.
О ВСЯКОЙ КНИГѢ, ПРИСЛАННОЙ ВЪ РЕДАКЦІЮ, ПЕЧАТАЕТСЯ ОБЪЯВЛЕНІЕ

ИЛИ ОТЗЫВЪ.
экземпляры за 1891, 1892, 1893 и 1894 годъ по 3 рубля с ъ  пересылкою.

Редакторъ А. А. Липскій.
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О ПОДПИСКѢ на 1 8 9 5  годъ
НА ЕЖЕМ ЕСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ Ж УРНАЛЪ Д ЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНАГО ВОЗРАСТА

„ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ“
съ приложеніемъ «ПЕДАГОГИЧЕСКАГО ЛИСТКА»

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ и ВОСПИТАТЕЛЕЙ.
Въ 1895 году «Дѣтское чтеніе» вступаетъ въ  27-й годъ своего суще

ствованія.
«ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ» одобрено: Ученымъ Комитетомъ Министерства 

Народнаго Просвѣщенія для ученическихъ библіотекъ среднихъ учеб
ныхъ заведеній, городскихъ и уѣздныхъ училищъ, и Учебнымъ Коми
тетомъ Собственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи по 
учрежденіямъ Императрицы Маріи; Главнымъ Управленіемъ Военно- 
Учебныхъ Заведеній включено въ каталогъ книгъ для чтенія воспитан
никамъ кадетскихъ корпусовъ.

Въ журналѣ «Дѣтское чтеніе» помѣщаются: а) повѣсти, разсказы и 
сказки (оригинальныя и переводныя); б) стихотворенія; в) историческіе 
очерки и біографіи замѣчательныхъ людей; г) популярно-научныя статьи, 
знакомящія съ природою и человѣкомъ; д) путешествія; е) мелкія статьи 
(по бѣлу свѣту); ж) музыкальный отдѣлъ; з) игры и занятія; и) задачи, 
ребусы, шарады и проч.

При журналѣ «Дѣтское чтеніе» издается «ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ 
ЛИСТОКЪ», выходящій четыре раза въ  годъ отдѣльными книжками отъ 3 
до 5 листовъ. Большая часть статей «ПЕДАГОГИЧЕСКАГО ЛИСТКА» 
посвящается домашнему воспитанію, элементарному обученію и разработкѣ 
вопросовъ о классномъ и внѣклассномъ чтеніи дѣтей. В ъ «ПЕДАГОГИ
ЧЕСКОМ Ъ ЛИСТКѢ» помѣщается періодичесній уназатель дѣтской и 
учебной литературы, содержащій въ  себѣ краткое описаніе и разборъ 
вновь выходящихъ книгъ для дѣтей, учебниковъ, руководствъ и пособій 
для родителей, воспитателей и учителей.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГОДЪ:
Безъ доставки въ Москвѣ 5 р.; съ доставкою и пересылкою во 

всѣ города Россіи 6 р.; за границу 8  р.
- На полгода— 3 руб., на четверть года — 1 руб. 50 коп. Допускается 

разсрочка по третямъ и полугодіямъ.
Подписка принимается въ редакціи: Москва. Тверская улица, д. 

Гиршмана, кв. Дм. Ив. Тихомирова, и во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ 
магазинахъ обѣихъ столицъ. Редакція.

УЧЕНЫЯ ЗАПИСКИ
ИМПЕРАТОРСКАГО

К А ЗА Н С К А Г О  У Н И В Е РС И Т Е Т А
на 1895 годъ.

Ученыя Записки выходятъ періодически шесть разъ  въ  годъ книж
ками в ъ  размѣрѣ не менѣе 15 листовъ, не считая извлеченій изъ про
токоловъ и особыхъ приложеній.

Подписная цѣна въ  годъ со всѣми приложеніями 6 руб., съ пере
сылкою 7 р. Отдѣльныя книжки можно получать въ  редакціи по 1 руб. 
50 к. Подписка принимается въ Правленіи университета.

Редакторъ Ѳ. Мищенко.
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ИЗДАВАЕМЫЙ

ОТДѢЛЕНІЯМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФІИ

И Ш Ш Т О Р С К Ш  РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ

А . И . Воейкова и  I. Б . Ш пиндлѳра.

Редакціонный комитетъ „Метеорологическаго Вѣстника“

Предсѣдательствующіе : А. А. Тимо, И. В. Мушкетовъ. Члены: П. И. Броуновъ, 
А. И. Воейковъ, Баровъ Ф. Ф. Врангель, Н. А. Гезехусъ, К. Н. Жукъ, А. В. Клос- 
совскій, Д. Н. Кайгородовъ, Д. А. Лачияовъ, Г. А. Любославсхій, Н. Д. Пальчиковъ, 

Р. П. Савельевъ, Б. И.ТЗрезиевскій, Д. А* Тимирязевъ, I. Б. Шпиядлеръ.

Ъ г г г г ?  ,  САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
т и п о г р а ф ія  и м п е р а т о р с к о й  а к а д е м іи  н а у к ъ . 

Вас. Остр., 9 л., № 13.
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ПОѢЗДКА ПО РОССІИ ЛѢТОМЪ 1394 Г.
(Окончаніе).

Въ промежутокъ между обоими посѣщеніями Еучерова, я  былъ 
на метеорологическихъ станціяхъ въ имѣніяхъ В. П. Кочубей; приш
лось сначала избрать довольно кружный путь на Кіевъ и оттуда по 
Днѣпру до пристани Прозоровки въ Золотоношскомъ уѣздѣ.

Оттуда 35 верстъ до имѣнія Рецюковщина, гдѣ былъ г. Кочубей 
и гдѣ недавно устроена станція 2-го разряда. Мѣсто совершенно 
открытое, воздухъ имѣетъ свободный доступъ, кромѣ того вблизи 
установлены почвенные термометры, находящіеся на поверхности 
положены на голую почву, остальные термометры на глубинахъ 10, 
25, 50 и 100 см. находятся въ оградѣ поставленной вокругъ дожде
мѣра и отчасти затѣнены. Воспользовавшись хорошей погодой я сдѣ
лалъ наблюденія на разныхъ высотахъ психрометрами Ассмана съ 
помощью В. П. Кочубея, и на другой день поѣхалъ съ нимъ въ его 
главное имѣніе Згуровку, въ Прилуцкомъ уѣздѣ на рѣчкѣ Супой. 
Згуровка замѣчательна очень большими лѣсными посадками, произве
денными отцемъ нынѣшняго владѣльца П. А. Кочубеемъ; мѣстность 
ровная, степная, рѣчка течетъ очень медленно въ пологихъ берегахъ.

Вокругъ дома разведенъ паркъ до 600 десятинъ, особенно замѣ
чательны хвойныя деревья, кромѣ того по полямъ въ разныхъ напра
вленіяхъ разведены лѣсные опушки и рощи. Опушки разведены на 
столько систематически, что при посѣщеніи двухъ хуторовъ восточ
ной части имѣнія, я обратилъ вниманіе на то, что опушки прерыва
ются; объясненіе очень просто: эти два хутора чрезполосны и на 
землѣ не принадлежащей г. Кочубею опушекъ нѣтъ.

Лѣсоразведеніе въ такихъ обширныхъ размѣрахъ на ровной мѣст
ности должно было имѣть вліяніе на климатъ. Вокругъ дома и въ 
паркѣ, благодаря большимъ прудамъ и защитѣ деревьями, воздухъ 
гораздо влажнѣе, чѣмъ въ окрестностяхъ, а благодаря стоячимъ во
дамъ нездоровъ. Если бы метеорологическая станція была устроена 
здѣсь, то она дала бы далеко невѣрное понятіе о климатѣ мѣстности. 
По счастливому обстоятельству станція устроена не здѣсь, а въ I 1/,

Метеоролог. Вѣстн. М3« ]
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верстѣ у опытной Фермы въ среди полей и небольшихъ опушекъ и 
рощъ, такъ какъ еще нѣтъ вблизи ни прудовъ ни болотъ, то воздухъ 
менѣе влаженъ и вѣтеръ имѣетъ болѣе свободный доступъ. Какъ 
метеорологическая станція, такъ и сосѣднее и опытное поле поручены 
К. И. Д енисенко, прекрасному наблюдателю, живо интересующе
муся своимъ дѣломъ. Н а здѣшнемъ опытномъ полѣ, какъ и въ Куче
ровѣ обращаютъ большое вниманіе на періодическія явленія жизни 
хозяйственныхъ растеній въ связи съ метеорологическими условіями. 
Установка метеорологическихъ инструментовъ очень удачна, что 
касается до почвенныхъ термометровъ, то находящіеся на поверх
ности положены на голую почву, между другими почвенными термо
метрами была довольно жалкая растительность, всѣ они расположены 
въ обширной оградѣ, занимая лишь часть ея, а въ другой части пред
полагалось помѣстить другую серію термометровъ въ голой почвѣ, 
съ которой зимой будетъ сгребаться снѣгъ.

Такимъ образомъ здѣсь предполагается устроить такой же рядъ 
сравнительныхъ наблюденій, какой теперь дѣлается въ Богодуховѣ, 
Орловскаго уѣзда въ имѣніи И. Н. Толстаго и въ Лѣсномъ Институтѣ 
въ Петербургѣ.

При мнѣ были раскупорены только что полученные отъ братьевъ 
Ришаръ въ Парижѣ барографъ, термографъ и анемометръ со счетчи
комъ, стержень послѣдняго оказался поломаннымъ, но его было легко 
исправить на мѣстномъ чугунно-литейномъ заводѣ. Цилиндръ баро
графа былъ погнутъ и г. Д енисенко немедленно послалъ его въ Кіевъ 
для исправленія.

Кромѣ станціи въ Рецюковщины и Згуровкѣ г. Кочубеи обѣщалъ 
устроить еще станцію 2-го разряда въ имѣніи Бобровицы, Козелец- 
каго уѣзда, Черниговской губерніи, онъ же далъ средство на устрой
ство станціи 2-го разряда съ дополнительными наблюденіями въ 
г. Золотоношѣ.

О дождемѣрной сѣти въ имѣніяхъ В. П. Кочубей было уже упо
мянуто въ Метеорологическомъ Вѣстникѣ1). Устраиваются еще дожде
мѣрныя станціи въ лѣсахъ въ 7 верстахъ отъ Бобровицы и въ имѣ
ніи СоФІевкѣ, Переяславскаго уѣзда.

Всѣ дождемѣры сн аб ж е н ы  ниФ еровскою  з а щ и то ю  и кромѣ т о г о  

еще окружены заборомъ 1г(й а р ш и н а  в ы с о т ы .

Отсюда видно, какъ хорошо стоитъ здѣсь дѣло наблюденія. На 
вопросъ В. П. Кочубея, что можно было бы еще сдѣлать для расши-

1) 1898 г., стр. 416.
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ренія программы безъ значительныхъ расходовъ и увеличенія персо
нала, я посовѣтовалъ 1) покупку дорожныхъ анемометровъ и возг 
можно частые наблюденія ими въ разные часы дня и въ разныхъ 
мѣстахъ, а такъ какъ установленъ постоянный анемометръ, то эти 
летучія наблюденія могли бы дѣлаться однимъ лицемъ, если одновре
менно будутъ часто отсчитывать показанія постояннаго анемометра.

Несмотря на большія посадки деревьевъ, не вся дача Згуровки 
защищена отъ губительныхъ вѣтровъ, такъ еще въ 1893 году выдуло 
нѣсколько десятинъ кормовой свеклы. Я уже засталъ у этого поля 
посадку деревьевъ въ три ряда. 2) Рядъ наблюденій въ паркѣ, гдѣ 
какъ выше замѣчено вслѣдствіе обилія воды и высокой густой древес
ной растительности влажность значительно болѣе, чѣмъ въ полѣ;
3) опредѣленіе плотности снѣга, его высоты, направленія и Формъ 
сугробовъ, вообще изученіе снѣжнаго покрова и вліянія на его лѣс
ныхъ посадокъ и 4) наблюденія надъ испареніемъ въ разныхъ мѣс
тахъ дачи хотя бы временные и непремѣнно въ связи съ анемометри
ческими. Дорожные анемометры можно бы было ставить рядомъ съ 
испарителемъ и оставлять хотя бы на сутки. Несомнѣнно, что и въ 
этомъ отношеніи въ Згуровскомъ имѣніи окажется весьма значитель
ное различіе и конечно наименьшаго испаренія можно ожидать въ 
паркѣ, особенно потому, что здѣсь движеніе воздуха очень ослаблено 
высокими густыми деревьями.

Послѣ поѣздки въ Згуровку я, еще посѣтилъ Кучеровскую школу, 
а затѣмъ былъ въ Полтавѣ на Опытномъ Полѣ ’). Завѣдуетъ имъ 
по прежнему В. Н. Д ьяковъ , а наблюдатель станціи недавно окон
чилъ курсъ въ кучеровской школѣ. Кромѣ дождемѣра стоявшаго 
близь будки, есть еще другой въ 100 саж. поля, оба снабжены 
защитой.. Почвенные термометры находятся вблизи будки и ею затѣ
няются слегка отъ 9 до 12 дня, термометры расположены въ голой 
почвѣ, тщательно разрыхляемой какъ только появится растительность.

Несмотря на то, что лѣто вообще было не жаркое, были однако 
дни, когда солнце грѣло очень сильно и термометръ на 10 см. и 25 см. 
выходили изъ границъ дѣленій, въ первомъ случаѣ 40° и во второмъ 
25°. Ограду вокругъ инструментовъ во время метели сильно заноситъ 
снѣгомъ, въ такомъ случаѣ его сгребаютъ до высоты показанной 
снѣгомѣрной рейкой, стоящей въ болѣе защищенномъ мѣстѣ.

Прошлая зима была вообще малоснѣжна и нѣсколько разъ снѣгъ 
весь исчезалъ. Этому обстоятельству г. Д ьяковъ  приписываетъ нѣко- 1

1) См. Метеорологическій Бѣстнакъ 1892 г., стр. 429 и 1894 г., стр.
1 *
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торыя поврежденія посѣвовъ морозомъ, хотя зима вообще была теплая, 
морозы были непродолжительны и наименьшая температура далеко 
не такъ низка, какъ въ 1892 и 1893 г. Термографъ и гигрографъ, 
установленные въ будкѣ и ихъ показаніе отъ времени до времени 
сравниваются съ показаніями психрометра и гигрометра. Барографъ 
находится въ У3 верстѣ отсюда на квартирѣ В. Н. Д ьякова.

На Опытномъ Полѣ съ 1885 г. ведется между прочимъ интерес
ный опытъ воздѣлыванія озимой ржи изъ года въ годъ, безъ удобре
нія, урожаи ниже чѣмъ на другихъ поляхъ, но г. Д ьяковъ  приписы
ваетъ это не истощенію почвы, а тому, что поле не успѣваетъ за
пастись влагой, какъ другія поля, которыя передъ озимымъ посѣвомъ 
находятся подъ парому. Меньшее количество влаги на полѣ, постоянно 
засѣваемомъ рожью, доказано многочисленными опредѣленіями; вообще 
нужно замѣтить, что опредѣленія влажности почвы производятся 
постоянно въ короткіе промежутки времени.

Изъ Полтавы я выѣхалъ съ г. П адаревы м ъ , младшимъ инже
неромъ экспедиціи для орошенія юга Россіи, па Сагайдакскій участокъ, 
послѣдній, который мнѣ приходилось посѣтить въ нынѣшнемъ году, 
онъ находится въ 12 верстахъ отъ ст. Новый-Бухъ, Харьково- 
Николаевской ж. д. въ самой сѣверной части Херсонскаго уѣзда. Я  
засталъ здѣсь лагерь въ 12 палатокъ на участкѣ довольно ровной, 
давно непаханной степи близъ балки Сагайдакъ. Зная о пріѣздѣ инже
нера П ад ар ева , сюда съѣхалось много молодыхъ людей, производив
шихъ съемки и нивеллировки по порученію экспедиціи въ губ. Харь
ковской, Полтавской и Херсонской —  представить краткій отчетъ о 
сдѣланномъ и получить суммы на дальнѣйшія работы.

Здѣсь предполагается устроить орошеніе въ обширныхъ размѣ
рахъ изъ прудовъ на развѣтвленіяхъ балки Сагайдакъ. Плотина одного 
изъ нихъ была уже на половину насыпана и мы застали продолженіе 
работы.

Здѣсь предполагается метеорологическая станція такого же типа, 
какъ на Каменкѣ и Валуйкѣ и рекомендованный мною наблюдатель 
г. В о ск р е сен с к ій  уже прибылъ, но какъ человѣкъ семейный пока 
поселился въ сосѣдней деревнѣ. Наблюденія еще не начинались, хотя 
инструменты уже прибыли (кромѣ Флюгера), такъ какъ нужно было 
сначала опредѣлить мѣсто, гдѣ ставить инструменты, и въ этомъ 
отношеніи были нѣкоторыя разногласія. Однако ихъ удалось устра
нить личнымъ осмотромъ мѣстности вмѣстѣ съ гг. П ад ар евы м ъ  
и В оскресенским ъ, мы единогласно пришли къ заключенію, что 
инструменты и жилище для г .В о ск р есен ск аго  должны быть вблизи
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нынѣшняго лагеря, гдѣ мѣстность ровная съ небольшимъ уклономъ 
на востокъ. Вокругъ метеорологическихъ инструментовъ будетъ не
большое опытное поле, того же рода, какъ въ Кучеровѣ и Згѵровкѣ. 
На мѣстѣ нынѣшняго лагеря будутъ хозяйственныя постройки хутора 
и жить агрономъ С тупинъ, кандидатъ Петровской академіи, который 
помимо веденія хозяйства конечно устроитъ и опытное поле, но въ 
большихъ размѣрахъ и съ иными цѣлями, чѣмъ то, которое поручено 
г. В оскресенском у. Затѣмъ очевидно послѣдній могъ бы расширить 
свои задачи. Я  говорилъ съ нимъ о нѣсколькихъ наблюденіяхъ и опы
тахъ, которыми было бы полезно заняться; помимо изслѣдованія надъ 
снѣжнымъ покровомъ, мы въ особенности остановились на наблюде
ніяхъ надъ испареніемъ почвы покрытой и непокрытой раститель
ностью, а также на наблюденіяхъ надъ испареніемъ почвы съ расте
ніями и воды въ зависимости отъ вліянія посадокъ, при одновремен
номъ опредѣленіи скорости вѣтра дорожными анемометрами.

Вообще есть полная надежда, что здѣсь наблюденія пойдутъ хорошо. 
Г. В оскресен ск ій  опытный наблюдатель, очень интересующійся сво
имъ дѣломъ и отъ агронома С тупина, котораго я къ сожалѣнію не 
засталъ, есть полное основаніе ожидать поддержки и хорошаго совѣта. 
На Сагайдакѣ я произвелъ два раза наблюденія психрометромъ Асмана, 
причемъ мнѣ помогалъ г. В оскресенскій .

Собираясь ѣхать далѣе въ Одессу, я отправился туда въ сопро
вожденіи г. В оскресен скаго , по дорогѣ мы заѣхали въ м. Новый 
Букъ къ наблюдателю сѣти юго-запада Россіи г. Синческулу, Онъ 
учитель сельской школы, крестьянинъ мѣстечка, кончилъ курсъ въ 
Министерскомъ 2-хъ классномъ училищѣ.

Общество вмѣсто надѣла отвело ему среди мѣстечка десятину 
земли, бывшую подъ старымъ кладбищемъ, здѣсь онъ развелъ фрук
товый садъ и пасѣку, дающіе ему доходъ и очень привязавшіе его къ 
мѣсту, оиъ получилъ предложеніе гораздо болѣе выгоднаго учитель
ское мѣсто, но отказался отъ него, говоря: нельзя же мнѣ бросить 
садъ и пасѣку, на которой потрачено столько труда; очевидно, что 
такой учитель можетъ привести большую пользу, какъ человѣкъ, такъ 
сказать, пустившій корни. Онъ вмѣстѣ съ тѣмъ и хорошій наблюда
тель, очень интересуется своимъ дѣломъ, что видно было между про-, 
чимъ изъ вопросовъ, которые онъ намъ дѣлалъ. Профессоръ Клос- 
совскій  говорилъ мнѣ, что г. С ивческулъ  одинъ изъ лучшихъ 
наблюдателей его сѣти.

Въ Одессѣ я пробылъ нѣсколько дней и между прочимъ произвелъ 
два ряда наблюденій надъ психрометромъ Ассмана при помощи проФ.
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К ло ссо вскаго  и наблюдателя П оля, на новой университетской об
серваторіи. Одинъ изъ дней наблюденія 16-го августа былъ довольно 
замѣчателенъ по распредѣленію температуры воздуха; между 7— 8 у. 
было пасмурно, затѣмъ небо прояснилось, подулъ довольно сильный 
юз. вѣтеръ и температура быстро поднялась, достигла 32° нѣсколько 
ранѣе полудня.

Нужно замѣтить, что въ направленіи откуда дулъ вѣтеръ, находится 
материкъ западной части Херсонской геберніи и южной части Бесса
рабской и гдѣ лѣтомъ была сильная засуха. Немного ранѣе полудня 
вѣтеръ повернулъ на юв., т. е. съ моря, температура быстро понизи
лась и потомъ уже послѣ 1 ч. в. выше 29° не подымалась. Вечеромъ, 
когда мы дѣлали наблюденія съ проФ. К лоссовским ъ, мы были по
ражены большой разностью температуры близъ поверхности земли по 
нашимъ наблюденіямъ посредствомъ трехъ психрометровъ Ассмава и 
температуры въ будкѣ на высотѣ 3-хъ метровъ, въ послѣдней темпе
ратура была выше; напр. въ 672 в. психрометры Ассмана 2 и 50 см.,
25 ,2  до 25 ,6 , термометръ въ будкѣ 28,1 , на поверхности почвы 28,1 
п 27,5; по справкѣ съ термографомъ оказалось, что между 5Ѵ2 и 7% ч. в. 
температура поднялась, одновременно вѣтеръ опять подулъ съ материка.

То обстоятельство, что въ нижпемъ слоѣ воздуха температура оказа
лась ниже, можетъ объясниться слѣдующимъ образомъ: онъ уже успѣлъ 
охладиться подъ вліяніемъ лучеиспусканія, а теплый вѣтеръ, поднявши 
температуру на нѣкоторой высотѣ, не имѣлъ такого свободнаго доступа 
къ нижнему слою воздуха, здѣсь движеніе воздуха замедляется раз
ными препятствіями и треніемъ о земную поверхность, теплый же 
вѣтеръ былъ слабъ и продолжался недолго. Нѣсколько нозже, въ 7 ч. 
10 м. в. психрометры Ассмана на тѣхъ же высотахъ показали 27,5 
до 27 ,8 , термометръ въ будкѣ 28,6 , на поверхности почвы 26,6 и 
26 ,5 , т. е. теплое теченіе воздуха было замѣтно и въ нижнемъ слоѣ, 
а поверхность почвы продолжала охлаждаться. Просмотръ записей 
термографовъ показалъ, что въ теплые мѣсяцы года наступленіе наи
большей температуры до полудня далеко не единичное явленіе, объ
ясненіе вѣроятно тоже, что и для 16-го августа, утромъ вѣтеръ 
часто дуетъ съ материка, а пополудни съ моря, причемъ морской 
вѣтеръ имѣетъ свободный доступъ къ термометрамъ обсерваторіи. 
Она находится на университетскомъ участкѣ въ дачной мѣстности 
Малый Фонтанъ, верстахъ въ 5 къ ю. отъ города, на ровной площадкѣ 
саженъ 19 надъ моремъ, саженъ 50 отъ обсерваторіи находится кру
той, почти отвѣсный уступъ къ узкой береговой полосѣ у моря. Всѣ 
постройки возведены подъ постояннымъ надзоромъ прОФ. К лоссов-
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скаго  и поэтому обошлись очень недорого, если принять въ разсчетъ 
размѣръ н качество построекъ, всего 26 т., а 19 т. пошло на инстру
менты; отпущеннаго кредита не хватило на постройку магнитнаго па
вильона, на строющійся теперь павильонъ университетскій механикъ 
Тимченко пожертвовалъ 900 руб., остальной расходъ взялъ на себя 
про*. К лоссовскій . Не стану описывать обсерваторію, такъ какъ 
описаніе ея съ рисунками обѣщано проФ. К лоссовскимъ для Метео
рологическаго Вѣстника, но замѣчу, что особенное значеніе имѣютъ 
здѣсь многочисленные самопишущіе инструменты, а также очень раз
личныя приспособленія для наблюденій надъ температурой и влажности 
воздуха. Весьма скоро показаніе самопишущихъ инструментовъ за 
каждый часъ вносится въ соотвѣтствующія графы съ поправками. На 
старой университетской обсерваторіи продолжаются наблюденія преж
нимъ наблюдателемъ С талевичем ъ, по окончаніи мѣсяца наблюденія 
обѣихъ станцій сравниваются и выводятся разности; такимъ образомъ 
чрезъ нѣкоторое время можно будетъ привести наблюденіе одной 
станціи къ другой. Всѣ работы, наблюденія и записи, затѣмъ содер
жаніе въ порядкѣ самопишущихъ инструментовъ -поручено двумъ 
наблюдателямъ, они дежурные чрезъ день. А. Воейковъ.

Н Ш Ы Г О Ш Ш Е Е  РАСПРЕДѢЛЕНІЕ ЛѢСОЕЪ.
(Окончаніе).

Сопоставляя все вышесказанное, проходимъ къ заключенію, что 
для полнаго воздѣйствія на климатъ и природу необходимо присутствіе 
лѣсовъ трехъ разрядовъ:

1) Лѣса 1-го разряда представляютъ большія лѣсныя дачи, рас
положенныя на возвышенностяхъ. Оборотъ рубки въ нихъ по возмож
ности продолжительный. Они должны состоять изъ породъ цѣнныхъ 
и долговѣчныхъ; насажденія должны быть смѣшанныя, чѣмъ дости
гается какъ ббльшая густота насажденія, такъ и ббльшая устойчи
вость противъ вредныхъ вліяній. Для достиженія возможно ббльшаго 
разнообразія полезно воспитывать иностранныя породы, которыя 
успѣшно растутъ въ странѣ; но при этомъ слѣдуетъ вводить новые 
роды, а не иноземные виды того же рода: напр. у насъ есть fraximis 
excelsior и quercus pedunculata, отличные въ хозяйственномъ смыслѣ, 
благодаря своему прямому росту и объемистому стволу; слѣдовательно 
незачѣмъ и вводить въ наше лѣсное хозяйство новыхъ породъ ясеня и
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дуба, напр. fr. americana и quer, mongolien, между тѣмъ примѣсь нѣко
торыхъ другихъ американскихъ и амурскихъ породъ въ лѣсахъ сред
ней Россіи, напр. амурскаго пробковаго дерева, была бы полезна.

Лѣса 1-го разряда должны простираться полосами не уже 3-хъ 
верстъ при общей площади каждой отдѣльной дачи не менѣе 5000 
десятинъ въ одной межѣ. Особенно слѣдуетъ разводить ихъ на боль
шихъ водораздѣлахъ полосами отъ 5 до 10 верстъ шириною.

Назначеніе лѣсовъ перваго разряда— регулировать температуру 
и влажность въ окружающей странѣ, питать источники и создавать 
мѣстныя разности температуры и давленія, благодаря которымъ 
могли бы чаще возникать вихри высшихъ порядковъ. Весною снѣгъ, 
накопившійся въ большихъ лѣсныхъ дачахъ, будетъ задерживать по
вышеніе температуры и развитіе растительности до тѣхъ поръ, пока 
не уменьшится опасность отъ заморозковъ.

Благодаря своему особенно важному значенію для всей страны, 
лѣса перваго разряда представляютъ общегосударственную важность 
и потому должны находиться всѣ въ собственности правительства.

2) Лѣса втораго разряда состоятъ изъ узкихъ лѣсныхъ полосъ, 
разбросанныхъ въ различныхъ направленіяхъ по полямъ, въ особен
ности на ровныхъ и возвышенныхъ мѣстахъ. Ширина полосъ доста
точна отъ 30 до 100 саженъ, смотря по тому, какіе вѣтры имѣютъ 
въ виду ими задержать: если желательно защитить поле отъ слишкомъ 
сильныхъ влажныхъ и теплыхъ вѣтровъ, то можно довольствоваться 
минимальною шириною, потому что здѣсь нужно лишь слабое механи
ческое препятствіе; для защиты-же отъ сухихъ или холодныхъ вѣт
ровъ нужно брать полосы бблыпей ширины. Для того, чтобы лѣса 
второго разряда оказывали вѣтру наибольшее сопротивленіе, необхо
димо, чтобы они были густы и снабжены весьма густой опушкой; 
высота-же деревъ не играетъ большой роли, потому-что при узкой 
полосѣ высокоствольный лѣсъ будетъ болѣе проницаемъ. Поэтому 
періодъ рубки въ лѣсахъ второго разряда не долженъ быть длиненъ, 
всего лучше 25— 30 лѣтъ. Для того, чтобы насажденіе быстро возоб
новлялось и постоянно оставалось густымъ, слѣдуетъ составлять его 
преимущественно изъ смѣси породъ, дающихъ корневые отпрыски, 
каковы: осина, серебристый тополь, ольха, акація, айлантъ и т. под. 
Съ краевъ слѣдуетъ оставлять полосы въ 5 саж. ширины для опушки 
и на нихъ сажать во внѣшнемъ ряду густые и быстро-растущіе кусты, 
напр.: жимолость, спирею, шиповникъ, philadelphus, дикій миндаль, 
боярышникъ, дикую смородину и т. под.; далѣе —  высокіе кусты и 
небольшія деревья: карагану, бузину, татарскій кленъ, лохъ, amelan-
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chier, thuja occidentals и другія породы невысокаго роста и густыя, 
причемъ большинство должно быть пускающихъ корневые отпрыски; 
между этими деревьями слѣдуетъ сажать вьющіяся растенія, какія 
позволяетъ климатъ, напр. для средней Россіи были-бы пригодны 
бріонія, хмѣль и амурскій виноградъ. Затѣмъ на разстояніи 5 саж. 
отъ границы лѣса можно сажать уже и крупныя деревья, составля
ющія самое насажденіе.

Главную цѣль насажденія лѣсовъ 2-го разряда представляетъ 
защита отъ вѣтра. Сообразно этому полосы должны имѣть направле
ніе преимущественно перпендикулярное къ тому вѣтру, который въ 
данной мѣстности является наиболѣе вреднымъ. Полосы, защищающія 
отъ сухихъ и холодныхъ вѣтровъ должны быть шире прочихъ. Вес
ною лѣса 2-го разряда нѣсколько замедляютъ таяніе снѣга и тѣмъ 
самымъ предохраняютъ растительность отъ заморозковъ. Наконецъ, 
какъ самые лѣса 2-го разряда, такъ въ особенности ихъ густыя 
опушки, служатъ убѣжищемъ для птицъ и животныхъ, предохраняю
щихъ поля отъ насѣкомыхъ и мелкихъ грызуновъ.

Какъ видно, значеніе лѣсовъ 2-го разряда чисто мѣстное; поэтому 
нѣтъ надобности дѣлать ихъ собственностью государства, но можно 
оставить ихъ въ частныхъ рукахъ подъ нѣкоторымъ контролемъ пра
вительства.

3) Лѣса 3-го разряда покрываютъ собою косогоры и овраги. Они 
предохраняютъ почву отъ размыванія весенними и дождевыми водами 
и способствуютъ правильному и равномѣрному питанію ручьевъ и 
рѣкъ.

Эти лѣса также не имѣютъ надобности быть высокорослыми, а 
должны быть только густы и сомкнуты и быстро возобновляться. 
Сообразно этому хозяйство въ нихъ должно быть низкоствольное съ 
преимущественнымъ разведеніемъ породъ, пускающихъ корневые 
отпрыски. На очень крутыхъ косогорахъ или на сухихъ каменистыхъ 
склонахъ, гдѣ мало земли, можно ограничиваться разведеніемъ густыхъ 
зарослей кустарниковъ. По берегамъ малыхъ и среднихъ рѣкъ также 
слѣдуетъ разводить полосы лѣса.

Лѣса эти защитятъ почву отъ размыва весенними водами, предо
хранятъ текучія и стоячія воды страны отъ дѣйствія вѣтра и при 
сильныхъ дождяхъ будутъ производить постепенный и медленный 
стокъ въ рѣки выпавшей воды. Такъ какъ лѣса эти будутъ раски
нуты не широкими полосами и благодаря своему сырому мѣстополо
женію должны изобиловать насѣкомыми, то они будутъ служить 
любимымъ убѣжищемъ насѣкомоядныхъ птицъ. Они будутъ также
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способствовать размноженію рыбы въ рѣкахъ, потому что насѣкомыя, 
водящіеся на тѣнистыхъ рѣчныхъ берегахъ, служатъ пищею моло
дой рыбѣ, а защита отъ вѣтровъ и солнечнаго зноя предохраняетъ 
рыбу отъ вредныхъ колебаній температуры.

Лѣса 3-го разряда имѣютъ, строго говоря, общегосударственное 
значеніе, потому-что регулируютъ питаніе рѣкъ; но такъ какъ они 
разбросаны отдѣльными полосами по оврагамъ и косогорамъ, то во 
избѣжаніе черезполосности, крайне вредной въ лѣсномъ хозяйствѣ, 
лучше оставить ихъ въ частныхъ рукахъ подъ строгимъ контролемъ 
правительства.

Количество лѣсовъ, необходимое въ странѣ обусловливается мно
гими причинами. Чѣмъ климатъ самъ по себѣ, благодаря выгодному 
географическому положенію, влажнѣе, тѣмъ менѣе нужно лѣсовъ. 
Но также слѣдуетъ принимать въ соображеніе не только мѣстныя 
условія, но и общую климатическую картину цѣлыхъ материковъ. 
Лѣсъ, не нужный для самой страны, можетъ оказаться необходимымъ, 
какъ передаточная станція для движенія влаги внутри материка.

Въ мѣстностяхъ, болѣе материковыхъ, нужно и большее количе
ство лѣсовъ; также въ странахъ, подверженныхъ дѣйствію сильныхъ 
холодныхъ или сухихъ вѣтровъ. Черезъ это уменьшается термическій 
градіентъ и увеличивается количество переносимой въ видѣ осадковъ 
влаги и дальность ея проникновенія внутрь материка, вѣтры-же ослаб
ляются и теряютъ свое вредное вліяніе.

Количество лѣсовъ разныхъ разрядовъ обусловливается самымъ 
значеніемъ ихъ. Количество лѣсовъ перваго разряда, имѣющихъ глав
ное вліяніе на общій климатъ страны и на перенесеніе влаги внутрь 
материка, опредѣляется въ зависимости отъ географическаго поло
женія мѣстности. Въ странахъ съ морскимъ климатомъ достаточно 
5 — 10% всего пространства занять лѣсами 1-го разряда. Въ стра
нахъ съ сухимъ климатомъ, а также тамъ, гдѣ лѣса необходимы для 
перенесенія влаги внутрь материка, лѣса 1-го разряда должны зани
мать 15— 20% всей земли. Наконецъ въ сѣверныхъ странахъ, мало
удобныхъ для культуры и открытыхъ сѣвернымъ вѣтрамъ, процентъ 
лѣсовъ 1-го разряда можетъ доходить до 50— 70%.

Затѣмъ для остальнаго пространства, не занятаго лѣсами 1-го 
разряда, количество лѣсовъ 2-гои 3-го разрядовъ должно быть опре
дѣлено на основаніи чисто мѣстныхъ соображеній. Лѣса 3-го разряда 
должны занимать всѣ косогоры и овраги и тянуться неширокими 
полосами по берегамъ среднихъ и малыхъ рѣкъ. Остальное простран
ство за исключеніемъ лѣсовъ 1-го и 3-го разрядовъ представляетъ
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культурную площадь, перерѣзанную полосами лѣсовъ 2-го разряда. 
Количество этихъ послѣднихъ въ низменностяхъ, мало подвержен
ныхъ вѣтрамъ, можетъ быть назначаемо въ 15% всей площади, оста
ющейся послѣ насажденія лѣсовъ 1-го и 3-го разрядовъ. На площа
дяхъ, гдѣ нѣтъ защиты отъ вѣтра, но нѣтъ и особо неблагопріятныхъ 
условій, наилучшее количество лѣсовъ 2-го разряда, по моему мнѣнію, 
20%, а на высотахъ, открытыхъ дѣйствію вѣтра, а также на мѣстахъ 
съ покатостью въ ту сторону, откуда дуютъ преобладающіе вѣтры,—  
количество лѣсовъ 2-го разряда должно быть повышаемо до 25%. 
Болѣе-же 25% назначать не слѣдуетъ, чтобы не держать подъ лѣсомъ 
слишкомъ большой части земель, удобныхъ для культуры.

Чтобы еще болѣе ослабить вѣтеръ около земной поверхности, а 
также предохранить поля отъ града, слѣдуетъ, кромѣ лѣсовъ, еще раз
водить на открытыхъ мѣстахъ отдѣльныя деревья. Ясно, что для этой 
дѣли особенно пригодны высокія, прямо-растущія породы съ глубо
кими корнями. Въ сѣверныхъ странахъ особенно пригодна пихта, въ 
умѣренныхъ тополь, а на тучныхъ почвахъ съ большимъ содержа
ніемъ извести —  также Abies Nordmanniana; въ еще болѣе южныхъ 
странахъ пригодны кипарисы, Wellingtonia gigantea и Eucalyptus. 
Наконецъ въ тропическихъ странахъ можно разводить пальмы; этотъ 
родъ деревьевъ какъ-бы нарочно создавъ для разведенія на поляхъ: 
высокій стволъ, небольшая и высоко расположенная крона, глубоко 
идущіе въ землю корни,— все это позволяетъ имъ роста въ большомъ 
количествѣ, не мѣшая прочей растительности. Количество напольныхъ 
деревьевъ можетъ быть тѣмъ больше, чѣмъ жарче климатъ, чѣмъ 
больше солнечнаго свѣта и чѣмъ мельче деревья. Поэтому подъ тро
пиками можно сажать по 15— 20 пальмъ на десятину. Въ странахъ 
умѣреннаго пояса можно сажать 5— 10 деревьевъ, причемъ такія 
деревья, которыя достигаютъ громадныхъ размѣровъ, какъ Евкалиптъ 
и Веллингтонія, слѣдуетъ сажать лишь въ небольшомъ количествѣ, а 
остальное пространство засаживать кипарисами и тополями. Наконецъ 
въ сѣверныхъ странахъ можно ограничиться тремя деревьями на деся
тину. Оборота рубки въ напольныхъ деревьяхъ быть не должно. Они 
должны достигать возможно ббльшихъ размѣровъ и срубаться лишь 
тогда, когда начнутъ чахнуть отъ старости или будутъ сильно повреж
дены бурею, —  и тотчасъ замѣняться подсадкою новыхъ, молодыхъ 
деревьевъ на другихъ мѣстахъ не подалеку. Слѣдуетъ еще замѣтить, 
что поле съ насаженными на немъ высокими деревьями приближается 
къ тѣмъ условіямъ, въ которыя ставили почву при новѣйшихъ опы
тахъ электрокультуры, причемъ послѣдствія были очень благопріятны,



106 М етеорологическій В ѣстникъ.

особенно для корнеплодовъ. Поэтому напольныя деревья, кромѣ защиты 
отъ черезъ-чуръ сильныхъ вѣтровъ и града, ставятъ почву въ особо
благопріятныя электрическія условія; вслѣдствіе этого при распредѣ
леніи въ странѣ древесной растительности имъ слѣдуетъ отвести не 
послѣднее мѣсто.

Облѣсенная такимъ образомъ страна будетъ представлять какъ-бы 
сплошной лѣсъ, мѣстами густой и тѣнистый, мѣстами-же состоящій 
изъ отдѣльныхъ крупныхъ деревьевъ, подъ защитою которыхъ воз
дѣлываются различныя культурныя растенія. Въ такой странѣ лѣтомъ 
воздухъ будетъ постоянно спокоенъ и влаженъ; осадки будутъ обильны. 
Благодаря толстому слою влажнаго воздуха ночное лучеиспусканіе не 
будетъ сильно, и суточная амплитуда температуры будетъ не велика; 
страна будетъ представлять изъ себя какъ-бы теплицу, въ которой 
стекла замѣняются водяными парами. Распредѣленіе атмосфернаго 
электричества также будетъ благопріятно для земледѣлія. Вообще 
растительность въ богато облѣсенной странѣ будетъ поставлена лѣтомъ 
въ очень благопріятныя условія, подобныя существующимъ во влаж
ныхъ тропическихъ странахъ.'

Въ виду значительной пользы, обѣщаемой раціональнымъ облѣсе
ніемъ, необходимо, чтобы Россія, какъ страна по преимуществу земле
дѣльческая, возможно скорѣе приступила къ урегулированію своей 
древесной растительности и климата. Это потребуетъ огромныхъ рас
ходовъ и массы труда по всѣмъ отраслямъ техники и администраціи; 
но въ виду истинно грандіозныхъ результатовъ, которые могутъ быть 
достигнуты, —  трудъ и расходы не должны пугать насъ.

И. Касаткинъ.

О НОВОМЪ ГАЗѢ „а р г о н ѣ ", в х о д я щ е м ъ  в ъ  с о с т а в ъ  в о з д ш .
Лордъ R a y le ig h  и проФ. R am sa y  сдѣлали замѣчательное откры

тіе, поражающее своей неожиданностью. Эти знаменитые ученые 
открыли новый химическій элементъ при обычныхъ условіяхъ явля
ющійся въ видѣ газа и что всего интереснѣе —  этотъ газъ оказы
вается однимъ изъ самыхъ распространенныхъ въ природѣ, мы имъ 
дышемъ, сами того не подозрѣвая. «Аргонъ» входить въ составъ 
земной атмосферы, воздухъ содержитъ его даже больше, чѣмъ угле
кислоты, амміака и проч. Замѣчательное открытіе названныхъ уче
ныхъ представляетъ первостепенный интересъ какъ для физики, такъ



и для химіи. Намъ кажется, что и для метеорологовъ будетъ не лишен
нымъ интереса узнать результаты новѣйшихъ работъ по вопросу о 
новомъ ингредіентѣ земной атмосферы, характеристикѣ котораго мы 
и посвятимъ слѣдующія краткія строки.

Къ открытію новой составной части воздуха привело названныхъ 
ученыхъ сравненіе плотности азота, получающагося изъ воздуха, съ 
плотностью азота, добываемаго различными химическими путями. Изъ 
какого-бы химическаго соединенія не былъ полученъ азотъ, удѣльный 
его вѣсъ при 0° и 760 мм. всегда равенъ 1 ,2505, что касается азота 
выдѣляемаго изъ воздуха, то его удѣльный вѣсъ всегда оказывается 
равнымъ 1,2572. Доказавъ цѣлымъ рядомъ остроумныхъ и разно
стороннихъ изслѣдованій, что эта разница въ удѣльномъ вѣсѣ «хими
ческаго» и атмосфернаго азота не можетъ происходить отъ какихъ- 
либо модификацій (изомеріи) азота, R a y le ig h  и R am say  выдѣлили, 
наконецъ, новое тѣло въ чистомъ видѣ помощью того же метода, 
пользуясь которымъ Кавендишъ установилъ истинный составъ азот
ной кислоты и выполнилъ ея синтезъ. Сущность метода состоитъ въ 
томъ, что съ одной стороны чрезъ смѣсь «химическаго» азота съ кисло
родомъ, а съ другой— чрезъ воздухъ, т. е. смѣсь атмосфернаго азота 
съ кислородомъ пропускаютъ электрическія искры и образующіеся 
азотистые пары поглощаютъ ѣдкимъ натромъ. Въ то время какъ въ 
первой смѣси исчезаетъ весь азотъ, во второй всегда остается избы
токъ неизмѣненнаго электрическимъ разрядомъ и не поглощеннаго 
ѣдкимъ натромъ газа. Этотъ классическій методъ, какъ и многіе дру
гіе чисто химическіе методы, примѣненные авторами къ анализу воз
духа, доставили тотъ несомнѣнный результатъ, что въ атмосферномъ 
азотѣ содержится какой-то другой газъ въ количествѣ около 1%,. 
который не можетъ быть ни соединенъ съ кислородомъ вышеупомя
нутымъ пріемомъ Кавендиша, ни вообще введет въ химическое соеди
неніе съ какимъ-бы то ни было другимъ химическимъ элементомъ! До 
сихъ поръ образцомъ химической неактивности считался азотъ, непод
держивающій жизни (дыханія, горѣнія). Новый газъ, названный 
аргономъ —  недѣятельнымъ —  оказывается далеко опередившимъ въ 
этомъ отношеніи всѣ извѣстныя химическія тѣла, онъ является край
нимъ предѣломъ химической недѣятельности вещества.

Физическія свойства аргона изучены уже довольно полно. Его 
плотность относительно кислорода 1,25. Онъ растворяется въ водѣ 
въ два съ половиною раза больше, чѣмъ азотъ. Такимъ образомъ 
дождевыя воды содержатъ этого интереснаго газа больше, чѣмъ азота 
и потому азотъ прямо полученный изъ дождевой воды имѣетъ плот-
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ность замѣтно большую, чѣмъ азотъ, полученный изъ воздуха. Инте
ресно, что растворяясь въ значительномъ количествѣ въ водѣ— до 40 
куб. сайт, въ литрѣ воды при 12°— 14° —  аргонъ вовсе не погло
щается платиновою чернью (и губкой).

Авторы прислали Круксу трубки съ аргономъ для изслѣдованія 
его спектра. Спектръ оказался совершенно отличнымъ отъ спектра 
азота и другихъ элементовъ. Онъ состоитъ изъ двухъ линейчатыхъ 
спектровъ— системы красныхъ линій (80) и серіи линій голубыхъ 
(119). Въ зависимости отъ силы электрическаго тока, пронизывающаго 
гейслеровую трубочку, наполненную аргономъ, беретъ перевѣсъ въ 
яркости то синяя, то красная серія линій (обѣ серіи имѣютъ 26 линій 
общихъ).

Авторы прислали значительный запасъ аргона О льш евскому, 
который занялся изученіемъ его сжимаемости. При самыхъ низкихъ 
доступныхъ температурахъ О льш евском у удалось превратить аргонъ 
въ жидкость и даже заморозить его.

Аргонъ кристаллизуется, плавится при 189°6 ниже нуля, кипитъ 
при 187° ниже нуля. Критическая темиература аргона минусъ 121°, 
а критическое давленіе 50 атмосферъ.

Изслѣдованіе скорости звука въ аргонѣ привело къ неожиданному 
результату: отношеніе теплоемкостей при постоянномъ объемѣ и пос
тоянномъ давленіи оказалось равнымъ 1 ,6 1 — 1,65, въ то время, какъ 
для воздуха, кислорода, азота и водорода это отношеніе едва дости
гаетъ 1,41; отсюда, по аналогіи съ подобною же аномаліею, наблю
даемою въ парахъ ртути, элемента одноатомнаго, заключаютъ объ 
одноатомности и новаго открытаго элемента.

Вотъ въ сжатыхъ чертахъ сущность изслѣдованій объ аргонѣ. 
Значеніе открытія R a y le ig h  и R am say  несомнѣнно весьма велико, 
хотя роль аргона въ экономіи природы вообще, а въ метеорологіи въ 
частности, повидимому минимальна. Впрочемъ эти вопросы могутъ быть 
разрѣшены лишь при новыхъ разностороннихъ изслѣдованіяхъ даль
нѣйшихъ свойствъ новой «аргонной» оболочки земнаго шара.

ПроФ. Н. Пильчиковъ.

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Какая часть осадковъ выпадаетъ въ твердомъ видѣ (снѣгъ) и 

какая въ ЖИДКОМЪ? — Вотъ вопросъ, которымъ недавно поставило 
меня въ тупикъ одно лицо, заинтересованное этимъ. Въ самомъ дѣлѣ,
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ни въ сводахъ наблюденій, ни въ курсахъ метеорологіи, ни въ спе
ціальныхъ наконецъ работахъ по осадкамъ или снѣжному покрову 
мнѣ не приходилось сталкиваться съ числами, которыми можно было бы 
отвѣтить на такой вопросъ. Возможно, конечно, что такія числа уже и 
существуютъ, но мнѣ, —  повторяю, съ ними встрѣчаться не приходи
лось. Впрочемъ на вопросъ этотъ, съ которымъ я въ свою очередь 
обратился къ нѣкоторымъ спеціалистамъ-метеорологамъ, спрошенные 
мною также не могли отвѣтить. А между тѣмъ вопросъ этотъ можетъ 
представлять нѣкоторый интересъ въ сельско-хозяйственной метеоро
логіи, —  тамъ напр., гдѣ идетъ дѣло объ использованіи выпадающей 
влаги хотя бы съ цѣлію орошенія.

Заинтересовавшись этимъ вопросомъ, я попробовалъ сдѣлать со
отвѣтственные подсчеты для наблюденій метеорологической станціи 
при С.-Петербургскомъ Лѣсномъ Инститзгтѣ. Съ этою цѣлью я взялъ 
наши наблюденія надъ осадками съ 1889 года, —  года, съ котораго 
наблюдатели стали дѣлать достаточно подробныя отмѣтки относительно 
того, въ какомъ видѣ выпадали осадки. При этомъ мнѣ пришлось 
обойти нѣкоторыя затрудненія; такъ напр. имѣлся цѣлый рядъ дней, 
когда отмѣчены наблюдателями вмѣстѣ и снѣгъ, и дождь, что у насъ 
въ Петербургѣ — не особенная рѣдкость. Встрѣчаются также отмѣтки, 
когда дождь слѣдовалъ за снѣгомъ или на оборотъ. Какъ быть въ 
подобныхъ случаяхъ при измѣреніи осадковъ однажды только въ 
сутки? Я  считалъ осадки вообще за дождь въ такомъ случаѣ, когда, 
судя по отмѣткамъ, преобладалъ дождь, и за снѣгъ —  въ обратномъ 
случаѣ. Тоже самое можно замѣтить относительно града, который, 
собственно говоря, слѣдовало бы причислить къ осадкамъ въ твер
домъ видѣ; но градъ обыкновенно сопровождаетъ дождь или самъ имъ 
сопровождается, такъ что опять отдѣлить одно явленіе отъ другого 
нѣтъ возможности. Градъ вездѣ я прямо считалъ за дождь. Конечно 
все это совершенно произвольно; но установить здѣсь какой-либо кри
терій едва-ли и возможно. До извѣстной степени болѣе удовлетвори
тельное рѣшеніе интересующаго меня вопроса можно было бы полу
чить, если бы я располагалъ самопишущимъ дождемѣромъ; въ соеди
неніи съ достаточно подробными записями о видѣ осадковъ, этотъ при
боръ помогъ бы въ нѣкоторыхъ случаяхъ раздѣлить оба вида. За 
неимѣніемъ такового на нашей станціи я долженъ былъ удовлетво
риться обыкновеннымъ дождемѣромъ.

Послѣ того какъ обойдены были такъ или иначе всѣ упомянутыя 
затрудненія, я получилъ ниже приводимыя числа. Замѣчу еще, что 
осадки за годы 1889, 1890 и за мѣсяцы январь — май 1891 года,
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измѣренные по дождемѣру стараго типа Г. Ф. О., —  безъ защиты 
НиФера, для полной сравнимости наблюденій приведены мною къ 
дождемѣру съ защитою НиФера при помощи коэффиціентовъ, вычис
ленныхъ на основаніи сравнительныхъ трехлѣтнихъ наблюденій по 
дождемѣрамъ того и другого типа. Въ слѣдующей таблицѣ мы имѣемъ 
для каждаго года въ первой строкѣ общую годовую сумму осадковъ, 
а  двѣ слѣдующія строчки показываютъ, какая часть этой суммы 
выпала въ видѣ дождя, какая въ видѣ снѣга.

Г о д ы : 1889 1890 1891 1892 1893 1894 Среди.
Годовая сумма ................ 542,1 673,6 550,3 726,8 640,0 796,1 654,9
изъ нея: дож дя................ 383,8 555,3 336,7 544,3 445,8 612,1 479,8

» » снѣга ................ 158,3 118,3 213,6 182,5 194,2 184,0 175,1

Если то же самое перечислить въ проценты, принявъ годовую
сумму осадковъ за 100%, то 
числа:

получаются за тѣже годы1 слѣдующія

дож дя................................ 70,8 82,4 61,2 74,9 69,7 76,9 73,3
снѣга ................................ 29,2 17,6 38,8 25,1 30,8 23,1 26,7

Такимъ образомъ въ среднемъ за шесть лѣтъ нашихъ наблюденій 
мы получаемъ изъ 654,9 мм. средняго годоваго количества осадковъ 
175,1 мм. или 26,7% въ видѣ снѣга; остальное, —  почти % всего 
количества, —  падаетъ въ видѣ дождя.

Приведенныя мною числа даютъ отвѣтъ на заданный вопросъ 
только относительно одного пункта,— нашей метеорологической стан
ціи. Для другихъ пунктовъ отношеніе между количествомъ дождя и 
снѣга будетъ варьировать до безконечности. Было бы крайне жела
тельно, чтобы наши большія метеорологическія обсерваторіи и нѣко
торыя станціи, хорошо обставленныя приборами, обратили свое вни
маніе на этотъ вопросъ и дали возможность отвѣчать на него числами; 
а вопросъ этотъ, повторяю, —  можетъ иногда дать весьма цѣнныя 
данныя для сельско-хозяйственныхъ цѣлей. Г. Любославскій.

Быстрыя колебанія температуры и влажности воздуха. Ещ е при
мѣръ необычайно быстраго колебанія температуры1) наблюдался 1-го 
(13) августа 1893 г. въ Хрѣновскомъ лѣсу, Воронежской губ. 1 2)

і—температура, é—обсолютная влажность, ------относительная влаж

ность, V —  вѣтеръ (сила въ метрахъ въ секунду).

1) См. Метеорологическій Вѣстникъ, стр. 12.
2) Н. И. Адам овъ,  метеорологическія наблюденія 1892—94 гг. на участкахъ 

экспедиціи Лѣснаго Департамента, стр. 241.



Р азны я  извѣстія. I l l

é
t —  é V

12 ч. 30 м. в ...........  30 ,0  36 11,2 S. до SW. 6 до 8.
12 » 35 » » ...........  26,6 67 13,7 .
12 » 45 » » ...........  21,0 74 13,7 W . до 15.

1 » » » ...........  19,8 81 13,9 W ., SW. 17— 20.
2 » » » ..........  24,2 61 13,7 ENE.

Въ 12% ч. в. появилась туча темно-грязнаго цвѣта, на SW и W 
сторонѣ, и быстро приближалась къ станціи, вскорѣ обнаружилось, что 
это была туча пыли, около 1 ч. пыль была надъ станціей и разрази
лась буря, вѣтеръ дулъ порывами, быстро переходя отъ SW до NW, 
но уже чрезъ 10 минутъ небо стало проясняться и на ю. сторонѣ 
пыль неслась высоко, саж. 100 надъ горизонтомъ, сплошной густой 
тучей, чернѣвшей отъ примѣси черноземной пыли; на с. и всв. сто
ронахъ туча соединилась въ столбъ, имѣвшій видъ усѣченнаго конуса, 
высотой не ниже 100 саж. Въ 2 часа буря прекратилась. Замѣчу, 
что эта та же буря, которую я наблюдалъ въ Задонскомъ уѣздѣ, гдѣ 
она прошла немного ранѣе J). А. В.

ОБЗОРЪ РУССКОЙ И И Ш Р А Ш О Й  ЛИТЕРАТУРЫ.
(Meteorologische Zeitschrift, jarm ar 1895). Ганнъ. Осадки на Гавай

скихъ о-вахъ. (Hann. H er Regenfall auf Hawaii-Inseln). Климатъ Санд
вичевыхъ острововъ, находящихся почти въ центрѣ Тихаго океана, 
представляетъ особенный интересъ, потому что онъ имѣетъ чисто 
тропическій морской характеръ. До сихъ поръ вообще мало знали о 
климатическихъ условіяхъ этихъ острововъ и поэтому проФ. Ганнъ 
обработалъ весь имѣющійся по этому вопросу матеріалъ и въ разсма
триваемой здѣсь статьѣ сообщаетъ результаты обработки осадковъ, 
а въ ближайшемъ будущемъ предполагаетъ напечатать и данныя о 
температурѣ.

Наиболѣе измѣнчивый климатологическій элементъ названныхъ 
острововъ —  количество осадковъ. Сандвичевы острова находятся въ 
полосѣ сѣверовосточнаго пассата: въ Гонолулѣ сѣверовосточный вѣ
теръ наблюдается 258 дней въ теченіе года и только зимой онъ по 
временамъ прекращается. Вслѣдствіе постояннаго сѣверовосточнаго 1

1) Метеорологическій Вѣстникъ 1894 г., стр. 63. О быстромъ паденіи темпера
туры зимою, см. тамъ же, стр. 117.

Метеоролог. Вѣсти, н  3. 2
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направленія вѣтровъ, вблизи сѣверовосточиыхъ береговъ выпадаетъ 
большое количество дождя, мѣстами иногдадобОООмм.въ годъ, между 
тѣмъ какъ вблизи югозаиадныхъ береговъ мѣстами выпадаетъ иногда 
только 300 мм. Въ 1887 году Гонолулѣ выпало 1522 мм., авъ  1878 
и 1889 гг. только 633 мм. Самое дождливое время — отъ ноября до 
марта: наибольшее мѣсячное количество въ Гонолулѣ наблюдалось въ 
ноябрѣ и въ среднемъ за 20 лѣтъ оно равнялось 131 мм., а наимень
шее въ іюнѣ и оно равно 46 мм. Б а  о. Гаваи (станція Вулкано на 
высотѣ 1210 метровъ надъ уровнемъ океана) среднее количество 
дождя въ декабрѣ равняется 752 мм., а въ іюнѣ 139 мм. Замѣча
тельно, что въ такой малой географической шпротѣ (19°— 22°) пре- ф  
обладаютъ зимніе осадки. Дождливое время начинается тогда, когда 
ослабѣваетъ или прекращается пассатъ и дуютъ южные или югоза
падные вѣтры. Кромѣ зимняго максимума замѣчается еще другой, 
второстепенный, лѣтомъ.

Крайне неравномѣрное географическое распредѣленіе осадковъ на 
Сандвичевыхъ островахъ зависитъ отъ высоты горныхъ хребтовъ. 
Какъ показываютъ наблюденія на разныхъ высотахъ надъ уровнемъ 
океана, сѣверовосточный пассатъ дуетъ тамъ только до высоты 2500  
— 3000 метровъ, а въ высшихъ слояхъ, отъ 3600 до 3900 метровъ, 
наблюдаютъ теченіе обратнаго направленія —  антипассатъ. Гдѣ вы
сота горныхъ хребтовъ меньше 2500 метровъ, тамъ во время пассата 
количество осадковъ зависитъ главнымъ образомъ отъ пассата и вслѣд
ствіе этого на сѣверовосточномъ берегу выпадаютъ обильныя осадки, 
а на югозападномъ во время пассата осадковъ почти не бываетъ, а 
воздухъ опускается сухимъ, какъ при фэнѢ. Другое дѣло, если высота 
горной цѣни выше 3000 метровъ; въ такомъ случаѣ количество осад
ковъ на югозападной сторонѣ зависитъ отъ антипассата, а также отъ 
береговыхъ бризовъ.

В. Мейнардусъ. Зарницы. (W. Meinardus. Ueber das W etterleuch
ten). —  Авторъ различаетъ объективныя зарницы и субъективныя. 
Объективными онъ называетъ тихіе электрическіе разряды, а субъ
ективными зарницами — молнію съ громомъ, при которой только 
наблюдатель грома не слышитъ. Въ настоящей статьѣ Мейнардусъ 
занимается исключительно субъективными зарницами и объясняетъ, 
отчего наблюдатель при этихъ зарницахъ грома пе слышитъ. Такимъ 
образомъ авторъ изслѣдуетъ вопросъ о распространеніи звука въ ат
мосферѣ. Этотъ вопросъ поднятъ уже въ Метеорологическомъ Вѣст
никѣ 1894 г. Стр. 349, 437, 460. Названіе И. В. Гусева (стр. 437) 
«миражъ слуха» довольно удачное и соотвѣтствуетъ объясненію субъ
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ективныхъ зарппцъ, данному теперь Мейнардусомъ. По мнѣнію по
слѣдняго слышимость звука въ нашей атмосферѣ вообще зависитъ 
отъ различной плотности слоевъ воздуха, лежащихъ одинъ надъ дру
гимъ, и поэтому при рѣшеніи этого вопроса онъ пользуется извѣст
ною Формулою для распространенія свѣта (или звука) въ неоднород
ныхъ средахъ. Какъ извѣстно, по этой Формулѣ показатель прелом
ленія равняется отношенію сииуса угла паденія къ синусу угла пре
ломленія. Такимъ образомъ путь звука зависитъ отъ различной плот
ности воздуха въ различныхъ слояхъ и при переходѣ изъ болѣе 
плотной среды въ менѣе плотную можетъ случиться, что лучъ въ 
послѣднюю среду вовсе не проникнетъ, а весь отразится отъ пре
ломляющей поверхности, вслѣдствіе полнаго внутренняго отраже
нія. Когда уголъ преломленія достигнетъ уже предѣльной величины, 
преломленный лучъ будетъ касаться преломляющей плоскости на нѣ
которой высотѣ, а ниже этой высоты громъ не будетъ слышенъ, если 
гроза происходитъ въ извѣстномъ разстояніи отъ наблюдателя. Такъ 
какъ плотность воздуха между прочимъ зависитъ отъ температуры и 
влажности воздуха, то понятно, что слышимость грома въ частности, 
а распространеніе звука въ воздухѣ вообще, зависитъ отъ распредѣ
ленія метеорологическихъ элементовъ.

Данкельманъ. Объ аномаліяхъ температуры на югозападномъ берегу 
Африки, вслѣдствіе фёнообразныхъ восточныхъ вѣтровъ. (Danckelmaii. 
Ueber gleichzeitige Temperaturanomalien an der Südwestküste von 
Afrika, veranlasst durch föhnartige Ostwinde). Авторъ нашелъ зна
чительное отклоненіе средней температуры въ портѣ Ноллотъ за 
іюль 1891 г. (15°9) противъ средней предыдущаго года (9°9) и 
послѣдующаго (10°9) и объясняетъ эту разницу Фёномъ, потому что 
въ іюлѣ 1891 г. преобладали вѣтры между сѣверовостокомъ и юго- 
востокомъ, то есть съ высокихъ горъ. Это еще болѣе подтверждается 
наблюденіями въ отдѣльные дни въ другихъ мѣстахъ; бывали случаи, 
въ которыхъ максимумъ на береговыхъ станціяхъ доходилъ до 39° 
между тѣмъ какъ въ это время на континентальныхъ станціяхъ тем
пературу въ 30° никогда ие наблюдали,

Клейтонъ. Риѳмы въ погодѣ. (Helm Clayton Rhythmus im Wetter). 
Г. Клейтонъ на основаніи открытыхъ имъ короткихъ періодовъ по
годы составляетъ предсказанія погоды на цѣлую недѣлю впередъ и 
печатаетъ ихъ въ «Blue Hill W eather Bulletin». По его мнѣнію кромѣ 
годовыхъ и суточныхъ періодовъ существуютъ еще другіе, изъ кото
рыхъ имъ открыты четыре, а именно періоды въ 71/* дн., въ 6Х/Я дн., 
въ 5 дней 10,8 час. и въ 4 дня 15 час. Н а погоду вліяютъ они всѣ

2*
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совмѣстно, при чемъ другъ-друга компенсируютъ, а Фактическая погода 
зависитъ отъ того или другаго не вполнѣ компенсированнаго періода. 
Вслѣдствіе неполной компенсаціи получаются различные періоды погоды, 
какъ напр. въ 3%, 51/3, 7%, 11, 14Ѵ3, 22, 29, 44, 58 дней и т. д. 
Подобные періоды погоды, по неоконченнымъ еще изслѣдованіямъ 
автора замѣчаются во всѣхъ частяхъ свѣта, какъ на сѣверномъ, такъ 
и на южномъ полушаріяхъ. —  Изъ его предсказаній температуры 
оправдались отъ 5 0 — 70%, а предсказанія осадковъ сравнительно ме
нѣе удачны.

Г. Фритше. Климатъ Монголіи и сѣв.-вост. Китая. (Dr. Н. Fritsche. Zum 
Klima der Mongolei und des Nordostens von China). Г. Фритше сооб
щаетъ результаты наблюденій слѣдующихъ трехъ метеорологическихъ 
станцій:

I. Улясутай. (Высота 1635м. надъ уровнемъ океана, широта 47°44 ' 
и долгота отъ Гринвича 96°52'). Съ мая 1879 г. по сентябрь 1880 г. 
наблюдали температуру, облачность, направленіе вѣтра и число дней 
съ осадками. Крайнія температуры -+- 34°4 и — 40°0. Преоблада
ютъ лѣтомъ сѣверозападные вѣтры, а зимою восточные. Средняя го
довая температура равняется —  1°1.

II. Си-ван-цсе. (Высота 1167 метровъ, широта 40°58 ', долгота 
115°18'). Съ 1878 по 1882 г. наблюдали температуру, давленіе и 
влажность воздуха, облачность и осадки. Крайнія температуры рав
няются -+-34°5 и — 33°1. Средняя облачность лѣтомъ 4,6, а зимою 2,8. 
Осадки выпадаютъ преимущественно лѣтомъ: въ среднемъ за іюль 
98,5 мм., а за годъ 392,2 мм. Средняя годовая температура 4°7.

Ш . Таку. (Высота 6 метровъ, широта 38°59', долгота 117°40) 
Наблюденія производились въ 1 8 7 3 — 1875 и 1878— 1882гг.К рай- 
нія температуры ч-41°1 и — 15°0, а средняя температура за годъ 
1 1°6. Облачность лѣтомъ 3,6 и зимою 2,1. Лѣтомъ преобладаютъ юго- 
восточные вѣтры, а зимою сѣверозападные.

Испареніе въ южной Австраліи. (Verdunstung in Südaustralien). Въ 
этой статьѣ заслуживаетъ нашего вниманія способъ наблюденія испа
ренія. Эвапорометръ состоитъ изъ двухъ резервуаровъ, внутренняго 
съ аспидными стѣнками, глубиною въ 3 Фута, шириною и длиною также 
3 Фута, и наружнаго изъ кирпичей на цементѣ, глубиною 4% фута, а  
шириною и длиною 3 Фута 2 дюйма. Оба резервуара наполняются 
водою такъ, чтобъ вода не доходила до края на 3— 4 дюйма. Испаре
ніе измѣряется по уровню воды во внутреннемъ резервуарѣ при помощи 
вертикальнаго масштаба съ точностью ± 0 , 0 1 ,  два раза въ день и
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одновременно измѣряется количество осадковъ въ дождемѣрѣ, надо 
щемся вблизи эвапорометра.

Такими приборами нашли за годъ:

Мѣсто. Количество
осадковъ. Испареніе.

Alice Springs . . 286 мм. 2577 мм.
A delaide............ 535 » 1400 »

Э. Лейстъ.

Метеорологическія наблюденія въ Виртембергѣ за 1893 г. (Meteor. Bui. 
in W ürthemherg, Jah r 1893. Stuttgard 1894, 4°). Это небольшое 
королевство менѣе обширное, чѣмъ многіе уѣзды нашего юга и вос
тока имѣютъ очень густую сѣть станцій, изъ нихъ одна перваго раз
ряда (сельско-хозяйственная академія Гогенгеймъ), 18 станцій 2-го 
разряда и 35 дождемѣрныхъ. Наблюденія разработаны чрезвычайно 
обстоятельно, такъ напримѣръ, имѣются особыя таблицы бурь, грозъ 
и градобитій, числа дней съ морозами и снѣгомъ и т. д., въ концѣ 
приложены двѣ карты изотермъ и осадковъ за годъ. Первая дана безъ 
приведенія къ уровню моря и по этому даетъ намъ понятіе о дѣйстви
тельномъ распредѣленіи температуры. Карта осадковъ показываетъ 
намъ, что наибольшее количество выпадаетъ на 3. страны, въ Ш варц
вальдѣ. У подошвы горы находимъ изогіету 600 (онѣ проведены чрезъ 
100 мм.), затѣмъ онѣ тѣснятся, доходя до 1600 у гребня горъ. Изъ 
болѣе ровныхъ частей етраны мѣстность по Неккару (Штутгардъ и 
т. д.) имѣетъ менѣе осадковъ, чѣмъ Швабское нагорье по Дунаю.

Въ Гогенгеймѣ съ 1883 г. установленъ самопишущій дождемѣръ, 
наблюденія ведутся въ теченіе мѣсяцевъ съ апрѣля по октябрь. При
ведены среднія за каждый часъ и каждый мѣсяцъ всего періода, а 
затѣмъ дано сравненіе за двухчасовые промежутки съ Нью-Іоркомъ, 
которые мы и приведемъ ниже. Числа даны въ тысячныхъ доляхъ 
всѣхъ осадковъ.

Нью-Іоркъ. 
Коди- Число 
чество. часовъ.

Гогенгеймъ.
Количество.

12—  2 ч. утра. . . . 79 69 64
2—  4 » » . . . 85 73 69
4 —  6 » » ! . . 79 77 71
6—  8 » » . . . 80 71 66
8— 10 » » . . . 74 67 61

10— 12 » » . . . 80 68 63
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Ныо-Іоркъ. 
Колн- Число Гогенгеіімъ.
чество. часовъ. Количество.

12— 2 ч. вечера . . 83 70 85
2— 4 » » . . 95 73 116
4 — 6 » » . . 91 74 115
6— 8 » » * . 90 74 97
8 —10 » » - . 86 73 116

10— 12 » » . . 78 71 76
Отсюда видно, что суточный ходъ въ обоихъ мѣстахъ довольно 

согласенъ, наибольшее количество выпадаетъ по полудни, наименьшее 
отъ 8— 10 час. утра, второй меньшій максимумъ ночью или рано 
утромъ. Въ Нью-Іоркѣ послѣдній выступаетъ нѣсколько болѣе, а по- 
полуденный нѣсколько менѣе, чѣмъ въ Гогенгеймѣ, потому что въ по
слѣднемъ имѣются наблюденія лишь за теплые мѣсяца года, когда 
преобладаютъ грозовые ливни, падающіе большею частью пополудни.

Въ Гогенгеймѣ за отдѣльные часы наименьшія величины 9— 10 
и 10— 11 час. утра (29), наибольшія 4 — 5 веч., 61; а отъ полудня 
до 11 час. веч., всѣ часы болѣе 40, всѣ остальные менѣе. Наиболь
шее количество за одинъ часъ 90 мм. въ іюлѣ 1883 г. А. В.

Отчетъ Елисаветградской зейской метеорологической станціи за 1892—93 
сельскохозяйственный годъ (нов. стиль). Елисаветградская метеороло
гическая станція, послѣ устроенной при Петровской Академіи, старѣй
шая изъ большихъ метеорологическихъ станцій сельско-хозяйствен
наго типа, число которыхъ послѣднее время растетъ. Въ разбираемомъ 
отчетѣ не только приводятся среднія наблюденія станцій и графики, 
но и результаты наблюденій 20 станцій въ уѣздѣ наблюдавшихъ 
осадки, грозы и т. д.

Большое вниманіе обращено на температуру и влажность почвы, 
затѣмъ въ нынѣшній отчетъ введена новая статья —  наблюденія надъ 
вліяніемъ прикрыванія соломою озимыхъ посѣвовъ, не только приво
дится вліяніе на урожайность, но и на температуру почвы, она наблю
далась по термометрамъ, зарытымъ на глубинѣ 10 см. Различіе тем
пературы между прикрытой и неприкрытой почвою незначительна, 
гораздо болѣе разность во влажности, какъ видно изъ слѣдующей
таблицы °/0.

0 б р а з ц Ы В 3 я т ы :
Слои. 1-го а п р ѣ л я. 1-го І Ю Н Я .

Прикрыт. Неприкрыт. Прикрыт. Неприкрыт,
0 — 10 см .. . . 20,4 14,1 15,0 7,4

10— 20 » . . . 13,9 11,9 15,6 6,8
20— 30 » . . . 14,2 12,7 8,2 6,8
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Составитель отчета замѣчаетъ, что наблюденій одного лѣта не
достаточно, чтобы составить себѣ точное понятіе о вліяніи соломенно- 
покрышки, но что это вліяніе существуетъ, что оно особенно замѣтно 
въ самый ранній весенній періодъ роста озимой пшеницы, что оно 
сказывается на температурѣ и влажности почвы, которыя несомнѣнно 
вліяютъ на урожайность. Весьма вѣроятно, что въ засушливые годы 
вліяніе покрышки выразится иначе и притомъ гораздо рѣзче, чѣмъ 
въ 1893 году, быть можетъ даже, что вліяніе это будетъ благопріятно 
для урожая вообще. А. В.

ОБЗОРЪ ПОГОДЫ.
За Февраль 1895 г. нов. ст.

Атмосферное давленіе.—Барометрическіе минимумы и максимумы.—Бури и метели.— 
Температура. — Холода въ западной Европѣ. — Волны холода и тепла. — Осадки. — 

Снѣжиый покровъ, — Оптическія явленія. — Замѣчательная гололедица.

А т м о с ф е р н о е  д а в л е н і е .  Подобно предшествовавшему январю, 
Февраль отличался значительными аномаліями въ распредѣленіи дав
ленія. Сопоставляя вычисленныя по даннымъ ежедневнаго Метеоро
логическаго Бюллетеня Г. Ф. О. среднія мѣсячныя давленія за Февраль 
съ нормальными, заимствованными изъ труда А. А. Тилло, получаемъ 
слѣдующее.

Архангельскъ.............

Нормальное 
давленіе для 

Ф е в р а л я  по 
Тилдо.
757,7

Февраль 
1895 г.

765,0

Разность.

+ 7 ,3
П етербургъ............... 59,9 64,2 -+-4,3
М осква....................... 62,7 64,5 -+-1,8
Екатеринбургъ.......... 64,9 66,5 н-1,6
Казань............. .. 63,9 64,9 —і-1,0
Р и г а ............................ 60,8 61,1 -+-0,3
Оренбургъ .................. 66,5 6 6 ,2 — 0,3
В арш ава.................... 62,0 59,9 - 2 , 1
Урюпинская............... 65,7 62,6 - 3 , 1
Астрахань.................. 66,8 63,6 - 3 , 2
Тифлисъ...................... 66,3 62,6 — 3,7
Ставрополь................. 64,7 60,7 - 4 , 0
К іе в ъ ......................... 63,7 59,7 - 4 , 0
Николаевъ .................. 64,0 58,6 - 5 , 4



118 М етеорологическій В ѣстникъ.

Отсюда видно, что давленіе значительно превышаетъ нормальное 
на сѣверѣ и ниже нормы на югѣ Европейской Россіи. Сравнивая его 
распредѣленіе съ картами нормальнаго давленія, данными А. А. Тилло 
для Февраля, находимъ, что въ послѣднихъ максимумъ давленія падаетъ 
на юго-востокъ Европейской Россіи, область слабаго давленія распо
ложена надъ Бѣлымъ моремъ. Для минувшаго же Февраля мы нахо
димъ область весьма высокаго давленія, охватывающую весь сѣверъ 
и востокъ Европейской Россіи и слабый минимумъ давленія на юго- 
западѣ. Этою разницею въ распредѣленіи давленія между минувшимъ 
Февралемъ и нормальнымъ Февральскимъ давленіемъ объясняются 
приведенныя въ таблицѣ аномаліи въ распредѣленіи давленія, а вмѣстѣ 
съ ними и аномаліи въ распредѣленіи температуры, о которыхъ будетъ 
рѣчь пиже.

Б а р о м е т р и ч е с к і е  м и н и м у м ы  и  м а к с и м у м ы .  Б у р и  и  м е т е л и .  Баро
метрическіе минимумы, числомъ 13, характеризуются въ мииувшемъ 
Февралѣ значительно большимъ разнообразіемъ путей сравнительно съ 
предшествовавшимъ январемъ, какъ это видно по прочерченнымъ па 
картѣ сплошными черными линіями ихъ траэкторіямъ. Нельзя однако 
не замѣтить, что значительное число ихъ (7 изъ 13) придерживается 
того же самаго пути, которымъ шли многіе изъ минимумовъ января, 
именно Европейскаго побережья Средиземнаго моря. Въ этомъ напра
вленіи, избираемомъ минимумами, лежитъ причина той аномально 
высокой температуры на юго-западѣ Россіи, какую мы видѣли въ 
январѣ и какая продолжалась, хотя въ значительно болѣе слабой сте
пени и въ Февралѣ въ этой части Россіи; въ этомъ же направленіи 
минимумовъ —  кроется причина тѣхъ аномально большихъ количествъ 
осадковъ, которыя мы находимъ за минувшій Февраль, точно также 
какъ и за предшествовавшій январь, во всей южной Европѣ и на юго- 
западѣ Россіи.

Особенною глубиною минимумы минувшаго Февраля не отличаются; 
наинизшей величины барометръ достигъ въ центрѣ минимума XII, 
когда послѣдній находился у береговъ Норвегіи (2 6 -Л  Февраля— Бодэ 
736,3  мм.). Наиболѣе замѣчательными изъ минимумовъ Февраля явля
ются минимумы І-й и ІІ-й, —  какъ сопряженные; по прочерченнымъ 
на картѣ путямъ ихъ легко видѣть, что они оба вращаются около 
одного общаго центра, двигаясь одновременно 6-го и 7-го Февраля ио 
западной Европѣ. Тоже самое замѣчается относительно паръ сопря
женныхъ минимумовъ Х-го и ХІ-го, а затѣмъ ХІ-го и ХП-го.

Что касается барометрическихъ максимумовъ, то изъ нихъ наибо
лѣе замѣчательными оказываются два, пути которыхъ прочерчены на
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картѣ чернымъ пунктиромъ. Въ поступательномъ движеніи этихъ 
максимумовъ, отличающемся весьма значительною скоростью, не тру
дно разглядѣть случаи движенія сопряженныхъ максимума и мини
мума, на что уже указывалъ проФ. Б . И. С резн евск ій  въ своемъ 
обзорѣ погоды за сентябрь мѣсяцъ 1894 г. Въ максимумѣ І-мъ и 
минимумѣ Ш-мъ, движущихся одновременно 8— 9-го Февраля —  
первый по сѣверу, второй по югу Европы, мы имѣемъ два вихря съ 
общимъ направленіемъ поступательнаго движенія, т. е. два вихря, 
движущіеся такъ, какъ должны они двигаться по Г ельм гольтцу. 
То же самое, — только пожалуй въ болѣе чистомъ видѣ, повторяется 
въ максимумѣ ІІ-мъ и минимумѣ ѴІ-мъ. Въ обоихъ указываемыхъ 
случаяхъ максимумъ, какъ болѣе энергично выраженный вихрь, заста
вляетъ общую траэкторію отклониться отъ прямолинейнаго направле
нія къ сѣверу, т. е. въ сторону наиболѣе интенсивнаго вихря, что 
вполнѣ согласно съ теоретическими заключеніями Г ельм гольтц а и 
съ тѣми схемами, которыя даны Б. И. С резневским ъ въ указан
номъ выше обзорѣ погоды.

Изъ указанныхъ двухъ максимумовъ І-й обращаетъ на себя вни
маніе еще и тѣмъ, что въ центрѣ его давленіе достигло весьма значи
тельной высоты: въ Вардэ барометръ повысился 6-го Февраля до 
793,5 мм.

Въ связи съ движеніемъ минимума І-го находятся необычайно 
бурные дни 5— 7-го Февраля. Образовавшись у береговъ Италіи, 
указываемый минимумъ движется на востокъ и, пройдя весь Балкан
скій полуостровъ до Константинополя (4 го января утромъ — Лезина 
748,6 , 5-го января утромъ— Константинополь 745,9), поворачиваетъ 
оттуда къ сѣверу (5-го января вечеромъ— Одесса 744,3, 6-го января 
утромъ —  Кіевъ 742,4), а затѣмъ направляется на сѣверо-востокъ 
(7-го января утромъ — НейФарвассеръ). При поворотѣ минимума на 
сѣверъ, по мѣрѣ приближенія его къ области высокаго давленія, зани
мавшей предъ этимъ весь сѣверъ и сѣверо-востокъ Европы, изобары 
въ передней части вихря весьма сильно сближаются, градіентъ быстро 
увеличивается и доходитъ до 5 мм. на 1° широты; вмѣстѣ съ тѣмъ на 
пути минимума и въ его окрестностяхъ разражается сильнѣйшая снѣж
ная буря, охватившая весьма значительную область на западѣ и юго- 
западѣ Европейской Россіи. Телеграммы газетъ сообщаютъ о весьма 
сильныхъ буряхъ, сопровождавшихъ прохожденіе этого минимума. 
Такъ въ Румыніи снѣжная метель прервала желѣзнодорожное движе
ніе (Нов. Вр. Ля 6794). Телеграмма изъ Бѣлграда (Н. Вр. № 6795) 
отъ (27-го января) 8-го Февраля сообщаетъ, что желѣзнодорожное
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сообщеніе съ Константинополемъ прервано; между МустаФа-пашею и 
Адріанополемъ дорога непроходима. Извѣстія изъ Венгріи и Галичины 
говорятъ о небываломъ снѣгѣ и пріостановкѣ всѣхъ сообщеній (Нов. 
Вр. Ш  6793 и 6796).

Вступая въ предѣлы Европейской Россіи, циклонъ разражается 
особенно сильною бурею на западѣ и сѣверо-западѣ. «6-го числа въ 
Смоленскѣ была сильная буря и метель, временами переходившая въ 
штормъ (вѣтеръ — болѣе 25 м. въ сек.), пишетъ И. В. Ч ернцовъ . 
Городъ откапывался нѣсколько дней, производилась усиленная очистка 
снѣга. Депеши со станціи можно было послать только при помощи 
коннаго разсыльнаго». Въ Везенѣ, Л пфляндской губ. 6-го Февраля—  
«страшная метель» (П. В еберъ). Въ Перновѣ — «сильная буря отъ 
ENE; вода упала на три Фута ниже нормальнаго горизонта» (X. В. 
М ейбаумъ). Изъ Юрьева проФ. Б. И. С резн евск ій  пишетъ: «сего
дня ночью (на 7-е Февраля) была чрезвычайно сильная метель, нанес
шая огромные сугробы снѣга. Входъ въ клинику на холмѣ и во многіе 
дома былъ буквально заваленъ снѣгомъ, такъ что приходилось откапы
ваться, Въ такомъ же состояніи была вся тѣневая сторона Каменной 
улицы, которая была завалена сугробами снѣга аршина въ 2 высоты. 
Почта утромъ не была получена, а пришла только въ 5 час. вечера, 
такъ какъ ночной поѣздъ опоздалъ на 6 часовъ. Нѣсколько меньшее 
опозданіе претерпѣлъ поѣздъ, приходящій днемъ». Въ Петербургѣ и 
его окрестностяхъ буря разразилась въ ночь съ 6-го на 7-е Февраля 
и продолжалась весь день 7-го числа. Вѣтеръ началъ крѣпчать еще 
съ 5-го числа; къ вечеру 6-го онъ достигъ въ Лѣсномъ силы 9 м. въ 
сек., иногда усиливаясь до 14— 16 м. въ сек., а утромъ 7-го буше
вала уже настоящая буря, причемъ вѣтеръ въ Лѣсномъ временами 
доходилъ до 20 м. въ сек. Съ 6-го числа движеніе конно-желѣзныхъ 
трамваевъ въ городѣ прекратилось; на сколько пибудь открытыхъ 
мѣстахъ расчистить пути не было никакой возможности; сугробы до
ходили до 1У2— 2 арш. высоты. Идти противъ вѣтра было едва воз
можно: буря поднимала цѣлыя облака снѣгу и обдавала прохожихъ, 
залѣпляя имъ глаза. Метель была еще тяжелѣе оттого, что темпера
тура за эти дни держалась между — 15°— 20°; было нѣсколько слу
чаевъ отмораживанія рукъ, ушей и т. д. Лѣсной былъ отрѣзамъ отъ 
города три дня, такъ какъ путь до города удалось немного расчистить 
только 8-го числа утромъ. Метель отозвалась и на движеніи приго
родныхъ желѣзныхъ дорогъ: на Царскосельской —  такъ называемый 
«театральный поѣздъ», приходящій въ Петербургъ въ 7 ч. 10 м. веч., 
7-го числа былъ совершенно занесенъ снѣгомъ на половинѣ пути,
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подлѣ станціи Средняя Рогатка. Заносъ былъ настолько серьезенъ, 
что по телеграфу вызваны были три паровоза изъ Царскаго Села и 
Петербурга съ рабочими. Путь расчищали около 2-хъ часовъ и поѣздъ 
прибылъ въ Петербургъ лишь къ 9 час. вечера. То же самое было на 
Николаевской, Варшавской и Балтійской желѣзн. дорогахъ (Нов. Вр. 
№ .6795). На послѣдней —  поѣздъ, шедшій изъ Риги, простоялъ въ 
снѣгу между ТаббиФеромъ и Лайсгольмомъ слишкомъ 5 часовъ, пока 
его удалось откопать (Neue Dörptsche Zeitung, 26 Januar (7 Februar) 
1895). Не обошлась эта буря и безъ человѣческихъ жертвъ: близь 
Ревеля нашли замерзшимъ въ снѣгу 60-лѣтняго крестьянина вмѣстѣ 
со своею лошадью, очевидію сбившагося съ дороги и немогшаго вы
браться изъ сугробовъ; тамъ же буря сгубила двз'хъ 17-ти лѣтнихъ 
дѣвушекъ-работницъ, возвращавшихся изъ города домой; одна изъ 
нихъ едва дошла до дому съ отмороженными руками и ногами, выбив
шаяся изъ силъ, другую, —  въ 500 шагахъ отъ дому, нашли замерз
шего и никакія усилія не могли уже возвратить ее къ жизни (Neue 
Dörptsche Zeitung, 27 Januar (8 Februar) 1895). Если ко всему этому 
прибавить еще, что въ виду снѣжныхъ заносовъ и метелей, вызвав
шихъ безпорядокъ въ движеніи поѣздовъ на весьма многихъ дорогахъ, 
нѣкоторыя изъ нихъ, — какъ напр. Николаевская, — сложили съ себя 
отвѣтственность за срочную доставку грузовъ прянаго сообщенія,— 
то можно себѣ составить весьма полную картину тѣхъ бѣдъ, какія 
надѣлалъ минимумъ І-й въ Европейской Россіи.

Изъ остальныхъ минимумовъ бурями сопровождалось движеніе 
Н-го, который, проходя по Балканскому полуострову, былъ причиною 
сильныхъ саѣжныхъ метелей и пріостановки желѣзнодорожныхъ сооб
щеній въ сѣверной Венгріи (Нов. Вр. Л1?. 6796). Въ Россіи прохожде
ніе этого минимума сопровождалось метелями только на берегу Чер
наго моря; такъ въ Ростовѣ на Дону онъ причинилъ затрудненія дви
женію конно-желѣзныхъ трамваевъ; поѣзда желѣзныхъ дорогъ также 
прибыли съ опозданіемъ (сообщеніе Я. Д. Б о л тан о вскаго).

Сильные вѣтры, дувшіе въ области минимумовъ II  и III, не
посредственно одинъ за другимъ прошедшихъ по Черному морю, раз
бросали весь ледъ, который еще съ января мѣсяца оставался въ 
плавучемъ состояніи на Азовскомъ морѣ. Послѣ прохожденія второго 
изъ упомянутыхъ минимумовъ, вызванные имъ вѣтра были причиною 
гибели нѣсколькихъ человѣкъ. «На Бердянской косѣ 10-го числа 
усмотрѣна была въ плавучемъ льду лодка съ людьми; три смѣльчака 
вышли въ море спасти погибающихъ и только послѣ полуночи, съ 
чрезвычайными усиліями, рискуя своею жизнью, достигли гибнушей
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лодки и сняли съ нея одного человѣка съ отмороженными и искалѣчен
ными руками, двухъ полумертвыхъ, а одинъ оказался уже замершз- 
шимъ. До разсвѣта не могли смѣльчаки выбиться изъ льда и только 
послѣ полудня 11-го достигли берега. Два человѣка, снятые съ лодки 
полумертвыми, скончались на пути къ берегу и изъ четырехъ снятыхъ 
спасенъ только одинъ, да и то съ отмороженными руками (сообіценіе 
И. В аточенко  изъ Бердянска).

Остается наконецъ упомянуть еще о метеляхъ 13— 14 Февраля, 
образовавшихся въ области максимума II, —  въ задней его части, 
сильно испортившихъ дороги мѣстами въ центральныхъ и восточныхъ 
губерніяхъ. «14-го числа выпало много рыхлаго снѣга и была силь
ная метель, навалившая во многихъ мѣстахъ огромныя массы снѣга, 
отчего образовались по дорогамъ ухабы. Старожилы не запомнятъ 
такой дурной дороги, какая образовалась послѣ этой метели; лошади 
застрѣвали и вязли въ наносахъ снѣга «по уши». Своротить съ дороги 
неимовѣрно трудно и опасно; многіе надорвали своихъ лошадей на до
рогахъ» (сообщеніеВ. Т и хон равова, изъГусевскойФабр.,Владим.г., 
Мелен к. у.)

Температура. По прочерченнымъ на картѣ линіямъ равныхъ от
клоненій средней температуры въ 7 час. утра отъ нормы можно ви
дѣть, что распредѣленіе температуры за минувшій Февраль отличается 
крайней неравномѣрностью. Температура близка къ нормальной только 
въ очень неширокой полосѣ, заключающей юговосточный уголъ Европ. 
Россіи и Балканскій полуостровъ; на юговосточномъ берегу Чернаго 
моря она значительно выше нормы (въ Новороссійскѣ средняя тем
пература за 7 ч. утра для Февраля выше нормальной на 5°1); вся же 
сѣверная половина Европ. Россіи, равно какъ и вся почти западная 
Европа лежатъ въ области весьма значительныхъ отрицательныхъ 
аномалій. Наибольшаго отрицательнаго отклоненія отъ нормы средняя 
для 7 час. утра температура Февраля достигаетъ на сѣверозападѣ 
Россіи,— въ Финляндіи, Прибалтійскихъ губерніяхъ и въ губерніяхъ 
Архангельской, Олонецкой и Вологодской; здѣсь мы находимъ обшир
ную область съ отрицательною аномаліею въ — 6°, а въ нѣкоторыхъ 
пунктахъ отклоненія еще болѣе: въ Сердоболѣ средняя мѣсячная тем
пература на 9° ниже нормы, въ Мезени на8°8 . Другую, не менѣе об
ширную область съ отрицательными аномаліями мы находимъ въ запад
ной половинѣ Европы; здѣсь отклоненія температуры отъ нормы еще 
болѣе: въ Мюнстерѣ оно достигаетъ —  8°0, Хемницѣ —  8°4, Цюрихѣ 
— 8°,5, Парижѣ— 9°4 и наконецъ въ Карлсруэ — 9°7.

Встрѣчаясь съ такимъ аномальнымъ распредѣленіемъ темпера
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туръ, —  естественно вполнѣ задаться вопросомъ, гдѣ же лежитъ 
причина этихъ аномалій? Для отвѣта достаточно обратиться къ еже
дневному Метеорологическому Бюллетеню Гл. Физ. Обсерваторіи. 
Если прослѣдить день за днемъ распредѣленіе давленія вѣтровъ и 
температуръ, то не трудно убѣдиться, что въ сѣверозападной поло
винѣ Европы въ теченіе всего мѣсяца упорно держится барометри
ческій максимумъ. Въ области этого максимума, равно какъ и на его 
окраинахъ мы находимъ рѣшительное преобладаніе сѣверныхъ, сѣверо- 
восточныхъ и восточныхъ вѣтровъ, несущихъ сюда холодный воздухъ; 
вѣтры время отъ времени смѣняются штилями съ яснымъ, безоблач
нымъ небомъ, иногда подернутымъ сухими туманами. Въ результатѣ 
мы и находимъ указанное выше весьма значительное пониженіе тем
пературы противъ нормы.

Насколько упорно держится низкая температура въ указанныхъ 
областяхъ отрицательныхъ аномалій, это можно видѣть по тѣмъ еже
дневнымъ отклоненіямъ температуры отъ нормы, которыя мы нахо
димъ для 7 часовъ въ Метеоролог. Бюллетенѣ Г . Ф. О. Я  позволю 
себѣ привести нѣкоторые заимствованные оттуда примѣры. Такъ мы 
находимъ для Цюриха, Карлсруэ, Хемница и Мюнстера, что изъ 28 
дней не было ни одного, который бы имѣлъ нормальную или высшую 
нормы температуру въ 7 час. утра; изъ 28 число дней съ отрица
тельными отклонен іям и за 7 час. утра.

болѣе 5° болѣе 10° болѣе 15° болѣе 20°

Оказывается для Цюриха 21 день 9 дней 1 день —
» Карлсруэ 21 » 10 » 6 » 2 дня
» Хемница 17 » 10 » 4 » 1 »
» Мюнстера 18 » 9 » 3 » —

Къ этому можно прибавить еще, что отклоненія температуры отъ 
нормы доходили до— 15°0 въ Эбердинѣ (Шотландія), —  16°0 въ Па
рижѣ, —  21°5 въ Карлсруэ *), —  20°2 въ Хемницѣ и —  19°8 въ 
Мюнстерѣ, причемъ температура понижалась до — 9°4 (18 — 19 ф .) 
въ Эбердинѣ, — 14°2 (14 ф .) в ъ  Парижѣ, — 17°0 (2 ф .) въ Цю
рихѣ, до— 20°5 въ Хемницѣ (11 ф .) и наконецъ до — 21°0 (7 Февр.) 
въ Карлсруэ.

Такія аномально низкія температуры тяжело отозвались на насе-. 
леніи Западной Европы. Телеграммы и корреспонденціи газетъ дос

*) Это—наибольшее отклоненіе температуры отъ нормы для 7 час. утра, какое 
мы находимъ въ Метеорол. Бюллетенѣ.
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таточно подробно рисуютъ картину причиненныхъ холодами бѣдствій. 
«Въ Парижѣ морозъ доходитъ до 16°. Сена совсѣмъ скована льдомъ, 
бѣдный людъ терпитъ невыносимо, но и зажиточные люди тоже стра
даютъ, такъ какъ большая часть домовъ не имѣетъ печей. Въ Брестѣ 
рейдъ и все видимое пространство за рейдомъ покрыты льдомъ. По 
всему прибережью океана температура вообще сильно понизилась, не 
исключая даже Біаррица. На нрибрежьи Средиземнаго моря тоже 
очень холодио. Въ Марсели морозъ доходилъ до — 12° Канна, Ницца, 
Санъ-РаФаельпокрыты снѣгомъ. Въ Санъ-Ремо и другихъ цвѣтущихъ 
уголкахъ итальянской Ривьеры бѣдные страдаютъ столько же, сколько 
и на Французской. Въ сѣверной Италіи свирѣпствуютъ лютые морозы; 
даже въ Римѣ —  очепь холодно. Въ окрестностяхъ вѣчнаго города 
выпало такъ много снѣгу, что всѣ сообщенія были прерваны, а нѣ
сколько десятковъ человѣкъ сдѣлались жертвами стужи и голода» (Нов. 
Вр. Ля 6800). Еще болѣе тяжело отозвались морозы на населенія Ан
гліи. Здѣсь морозы были настолько сильны и постоянны, что такихъ 
не помнятъ даже старожилы. Страдали болѣе или менѣе всѣ классы 
населенія, но для бѣднѣйшаго класса холода были настоящимъ бѣд
ствіемъ. Въ Лондонѣ напр. 19 человѣкъ погибло отъ холода,— и это 
въ одинъ только день 11-го Февраля (Тел. Н. Вр. Ля 6799). Не
счастные случаи повторялись ежедневно. Вода въ водопроводныхъ 
трубахъ замерзала, такъ что 11-го Февраля на двухъ пожарахъ въ 
лучшей части Лондона пожарные не могли добыть воды въ теченіе полу
часа; пришлось оттаивать водопроводы горячей водой. Множество 
Лондонскихъ домовъ остались безъ воды (Н. Вр. № 6799). Вслѣдствіе 
необычайныхъ холодовъ среди населенія развилась весьма сильно ин
флюэнца, свирѣпствовавшая во всѣхъ классахъ общества. Въ Лондонѣ 
она вспыхнула одновременно въ различныхъ частяхъ города съ такою 
силою и въ такой тяжелой Формѣ, что пришлось закрыть многія школы, 
отмѣнить митинги, вечернія собранія (Н. Вр. №№ 6811 и 6812). 
Наконецъ самыя сообщенія, благодаря холодамъ, задерживались и 
происходили съ большимъ трудомъ; такъ проходъ чрезъ Каттегатъ 
былъ доступенъ только пароходамъ, имѣющимъ сильныя машины; въ 
Бельтахъ и Оре-Зундѣ навигація поддерживалась съ трудомъ парохо
дами-ледорѣзами, а ’почтовое сообщеніе между Педзеромъ и Варне- 
мюнде временно пришлось совсѣмъ прервать (Н. Вр. № 6799).

Переходя къ тѣмъ отклоненіямъ температуры отъ нормы въ сто
рону холода, которыя мы находимъ на сѣверозападѣ Европ. Россіи, 
мы встрѣчаемся и здѣсь съ низкими, упорны державщимися темпера
турами. Чтобы показать, пасколько упорны были и здѣсь морозы, я
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привожу табличку, содержащую число дней за минувшій Февраль съ 
отрицательными отклоненіями температуры отъ нормы (въ 7 т. утра)

болѣе 5° болѣе 10° болѣе 15° болѣе 20°
для Мезени 19 дней 12 дией 8 дней 4 дня

)> Архангельска 19 » 10 » 5 » 1 »
» Каргополя 17 » 6 » 5 » ---  ))
)) Куопіо 20 » 14 » 1 » ---  »
» Сердоболя 20 » 11 » 6 » 2 »
» Петербурга 18 » 10 » 2 » —  »
» Юрьева 16 » 9 » 1 » —  »

Теперь, прежде чѣмъ перейти къ тѣмъ температурамъ, которыми 
сопровождались столь значительныя уклоненія отъ нормы, я оста
новлюсь еще па волнахъ холода и тепла.

Разыскивая обычнымъ путемъ значительныя пониженія темпера
туры за 24 часа, можно установить прохожденіе четырехъ, весьма 
рѣзко выраженныхъ волнъ холода, зарождающихся, какъ всегда, 
па сѣверѣ или сѣверо-западѣ и движущихся въ своемъ обычномъ 
направленіи,— къ юго-востоку. Эти волны оказываются весьма тѣсно 
связанными съ движеніемъ барометрическихъ максимумовъ и миниму
мовъ. Такъ значительно впереди максимума І-го движется 

І-я волна холода:
2 —  3 Ф евраля Мезень 19°1;
3—  4 » Мезень 12°8, Архангельскъ 23°4, Улеаборгъ 10°1,

Куопіо П ?6 , Сердоболь 11°2, Кемь 11°0, Петроза
водскъ 14°0, Каргополь 12°8, Пермь 15°0, Екате- 
ринбзфгъ 18°3, Троицкъ 10°6;
Тамерфорсъ 10°8, Маріегампъ 14°2, Ганге 13°6, 
Гельсингфорсъ 11°6, Перновъ 10°4, Юрьевъ 10°5, 
Випдава 10°2, Либава 10°0;
Пенза 11°5, Кишиневъ 6°5, Севастополь 6?5; 
Лозовая 9°2, Харьковъ 9°1, Лубны 10°9, Кіевъ 12°3.

Непосредственно въ авангардѣ того же максимума идетъ и 
П -я волна:

7 — 8 Февраля Улеаборгъ 7°8, Петрозаводскъ 7°3, Сермакса 7°8, 
Перновъ 9°1, Юрьевъ 9°5, Великіе Луки 8°0, 
Вышній Волочекъ 11°2, Москва 9°3, Козловъ 12°4, 
Вологда 11°3, Пермь 12°4, Ирбитъ 9°6;

» Великіе Луки 9?8, Вышній Волочекъ 9°2, Поныри 
9°б, Ефремовъ 10°5, Козловъ 9°7, Земетчино 10°9,

4— 5

5— 6 
6 — 7

8—  9
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Троицкъ 18°3, Уч>а 14°0, Оренбургъ 10°6, Цари
цынъ 13°8, Саратовъ 1 1°0, Урюпинская 11°3, Усть- 
Медвѣдицкая 11°0, Ростовъ на Дону 10°3, Одесса 
8°4;

9— 10 Февраля Астрахань 13°6, Керчь 12°7.
Ш -я волна:

15 — 16 Февраля Улеаборгъ 7°2, Куопіо 7°8, Тамерфорсъ 7°3, Кемь 
16°2, Вышній Волочекъ 10°5, Кострома 10°3, 
Мезень 13°3, Архангельскъ 9°7;

16—  17 » Мезень 13°7, Архангельскъ 9°6, Каргополь 12°4,
Сердоболь 14°3, Петербургъ 10°3, Перновъ 10°1, 
Юрьевъ 10° 6;

17—  18 » Кострома 9°7, Нижній Новгородъ 9°4, Вологда 13°1,
Тотьма 13°0, Вятка 18°0, Чердынь 14°4, Пермь 
19°0, Ирбитъ 16°1, Екатеринбургъ 16°7, Уфа12°3, 
Елабуга 11°9, Казань 12°7, Порѣцкое 11°6;

18—  19 » Ефремовъ 13°2, Козловъ 11°1, Земетчино 12°4,
Ирбитъ 10°9, Троицкъ 18°0, Уфя 9°6, Самара 
1 3°0, Бузулукъ 14°2, Оренбургъ 9°6, Саратовъ 9°8;

1 9 —  20 » Севастополь 9°9, Новороссійскъ 9°1;
20—  21 та Ставрополь 9°9, Ленкорань 16°8.

Эта волна зарождается въ области языка, отдѣлившагося отъ 
лежащаго у береговъ Норвегіи барометрическаго максимума и надви
гавшагося съ сѣверо-запада на центральную часть Россіи.

ІѴ-я волна:
21—  22 Февраля Улеаборгъ 15°0, Куопіо 16°0, Гельсингфорсъ 9°2,

Сердоболь 12°1, Кемь 1 Of0, Петрозаводскъ 10°7, 
Москва 10?3, Ефремовъ 9?7, Архангельскъ 14°9, 
Каргополь 9°9, Казань 9°5, Троицкъ 9°7;

22—  23 » Тамерфорсъ 12°8, Ганге 11°6, Гельсингфорсъ 12°4,
Сердоболь 12°5, Сермакса 13°6, Петербургъ 14°4, 
Ревель 10°3, Кострома 9°1.

Эта послѣдняя волна образуется въ тылу минимума ІХ-го.
Кромѣ приведенныхъ волнъ холода можно за минувшій мѣсяцъ 

насчитать еще до 6 волнъ тепла; подобно тѣмъ волнамъ тепла, о кото
рыхъ я упоминалъ въ январскомъ обзорѣ погоды, волны Февральскія 
отличаются весьма близкимъ сходствомъ, какъ по направленію ихъ дви
женія, по мѣсту зарожденія, такъ и по вполнѣ строго выдержанному 
характеру ихъ построенія съ волнами холода. Я  не буду подробно на
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нихъ останавливаться, такъ какъ онѣ не оказали значительнаго влія
нія на погоду минувшаго Февраля; замѣчу только еще слѣдующее. 
Волна І-я  тепла, движущаяся съ 7-го по 10-е Февраля въ юго-вос
точномъ направленіи отъ мѣста своего зарожденія,— Мезени, должна 
быть разсматриваема, какъ послѣдствіе волны П-й холода, — какъ 
разрѣженіе, идущее вслѣдъ за сгущеніемъ. Волна ІІ-я  тепла движется 
въ тылу максимума І-го, волна Ш -я — въ тылу максимума П-го. 
Наконецъ остальныя волны тепла оказываются тѣсно связанными съ 
появленіемъ минимумовъ: волна IY -я движется въ авангардѣ мини
мума V H -го; волна Ѵ-я зарождается въ области минимума, находя
щагося у береговъ Норвегіи, точно также, какъ и ѴІ-я волна тепла.

Слѣдующая таблица даетъ намъ заимствованныя изъ сообщеній 
гг. корреспондентовъ минимумы и максимумы температуры за минув
шій Февраль. (См. таб., стр. 128).

Изъ этой таблицы прямо видно, что всѣ наименьшія температуры 
падаютъ на 9— 12-е или 18— 21-е числа минувшаго мѣсяца; сопо
ставляя эти числа съ приведенными выше волнами холода, не трудно 
заключить, что они совпадаютъ соН -й и П І-й  волнами и слѣдовательно 
принесены этими послѣдними. Въ свою очередь и максимумы темпе
ратуры довольно удовлетворительно могутъ быть пріурочены къ вол
намъ тепла; такъ тѣ максимальныя температуры, которыя падаютъ 
на 12— 14-е числа, очевидно принесены П-ю волной тепла, —  тою 
волною, которая шла въ тылу максимума І-го. Максимальныя темпе
ратуры, падающія на 19— 22-е Февраля, являются результатомъ про
хожденія волны ІѴ-й тепла, связанной съ минимумомъ ѴІІ-мъ. Нако
нецъ максимальныя температуры 25— 28-го чиселъ были принесены 
волною Ѵ-й тепла.

Такимъ образомъ мы видимъ, что волны холода ІІ-й и ІІІ-й  при
несли наиболѣе низкія температуры. Если, не довольствуясь сообще
ніями гг. корреспондентовъ, выбрать изъ Метеорологическаго Бюлле
теня Г . Ф. О. тѣ минимумы температуры, которые мы тамъ нахо
димъ, то получается слѣдующее. При прохожденіи волны Н-й холода 
температура достигаетъ:

Мезень — 38°6, Архангельскъ — 34°5, Чердынь — 38°0, Тотьма 
32°0, Вятка — 33°0, Сердоболь — 32°2, Сермакса — 33?4, Кострома 
— 26°5, Москва — 28°0, Козловъ — 26°3, Земетчино — 2 7®2, Уфа 
— 30°1, Пермь — 34°5, Ирбитъ — 42°2, Оренбургъ — 31°0.

Не менѣе интенсивные морозы приноситъ и Ш -я волна холода:
Нотооролог. Вѣстп. № S. 3
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НАЗВАНІЯ СТАНЦІЙ.

Т е м п е р а т у р ы .  
Мпнимальн. 1 Максимальн.

НАБЛЮДАТЕЛИ.
t. Число

мѣс. t. Число
мѣс.

I. Перновъ..................... —26,0 9 -  0,4 21 Хр. В. Мейбаумъ.
2. Псковъ........................ —27,4 1S — 1,0 20 В. П. Соколовъ.
3. З а п о л ь е..................... —30,6 9 -  1,5 22 ІО. ІО. Сохоцкій.
4. Лѣсной Институтъ. . —29,5 9 -  2,0 19 Обсерв. Лѣсн. Инст.
б. Вытній-Волочекъ. —35,0 9 — 5,8 25 К. П. Ладыгинъ.
6. Вахтино (Яросл. губ.). -3 2 ,5 - 18 -  3,2 22 Г. Ельчашшовъ.
7. ІІван.-Вознесенскъ . —27,1 9 -  3,4 13 Д. Ефремовъ.
S. Нпколо-Горушки. . . —29,6 9 -  2,9 13 Гр. А. В. Олсуфьевъ.
9. М уром ъ..................... —29,4 9 — 3,3 15 И. Мяядрнковъ.

1 10. Гусево (Влад. губ.). . —26,9 9 -  2,7 22 В. Тихонравовъ.
11. Тотьма......................... —32,9 8 -  5,4 2 H. М. Офицеровъ.
12. Козьыодемьянскъ . . —29,1 19 -  3,7 16 К. Рябинскій.
13. Вятка. .......................... —29,5 14 -+- 0,4 28 —
14. У«>а............................. —31,6 12 -+- 1,6 26 Н. А. Брашшъ.
15. Екатеринбургъ . . . -3 6 ,6 19 -  1,6 27 Г. Ѳ. Абельсъ.
16. Т ю м ен ь ..................... —40,3 19 -+- 1,4 27 П. Г. Захаровъ.
17. Троицкъ..................... —38,2 12 -+- 1,3 27 II. И. Свѣишиковъ.
18. Смоленскъ................. —25,7 19 — 1,1 13 И. В. Чернцовъ.
19. Внльна......................... —24,9 18 -1- 0,6 13 Г. Винклеръ.
20. Василевичи................ —27,!) 19 3,8 13 Г. Гедеманъ.
21. Богород (Курск, г.) - 2 3 ,7 20 -+- 1,5 28 И. А. Пульмапъ.
22. Борки (Тамб. г.). . -3 2 ,8 19 0,0 15 А. II. Филимоновичъ.
23. Скопино (Ряз. губ.). . -3 2 ,5 19 -  1,1 13 А. Н. Рождественскій.
24. Порѣцкое..................... —29,6 19 — 5,0 25 М. Алатырцевъ.
25. Пенза............................ —24,8 19 . -  4,0 23 —
26. Царицынъ................. -2 1 ,6 10 -+- 2,0 28 Г. Бородинъ.
27. Пады (Сарат. губ.). . —21,2 10 -+- 0,6 28 Г. Соколовъ.
28. Полнбнно..................... —29,1 19 — 3,0 26 А. Н. Карамзинъ.
29. Оренбургъ................. —31,5 12 -  2,0 28 М. Галаміевъ.
30. Сагуны (Ворон, г.). . —20,2 10 -4- 1,1 28 Г. А. Яковлевъ.
31. Урюпинская . . . . —22,5 11 -4- 1,4 28 —

32. Харьковъ..................... —20,5 20 -4- 2,6 28 Г. И. Поповъ.
33. Полтава........................ -1 8 ,4 20 -4- 2,2 14 В. Н. Дьяковъ.
34. Елисаветградъ . —17,0 20 -h  4,4 13 Г. Я. Близнпнъ.
35. Сагайдакъ (Хере. г.). -1 5 ,5 20 -1- 6,7 28 П. С. Воскресенскій.
36. Умань......................... —20,0 20 3,2 12,13 В. А. Поггенполь.
37. Ш пола........................ —19,5 22,19 н- 3,4 12,13,14 А. Д. Воскресенскій.
38. Хижинцы.................... —19,6 19 -4- 1,8 12 А. Д. Колтанопскій.
39. О десса........................ —12,4 20 и- 8,1 13 Мет. Обсерв. Универе.
40. Бердянскъ................. —12,9 23 -t- 4,3 28 И. Баточенко.
41. Таганрогъ................. —14,3 23 4,1 6 А. Деклеизъ.
42. Ростовъ на Дону . . —15,5 10 -4- 5,5 6 А. Д. Колтановскій.
43. Я лта............................ -  2,2 21,22 -4-14,0 8 В. Дмитріевъ.
44. Петровокъ................. -  4,1 10 -4- 9,4 28 Г. Бальчсвскій.

Сермакса — 28°4, Тотьма — 31°8, Вятка — 32°6, Елабуга 
— 32°0, Пермь — 32°0, Чердынь — 42°0, Ирбитъ — 43?3, Ново- 
зыбковъ — 26°2, Ефремовъ — 30°2, Земетчиио — 28°4, Пенза 
— 25°0. Если прибавить къ этому, что въ Сибири температура пони
жается до — 44° 3 *) (въ Барнаулѣ 7 ф .), то указанные минимумы 
дадутъ намъ понятіе о тѣхъ морозахъ, какіе наблюдались въ минув
шемъ Февралѣ.
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Большинство гг. корреспондентовъ въ своихъ сообщеніяхъ отмѣ
чаютъ, что холода минувшаго Февраля держались весьма равно,—■ 
безъ оттепелей. Только на юго-западѣ время отъ времени оттепелями 
морозы смѣнялись. Морозы мѣстами повліяли на занятія въ школахъ; 
но еще больше отозвались они на здоровье населенія. Нѣкоторые кор
респонденты указываютъ, что Февральскіе морозы, наступившіе послѣ 
очень мягкой для большей части Европейской Россіи январьской 
погоды, сопровождались усиленіемъ болѣзней, особенно эпидемиче
скихъ. «Февраль отличается довольно значительною заболѣваемостью: 
господствуютъ простудныя болѣзни, оспа, дифтеритъ»— пишетъ Г . А. 
Я ковлевъ  изъ Сагунъ (Воронежской губ.). «Въ концѣ мѣсяца насе
леніе начало заболѣвать легкими Формами инФлюенцы» —  сообщеніе 
К . Н. Ж у к а  изъ Новозыбкова (Черниговской губ.). «Малыя дѣти 
умираютъ отъ крупа; въ иной день хоронятъ разомъ по три жертвы 
названной болѣзни» —  И. П. С авченко въ изъ Соловьевки (Кіевской 
губ.). Въ Петербургѣ также свирѣпствуетъ инФлюенца, проявляю
щаяся весьма часто въ очень тяжелыхъ Формахъ и нерѣдко сопровож
даемая весьма серьезными осложненіями.

Я уже упоминалъ, что на юго-западѣ Россіи температура Февраля 
оказалась значительно болѣе низкою, чѣмъ температура предшество
вавшаго января. Это обстоятельство повело къ тому, что вскрывшіяся 
мѣстами въ январѣ рѣки въ началѣ Февраля снова покрылись льдомъ; 
такъ 6-го Февраля ледъ сталъ на рр. Бугѣ у' Брацлава (сообщ. А. Я. 
С околовскаго) и Вильѣ у Вильны (Г. В инклеръ). На Днѣпрѣ у 
Смоленска въ морозы затянулись льдомъ самыя большія полыньи 
(И. В. Ч ернцовъ). Еще южнѣе, —  на побережьи Чернаго и Азов
скаго морей, гдѣ, благодаря значительному числу прошедшихъ мини
мумовъ, морозы смѣнялись оттепелями, ледяной покровъ, возстановив
шійся на рѣкахъ въ началѣ Февраля, не былъ постояннымъ: въ Ели- 
саветградѣ «р. Ингуль покрылась льдомъ съ 8-го по 13-е число; 19-го 
снова сталъ ледъ и держался до 27-го Февраля. 15-го числа полая 
вода шла на 72 см. выше поверхности льда» (Г. Я. Близнинъ). Въ 
Шполѣ отъ быстраго таянія снѣга и дождя «р. Шполка быстро и 
сильно разлилась 13-го Февраля, затопивъ берега, довольно низмен
ные въ окрестностяхъ Шполы. Въ теченіе зимы это уже четвертый 
разливъ» (А. Д. В оскресенскій).

1) Это и есть минимальная температура, отмѣченная по Метеорологическому 
Бюллетеню, въ Россіи.
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Оттепели въ минувшемъ январѣ и началѣ Февраля повели къ обра
зованію весьма значительнаго затора на низовьяхъ Дона. Я. Д. Кол- 
тан овск ій  пишетъ изъ Ростова наДону: «послѣ вскрытія Дона 26-го 
января (см. обзоръ погоды за январь) и во время ледохода до 4-го 
Февраля образовался огромный ледяной заторъ на протяженіи почти 
трехъ верстъ вверхъ по рѣкѣ (до начала набережной г. Нахичевани),—  
во всю ширину и почти во всю глубину ея, съ небольшимъ только 
проходомъ для воды. 5— 7-го числа былъ произведенъ рядъ попы
токъ уничтожить этотъ заторъ пороховыми взрывами, но неудачно,—  
вслѣдствіе рыхлости этой ледяной плотины. Во время образованія 
затора нанесены чувствительныя поврежденія нѣкоторымъ судамъ, 
оставшимся здѣсь на зимовку... Причина затора —  несвоевременная 
разводка городскаго моста, который и былъ разорванъ этою ледяною 
массою на части... Заторъ существуетъ и до настоящаго времени 
6-го марта (21-го Февраля); судовладѣльцы опасаются, чтобы эта 
ледяная масса при быстромъ весеннемъ поднятіи воды не причинила 
судамъ еще гораздо большихъ поврежденій, чѣмъ при образованіи». 
Нѣчто подобное произошло на Днѣпрѣ у Екатеринослава, гдѣ оттепе
лями конца января и начала Февраля взломало ледъ, вода быстро пошла 
на прибыль и неожиданное половодье снесло массу лѣса, сложеннаго 
по берегамъ лѣсопромышленниками (H. В. Jtë 6791).

Опасенія, высказанныя многими корреспондентами въ январѣ за 
судьбу озимей въ случаѣ наступленія «второй зимы», къ счастью не 
оправдались; снѣжный покровъ, хотя и небольшимъ слоемъ, прикрылъ 
почву и этимъ защитилъ ростки отъ вымерзанія. Если нѣкоторые кор
респонденты и продолжаютъ высказывать опасенія, то лишь относи
тельно «выпрѣванія озимей».

Осадки. Сравнивая распредѣленіе осадковъ въ минувшемъ Фев
ралѣ съ тѣми нормами, какія мы находимъ въ ежемѣсячномъ Метеор. 
Бюллетенѣ Г. Ф. О. за Февраль 1894 г., получаемъ слѣдующую та
блицу.

Нормальное кодич. Январь
для января. 1896 г.

1. Сѣверовосточныя губерніи. . . і б 7
2. Сѣверозападныя » 22 16
3. Западныя к р а й ......................... 25 31
4. Центральныя губерніи............. 20
5. Восточныя губерніи.................. 13 23
6 .  Юговосточныя губерніи.......... 13 33
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Нормальное колич. Январь
для января. 1895 г.

7. Югозападныя губерніи. . . . .............  2 1 55
8 . Сѣверный Кавказъ............... ..........  23 32
9. Западный К авказъ............... ..........  123 170

10. Закавказье............................... ..........  39 25

Отсюда видно, что минувшій Февраль далъ осадки значительно 
менѣе нормы на всемъ сѣверѣ, близкіе къ нормѣ въ центральныхъ 
губерніяхъ; на западѣ они немного превышаютъ норму, а на востокѣ 
и всемъ югѣ Россіи уже значительно ее превосходятъ. Особенно ве
лики осадки въ западномъ Кавказѣ, гдѣ они весьма значительно пре
вышаютъ норму: Сочи 194 вмѣсто 164 (норма), Батумъ 262*) вмѣ
сто 146 (норма); на сѣверномъ Кавказѣ и въ Закавказьи они близки 
къ нормѣ.

На картѣ хорошо видно, что область осадковъ, превышающихъ 
50 мм. за мѣсяцъ лежитъ на самомъ югѣ Европы, какъ разъ тамъ, 
гдѣ лежалъ путь большей половины барометрич. минимумовъ Февраля. 
Мѣстами здѣсь осадки доходили до весьма значительныхъ количествъ; 
такъ въ Біаррицѣ мы находимъ мѣсячную сумму осадковъ равною 
91 мм., въ Панчовѣ— 107 мм., Сулина— 114 мм., Римъ— 114 мм., 
Палермо—  128 мм., Неаполь — 223 мм. (числа изъ ежедн. метеор, 
бюллетеня).

Большинство корреспондентовъ изъ югозападнаго края отмѣчаетъ 
ненормально большую сумму осадковъ за минувшій Февраль, причемъ 
многіе прибавляютъ, что осадки падали то въ видѣ дождя, то въ видѣ 
снѣга. «Въ истекшемъ мѣсяцѣ выпало небывалое— большое количество 
осадковъ,— на 52,9 мм. больше средней»— замѣчаетъ В. А. П огген- 
поль изъ Умани; и дѣйствительно, если сравнить суммы осадковъ 
за 10 лѣт. наблюденій имъ приводимыя, это оказывается справед
ливымъ. Въ слѣдующей табличкѣ къ числамъ В. А. П огген поля я 
присоединяю еще числа, данныя Я. Д. К олтановским ъ для Ростова 
на Дону.

Сумма Февральскихъ
осадковъ. Годы: 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895

Умавь.....................  5,7 14,8 25,4 32,9 2,6 3,6 13,9 2,11 4,6 72,6
Ростовъ ва Д. . — 20,1 13,6 95,4 1,5 11,5 33,3 13,3 40,6 81,2

Такимъ образомъ на самомъ дѣлѣ для Умани осадки минувшаго
Февраля называются небывало большими; для Ростова ва Дону Фев
раль 1889 г. далъ еще большую сумму осадковъ, нежели нынѣшняя, 
но во всякомъ случаѣ эта послѣдняя на 46,7  мм. превышаетъ норму.
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Отмѣчу еще весьма большую сумму осадковъ въ Бердянскѣ, гдѣ 
по сообщенію г. Б ато ч ен к о  выпало 120,9 мм. Наконецъ обращаетъ 
на себя вниманіе число, приводимое Я. Д. К олтановским ъ; — это 
суточная сумма осадковъ въ Ростовѣ на Дону за 8 Февраля, достиг- 
шаяся 24,9 мм., что для зимнихъ осадковъ, представляетъ цифру, до
вольно рѣдкую.

Въ Миргородѣ по сообщенію Я . Н. И м ш еиецкаго  наблюдалась 
еще большая суточная сумма осадковъ,— 25,6 мм. 13 Февраля. Та
кое необычайное для зимняго мѣсяца количество дождя повело къ не
большому наводненію здѣсь. «14-го числа утромъ вездѣ была масса 
воды; такъ какъ проходы къ рѣкѣ не были прочищены, то вода зато
пила часть города, при чемъ одно семейство пришлось спасать изъ 
занимаемой имъ квартиры черезъ окно; —  въ избѣ было воды на
1 аршинъ.»

Гололедицы. Благодаря тому обстоятельству, что довольно обиль
ные на югѣ осадки падали то въ видѣ дождя, то снѣга при сравни
тельно низкой температурѣ, за  минувшій Февраль было нѣсколько 
случаевъ замѣчательныхъ гололедицъ. «14— 15 Февраля, при морозѣ, 
—  пишетъ А. Д. К о л т а н о в с к ій  изъ с. Хижинцевъ (Кіевск. г .) ,—  
образовалась гололедица, которая удерживалась на деревьяхъ до 24 
числа; въ солнечные, морозные дни, напр. 19 и 23 Февраля, деревья 
представляли волшебную картину, какъ будто бы вѣтви засыпаны были 
тысячами брилліантовъ чистѣйшей воды. Слой льда достигалъ мѣстами
2 сантим, толщины, тонкія вѣтки подъ нимъ ломались, а молодыя де
ревья гнулись до земли. Весь снѣгъ покрылся ледяной корой до 1 см. 
толщины, которую вслѣдъ за тѣмъ присыпало изобильнымъ снѣгомъ». 
Не менѣе сильную гололедицу наблюдалъ Г. Б аточен ко  въ Бердян
скѣ. Эта «гололедица, продолжавшаяся 8 дней (разновременно) въ те
ченіе мѣсяца, принесла значительный вредъ нѣкоторымъ плодовымъ 
деревьямъ: на абрикосахъ цвѣточныя почки почернѣли. Насколько она 
была сильна, указываетъ тотъ Фактъ, что па маломъ Флюгерѣ указа
тель силы вѣтра, какъ обледенѣлъ, такъ и остался на пятомъ штифтѢ; 
деревья опухли, ростомъ въ 3— 4 аршина, подъ тяжестію льда полегли 
на землю». О подобныхъ же гололедицахъ, но нѣсколько болѣе сла
быхъ, упоминаютъ И. А. П ульм анъ  изъ с. Богородицкаго (Курск, г. 
и Г. А латы рц евъ , наблю датель П орѣцкой мет, станціи .

Въ Рязани 31-го января гололедица покрыла деревья корою льда 
толщиной въ восьмушку вершка; садоводы считаютъ поврежденіе са
довъ неизбѣжнымъ и ожидаютъ гибели значительнаго количества де
ревьевъ (Н. Вр. №. 6788). Тоже телеграфируетъ въ эту газету 20/8 
Февраля изъ Симферополя (Н. В. № 6807).
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Нельзя наконецъ не упомянуть о гололедицѣ 29-гоянв., которую 
описываетъ въ своей запоздавшей къ январьскому обзору погоды 
корреспонденціи Н. А. Х итьковъ  съ Дитятковской Фабрики(Кіевск. г.)

Снѣжный покровъ. Санный путь. Снѣжный покровъ, согнанный 
теплою погодою января на югѣ Россіи, благодаря холодной погодѣ 
Февраля здѣсь снова одѣлъ всю почву: «зима, а съ нею и санный путь, 
вновь установились съ 6-го Февраля» пишетъ А. Я. С околовскій изъ 
Брацлава (Подольской губ.) По сообщеніямъ гг. корреспондентовъ къ 
концу Февраля получается слѣдующая картипа распредѣленія снѣж
наго покрова въ Европ. Россіи.

Весь сѣверъ, сѣверо-западъ и западъ одѣты мощнымъ, рыхлымъ 
слоемъ снѣга весьма значительной толщины (уд. объемъ въ Лѣсвомъ 
5,45); максимальная высота снѣга достигла весьма значительной ве
личины: она доходитъ до 70 см. въ Гусевѣ (Влад, губ.), до 70 см. въ 
Муромѣ, 80 см. въ Никольскомъ— Горушкахъ. Мятели 6 — 7 числа 
значительно отозвались на состояніи снѣжнаго покрова: «ими наметены 
громадные сугробы вышиною около сажени; при этомъ снѣгъ слетался 
такъ плотно, что выдерживалъ тяжесть человѣка. Вообще же можно 
сказать, что снѣгъ въ эту зиму лежитъ довольно ровно по поверхности 
земли и даже покрываетъ всѣ холмы»—ІО. ІО. С охоцкій изъ с. За
полья (Петерб. губ.). Санный путь, бывшій прекраснымъ въ началѣ 
мѣсяца упомянутыми метелями сильно испорченъ.

Тоже самое можно сказать и о восточныхъ губерніяхъ, хотя 
здѣсь гг. наблюдатели отмѣчаютъ, что снѣжный покровъ, кажущійся, 
благодаря своей рыхлости, достаточно глубокимъ, на самомъ дѣлѣ 
представляетъ незначительный запасъ воды вслѣдствіе бѣдности здѣсь 
осадковъ за Февраль. Дѣйствительно здѣсь даже высота его не мо
жетъ идти въ сравненіе съ сѣверомъ и сѣверозападомъ: наибольшую 
мы имѣемъ въ Тюмени —  69 см., въ Екатеринбургѣ 53 см., въ УфѢ 
58, Козьмодемьянскѣ 56. Санный путь довольно ухабистъ.

Подвигаясь къ юговостоку, гдѣ снѣжный покровъ сошелъ къ 
концу января, мы находимъ здѣсь снѣгъ съ 6-го Февраля, но это по
кровъ слабый, весьма незначительной толщины. Только послѣ про
хожденія минимума "VI, съ 19 числа отмѣчаютъ наблюдатели появ
леніе здѣсь болѣе толстаго .покрова; но и до исхода мѣсяца высота 
его остается весьма малой. Такъ мы находимъ наибольшую высоту 
снѣга въ Полибинѣ (Самарск. г.) 27, въ Сагуиахъ— 12 см. Понятно, 
что о сколько нибудь удовлетворительной зимней дорогѣ не можетъ 
быть и рѣчи.
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Наконецъ на югозападѣ снѣжный покровъ также возстановляется 
въ концѣ первой декады Февраля и держится довольно удовлетвори
тельно; тамъ, гдѣ онъ удержался съ конца января, высота его дости
гаетъ довольно значительной величины: Новозыбковъ —  51 см., Ди- 
тятково (Кіевск. г.) —  43 см.; на самомъ крайнемъ югѣ онъ то появ
ляется, то исчезаетъ: въ Елисаветградѣ напр. онъ лежитъ со 2 по 
13 число, снова покрываетъ землю 16-го и лежитъ до конца мѣсяца 
слоемъ въ 5 см. толщиной.

Насколько сильно повліяла значительная рыхлость, а  слѣдова
тельно и подвижность снѣга при метеляхъ на состояніе саннаго пути, 
весьма характерно рисуютъ нѣкоторыя корреспонденціи. Въ обозрѣ
ніи бурей и метелей я приводилъ уже корреспонденцію Г. Тихонра
вова съ Гусевской Фабрики (Влад. губ.). «Чрезвычайно дурная ян- 
варьская дорога, пишетъ свящ. И. В. Гусевъ изъ с. Сергина (Тверск. 
губ.) въ началѣ Февраля исправилась; но съ 7 числа начались почти 
ежедневныя метели, нанесшія массы снѣга къ строеніямъ и изгородямъ 
и переметавшія дорогу. Отъ метелей зимній путь снова испортился, 
дорога стала трудной для проѣзда... Полной бездорожицею и окончился 
мѣсяцъ». «Дороги невозможны, сообщенія часто надолго прерыва
ются даже и самыя легкія, не ГЬворя уже о подвозѣ грузовъ» (П. С. 
В оскресенскій  изъ Сагайдака, Херсонской губ.). «Дороги весь 
мѣсяцъ ужасны и ихъ часто заносило, такъ что съ трудомъ можно 
было ѣздить; онѣ были до того изрыты, что на ухабахъ многіе ломали 
оглобли. Большинство деревень принуждено было свои дороги откапы
вать, иначе невозможно было проѣзжать. Съ дорогъ трудно сворачи
вать: снѣгъ такъ рыхлъ, что хорошая лошадь —  и та съ трудомъ 
выноситъ... Общій голосъ земскихъ учителей, —  что вторая треть 
учебнаго года сопровождалась небывалыми манкировками учащихся: 
переходить было трудно даже небольшія разстоянія, не говоря уже 
о верстахъ»— сообщеніе А. И. Смирнова изъ с. Ермолова (Моек. г.).

Прибавлю къ сказанному, что таже рыхлость снѣжнаго покрова 
весьма благопріятствовала малому промерзанію почвы подъ снѣгомъ; 
Ю. Ю. С охоцкій изъ с. Заполья (Петербургской губ.) отмѣчаетъ въ 
своемъ сообщеніи, что она промерзла только на глубину 50 см. На 
подобный же Фактъ указываютъ В. Н. Д ьяковъ  изъ Полтавы и В. А. 
П огген п оль  изъ Умани, хотя здѣсь причина неглубокаго промерза
нія почвы кроется въ нѣсколько другихъ обстоятельствахъ: —  «въ 
благопріятныхъ условіяхъ температуры зимы, въ обиліи осадковъ, а 
равно и въ томъ, что снѣжный покровъ, какъ числомъ дней залеганія,
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такъ и въ средней и максимальной величинѣ превзошелъ здѣсь много
лѣтнія среднія» (В. А. П оггенполь).

Оптическія явленія. Свѣдѣнія объ оптическихъ явленіяхъ, не 
особенно обильныхъ въ минувшемъ Февралѣ, получены отъ нѣкото
рыхъ гг. корреспондентовъ. Оптическія явленія въ Февралѣ не отли
чались интенсивностью; поэтому останавливаться на нихъ я не буду. 
Заслуживаютъ вниманія яркіе, мѣнявшіе свою окраску столбы около 
солнца, наблюденные П. И. С вѣш виковы м ъ въ Троицкѣ 1-го, 2-го 
и 8-го Февраля, и метеоръ, видѣнный 24-го числа Г. А гровы м ъ въ 
УфѢ между 8— 8Ѵ2 часами вечера, двигавшійся съ Е  на ¥  и оста
влявшій за собою зеленоватый слѣдъ (сообщеніе Н. А. Б равина). 
Можно упомянуть еще о замѣчательномъ вѣнцѣ, который удалось 
наблюдать И. И. С авченкову около Юпитера 17-го Февраля: «вѣнецъ 
былъ такъ ярокъ, что планета казалась большою луною».

Вѣсти 0 веснѣ. Сравнительно теплая погода, продолжавшаяся и 
въ Февралѣ на юго-востокѣ и югѣ Россіи, сказалась на раннемъ при
летѣ первыхъ вѣстниковъ весны, —  птицъ. Я  заимствую изъ бюлле
теней проФ. Д. Н. К ай городова  нѣкоторыя свѣдѣнія о ихъ появле
ніи: 26-го Февраля грачи появились въ Калугѣ, 28-го въ Харьковѣ. 
О прилетѣ скворцовъ извѣщаютъ изъ СимФероноля (отъ 23-го Февраля), 
съ сѣвернаго Кавказа (Екатеринодаръ, минеральныя воды, Кубан
ская область— 27— 28-гоФевраля). Наконецъ П. С .В оскресен скій  
изъ Сагайдана пишетъ о прилетѣ жаворонковъ 15-го Февраля, а 
22-го числа тамъ уже появились дрозды. Г, Любославскій.

Къ гг. корреспондентамъ. Въ виду того, что редакція Метеоро
логическаго Вѣстника крайне желала бы ускорить выходъ нумеровъ 
журнала, главнѣйшимъ препятствіемъ къ которому служитъ задержка 
обзоровъ погоды, а эти послѣдніе не могутъ быть заканчиваемы свое
временно, благодаря позднему полученію большинства корреспонден
цій, я позволяю себѣ обратиться къ моимъ уважаемымъ сотрудни
камъ —  гг. корреспондентамъ съ покорнѣйшею просьбой ускорить по 
мѣрѣ возможности высылку корреспонденцій, чѣмъ они много уско
рятъ составленіе обзоровъ.

8*



,7
чѴ ЗДіИ^

«N I 4 . 1 8 9 5 . А п р ѣ л ь .

ИЗДАВАЕМЫЙ

ОТДѢЛЕНІЯМИ МАТВМАТНЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФІИ

ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО І Ш А Ф И 1 Ш Г 0  ОБЩЕСТВА

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ

А. И. Воейкова и I. Б. Шпиндлѳра.

Редакціонный комитетъ „Метеорологическаго Вѣстника“

Предсѣдательствующіе: А. А. Тилло, И. В. Мушкетовъ. Члены: П. И. Броуновъ, 
А. И. Воейковъ, Баронъ Ф. Ф. Врангель, Н. А. Гезехусъ, К. Н. Жукъ, А. В. Клос- 
совскій, Д. Н. Кавгородовъ, Д. А. Лачнновъ, Г. А. Любославскіб, Н. Д. Пальниковъ, 

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

X

J

АНКТДЕТЕРБУРГЪ.
ІЯ И М П Е РА Т О РС К О Й  АКАДЕМІИ НАУКЪ. 

Вас. Остр., 9 л., JA 12.

1896.



СОДЕРЖАНІЕ.
Стр.

I. О нѣкоторыхъ особенностяхъ солонцовъ. И. В вльбуш евичъ.......... 137
П. Акустическія примѣты о погодѣ. А. С м о л ен ск ій ............................... 145

111. Разныя извѣстія:
Лѣса н источники.. ......................................................................... 149
Чрезвычайно большая высота облаковъ........................................  150
Фёнъ въ Инсбрукѣ.......................... ........
Морская пыль..............................................
Климатъ Салты...........................................
Индукціонный инклинаторъ. Э. Л..........

IV. Обзоръ русской и иностранной дитературы:
А. И зм аильскій . Влажность почвы и грунтовыя воды........... 151
Влажность почвы въ 1891 году. А. В о ей к о в ъ ........................ 152

У. Обзоръ ПОГОДЫ sa мартъ 1895 г. (нов.стиль). Г. Л ю бославскій  , 155 
VL Корреспонденція. Вопросы и отвѣты...................................................... 172

П рилож еніе. 1) Изъ трудовъ и матеріаловъ метеорологической 
сѣти юго-запада Россіи: Сообщенія наблюдателей о характерѣ
истекшей зим ы .........................................................................................  173

2) Бугурусланская метеорологическая сѣ ть .....................................    174

По опредѣленію Ученою Комитета Министерства Народною Просвѣщенія 
• Метеорологическій Вѣстникъ», издаваеммм Отдѣленіями математической 
и физической Географіи И м п ер а т о р ска го  Русскаго Географическаго 
Общества, рхкомж ядовлвъ для основныхъ и ученическихъ старшаго еозрасгяа 
библіотекъ мужскихъ гимназій и  реальныхъ училищъ, а  также для библіо

текъ учительскихъ институтовъ и семинарій и женскихъ гимназій.

Печатано с ъ  разрѣшенія И мшсрдторскдго Русскаго Географическаго Общества



О НѢКОТОРЫХЪ ОСОБЕННОСТЯХЪ с о л о н ц о в ъ .

Весною 1894 г., особой комиссіей, составившейся изъ членовъ 
отъ Петербургскаго Лѣснаго Общества, отъ Импер. Русск. Геогра
фическаго Об-ва и отъ Почвенной комиссіи Импер. Вольно-Экономи
ческаго Об-ва признано умѣстнымъ позаботиться о собраніи точныхъ 
наблюденій касательно различныхъ свойствъ и особенностей русскихъ со
лонцовыхъ почвъ, и въ этихъ видахъ напечатать соотвѣтствующія ин
струкціи для лицъ, которыя бы пожелали подобными наблюденіями за
няться. (Заключительный журналъ этой комиссіи сданъ для напечата
нія въ «Лѣсной журналъ». Онъ напечатанъ также въ газетѣ: «При- 
азовскій Край» отъ 25 іюля 1894). Въ числѣ явленій, изученіе кото
рыхъ названная комиссія нашла полезнымъ рекомендовать вниманію 
наблюдателей, есть, между прочимъ, входящія въ кругъ интересовъ 
сельскохозяйственной метеорологіи. Ниже помѣщаемая статья пред
ставляетъ перечень возникшихъ въ комиссіи вопросовъ этого порядка, 
съ обозначеніемъ литературныхъ и устныхъ показаній, побуждаю
щихъ ставить эти вопросы:

I. Изъ сообщенной комиссіи записки хозяина Харьковской губ. 
Н.Г.Селецкаго, явствуетъ, что въ наблюдавшейся имъ мѣстности послѣ 
особенно мочливой весны хлѣба на солонцеватыхъ частяхъ пашни 
сильнѣе выгораютъ и солонцовые выцвѣты бываютъ болѣе обильные, 
нежели въ средніе по влажности годы. Съ перваго взгляда такое со
отношеніе можетъ показаться парадоксальнымъ: какъ извѣстно, глав
ная причина неудачи посѣвовъ на солонцеватыхъ почвахъ лежитъ 
именно въ чрезмѣрной концентрированности обращающихся въ подоб
ныхъ почвахъ растворовъ; казалось бы, чѣмъ запасъ весенней влаги 
значительнѣе, тѣмъ неблагопріятныя особенности солонца доляшы 
сказываться слабѣе. Однако показаніе Н. Г . Селецкаго не единично; 
приходится допустить, что, по крайней мѣрѣ, для извѣстныхъ мѣст
ностей указываемое имъ обстоятельство, дѣйствительно, существуетъ.

Объясненія можно бы искать въ томъ же направленіи, въ какомъ 
толкуются случаи возникновенія солонцовъ, какъ послѣдствія нецѣле
сообразно устроеннаго и чрезмѣрнаго орошенія (см. изложеніе изелѣ-

Метеоролог. Вѣотн, № 4. ]
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дованій Е. W. H i lg a rd ’a о солонцахъ Калифорніи, напечатанное 
проФ . А. И. В оейковы м ъ въ августовской книжкѣ Метеоролог. 
Вѣстника за 1893 г.; см. также теорію солонцовъ Закаспійской низ
менности въ книгѣ г-на О бручева, изданной Импер. Русск. Геогр. 
Об-воыъ въ 1890 г.).

Во всякомъ случаѣ, представляется интереснымъ, въ удобныхъ 
для того мѣстностяхъ, завести правильныя сельскохозяйственныя за 
писи, параллельно съ метеорологическими, и именно— сравнительныя, 
на участкахъ солонцовыхъ и несолоицовыхъ; при этомъ —  отмѣчать 
глубину промоканія и состояніе влажности почвы.

II. ПроФ..H ilg a rd j говоря о Западѣ Соед. Ш т. Сѣв. Америки, 
отмѣтилъ, въ свою очередь, слѣдующее обстоятельство: «признавая, 
въ принципѣ, вполнѣ», пишетъ названный ученый, «что вода есте
ственно является главнымъ «противоядіемъ» той излишней концен
траціи питательныхъ растворовъ, которая дѣлаетъ безплодными со
лонцы, я вынужденъ, все-таки, одновременно признавать и такой, 
ловпдимому, парадоксальный, Фактъ: въ сѣверной части Great-Bend’a 
(въ штатѣ Вашингтонъ); пашни, могущія обходиться безъ искус
ственнаго орошенія, оказываются на провѣрку всѣ — солонцеватыми, 
тогда какъ рядомъ, въ перемежку съ ними, расположенные, несо
лонцовые участки, если ихъ не орошать искусственно, —  родятъ 
хлѣба лишь въ наиболѣе благопріятные годы. Япривоясу въ связь это 
обстоятельство со слѣдующимъ наблюденіемъ, которое имѣлъ случай 
провѣрять много разъ. Ежели проѣзжать упомянутый солонцовый 
край утромъ послѣ мглистой ночи, то сразу же солонцы бросаются въ 
глаза своимъ болѣе темнымъ цвѣтомъ, зависящимъ отъ того, что они 
болѣе прочихъ земель увлажнены1). Непредупрежденный наблюдатель 
могъ бы вообразить себѣ, что прошелъ какой-то своеобразный дождь, 
задѣвшій только извѣстныя мѣста и пблосы.

Въ W e n a s s ’cK on  долинѣ того-же штата наблюдается подобное-же 
преимущество солонцеватыхъ угодій передъ почвами, лишенными со
лонцоваго характера 2). Тоже и кое-гдѣ въ Калифорніи, какъ яв
ствуетъ изъ другихъ сообщеній проФ. H ilgard’a же о солонцахъ этого 
штата.

Въ Россіи удобныя условія для наблюденій въ этомъ смыслѣ су
ществуютъ между прочимъ на «богарныхъ», т. е. неорошениыхъ

1) Я наблюдалъ совершенно тожественное отношеніе въ нынѣшнее лѣто, непода
леку отъ Новочеркасска. И. В.

2) Report of the Agricultural Experiment Stations for 1891 — 92. Sacramenot 
1893, p. 37.

138 М етеорологическій В ѣстникъ.
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поляхъ Средней Азіи; тамъ-то и надлежало-бы провѣрить выписан
ное показаніе проФ. B ilgard’a х).

III. О. В. М ар к гр аф ъ  обратилъ вниманіе комиссіи на особыя 
условія таянія снѣга на солонцахъ и, между прочимъ, разсказалъ, 
какъ однажды въ Сибири, на одной почтовой станціи, его предупре
дили о необходимости припречь лишнюю лошадь въ виду того, что 
впереди, на протяженіи 15 верстъ, предстоялъ проѣздъ «по солонцамъ, 
на которыхъ никогда хорошаго саннаго пути не бываетъ». Изъ раз
спросовъ оказалось, что тамъ снѣгъ, хотя бы и въ сильный морозъ, 
какъ выпадетъ на землю, такъ тутъ же и таетъ.

Въ этомъ случаѣ происходитъ, вѣроятно, тотъ-же давно извѣст
ный химическій процессъ, на который разсчитываетъ напримѣръ па
рижское городское управленіе, когда выпавшій на улицы снѣгъ при
казываетъ посыпать поваренной солью, для того, чтобы онъ поскорѣе 
стаялъ и освободилъ мостовую.

По отношенію къ этому явленію, любопытно было-бы получить, 
изъ большаго числа мѣстъ, отвѣты на слѣдующіе вопросы:

1. Наблюдается-ли подобное, несвоевременное таяніе снѣга, при 
низкой температурѣ воздуха, даже на воздѣлываемыхъ («родючихъ») 
солонцовыхъ почвахъ?

2. Какой внѣшній видъ (выцвѣты? растительность? и т. д.) пред
ставляютъ, въ разное время года, эти солонцы, на которыхъ зимою 
снѣгъ таетъ, какъ только выпадетъ.

3. Каковъ химическій составъ пропитывающей ихъ соляной смѣси? 
(присылать въ метеорологическую комиссію И. Р. Географическаго 
Об-ва образцы выцвѣтовъ съ мѣстъ, къ которымъ относятся наблю
денія; въ худшемъ случаѣ— указать хотя-бы вкусъ ихъ). Этого рода 
данныя и образцы слѣдовало бы прибавлять и къ наблюденіямъ, ука
заннымъ въ другихъ параграфахъ предлагаемаго списка.

4. Какъ вліяетъ таянье снѣга вслѣдствіе солонцоваго характера 
почвы на температуру этой почвы?

5. Какія вообще послѣдствія сельскохозяйственнаго значенія пред
ставляются связанными съ описываемымъ явленіемъ? Этотъ послѣдній 
вопросъ ставится между прочимъ, въ виду общераспространеннаго 
среди садовниковъ южной Россіи убѣжденія, что чувствительныя къ * 2

X) Индійскій лѣсничій и путешественникъ Sulpice Kurz, иного интересовавшійся 
солонцами, считаетъ возможнымъ выводить изъ Факта большой гигроскопичности 
солонцовъ еще иныя заключенія климатологическаго характера, къ сожалѣнію нѣ
сколько смѣлыя и недостаточно обоснованныя. Напоминаемъ здѣсь о немъ един
ственно для полноты библіографіи (S. Kurz: «Forest-Flora of Britisch-Burma, 1878,
2 тома; Preliminary Report on the Forest-&-other Vegetation of Pegu. Calcutta, 1876).

1 *
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морозамъ породы вымерзаютъ на солонцеватыхъ мѣстахъ даже въ 
такихъ мѣстностяхъ, гдѣ рядомъ, на иесолонцовыхъ почвахъ, онѣ не 
страдаютъ нисколько. Объясняется это, по ихъ словамъ, тѣмъ, что на 
солонцахъ ростъ прекращается осенью позднѣе, и что они въ теченіи 
зимы особенно часто оттаиваютъ и вновь замерзаютъ. Все это было- 
бы полезно провѣрить.

IV. Желательно было-бы имѣть побольше обстоятельныхъ запи
сей относительно порядка періодическаго появленія и исчезновенія вы
цвѣтовъ на какихъ-либо опредѣленныхъ, данныхъ участкахъ солонцо
вой почвы, въ зависимости отъ времени года и отъ погоды, т. е.: ат
мосферическихъ осадковъ, температуры, облачности,влажности воздуха, 
силы и направленія вѣтровъ J) и т' д.

Въ указанномъ смыслѣ, интересно бы также выяснить и значеніе 
утренниковъ. Вотъ что пишетъ мнѣ, по этому поводу, оть 25 октября, 
большой знатокъ черноземныхъ солонцовъ —  Павелъ Францовичъ 
Каминскій, завѣдующій Персіяновскимъ (Донской обл.) Войсковымъ 
плодовымъ питомникомъ, гдѣ я провелъ лѣто 1894 года: «жаль, что 
вы не видите теперь нашего питомника. Земля влажная и по ночамъ 
—  заморозки; всѣ солонцы покрылись выцвѣтами; между прочимъ 
во многихъ изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ вы, лѣтомъ, оспаривая мое мнѣніе, 
не соглашались признать солонцовость почвы. Теперь неоспоримое до-

1) Высокая температура, повышая испареніе почвы, должна способствовать появ
ленію выцвѣтовъ. Мы отмѣчаемъ только для полноты библіографіи нижеслѣдующее ука
заніе, заимствованное изъ главы «Reh» (такъ индусы называютъсолонцовыевыцвѣты) 
въ «Cyclopaedia of India» 1885: «Сѣрнокислый и углекислый натръ, составляющіе глав
ную массу выцвѣтовъ на индійскихъ солонцахъ, при 98° F. и выше, отчасти таютъ 
въ собственной кристализаціонной водѣ; ниже 60° этотъ процессъ-же уже почти 
совершенно не происходитъ. Благодаря этому, въ жаркую погоду «reh» таетъ и про
фильтровывается въ глубь почвы, а при охлажденіи атмосферы—вновь выкристаяи- 
зовывается въ самой почвѣ, образуя въ послѣдней своеобразную сѣть, увеличиваю
щую способность почвы къ капиллярному поднятію жидкостей, и такимъ образомъ 
усугубляющую склонность почвы къ произведенію соляныхъ выцвѣтовъ на поверх
ности». — Въ Камаріѣ часто достаточно влажнаго вѣтра съ моря для того, чтобы 
выцвѣтъ исчезъ. — Что касается атмосферическихъ осадковъ, то, повидимому 
имѣетъ значеніе не только масса выпавшей воды, но и сила дождя, продолжитель
ность его, сопутствующая температура и т. д. Въ зависимости отъ сочетанія разно
образныхъ условій, дождь въ однихъ случаяхъ благопріятствуетъ появленію выцвѣ
товъ, въ другихъ случаяхъ — уничтожаетъ выцвѣты. Въ древнемъ арабскомъ учеб
никѣ сельскаго хозяйства, Ибнъ-Эль-Авана, которымъ я пользовался по француз
скому переводу, озаглавленному: «Le Kitab-el-Fellahah, Traité d’Agricniture Nabathé- 
enne» посвящено нѣсколько страницъ разсмотрѣнію этого обстоятельства и соотвѣт
ствующей характеристикѣ различныхъ видовъ дождя. Глава о солонцахъ названнаго 
сочиненія XI вѣка, занимающая 10 страницъ, вообще заслуживаетъ прочтенія. Это 
между прочимъ, единственный источникъ, въ которомъ можно найти попытку клас
сификаціи и характеристики солонцовъ по вкусу выцвѣтовъ — признакъ, вполнѣ 
заслуживающій вниманія.
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казательство—на лицо. Удивительно какъ заморозки содѣйствуютъ 
поднятію соли на поверхность».

Всѣ рекомендуемыя въ этомъ параграфѣ наблюденія имѣютъ 
въ виду, между прочимъ, достиженіе, со временемъ одной цѣли суще
ственнаго утилитарнаго значенія; именно— выясненія того, въ какихъ 
условіяхъ, и въ какое время, на солонцахъ различнаго характера, 
внѣшніе признаки солоицовости (т. е. выцвѣты) проявляются въ мак
симальной степени. Польза-же отъ точнаго знанія этихъ условій была 
бы та, что хозяева, лѣсоводы, а въ особенности— разныхъ вѣдомствъ 
оцѣнщики и съемщики, рѣже бы впадали въ опасныя ошибки, прини
мая солонцы за нормальныя почвы. Насколько такія ошибки легки, 
знаютъ всѣ, кому довелось прожить сколько - нибудь продолжительное 
время въ одной и той же солонцовой мѣстности, т. е. всѣ, кто имѣлъ 
случай сопоставить, въ этомъ отношеніи, послѣдовательныя сужденія, 
вынесенныя изъ непосредственнаго наблюденія одной и той же мѣст
ности въ различные дни; насколько же онѣ, въ настоящее время, 
часты и насколько онѣ вредны, о томъ знаютъ наши степные лѣсоводы 
и садовники; знаютъ, къ великому своему огорченію, и наши дѣятели 
по переселенческому дѣлу.

Y. Съ разныхъ сторонъ *) имѣются наблюденія, клонящіяся къ 
тому, что продолжительное дѣйствіе сильныхъ вѣтровъ можетъ, въ 
извѣстныхъ случаяхъ, быть причиною истощенія солонца, т. е. — его 
опрѣсненія (а слѣдовательно исправленія); именно— вслѣдствіе систе
матическаго сноса, вѣтромъ или— прыгающими песчинками, верхняго, 
рыхлаго, особенно насыщеннаго солями слоя солонца. Сюда-же отно
сятся наблюденія надъ случаями соленаго дождя а) и вообще — надъ 
заносомъ вѣтромъ соляныхъ частицъ на далекія разстоянія.

По показаніямъ изъ Ольгополя, изъ Елисаветградскаго и изъ Со- 
рокскаго уѣздовъ, напечатаннымъ профессоромъ К лоссовским ъ, 
этого рода явленія способны даже весьма гибельно отзываться на рас
тительности полосъ, на которыя выпадаетъ подобная соленая пыль 
или соленый дождь.

К ъ этой-же категоріи наблюденій относилось-бы изслѣдованіе 
предѣловъ заноса соляной пыли на материкъ морскими вѣтрами 8). 1 2 3

1) Н икольскій , Путешествіе къ рз. Балхашъ (Труды Зап.-Сиб. отдѣла И. Р. 
Географ. Общ—ва). Въ комиссіи, наблюденія въ  этомъ-же смыслѣ были сообщены 
профессоромъ И. В. М уш кетовы м ъ  и ген.-л. Н. И. К орольковы м ъ.

2) Метеорологическое Обозрѣніе за 1892 г. Вып. V (изданіе 1893-го года), стр. 76.
3) Этимъ вопросомъ уже занимался G a b le r  (Bnll.de Іа Soc. de Botanique de France. 

1877 г.). S c ip ion  Q raa («Le sel du Sol de la Camarque», въ «Revue Agricole et Fo
restière de la Provence» 1868, стр. 206—217) пытался объяснить упорную солонцо-
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VI. Въ прежнее время солонцы принимались непремѣнно за не
успѣвшее еще опрѣсниться («выщелочиться») дно морей и соленыхъ 
озеръ. Позднѣйшія изслѣдованія показали, однако, что часто солон
цами оказываются и почвы несомнѣнно прѣсноводнаго происхожде
нія 1). Далѣе, даже въ случаѣ явственно морскаго происхожденія, 
одни солонцы опрѣсняются сами собою, естественнымъ путемъ, въ 
нѣсколько лѣтъ времени, тогда какъ другіе упорно продолжаютъ со
хранять свои специфическія свойства впродолжеиіи долгихъ вѣковъа). 
Изо всего этого слѣдуетъ, что объясненія существованію солон
цовъ недостаточно искать путемъ однихъ только геологическихъ из
слѣдованій, а что необходимо одновременно принимать во вниманіе и 
общія условія естественнаго дренажа изслѣдуемой мѣстности, меха
ническій характеръ самой почвы, орографію, расположеніе грунто
выхъ водъ и климатическую обстановку.

Въ сочиненіи своемъ, на изложеніе котораго, напечатанное въ ав
густовской книжкѣ «Метеорологическаго Вѣстника» за 1893 г., мы 
здѣсь неоднократно ссылались, профессоръ Е . W. H ilg a rd  сдѣлалъ 
попытку объяснить географическое распредѣленіе солонцовъ на зем
ной поверхности распредѣленіемъ годовыхъ суммъ атмосферическихъ 
осадковъ. Въ этой элементарно простой Формѣ, объясненіе оказы
вается, при повѣркѣ, совершенно несостоятельнымъ, какъ своевре
менно и было указано профессоромъ А. И. В оейковы м ъ. 1 2

вость почвъ Камарги, т. е. дельты Роны, единственно заносомъ соляныхъ частицъ 
съ моря, вѣтрами, и, исходя изъ такого положенія, проповѣдывалъ обсадку побе
режья защитными полосами изъ деревьевъ выносящихъ соленые вѣтры, видя въ 
этой мѣрѣ радикальное спасеніе отъ солонцовъ. Это, конечно, уже крайность; но 
наблюденіе явленій означеннаго порядка всетаки представляется не лишеннымъ 
практическаго интереса, въ частности для лѣсоводовъ и садоводовъ.

1) См. между прочимъ сочиненія H ilg a rd ’a о солонцахъ Калифорніи; сочиненіе 
г. О бручева о Закаспійской низменности; «Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Полтав
ской губерніи» (уѣзды Дубенскій, Кобелякскій и др., а также—заключительный томъ); 
многочисленныя сообщенія въ «Трудахъ почвенной комиссіи И. В. Экономическаго 
Общества»; между прочимъ предварительный отчетъ» Г. Б езп алаго  и послѣдовав
шія на него замѣчанія разныхъ наблюдателей, касающіяся нѣсколькихъ губерній 
Европейской Россіи.

2) Въ этомъ отношеніи весьма поучительно сравненіе польдеровъ сѣвернаго и 
океанскаго побережья Франціи съ одной стороны и прибрежныхъ солонцовъ Среди
земноморскаго побережья того-же государства съ другой стороны. Первые опрѣс
няются какъ нельзя легче, вторые, вплоть до 2-й половины семидесятыхъ годовъ 
когда впервые стали къ нимъ примѣняться радикальныя и дорогія мѣры (какъ 
вспашка паровыми плугами, съ послѣдующимъ густымъ дренажемъ гончарными 
трубами и промывкой огромными количествами прѣсной воды; затопленіе на зиму и 
болѣе кратковременныя орошенія повторяются затѣмъ каждый годъ) упорно сопро
тивлялись всѣмъ стараніямъ мѣстныхъ хозяевъ. Подробности указываемаго при
мѣра смотри въ главахъ, посвященныхъ опрѣсненію солонцовъ, въ «Hydraulique et 
Géologie Agricole» D up o n ch e l’a и въ «Hydraulique Agricole» C h a rp e n tie r  de Cos- 
signy, 1874.
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Въ самомъ-же сочиненіи H ilgard’a можно найти немало примѣровъ, 
неукладывающихся въ установленныя имъ нормы; по отношенію-же 
къ Россіи послѣднія уже и вовсе не подходятъ. Изъ этого, однако, 
не слѣдуетъ, чтобы, дѣйствительно, не существовало опредѣленной за
висимости между климатическими элементами и явленіемъ солонцовъ. 
Помимо вышеперечисленныхъ постороннихъ Факторовъ, каждый изъ 
которыхъ вліяетъ самостоятельно въ томъ или иномъ смыслѣ, опре
дѣленіе единственно годовой суммы осадковъ представляется методомъ 
весьма грубымъ и ненадежнымъ по отношенію къ интересующему 
насъ предмету. Недостаточно знать приходъ влаги, поступающей изъ 
атмосферы ; нужно знать, одновременно и отходъ влаги изъ почвы въ 
ту-же атмосферу, т. е. годовую сумму испаренія изъ почвы.

Только сопоставленіе обѣихъ величинъ можетъ дать намъ ка
кую нибудь связную картину. Испареніе почвы, къ несчастью, не 
такъ-то еще легко учесть. Какъ выйти изъ этого затрудненія, на
учитъ будущее. Покамѣстъ-же позволяютъ косвенно судить о вѣ
роятныхъ размѣрахъ расхода почвы на испареніе: температура и 
влажность почвы и воздуха, дѣйствіе вѣтровъ, испареніе съ откры
тыхъ водныхъ поверхностей и т. д. Сопоставленіе всѣхъ подоб
ныхъ частныхъ данныхъ, можетъ быть, и приведетъ къ нѣкоторому 
выясненію дѣла.

Напомнимъ лишь, что знаніе климатической обстановки, обуслов
ливающей образованіе и  сохраненіе солонцоватости почвъ, представ
ляетъ не только научный географическій и агрологическій интересъ, 
но также и утилитарный, такъ какъ могло-бы оказаться полезнымъ 
при предварительномъ разсчетѣ ирригаціонныхъ предпріятій.

Библіографія солонцовъ. Лица, которыя найдутъ для себя интересъ 
заияться рекомендуемымъ наблюденіемъ метеорологическихъ Факторовъ 
жизни солонцовъ въ большинствѣ случаевъ ощутятъ потребность 
ознакомиться ближе съ вопросомъ о солонцахъ также и въ болѣе об
щемъ смыслѣ. Къ сожалѣнію, трудно указать сочиненіе, въ которомъ 
явленіе солонцовъ было-бы разобрано вполнѣ всесторонне.

По агрологіи солонцовъ и по вопросу о способахъ исправленія 
ихъ, всѣхъ полнѣе, во всякомъ случаѣ, сочиненіе профессора Hilgard’a, 
неоднократно выше цитированное, и въ особенности— Французское его 
изданіе, къ которому прибавленъ обстоятельный библіографическій 
списокъ. Оно напечатано въ 1893 г. въ «Annales de la Scieuce Agro
nomique Française et Etrangère» — журналѣ профессора Грандо; от
дѣльные оттиски могутъ быть найдены въ нѣкоторыхъ изъ вашихъ 
столичныхъ и провинціальныхъ библіотекахъ. Изложеніе профессора
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А. И. В оейкова, напечатанное въ «Метеорол. Вѣстникѣ», сдѣлано по 
менѣе полному нѣмецкому изданію, продающемуся у К ар л а  В интера 
въ Гейдельбергѣ. — Въ «Трудахъ Вольно-Экономич. Об-ва имѣетъ 
выйти подробное изложеніе, составленное по тому-же изданію, реко
мендуемъ его вниманію нашихъ читателей.

Солонцы Россіи въ сочиненіи H ilgard’a почти не затронуты. Нѣ
которые источники, по которымъ можно ознакомиться съ изслѣдова
ніями и наблюденіями, до пихъ относящимися, указаны въ текстѣ на
шей статьи; къ нимъ добавимъ: статью, напечат. про«>. В. В. Д оку
чаевы м ъ въ «Вѣстникѣ Естествознанія»; главу о солонцахъ, вошед
шую въ статью «Почва» (авт. —  П. А. К осты чевъ) министерскаго 
изданія: «Обзоръ сельскохоз. промышленности Россіи» но случаю Чи
кагской Выставки 1893 г.; книгу Г. И. Т анф пльева: «О предѣлахъ 
лѣсовъ съ степной области» (С.-Петербургъ, 1894 г.) Всѣ эти источ
ники будутъ прочтены съ большой пользой. Чрезвычайно содержа
тельна и поучительна глава о солонцахъ классическаго сочиненія Мид- 
дендорф а «О земледѣліи Ферганской области».

По важному для наблюдателей— метеорологовъ вопросу о призна
кахъ для распознаванія солонцовъ, укажемъ еще на статью г-на Д а
ни ловскаго  въ 1-мъ выпускѣ издававшихся при С.-Пегербургскомъ 
Университетѣ «Матеріаловъ по изученію русскихъ почвъ», заключаю
щую въ себѣ полезныя предупрежденія относительно «псевдо-солон
цовъ»; на «Geographie Botanique; influence de la chaux et du sel sur 
la distribution des végétaux» Ch. Contejean’à (1884. Paris. Baillière) 
и на статью «L’étude géo-botanique des terrains salants» въ бюллетенѣ 
Société de Botanique de France за 1892 г. (труды Сахарской сессіи).

Слѣдующіе еще источники будутъ прочтены съ большою иользою, 
и въ достаточной мѣрѣ доступны по крайней мѣрѣ тѣмъ, кто имѣетъ 
возможность побывать въ какой-либо университетской библіотекѣ; 
статья G. Gautier: «La culture des terains salés» въ «Revue Scientifique» 
отъ 4-го марта 1876 г. Сообщеніе знаменитаго графа Г асп арэн а: 
«Les terrains salés du Delta du Rhône» въ Comptes-Rendus de l ’Aca
démie des Sciences de Paris» за 1851, стр-цы 700— 704.

Слѣдующіе источники указываю, главнымъ образомъ потому, что 
они окажутся подъ рукою у большинства читающихъ сельскихъ 
хозяевъ:

«Землед. Газета» 1892 г. JVà 42; статья И. В ильбуш евича. 
Въ другомъ номерѣ за тотъ же годъ —  статья о томъ же, г-на Са- 
ранчева. «Хозяинъ» за 1894 г. JVs 31: статья г-на А нзим ірова, и 
въ болѣе раннихъ номерахъ — 2 статьи г-на Ж у к о в с к а го . «Лѣсной
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Журналъ» за 1888 г. (статья И. Вильбуш евича) и за ближайшіе 
годы (статья г-на К арзи н а и пренія по поводу его доклада въ Мо
сковскомъ Отдѣленіи Общества). «Сельское Хозяйство и Лѣсоводство»: 
статьи г-па В ильбуш евича и г-на К арзи на; также — статья А. А. 
К ауф м ана (о хозяйствѣ крестьянъ въ Западной Сибири); «Записки 
Общ. Сельск. Хоз. Южной Россіи» (письмо И. Вильбушевича по поводу 
доклада г-на Карзина). «Труды акклиматизаціоннаго съѣзда въ 
Москвѣ 1892 г.» (сообщеніе И. В ильбуш евича, и пренія).

Выписаннымъ, разумѣется, библіографія предмета далеко не ис
черпывается, не только —  всеобщая, но даже —  русская; однако, 
думаемъ, что перечисленныхъ источниковъ достаточно для ознакомле
нія съ главнѣйшими сторонами вопроса. И. Вильбушевичъ.

АКУСТИЧЕСКІЯ ПРИМѢТЫ О ПОГОДѢ.
Прочитавъ въ Метеор. Вѣсти, нѣсколько примѣровъ дальней слы

шимости звуковъ, я справился въ чувашскихъ примѣтахъ,.собранныхъ 
мною1), а также разспросахъ учениковъ Казан, учит, семинаріи о слу
чаяхъ подобнаго рода и о томъ, какъ предсказываетъ по нимъ погоду 
народъ.

I. О громѣ.
«Если громъ долго гремитъ (3-— 4 раза безъ перерыва), будетъ 

продолжительное ненастье». Примѣта распространенная. У черемисъ: 
громъ продолжительный— долгое ненастье, короткій —  скоро станетъ 
ясно. Тоже у вотяковъ. По объясненію учениковъ въ первомъ случаѣ 
громъ постепенно усиливается и ослабѣваетъ.

«Если громъ безостановочно гремитъ, бу де гь градъ». Распростра
ненная примѣта. «Если громъ переходитъ съ одного мѣста на другое 
будетъ градъ и наступитъ холодъ»— одно сообщеніе. По словамъ уче
никовъ, если громъ постоянно гремитъ, бываетъ крупный дождь, вѣ
теръ, а иногда градъ.

П. О шумѣ лѣса.
«Если лѣсъ шумитъ, зимою будетъ вьюга, лѣтомъ дождь». При

мѣта распространенная. Въ варіантахъ ея находимъ подробности:

1) Александръ Васильевичъ С моленскій уже издалъ сборникъ чувашскихъ 
примѣтъ и нынѣ отпечаталъ въ XII томѣ «Изв. Общ. Арх. Ист. и Этн.» 1894 г. но
вую программу для собиранія инородческихъ примѣтъ, которая имъ распространяется 
также въ отдѣльныхъ оттискахъ. Б. С.
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если лѣсъ начинаетъ «сильно» шумѣть «въ затишьѣ», будетъ вѣтеръ, 
зимою тепло. По объясненію одного крестьяиииа-чуваша всякій лѣсъ 
шумитъ съ той стороны откуда идетъ ненастье, этотъ шумъ ііе похожъ 
на обыкновенный, его лучше назвать гудѣніемъ, онъ слышенъ версты 
за 2— 3. Таже примѣта есть и у черемисъ. По словамъ учениковъ 
гудѣніе лѣса бываетъ незадолго передъ наступленіемъ ненастья: по 
одному —  дождь начинается въ тотъ же иди на другой день, по дру
гому — чрезъ нѣсколько часовъ, а иногда и минутъ; гудѣніе начи
нается при совершенно тихой погодѣ; съ наступленіемъ же ненастья 
начинается вѣтеръ. Два ученика привели случаи, которые помнятъ. 
Оба они живутъ близь Сурскаго лѣса, который подходитъ къ дерев
нямъ ихъ съ нѣсколькихъ сторонъ. По словамъ одного весь день были 
тучи, но не большія, а вечеромъ появилась на Ю. 3. черная туча и 
зашумѣлъ лѣсъ находящей тоже на Ю. 3. въ 3 верстахъ отъ деревни, 
между тѣмъ какъ есть лѣсъ гораздо ближе, но онъ не шумѣлъ. Черезъ 
четверть часа пошелъ очень сильный и крупный дождь, наступила 
сильная гроза, но вѣтеръ былъ не сильный. По словамъ другого уче
ника однажды онъ сидѣлъ на улицѣ и, услыхавъ сильный шумъ, по
думалъ, что прорвалась мельница, —  это зашумѣлъ лѣсъ, находящійся 
на Ю. 3. въ ЗУз верстахъ. Чрезъ г/2 часа послѣ начала шума появи
лась со стороны лѣса туча, черезъ */4 часа она дошла до деревни и 
пошелъ крупный дождь съ бурей. Когда въ лѣсу идетъ градъ, то удары * 
его о вѣтви слышны такъ, какъ падаютъ яблоки съ яблони, когда 
трясутъ ее.

Впрочемъ, согласно теоріи этого явленія, предложенный г. К еп- 
пеномъ, звукъ бываетъ слышенъ всегда, когда вѣтеръ движется въ 
направленіи отъ звучащаго тѣла къ наблюдателю и при томъ скорѣе 
въ верхнихъ слояхъ воздуха, чѣмъ въ нижнихъ. Этимъ можно объяс
нить слѣд. чув. примѣту: «Если туча шумитъ, будетъ очень сильный 
дождь или градъ». Примѣта распространенная. В ар. «Если туча си
нѣетъ и гудитъ, не къ добру, или градъ будетъ, или будетъ очень 
безпорядочный, бурный дождь» и др. х)

III. О звонѣ колоколовъ.
«Если звонъ колокола раздается явственно, будетъ ясно (зимою—  

холодно); если глухо раздается, будетъ ненастье (зимою —  вьюга)». 
Примѣта распространенная. Крестьяне чаще всего слушаютъ коло
кольный звонъ утромъ изъ дому: передъ заутреней около 5 ч. и обѣд
ней около 7 — 8 час. Глухой звукъ собственно не говоритъ еще о I)

I) Если подуетъ рѣзвый, легкій, влажный вѣтеръ, пойдетъ надолго ненастье. 
Если вѣтеръ шумить, воетъ, будетъ дождь.
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томъ, далеко ли онъ распространяется. По корр. г. К о л тан о вскаго  
передъ дождемъ «Лавра гудѣла»; съ другой стороны онъ приводитъ 
рядъ примѣровъ, что «густой» колокольный звонъ слышенъ былъ до
вольно далеко (5 верстъ) передъ ненастьемъ, по мнѣнію крестьянъ.—  
Одинъ ученикъ изъ черемисъ Царевококшайскаго уѣзда, изъ мѣст
ности лѣсистой и болотистой, сообщалъ мнѣ, что въ трехъ верстахъ 
отъ ихъ деревни черезъ большое озеро и лѣсъ есть другая деревня. 
«Передъ ненастьемъ изъ другой деревни доносится лай собакъ, хотя и 
глухой, а передъ ведромъ его не слышно. Вблизи же лай собаки ка
жется передъ ведромъ громче». Также и звонъ отъ ихъ села (Арина) 
доходитъ передъ ненастьемъ, а передъ ведромъ не слышенъ. Разстоя
ніе до села 10 в., на пути нѣтъ ни рѣки, ни лѣса. Я  слышалъ еще, 
что въ селѣ Бурундукахъ Буинскаго уѣзда, Симб. губ., шумъ отъ 
мельницы, которая въ 1 в. отъ села, считается за признакъ прибли
женія ненастья. — Одинъ ученикъ сообщилъ мнѣ,.что они живутъ къ
3. отъ мельницы въ 4 постава въ верстѣ выше мельницы по теченію 
рѣки. Иногда утромъ шумъ ясно слышенъ, какъ будто мельница на 
огородѣ. Говорятъ, что это къ ненастью. —  Въ одной деревнѣ мнѣ 
говорили, что передъ ненастьемъ шумъ слышенъ за 2 — 3 версты отъ 
мельницы, а обыкновенно лишь когда подойдетъ къ ней.

Наоборотъ, по черемисской примѣтѣ «если голосъ раздается да
леко, а мѣстами даже слышно эхо, то можно ожидать хорошей, ясной 
погоды, а если голосъ слышится лишь внизу у земли, —  къ ненастью. 
Тоже относительно колокольнаго звона» (одно сообщеніе). Вообще от
носительно колокольнаго звона можно замѣтить, что дальность его ра
спространенія зависитъ не только отъ благопріятнаго направленія 
вѣтра или тихаго состоянія атмосферы, но и отъ величины и звонкости 
колокола, а также отъ того, не распространяется ди звукъ по водѣ. 
Ученики приводили примѣры распространенія звука на разстояніи отъ 
8 до 30 верстъ. Далеко распространяется главнымъ образомъ по водѣ. 
Такъ въ Свіяжскѣ иногда бываетъ слышенъ звонъ колоколовъ изъ Ка
зани (разстояніе по прямому направленію болѣе 25 верстъ противъ те
ченія Волги и Свіяги). —  Также въ Малмыжскомъ уѣздѣ, Вят. губ., 
отъ села Воложи внизъ по рѣкѣ Волгѣ звукъ изрѣдка разспростра- 
няется верстъ около 30. По рѣкѣ растетъ лѣсъ —  еловый, пихтовый. 
По рѣкѣ Черемшану звонъ отъ 53 пудоваго колокола раздается 
верстъ на 20, а въ сторону, не по рѣкѣ, не слышно и верстъ на 7 .— 
Одинъ ученикъ еще говорилъ, что онъ живетъ въ казачьемъ поселкѣ 
на берегу Илека въ 15 вер. отъ Илецка. Въ половодье по лугамъ 
очень хорошо слышны удары колокола изъ Илецка.— Любопытныя и
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непонятныя свѣдѣнія я нашелъ въ статьѣ ИнФатьева Вѣсти. Евр. 
1 8 9 4 ,7  «Зауральскимъ бобромъ». Авторъ ѣхалъ по разливу р. Конды, 
притокѣ Иртыша, разлившейся чрезвычайно широко. Мѣстность лѣс
ная. Въ началѣ мая вечеромъ на островкѣ, когда рубили дрова для 
костра (было холодно и иногда падалъ снѣгъ) «гулкое эхо далеко раз
неслось въ вечернемъ воздухѣ. Зеркальная поверхность воды тихо 
вздрагивала при каждомъ ударѣ топора и при каждомъ же ударѣ мнѣ 
чудилось, что гдѣ то далеко-далеко раздается звонъ колокола. Лишь 
только удары топора переставали раздаваться, смолкалъ и колоколь
ный звукъ. Ночь была холодная, равно какъ и слѣдующій день снова 
начало забуранивать».

Можетъ быть и лѣсъ хорошо проводитъ звукъ. Одинъ ученикъ 
живетъ въ 20 в. отъ Алатыря, въ лѣсу (Сурскомъ). Весною (утромъ 
и вечеромъ) хорошо бываетъ слышенъ глухой гулъ Алатырскаго ко
локола, вѣсомъ 500. п.

Когда воздухъ сухой, то въ лѣсу бываетъ лучше слышно, чѣмъ 
въ ненастье х). Когда мальчики собираютъ грибы, то въ сухое время 
слышны оклики версты за 1— 1%, а въ ненастное за 100 саж. Иногда 
въ лѣсу мычанье коровъ слышно версты за 4, рожокъ пастуха версты 
за 3. Звукъ хорошо слышенъ по оврагу. Интересно еще то, какъ осла
бѣваетъ сила звука въ полдень. Когда пашутъ на полѣ, то въ жаркое 
время, хотя бы и многіе пахали, не бываетъ слышно окриковъ и по- 
нукиваиій лошадей, а къ вечеру, они, наоборотъ, то и дѣло слышатся.

Въ заключеніе приведу еще три примѣты, которыя всѣ записаны 
по 1 разу и потому не совсѣмъ достовѣрпы. «Если поле гудитъ, бу
детъ ясно». «Если голосъ звенитъ, будетъ ясно». «Если въ полѣ голосъ 
раздается раздѣльно, свободно, будетъ дождь».

Примѣты, касающіеся распространенія звука, мало понятны и до
вольно противорѣчивы. Замѣчу только, что тѣ, о которыхъ сказано, 
что онѣ распространены, присланы были мнѣ нѣсколько, или много 
разъ, а остальныя по одному разу.

Преподаватель Казанской учительской Семинаріи А. Сиоленсній.

1) Любопытна поговорка: Въ лѣсу сковорода звонка (Даль).
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РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Лѣса и источники. Въ трзщѣ А. В. К онради «Водоснабженіегор
ной части Крыма» находятся слѣдующія свѣдѣнія но этому вопросу. 
Замѣтимъ что «климатическими источниками» авторъ называетъ такіе, 
которые не выходятъ изъ водоноснаго слоя, подстилаемаго непрони
цаемымъ (послѣдніе онъ источники называетъ «коренными»).

«До какой степени важно здѣсь въ интересахъ сельскаго хозяй
ства сохраненіе лѣснаго, или, вообще, растительнаго покрова, можно 
судить по тому, что напримѣръ Закубанскій уѣздъ Кубанской обла
сти *), отличающійся обиліемъ проточныхъ водъ, не имѣетъ ни одного 
кореннаго геологическаго источника и питается исключительно кли
матическими родниками, которые безслѣдно исчезли въ тѣхъ до
линахъ, гдѣ вырублены лѣса и даютъ обильное водоснабженіе тамъ, 
гдѣ они сохранены. Еще рѣзче бросается въ глаза вліяніе расти
тельнаго покрова на равномѣрность и постоянство климатическихъ 
источниковъ въ окрестностяхъ Батума. Тамъ всѣ окружающія воз
вышенности (Самеба, Цихисъ-Дзири и др.) состоятъ изъ корен
ной полевошпатовой породы, вродѣ андезита, легко подвергаю
щейся вывѣтриванію и каолинизаціи. Благодаря этой способности вся 
поверхность нѣкогда голыхъ и остроконечныхъ андезитовыхъ воз
вышенностей съ теченіемъ времени покрылась слоемъ аллювіальной 
глины, совершенно водоупорной, такъ что, несмотря на огромное ко
личество атмосферныхъ осадковъ, нигдѣ не могли образоваться гео
логическіе источники и страна не имѣла-бы вовсе проточной воды, 
если-бы аллювіальный слой, словно пузыремъ обтянувшій андезитовый 
каркасъ, непокрылся-бы густою растительностью. Съ теченіемъ вре
мени растительность эта, состоящая, главнымъ образомъ, изъ папо
ротниковъ, образовала на склонахъ горъ и долинъ толстый пористый 
т ю ф я к ъ , который накопляетъ въ себѣ атмосферную влагу, отѣняетъ 
почву и расходуетъ накопленную воду настолько медленно и посте
пенно, что въ рѣчкахъ Коронисъ-Цхали и Барцъ-Ханъ никогда вода 
не мутится и никогда не бываетъ разрушительныхъ паводковъ и «се
лей», несмотря на почти тропическіе ливни. Между тѣмъ, повторяю, 
я детально изслѣдовалъ верховья этихъ двухъ рѣчекъ и не нашелъ ни 
одного кореннаго источника: вся вода (а ея въ межень протекаетъ по 
Коронисъ-Цхали не менѣе 12— 15 милліоновъ суточныхъ ведеръ, а

1) По новому административному дѣленію части отдѣловъ Бкатеринодарскаго и 
Лабинскаго на лѣвомъ берегу Кубани.
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въ Бардъ-Хангъ вдвое менѣе) собирается изъ милліардовъ тончайшихъ 
струекъ, сбѣгающихъ къ тальвегу долины по ноздреватой толщѣ па
поротниковаго тюФяка.

Эти Факты достаточно краснорѣчиво говорятъ въ пользу лѣсо
охраненія и разведенія возможно болѣе густой растительности въ 
предѣлахъ указанной полосы».

Чрезвычайно большая высота облаковъ. 24-го ноября 1894 г. 
въ 4 часа 54 мин. пополудни Г пльдебрандсонъ  въ У пса лѣ замѣтилъ 
серебристое облако, которое моментально исчезло. Предполагая, что 
оно освѣщалось заходившимъ солнцемъ до момента исчезанія, полу
чается высота: 138 километровъ. Это наблюденіе подтверждаетъ на
блюденіе M ohn’a (см. Метеорологическій Вѣстникъ, 1894 г., май, 
стр. 188). Авторъ рекомендуетъ подобныя наблюденія; необходимо 
опредѣлить моментъ исчезанія и мѣсто облака на небесномъ сводѣ, 
задача, которая часто облегчается звѣздами. (Meteor. Zeits. 1895, 
Февр.).

Фёнъ въ Инсбрукѣ. П ер н тер ъ  сообщаетъ о Фёнѣ въ Инсбрукѣ 
отъ 13— 16-го января сего года. Особенно выдается разность въ 
температурѣ: 12-го января наблюдали 20°6 мороза, а черезъ 4 дня 
13° тепла. Въ теченіе одного часа, 1 0 — 11 ч. у. 13-го января тем
пература повысилась на 4°9. (Meteor. Zeits. 1895, Февр.).

Морская ПЫЛЬ. Въ Англіи послѣ бури 22-го декабря 1894 г. на 
разстояніи до 100 миль (около 175 верстъ) отъ береговъ замѣтили 
на растеніяхъ и окнахъ слой мельчайшей пыли отъ морской соли, при
несенной вѣтромъ. Подобный случай наблюдался въ 1839 году. (Me
teor. Zeits. 1895, Февр.)

Климатъ въ Салтѣ (Аргеятинск. респ.) широта 24°4б ' южн., 
высота надъ уровнемъ моря 1200 метровъ. Крайнія температуры 
н -4 3 °0  и — 5°8. Средняя температура за годъ 17°3, декабрь 22°3 
и іюнь 10°5. Осадки выпадаютъ преимущественно отъ декабря до 
марта, всего за это время 474  мм., а за годъ 575 мм. (И зъMeteorol. 
Zeitschr. 1895 Февраль).

Индукціонный инклинаторъ г. Вильда-Э дельмана въ Россіи уже 
извѣстенъ по описанію академика Вильда въ 1892 г. (Repertorium 
für Meteorologie, Метеорологическій Сборникъ, Записки Имп. Акаде
міи Наукъ). Степень точности наблюденій этимъ приборомъ значи
тельно превышаетъ точность со стрѣлочными инклинаторами: наблю
денія г. В ильда дали среднюю ошибку ± 0 ', 2 ,  г. Д убинскаго  въ 
Павловскѣ ± 0 ', 3 ,  а въ путешествіи ± 0 '5 .  Хотя во время путеше
ствій за неимѣніемъ варіаціонныхъ инструментовъ подобныя опредѣ
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ленія можно сдѣлать только при существенныхъ допущеніяхъ, но 
еслибъ ошибка была и вдвое больше, то-есть равнялась бы d b l ',  то 
и это весьма хорошо, такъ что безспорно примѣненіе индукціоннаго 
инклинатора въ полѣ — значительный шагъ впередъ. Акад. В ильдъ 
указываетъ на затрудненія при производствѣ наблюденій въ полѣ, 
состоящія въ томъ, что вѣтеръ вліяетъ на чувствительный гальвано
метръ Розенталя въ такой степени, что средняя ошибка увеличивается 
съ dtO '3 до r tO '5 . Заимствуя эти данныя изъ Meteorol. Zeitschrift 
за Февраль 1895 г. необходимо прибавить, что описанный тамъ 
г. Вильдомъ индукціонный инклинаторъ въ нѣкоторыхъ существен
ныхъ частяхъ различается отъ болѣе новаго усовершенствованнаго 
индукціоннаго инклинатора Вильда-Эдельмана, который былъ демон
стрированъ проФ. Б . И. О резневским ъ  въ январѣ 1894 г. на ІХ-мъ 
съѣздѣ русскихъ естествоиспытателей (Дневникъ ІХ-го съѣзда № 7). 
Въ виду того, что г. В ильдъ рекомендуетъ теперь читателямъ Met. 
Zeitschr. не послѣдній усовершенствованный типъ, а другой, описан
ный имъ года 2— 3 тому назадъ, вовсе не упоминая о послѣднемъ 
типѣ, пока приходится считать лучшимъ типъ 1892 года.

Э. Лейстъ.

ОБЗОРЪ РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
А. Измаильскій. Влажность почвы и грунтовыя воды. Полтава 1894, 

323 стр. 8° (Складъ изданія у А. Девріена въ Петербургѣ, ц. 1 р.).
Мы уже упоминали о болѣе популярной работѣ г. И зм аильскаго, 

въ которой онъ приводитъ нѣсколько опредѣленій влажности почвы1). 
Настоящая работа гораздо обширнѣе и чрезвычайно богата цифро
выми таблицами.

За предисловіемъ слѣдуетъ глава I :  Методъ изслѣдованія, глава II 
Оро - гидрографическій очеркъ мѣстности, глава П І Геологическій 
очеркъ мѣстности, глава IV  Почва. Слѣдующія затѣмъ по IX  вклю
чительно посвящены влажности почвы за годы 1887 по 1891, глава 
X влажности почвы въ 1892 и 1893, глава XI влажность степной 
почвы до глубины 3 аршинъ за 6 лѣтъ; глава X II Почвенная и грун
товая вода по отношенію другъ къ другу и въ связи съ рельефомъ 
мѣстности и количествомъ атмосферныхъ осадковъ. Оглавленіе со
ставлено очень подробно и даетъ ясное понятіе о богатствѣ содержа
нія книги. Приводимъ оглавленіе главъ IX  и X II.

1) «Какъ высохла наша степь». Рец. Мет. Вѣсти. 1890, стр. 464.
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IX. Влажность почвы въ 1 8 9 1  году. «Краткій сельско-хозяйственный 
и метеорологическій обзоръ 1891 года, стр. 230.

Неблагопріятныя условія въ теченіе зимы для озимыхъ посѣвовъ.
Трещины въ почвѣ озимаго поля, ихъ направленіе на рядовыхъ 

и разбросныхъ посѣвахъ. Постепенная гибель озимыхъ весною. По
сѣвъ яровыхъ. Вліяніе засухи на яровые посѣвы въ связи съ ры х
лостью почвы. Таблица JVs 39-й. Вредное вліяніе корки. Урожай хлѣ
бовъ въ 1891 году. Таблица №. 40. Условія, предшествовавшія по
сѣву озимыхъ. Влажность почвы въ паровомъ полѣ. Таблица № 41. 
Новый примѣръ невозможности сохраненія влаги въ посѣвномъ слоѣ 
при извѣстныхъ условіяхъ. Поздніе всходы и слабое ихъ развитіе. 
Незамерзающая сухая почва. Осадки, количество ихъ, распредѣленіе 
и сила испаренія въ теченіи 1891 года. Таблица № 42.

Высыханіе весною 1891 года верхняго слоя ночвы въ рыхломъ 
состояніи.

Несоотвѣтствіе силы дождя съ влажностью верхняго слоя почвы. 
Таблица № 43. Испареніе почвенной воды поверхностью почвы и пе
редвиженіе влаги въ болѣе глубокіе слои, какъ два Фактора, умень
шающіе запасъ влаги въ верхнемъ культурномъ слоѣ почвы; сравни
тельное значеніе этихъ Факторовъ въ различное время года.

Эвапарометрическія данныя и высыханіе верхняго слоя почвы. 
Вліяніе мороза на влажность верхняго слоя почвы.

Влажность почвы выгона весною 1891 года.
Цѣль этихъ изслѣдованій. Таблица №. 44. Неравномѣрность про

сачиванія влаги въ глубь почвы.
Влажность степной почвы отъ поверхности до глубины 3 ар

шинъ. Таблица № 45.
Общее обѣдиѣніе почвы влагою. Причина слабаго вліянія засухи 

въ лѣто 1891 года на яровые посѣвы. Запасъ почвенной влаги вес
ною и осенью 1891 года. Таблица № 46.

Глава XII.
Мѣстная грунтовая вода и вода мѣстныхъ водоемовъ. Колебанія 

въ уровнѣ грунтовой воды въ связи съ количествомъ атмосферныхъ 
осадковъ. Изслѣдованія влажности почвы отъ поверхности до уровня 
грунтовыхъ водъ. Таблицы №я 59 и № 60. Верхній уровень грунто
выхъ водъ въ зависимости отъ рельефа мѣстности. Прежняя степь 
какъ сплошное болото. Связь почвенной воды съ грунтовою водою. 
Пополненіе грунтовой воды почвенною. Воронки какъ регуляторы 
уровня грунтовой воды.
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Сохраняя строго научный характеръ своего труда, авторъ не безъ 
успѣха старается объяснить явленія и вывести результаты, могущіе 
быть полезными для практики. Уже въ прежнемъ его трудѣ онъ обра
тилъ вниманіе на влагоемкость чернозема и одно изъ ея послѣдствій—  
то, что эта почва съ трудомъ разстается со своею влагой, разъ она 
опустилась до 10— 12%• Очень много мѣста посвящено обработкѣ 
почвы, имѣющей цѣлью уменьшить испареніе изъ нея влаги и накоп
леніе этой влаги, послѣднее главнымъ образомъ на счетъ зимнихъ 
осадковъ.

Годы, за которые дѣлались наблюденія, имѣли очень различный 
характеръ, первые два (1887 и 1888) были очень благопріятны для 
растительности, влаги выпало и накопилось въ почвѣ достаточно, уро
жаи были обильны. Затѣмъ произошло постепенное обѣдненіе влагой, 
вслѣдствіе недостаточнаго количества осадковъ и сильныхъ жаровъ. 
Слѣдующая таблица очень наглядно показываетъ сущность измѣненія. 
Влажность опредѣлялась на старой залежи. (Годъ считается съ сентября).

0 . осадки въ милл. Вл. влажность почвы въ %.

Осень. Зит . Весна. Лѣто. Годъ.
Годы. О. Вл. 0. Вл. О. Вл. О. Вл. О. Вл.

1886 — 87 200 —  75 17,6 139 17,0 113 15 ,4  529 16,7
1887—  88 263 16,6 114 20,2 79 18,9 208 17,3 664 18,2
1 8 8 8 —  89 97 16,2 56 18,0 138 16,9 225 14,4 516 16,4
1889—  90 111 16,5 29 16,1 95 15,4 186 13,5 421 15,4
1890—  91 158 12,1 24 14,1 177 14,5 92 12,7 451 13,4
1891 — 92 53 10,8 100 13,1 82 13,4 181 13,4 416 12,7

Почва была весьма богата влагой въ снѣжную зиму 1887— 88 г., 
когда снѣгъ нѣсколько разъ таялъ и впитывался въ землю, къ тому 
же и осень 1887 г. была очень дождлива, всего суше почва была 
осенью 1891 г. послѣ продолжительныхъ жаровъ н засухи какъ въ 
этомъ, такъ и предшествующемъ году. Малая средняя влажность почвы 
лѣтомъ 1889 объясняется тѣмъ, что обильные дожди выпали лишь въ 
концѣ августа и слѣдовательно увлажнили почву осенью.

Очень наглядна также слѣдующая таблица, дающая подъ лит. А. 
запасъ воды на десятинѣ, въ кубическихъ саж. до глубины сажени, 
а подъ лит. А х тотъ же запасъ воды, выраженный въ миллиметрахъ 
осадковъ (т. е. что, образовать такой запасъ воды въ почвѣ, еслибъ 
она первоначально не содержала воды, то потребовалось бы данное коли
чество миллиметровъ осадковъ, впитавшихся въ почву). 3 .— залежь. 
П.—почва подъ озимой пшеницей. Св.— подъ свекловицей. О.— колпче-

Ыетоороюг. Вѣотн. Jft 4. О
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ство осадковъ, выпавшихъ отъ 1-го апрѣля по 6 сентября 1887 года, кт. 
которому относятся опредѣленія. И. Р. —  количество воды, которое 
должно было испариться растеніями для образованія запаса сухаго ве
щества, считая, по Гельригелю, что растенія испаряютъ ЗОО частей 
воды для образованія 1 части сухаго вещества и считая урожай на 
залежи въ 80 пуд. сѣна (60 пуд. сухаго вещества) на пшеничномъ 
полѣ зерна и соломы 350 пуд. (сухаго вещества 301 пудовъ) и на 
свекловичномъ полѣ корней и листьевъ 2800 пуд. (1320 пуд. сухаго 
вещества). Послѣдняя графа «потеря воды» основана па слѣдующемъ 
соображеніи. Осадки, выпавшіе между весенними и осенними опре
дѣленіями влажности почвы, должны были бы обогатить ее влагой на 
данное количество (О.), изъ этого нужно вычесть количество воды, ко
торое затрачено на образованіе сухаго количества (И. Р.), но видно 
однако что почва содержитъ гораздо менѣе влаги осенью, эта разность 
составляется изъ слѣд. Факторовъ: 1) часть воды осадковъ течетъ по
поверхности, 2) часть просачивается въ глубь, далѣе вода затрачи
вается на испареніе почвою и сорной растительностью. Особенное значе
ніе имѣетъ 1) такъ какъ всего болѣе потеря на залежи, всего менѣе
на свекловичномъ подѣ, впитывающемъ болѣе влаги, вслѣдтвіе
разрыхленія.

1 апрѣля 6 сентября

3 . . . . 6 8 2 5 0 2
п. .. 7 7 7 5 9 6
С в.. . 8 2 3 6 7 1

3 . . . . 606 446
п. .. 691 530
С в.. . 731 596

А.
Разн. 0. И. Р. Потеря

воды.
1 8 0  } 35 3 91
181 [ 2 4 6 152 2 7 5
1 52  ) 161 2 3 7

А
1 6 0  і 31 3 4 7
161 } 2 1 8 135 2 4 6
1 3 5  J 1 4 3 2 1 0

Таблица подъ лит. At показываетъ, чточерноземъданной мѣстности 
(зап.части Полтавскаго у.) содержитъ до глубины сажениколичество воды, 
значительно превосходящее годовую сумму осадковъ (дождя и снѣга), 
а подъ лит А. даетъ понятіе объ огромныхъ количествахъ воды, за 
трачиваемыхъ почвою въ теплое время года и требующихъ пополне
нія на счетъ осадковъ осени, зимы и ранней весны, и даетъ притомъ 
въ мѣрахъ, знакомыхъ хозяину и принятыхъ также въ нашихъ рабо
тахъ по орошенію полей. Нужно сожалѣть что авторъ не приложилъ 
таблицы, показывающей какое количество кубическихъ сажень соот-
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вѣтствуетъ каждому миллиметру осадковъ, выпавшему на простран
ствѣ десятины.

Трудъ г. Измаильскаго самый обширный по данному вопросу, 
изданный въ Россіи и касающійся черноземныхъ почвъ. Авторъ со
единяетъ научныя знанія съ практической опытностью хозяина, его 
трудъ положительно необходимъ для всякаго хозяина черноземной по
лосы, желающаго отнестись сознательно къ вопросу о сохраненіи и 
накопленіи почвенной влаги, а для лицъ, дѣлающихъ опредѣленія влаж
ности почвы онъ можетъ еще послужить полезнымъ руководствомъ 
для работъ. А. Воейковъ.

ОБЗО РЪ ПОГОДЫ
За мартъ 1895 г. нов. ст.

Атмосферное давленіе.—Барометрическіе минимумы и максимумы.—Метели.—Темпе
ратура; ея распредѣленіе.—Волны тепла и холода.—Осадки.—Высокая облачность.— 
Гололедицы.— Снѣжный покровъ. —Состояніе путей.—Вскрытіе рѣкъ.—Ходъ весен
няго пробужденія природы: прилетъ птицъ, Фенологическія наблюденія.—Оптическія 
явленія.—Сѣверное сіяніе.—Зимняя радуга.—Изъ корреспонденціи Г. П ульм ана.

А т м о с ф е р н о е  д а в л е н і е .  Атмосферное давленіе въ минувшемъ мартѣ 
обнаруживаетъ слѣдующія отклоненія отъ нормальныхъ величинъ его, 
заимствованныхъ изъ труда А. А. Тилло.

Мартъ 
1895 г.

Нормальное
давленіе.

Разность.

Екатеринбургъ.......... 767,0 764,3 + 2 ,7
Архангельскъ............. 59 ,0 57,9
Казань. ....................... 61,2 63,3 — 2,1
Петербургъ............... 57,3 59,5 — 2,2
Оренбургъ.................. 63,3 65,5 — 2,2
В арш ава.................... 57,3 60,5 — 3,2
М осква....................... 58,6 61,9 — 3,3
Ставрополь................. 59,1 62,9 — 3,8
Р и г а ............................ 56,1 60,0 — 3,9
Николаевъ.................. 57,8 61,8 - 4 , 0
К іе в ъ .......................... 57,3 61,5 — 4,2
Т ифлисъ.......................... 59,1 64,0 - 4 , 9
Астрахань.................. 59,8 65,2 - 5 , 4
Урюпинская............... 58,1 63,9 - 5 , 8

2*
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Оказывается, что, за исключеніемъ крайняго сѣверо-востока, по 
всей Европейской Россіи давленіе ниже нормы; а на юго-востокѣ,—  
между сѣверными окраинами Каспійскаго и Чернаго морей, образо
валась область, гдѣ отклоненіе давленія отъ нормы превзошло въ 
среднемъ мѣсячномъ 5 mm. Изобары средняго мѣсячнаго давленія, 
не прочерченныя на нашей картѣ, указываютъ присутствіе значитель
наго барометрическаго максимума на среднемъ Уралѣ; къ западу от
сюда давленіе убываетъ, —  сначала весьма быстро, затѣмъ довольно 
медленно; на Скандинавскомъ полуостровѣ мы находимъ область сра
внительно слабаго давленія— ниже 755 мм. Сравнивая это распредѣ
леніе давленія съ тѣмъ нормальнымъ, которое дано у А. А. Тилло 
для марта, видимъ, что максимумъ, обнаруживаемый на югѣ Ураль
скаго хребта, въ минувшемъ мартѣ оказывается сдвинутымъ къ сѣ
веру; кромѣ того область слабаго давленія, расположенная по кар
тамъ Тплло въ мартѣ на Бѣломъ морѣ, перемѣщена весьма значи
тельно на западъ. Благодаря этому тамъ, гдѣ, по Тилло, должно 
было бы получиться сравнительно высокое давленіе, въ минувшемъ 
мартѣ оказалось давленіе значительно низшее, что и выразилось весьма 
значительными отрицательными отклоненіями на югѣ и особенно на 
юго-востокѣ въ выше приведенной таблицѣ.

Такое распредѣленіе давленія повело къ весьма значительному 
уклоненію вѣтровъ отъ нормальнаго направленія; многіе корреспон
денты указываютъ на преобладаніе южныхъ и юго-восточныхъ вѣт
ровъ, тогда какъ, по B u c h a н’у, преобладающими въ мартѣ вѣтрами 
являются юго-западные. Красными стрѣлками я нанесъ на картѣ нор
мальные вѣтры для марта, заимствовавъ ихъ изъ Report on atmo
spheric Circulation Buchara', черными же стрѣлками обозначены пре
обладающіе вѣтры въ минувшемъ мартѣ, — по сообщеніямъ гг. кор
респондентовъ. Стрѣлки весьма наглядно обнаруживаютъ преоблада
ніе восточныхъ составляющихъ въ атмосферныхъ теченіяхъ минув
шаго марта.

Б а р о м е т р и ч е с к і е  м и н и м у м ы  и  м а к с и м у м ы .  М е т е л и .  Изъ барометри
ческихъ минимумовъ,— въ числѣ шести прошедшихъ чрезъ материкъ 
Европы, только четыре достигли предѣловъ Европейской Россіи: три 
изъ нихъ, —  именно первый, третій и шестой, пересѣкли ее въ на
правленіи отъ юго-запада къ сѣверо-сѣверо-востоку, одинъ, —  чет
вертый, дваоюды прошелъ по западной половинѣ Европейской Россіи. 
Послѣдній минимумъ заслуживаетъ вообще того, чтобы прослѣдить 
его нѣсколько подробнѣе. Зародившись на Атлантическомъ океанѣ, 
этотъ минимумъ 17-го марта показывается у береговъ Норвегіи, —
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на самомъ крайнемъ сѣверѣ Европейскаго материка (Бодэ — 738,8), 
и движется къ востоку, направляясь на Бѣлое море (18-го марта 
утромъ— Вардэ 737,7  и Кемь 738,9 , 19-го марта утромъ—Архан
гельскъ 739,6); здѣсь минимумъ внезапно измѣняетъ направленіе и 
поворачиваетъ обратно на западъ, причемъ къ вечеру 19-го давленіе 
снова падаетъ въ Гапарандѣ до 738 ,7 , въ Улеаборгѣ до 738,6. От
сюда минимумъ направляется прямо къ югу и быстро спускается почти 
до Чернаго моря; чтобы судить о быстротѣ его движенія, привожу 
послѣдовательныя положенія центра минимума: 20-го числа утромъ—  
Ганге 738 ,4 , 20-го вечеромъ— Пинскъ 738,6 , 21-го утромъ— Ново- 
зыбковъ 735,9 . Изъ приведенныхъ цифръ оказывается такимъ обра
зомъ, что разстояніе отъ Ганге до Пинска, равное 7,3 градуса ши
роты или 810 километрамъ (въ круглыхъ цифрахъ), центръ минимума 
прошелъ въ 14 часовъ, т. е. двигался со скоростью 58 килиметровъ 
въ 1 часъ; средняя скорость движенія минимумовъ считается около
3 0 — 40 километровъ въ часъ (— «минимумы движутся со скоростью 
пассажирскаго поѣзда»); слѣдовательно въ данномъ случаѣ минимумъ 
движется значительно быстрѣе обыкновеннаго. Достигнувъ Черномор
скаго побережья, минимумъ еще разъ измѣняетъ направленіе движе
нія и, послѣ небольшого перемѣщенія къ востоку (21-го вечеромъ —  
Понырп 739,0), круто поворачиваетъ снова къ сѣверо-западу, при
чемъ давленіе въ центрѣ вихря еще уменьшается. 22-го числа утромъ 
мы находимъ центръ минимума въ Вышнемъ Волочкѣ, гдѣ давленіе 
упало до 732,3 мм.; къ вечеру 22-го онъ перемѣщается къ Великимъ 
Лукамъ и здѣсь весьма быстро выполняется и исчезаетъ. Прочерчен
ная на картѣ траэкторія, пройденная центромъ разсматриваемаго 
вихря, нѣсколько напоминаетъ собою тѣ петлеобразныя траэкторіи, 
которыя неоднократно подробно разбиралъ профессоръ Б. И. С рез- 
невскій  въ своихъ обзорахъ погоды (см. Метеорологическій Вѣст
никъ 1893 » .  7 и 11 и 1894, №. 8).

Что касается причинъ, заставившихъ центръ минимума IV  опи
сать такую сложную траэкторію, то анализъ картъ Метеорологиче
скаго Бюллетеня Г. Ф. О. за 17— 22-е марта даетъ возможность 
подмѣтить эти причины въ распредѣленіи температуръ въ тѣхъ мѣст
ностяхъ, которыя лежатъ по пути минимума. Я остановлюсь здѣсь на 
этихъ причинахъ нѣсколько подробнѣе.

Въ тотъ моментъ, когда минимумъ вступаетъ 17-го числа на 
Скандинавскій полуостровъ, на юго-западѣ Европы мы находимъ 
обширную область высокаго давленія съ центромъ въ Богеміи (Прага 
771,1 мм.); согласно извѣстному закону минимумъ долженъ обогнуть
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область высокаго давленія слѣва направо, —  слѣдовательно отъ за
пада къ востоку, что мы  и видимъ въ  началѣ его движенія по Евро
пейскому материку. По мѣрѣ перемѣщенія минимума къ востоку, юж- 
ные, юго-западные и западные вѣтры, дующіе въ окрестностяхъ сѣ
верной части Балтійскаго моря, смѣняются сѣверо-западными вѣтрами, 
несущими съ Ледовитаго океана потоки холоднаго воздуха; благодаря 
этому довольно высокая температура, наблюдаемая здѣсь ири всту
пленіи минимума, начинаетъ падать въ Финляндіи и смежныхъ облас
тяхъ; малая влажность, сопровождающая сѣверо-западное теченіе, и 
соединенная съ нею малая облачность создаютъ очень благопріятныя 
условія, при которыхъ въ Финляндіи появляется область холода съ 
температурами значительно ниже нормальныхъ. Въ тоже время область 
высокаго давленія на юго-западѣ Европы отодвигается на Атланти
ческій океанъ и въ Африку. Эти два обстоятельства совершенно из
мѣняютъ условія движенія разсматриваемаго минимума ; согласно за
кону, по которому минимумъ движется всегда такъ, что область низ
кихъ температуръ (— значительныхъ отрицательныхъ аномалій) 
остается влѣво отъ него, мы видимъ, что движеніе вихря быстро за
медляется, у Архангельска оно прекращается срвершеапо, а затѣмъ 
минимумъ поворачиваетъ обратно, огибая область холода,— согласно 
правилу,— такъ, чтобы она осталась отъ него влѣво.

Для большей наглядности на картѣ при настоящемъ обзорѣ погоды 
различными пунктирами краснаго цвѣта обведена область холода въ 
различные моменты: —  съ 19-го по 22-е марта. По этимъ пунктир
нымъ линіямъ нетрудно видѣть, что область холода, образовавшаяся 
къ утру 19-го числа въ окрестностяхъ Финскаго залива, не остается 
неподвижною; напротивъ изаномала, соединяющая пункты съ отрица
тельною аномаліею — 5° за 22-е марта, ясно показываетъ, что область 
холода быстро продвигается къ югу по направленію отъ Финскаго 
залива къ Одессѣ, захватывая весьма неширокую полосу по теченію 
Заиадной Двины и Днѣпра. Въ свою очередь и область высокаго дав
ленія, сдвинувшаяся послѣ появленія минимума къ югу, снова измѣ
няетъ свое положеніе такимъ образомъ, что центръ высокаго давленія 
лежитъ теперь на Атлантическомъ океанѣ у берега Франціи. Вотъ 
эти-то два условія и опредѣляютъ для минимума то южное направле
ніе, которое онъ принялъ, обогнувъ область холода. Однако и эти 
условія недолго сохраняются: правда область холода въ Приднѣпровьи 
сохраняетъ свое положеніе; но область высокаго давленія отодвигается 
все далѣе и далѣе отъ береговъ Европы въ Атлантическій океанъ, а 
въ замѣнъ ея съ Востока надвигается область Сибирскаго максимума.
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Это обстоятельство еще разъ заставляетъ разбираемый минимумъ 
измѣнить направленіе движенія; огибая область холода, минимумъ 
снова поворачиваетъ и поднимается къ сѣверу, обогнувъ такимъ обра
зомъ область низкихъ температуръ почти по замкнутой кривой. Нѣчто 
подобное уже имѣлъ случай указывать Б . И. С резневскій  (см. обзоръ 
погоды за іюнь 1893 г. н. с.).

Помимо того интереса, который представляетъ траэкторія мини
мума ІУ-го, вихрь этотъ заслуживаетъ вниманія и по тѣмъ бурямъ, 
которыми сопровождалось его движеніе. Большую часть своего пути 
минимумъ прошелъ довольно спокойно, сильные вѣтры отсутствовали 
въ области его, благодаря тому, что атлантическій максимумъ нахо
дился достаточно далеко отъ него, слѣдовательно причинъ для значи
тельнаго сближенія изобаръ на лицо не было. Только послѣ поворота 
къ сѣверу въ самомъ концѣ своего пути минимумъ начинаетъ прибли
жаться къ области антициклона на востокѣ, причемъ происходитъ зна
чительное сгущеніе изобаръ около центра вихря, градіентъ быстро 
растетъ и достигаетъ слишкомъ 4 мм. на 1° широты; при этомъ раз
виваются вѣтры, особенно сильные во всей восточной половинѣ вихря; 
сопровождаемые мѣстами значительнымъ снѣгопадомъ, эти вѣтры раз
ражаются настоящею снѣжною бурею. Сообщенія газетъ и гг. кор
респондентовъ Метеорологическаго Вѣстника хорошо рисуютъ эту 
бурю. Штормъ сопровождается гибелью пяти парусныхъ и большого 
числа рыбачьихъ судовъ на Черномъ морѣ (Н .Вр. № 6842); въ Крыму 
снѣгъ заваливаетъ всѣ сады и дачи (Н. Вр. Ш 6837). Въ Нижнемъ 
Новгородѣ ураганомъ разрушенъ одинъ изъ корпусовъ строющейся 
на выставочной землѣ гостинницы; катастрофа причинила шестерымъ 
рабочимъ ушибы и увѣчья; часть пострадавшихъ пришлось отправить 
въ больницу (Н. Вр. Ж?. 6848). «Метель, начавшаяся 10-го (21) марта, 
продолжавшаяся двое сутокъ, нанесла много снѣга. Дороги во мно
гихъ мѣстахъ стали совершенно не проѣздными, — особенно въ лѣсахъ» 
(сообщеніе В. И. В еликопольской изъ с. Гаписова, Великолуцкаго 
уѣзда, Псковской губ.). «Съ ночи на 19-е число, подъ вліяніемъ баро
метрическаго минимума, началась пятидневная снѣжная буря; вадоро- 
гахъ появились мѣстами значительныя массы снѣга, всюду сугробы 
на равнѣ съ изгородями и заборами, селенія занесены снѣгомъ. Не 
безъ труда приходилось прорывать глубокія траншеи сквозь наметен
ные саженные сугробы снѣга, чтобы выбраться обывателямъ на свѣтъ 
Божій; такія же траншеи рылись и по направленію къ сараямъ съ 
кормомъ для скота. Буря бушевала съ особенной силой 21-го и 22-го 
числа; вьюга, сопровождаемая сильными порывами вѣтра и обильнымъ
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снѣгомъ, дѣйствовала съ такою силою, что въ теченіе короткаго вре
мени наметала новые огромные сугробы снѣга и быстро заравнивала 
всѣ вырытыя траншеи... Не обошлось на этотъ разъ и безъ несчаст
ныхъ случаевъ: въ 14 верстахъ отъ Сергина въ ночь на 22-е число 
замерзъ крестьянинъ Ржевскаго уѣзда, возвращавшійся пѣшкомъ въ 
свою деревню изъ волостнаго правленія... Послѣ 22-го числа всѣ 
дороги были такъ занесены, что сообщеніе между деревьями и селами 
окончательно прекратилось, и только съ 26-го числа начали вновь про
кладывать дороги. Съ 19-го по 23-е число учебныхъ занятій въ сель
скихъ школахъ не было»... (Сообщ. свящ. I. В. Г у с е в а  изъ с. Сер
гина, Тверской губ.). «21-го числа послѣ обѣда поднялась огромная 
метель, бушевавшая всю ночь и утро слѣдующаго дня; она продол
жалась съ весьма короткими перерывами; утромъ около 10 часовъ, 
метель была такова, что въ 10 шагахъ весьма трудно было различить 
встрѣчнаго. Снѣгу мѣстами намело огромные сугробы,— по городу—  
до половины воротъ; дороги испорчены нередувинамп. "Ѣзда по городу 
сдѣлалась затруднительной: приходилось постоянно выходить изъ саней, 
лошадь едва вытаскивала изъ сугробовъ даже и пустыя... По словамъ 
мѣстныхъ крестьянъ метель 21— 22-го марта (н. ст.) заставила ихъ 
прекратить вывозку заготовленныхъ въ лѣсу дровъ и матеріаловъ за 
полною невозможностію проѣхать на лошади: эти послѣднія вязли по
минутно по-брюхо въ глубокомъ и рыхломъ снѣгу» (Сообщ. К. П. 
Л ады гина изъ Вышняго Волочка). «Метель 21— 28-го числа намела 
такія массы снѣгу, что по дорогамъ невозможно было проѣхать; на 
метеорологической станціи у дождемѣра сугробъ былъ почти вровень 
съ НиФеровой защитой» (Ю. Ю. С охоц к ій — с. Заполье, Петербург
ской губ., Лужскаго уѣзда). «22-го числа утромъ послѣ восхожденія 
солнца высоко вверху надъ нимъ виднѣлось необычайное бѣлое за
рево 1); вдругъ въ половинѣ 7-го часа утра все небо побѣлѣло и при 
сильномъ NW  вѣтрѣ началась снѣговая пурга; сначала изрѣдка про
леталъ очень тонкій снѣжокъ и нижняя метель заметала дорогу, а къ 
2-мъ часамъ дня началась и верхняя метель, —  очень сильная, какой 
еще не было даже зимою; метель продолжалась до 6 ‘/4 часовъ вечера» 
(И. Т. О авч ен ко въ — изъ с. Ооловьевки, Кіевской губ., Радомысль- 
скагр уѣзда). Въ Петербургѣ была настоящая снѣжная буря; 21-го 
числа къ двумъ часамъ дня на улицахъ намело довольно внушитель
ные сугробы; вагоны конки ходили съ трудомъ; метельщики не успѣ-

1) Нѣчто подобное видѣла и В. И. В ели коп ольская  наканунѣ этой метели,— 
21-го (9) марта предъ закатомъ солнца.
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вали чистить рельсы. Газеты говорятъ также о замедленіяхъ въ дви
женіи желѣзнодорожныхъ поѣздовъ въ окрестностяхъ Павловска.

Изъ остальныхъ минимумовъ заслуживаетъ упоминанія минимумъ 
У-й, коснувшійся только небольшой части Скандинавскаго полуострова: 
въ центрѣ его давленіе упало до 723,2  мм. (Карлштадтъ 25-го марта); 
это было наинизшее, наблюденное въ предѣлахъ Европы за мартъ 
мѣсяцъ давленіе. Минимумъ Ш -й, проходя 3-го марта по югу Европы, 
былъ причиною сильныхъ снѣжныхъ метелей въ Нижней Австріи, 
Моравіи, ва Адріатическомъ нобережьи и во многихъ мѣстностяхъ 
Венгріи и Хорватіи; сообщенія мѣстами пришлось совершенно пріоста
новить (Нов. Вр. Лія 6821).

Температура. По проведеннымъ на картѣ линіямъ средняго мѣсяч
наго отклоненія температуры отъ нормы (для 7 час. утра) можно 
видѣть, что температура минувшаго марта отъ нормальной значи
тельно уклоняется только на самомъ крайнемъ востокѣ Европейской 
Россіи, гдѣ мы находимъ три небольшія сравнительно области съ 
отклоненіями въ н -4 ° ,— гдѣ слѣдовательно мартъ на 4° выше нормы. 
Вся остальная часть Европы имѣетъ температуру въ мартѣ близкую 
къ нормѣ. Чтобы пе слишкомъ пестрить карту, пришлось отказаться 
отъ проведенія линій для меньшихъ 4° отклоненій температуры отъ 
нормы; между тѣмъ, если такія линіи провести для 2°, то мы нашли бы 
къ западу отъ линій 0° цѣлый рядъ небольшихъ областей, въ кото
рыхъ температура марта ниже нормальной на 2° слишкомъ; наиболѣе 
обширная изъ этихъ областей лежитъ въ западной Германіи, гдѣ сред
нее отклоненіе отъ нормы для марта за 7 часовъ утра превышаетъ 
даже — 3°; вторая область съ температурами болѣе, чѣмъ на 2° низ
шими нормы лежитъ къ сѣверу отъ Онежскаго озера.

Если прослѣдить изо дня въ день отклоненія температуры отъ 
нормы по Метеорологическому бюллетеню Главной Физической Обсер
ваторіи, то оказывается, что низкія температуры, установившіяся въ 
Западной Европѣ въ минувшемъ Февралѣ, продолжаютъ дерятться и 
въ первой половинѣ Марта мѣсяца; только съ 14-го числа, когда на 
западъ Европы надвинулась съ Атлантическаго океана область макси
мума, погода измѣняется. Благодаря сопровождающему максимумъ 
ясному небу весеннее солнце обогрѣваетъ почву и температуры по
вышаются.

Переходя къ Европейской Россіи мы находимъ, что на востокѣ,—  
тамъ, гдѣ лежитъ область положительныхъ отклоненій до 4°, на юго- 
востокѣ, югѣ и Кавказѣ температура весь мѣсяцъ упорно держится 
выше нормы, —  настолько выше, что отклоненія температуры отъ
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нормы нерѣдко значительно превышаютъ 10°; такъ напр. въ Екате
ринбургѣ 7-го числа температура выше нормы на 14°7, въ Перми 
на 13°1 (9 М.), въ Ставрополѣ па 14°9. Причиною такихъ аномально 
высокихъ температуръ, выдерживающихся притомъ такъ постоянно,—  
являются тѣ вѣтры, о которыхъ я уже упоминалъ выше (см. давленіе). 
Чтобы не быть голословнымъ я привожу слѣдующую таблицу.

Число вѣтровъ. N NE Е SE S SW W N W  Ш тиль
Екатеринбургъ (Г. А бельсъ). . . 0,5 3,0 9,0 35,5 16,0 5,5 14,5 3,0 6
Уч>а (Г. Б р ав н яъ ).......................... 5,0 9,0 14,0 26,5 22,5 4,5 4,0 1,5 6
Троицкъ (Г. С вѣш ннковъ) . . 2,5 5,5 23,0 7,5 10,5 13,5 6,0 1,5 23
Козмодемьянскъ (Г. Рябннскііі).. 3,0 5,0 10,0 30,0 17,0 9,5 2,5 3,0 13
Оренбургъ (Г. Г алам іевъ). . . . 2,5 2,0 18,5 41,0 5,5 3,0 0.5 2,0 18

Таблична прямо показываетъ, что число вѣтровъ, дующихъ съ 
сѣвера и смежныхъ съ нимъ направленій дѣйствительно —  минималь
ное; такъ въ Екатеринбургѣ сѣвернаго вѣтра не наблюдалось ни разу, 
тогда какъ на долю вѣтровъ, дувшихъ въ полуокружности SE —S — 
SW — W приходится 77% всего числа наблюденныхъ вѣтровъ, считая 
въ томъ числѣ и штиль; въ Оренбургѣ на направленія NW, N и NE 
приходится всего 5,4% всѣхъ наблюденныхъ вѣтровъ.

Въ той полосѣ Европейской Россіи, которая лежитъ вблизи линіи 
0°, температура колеблется въ широкихъ предѣлахъ; то находимъ мы 
здѣсь отклоненія въ положительную сторону отъ нормы до -+- 9°7 
(Вышній Волочекъ 6 М.), то отрицательныя отклоненія до — 19°4 
(тамъ же 25 числа).

Наконецъ на западѣ и особенно въ сѣверозападномъ углу Евро
пейской Россіи (Финляндія и Прибалтійскія губерніи) температура 
при довольно значительныхъ колебаніяхъ держится большею частью 
ниже нормы.

Попробуемъ теперь обычнымъ путемъ прослѣдить, какъ распро
странялись тепло и холодъ за минувшій мартъ. Мы насчитываемъ 
до пяти волнъ холода, выбирая болѣе значительныя пониженія темпе
ратуры за 24 часа изъ Метеорологическаго Бюллетеня Главной Фи
зической Обсерваторіи. Я не буду выписывать здѣсь подробно эти 
волны; замѣчу только, что для всѣхъ этихъ пяти волнъ весьма не 
трудно подмѣтить связь съ движеніемъ барометрическихъ миниму
мовъ и максимумовъ. Такъ волна I холода, прошедшая съ 6 — 7 до 
7— 8 числа отъ Мезени до Саратова и сопровождавшаяся мѣстами 
весьма значительнымъ пониженіемъ температуры (Великіе Луки 16°6, 
Вышній Волочекъ 17°6, Вологда 16°1, Тотьма 15°9), образовалась 
въ тылу минимума Ш -го. Волна Н -я холода, зародившаяся 10 —
11-го числа около Архангельска и пересѣкшая въ юговосточномъ
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направленіи Европейскую Россію вплоть до' Оренбурга и Керчи 
(14— 15 марта), прошла въ авангардѣ барометрическаго максимума, 
непрочерченнаго на нашей картѣ и надвинувшагося между указан
ными числами съ востока на Россію. Весьма интересными являются 
волны Ш -я и ІУ-я холода, связанныя съ движеніемъ минимума 
ІѴ-го и одна за другою перерѣзавшія Россію. Волна Ш -я образо
валась въ тыльной части упомянутаго минимума немедленно по вступ
леніи его на Европейскій материкъ и послужила причиною образованія 
той области холода, о которой уже была рѣчь ранѣе и которая играла 
такую важную роль въ движеніи минимума; эта волна холода, явив
шись причиною значительнаго пониженія температуры въ Финляндіи, 
распространилась до самаго крайняго юговостока; ее можно еще про
слѣдить въ Ирбитѣ, Оренбургѣ, Ставрополѣ, Новороссійскѣ, Ялтѣ 
и т. д. Если область холода, зародившаяся благодаря этой волнѣ въ 
окрестностяхъ Финскаго залива, не охватила весьма большого про
странства въ Россіи, то причиною этого явилось то, обстоятельство, 
что волна, двигаясь по юговостоку, встрѣтила здѣсь температуры 
весьма значительно превышающія норму; понизивъ эти температуры 
даже достаточно сильно (Козловъ на 12°9, Оренбургъ на 12°5), волна 
эта всетаки не вызвала здѣсь большихъ холодовъ. Совершенно не тѣ 
условія встрѣтила при своемъ распространеніи волна IV , всего чрезъ 
3 — 4 дня зародившаяся въ области того-же минимума; пройдя, по
добно предшествующей, весьма далеко на юговостокъ, волна эта шла 
уже тамъ, гдѣ температуры были довольно значительно понижены 
предшествующею волною; поэтому прохожденіе волны IV  сопровож
дается значительно болѣе низкими температурами. Такъ мы находимъ 
послѣ прохожденія этой волны температуры ниже нормы на:

ТамерФорсъ 15°8, Сермакса 15°2, Перновъ 14°0, Смоленскъ 
17°3, Великіе Луки 14°3, Вышній Волочекъ 19°4, Кіевъ 11°3, Ели- 
саветградъ 9°9, Геническъ 14°0 и т. д.

Наконецъ послѣдняя, V волна холода движется въ авангардѣ 
максимума И-го.

Что касается волнъ тепла, то для минувшаго марта эти послѣднія 
не могутъ быть прослѣжены съ такою ясностію и опредѣленностію, 
какъ это удалось сдѣлать въ предшествующихъ двухъ мѣсяцахъ. 
Только одну волну тепла можно прослѣдить вполнѣ удовлетворительно: 
это —  волна, прошедшая между волнами Ш  и IV  холода, —  волна, 
представляющая собою какъ-бы то разрѣженіе, которое мы наблю
даемъ въ промежуткѣ между двумя сгущеніями.

Слѣдующая таблица представляетъ намъ минимумы и максимумы
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температуры за мартъ мѣсяцъ, заимствованные изъ сообщеній гг. кор 
респондентовъ.

НАЗВАНІЯ СТАНЦІЙ.

Т е м п е р а т у р ы .  
Мшшмальн. 1 Максішольн.

НАБЛЮДАТЕЛИ.
t. Число

мѣс. t. Число
мѣс.

1. П еряовъ................... —19,9 24 9,0 28 Хр. В. Мейбауыъ.
2. Ю р ьевъ .................... -20 ,4 10 8,7 27 Мет. Обсерв. Универе.
3. З ап о л ь е ................... —20,6 11 7,5 27 10. Ю. Сохоцкій.
4. Лѣсной Институтъ. . —20,2 3 8,6 28 Мет. Обе. Лѣсн. Инст.
5. Марьино (Новг. губ.) . —22,5 25 5,6 29 К. А. Мейснеръ.
6. Вышній-Воло чекъ. -2 6 ,5 25 8,4 27 К. П. Ладыгинъ.
7. Вахтино (Яросл. губ.). —19,3 20 4,1 29,30 И. Н. Ельчаниновъ.
8. Николо-Горушки. . -1 6 ,4 20 6,3 30 Гр. А. В. Олсуфьевъ.
9. Ермолове (Моек, г.) . —13,0 22 3,0 27,30 А. И. Смирновъ.

10. Иван.-Вознесевскъ . -17 ,1 20 4,1 30 Д. Д/ Ефремовъ.
11. М уром ъ................... — 16,0 20 5,3 1 И. П. Мяздриковъ.
12. Гусево (Влад. губ.). . —15,5 20 6,5 30 В. Тихонравовъ.
13. Нижній Новгородъ. . —14,4 20 4,6 29 А. В. И льинскій.
14. Козьмодемьянскъ . . —17,0 14 5,6 29 К. С. Рябннскій.
15. Вятка.......................... -3 3 ,8 2 — 2,3 8 А. Н. Иантедѣевскій.
16. Тотьма....................... —20,9 1 5,2 28 H. М. Офицеровъ.
17. Николаевъ................ -21 ,1 21,31 6,0 28 Ѳ. Т. Надеждинъ.
18. Екатеринбургъ . . . —21,5 13 6,9 7 Г. Ѳ. Абельсъ.
19. Т ю м ен ь.................... —24,6 13 7,3 7,29 П. Г. Захаровъ.
20. Уфя ........................ —16,3 3 8,5 ' 10 Н. А. Бравннъ.
21. Оренбургъ................ —19,7 5 . 5,0 30 М. А. Галаиіевъ.
22. Троицкъ.................... —24,5 1 5,1 28 П. И. Свѣшииковъ.
23. Порѣцкое................... —14,5 14 4,2 31 М. Алатырцевъ.
24. Полибино (Сам. губ.) . —19,3 1,2 4,2 31 А. Н. Карамзинъ.
25. Нады (Сарат. губ.). . -1 4 ,1 3 5,2 30 М. И. Соколовъ.
26. Царицынъ................ — 6,6 14 12,2 29 Г. Бородинъ.
27. Урюпинская . . . . —15,5 25 8,5 30 С. Д. Ренчицкій.
28. Сагуны (Ворон, г.). . —10,3 3 6,8 30 Г. А. Яковлевъ.
29. Борки (Тамб. г.). . . —15,9 3 5,3 1 А. И. Филимоновичъ.
30. Пенза.......................... —14,6 26 4,0 7 А. А. Левченко.
81. Скопинъ.................... —15,4 26 3,7 5 А. Н. Рождественскій.
32. Рязань....................... —15,0 15 4,6 30 М.М. Повало-Швейковск.
33. Богород. (Курск, г.) —12,7 25 8,5 29 И. А. Пульманъ.
34. Казачье (Курск, губ.). —11,9 25 6,7 29 С. К. Ѳедосихинъ.
35. Вильна....................... —14,0 10 6,8 26 Г. Винеръ.
36. Харьковъ................... — 9,8 18,24 11,0 29 И. Поповъ.
37. Полтава...................... -11 ,1 25 12,1 29 В. Н. Дьяковъ.
38. Умань........................ —13,9 25 14,9 29 В. А. ІІоггенполь.
39. Шпола (Кіевск. губ.).
40. Ставидлянская Лука

—12,9 25 14,8 29 А. Д. Воскресенскій.

(Кіевск. губ.) . . —13,0 25 13,4 29 А. М. Павловскій.
41. Елисаветградъ . —11,2 25 16,5 29 Г. Я. Близнинъ.
42. Брацлавъ................... —11,2 2 14,4 29 А. Я. Соколовскій.
43. Хижинцы (Под. губ.). —13,9 2 11,0 29,31 А. Д. Колтановскій.
44. Одесса....................... — 6,0 22,24 12,2 29 Мет. Обсерв. Универе.
45. Ростовъ на Дону . . — 5,7 3 12,4 28 Я. Д. Колтановскій.
46. Таганрогъ................
47. Большой Токиакъ

-  5,1 3 11,3 27 А. Деклеизъ.

(Тверск. губ.). . . — 6,5 25 14,0 27 В. П. Павленко.
48. Бердянскъ . . . . . — 8,1 25 9,5 29 И. Баточеяко.
49. Ялта . . . . . . -  1,2 16,17,22

15
13,5 30 Др. В. Н. Дмитріевъ.

50. Пятигорскъ............... -  5,4 18,0 28 В. В. Кривцовъ.
51. Петро вскъ (Даг. обл.). -  2,4 15 17,3 31 Г. Бальчевскій.
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Числа, приведенныя въ таблицѣ, показываютъ, что минимумы 
температуры совпадаютъ для весьма значительнаго числа станцій съ 
волнами холода,— именно съ ІІ-й, Ш -й и ІѴ-й. Что касается до мак
симумовъ температуры, не совпадающихъ съ какою-либо опредѣлен
ною волною тепла и однако падающихъ исключительно почти на по
слѣднія числа марта (27— 31-го), то эти послѣдніе принесены тѣми 
теплыми, южными теченіями, которыя установились по всей Европѣ 
въ концѣ мѣсяца подъ вліяніемъ барометрическаго минимума, держав
шагося за это время у береговъ Англіи.

Осадки. Сравнивая суммы осадковъ, полученныя изъ ежедневнаго 
Метеорологическаго Бюллетеня съ тѣми нормами, которыя мы нахо
димъ для осадковъ въ ежемѣсячномъ Бюллетенѣ Гл. Физ. Обе., при
ходимъ къ слѣдующему результату.

С у м м ы  о с а д к о в ъ .  
Мартъ Норм, для 
1895 г. марта.

Сѣверо-западъ Европейской Россіи .. 21 27
Западныя губерніи.................................  30 33
Центральныя губерніи.......................... 37 28
Сѣверъ Россіи ......................................... 14 18
Востокъ »   23 18
Юго-востокъ Россіи............................... 22 17
Юго-западъ »   34 28
Сѣверный Кавказъ.................................  35 31
Южный К авказъ .................................... 116 81

Осадки оказываются такимъ образомъ ниже нормы на сѣверѣ, 
сѣверо-западѣ и западѣ Россіи, немного выше нормы въ централь
ныхъ губерніяхъ, на востокѣ и югѣ и наконецъ значительно превы
шаютъ норму на южномъ Кавказѣ.

На картѣ прочерчены суммы осадковъ, превышающія 50 и 100 мм. 
По этимъ заштрихованнымъ мѣстамъ видно, что полоса осадковъ 
свыше 50 мм. лежитъ какъ разъ по тому пути, которымъ прошли 
минимумы І-й, ІП-й и УІ-й и минимумъ ІУ-й въ послѣдней части сво
его пути. Вторая область весьма обильныхъ осадковъ лежитъ къ югу 
отъ Кавказскаго хребта, что является совершенно понятнымъ въ виду 
преобладанія вѣтровъ южныхъ направленій, о чемъ уже было упомя
нуто ранѣе. Въ этой послѣдней области обильныхъ осадковъ мы встрѣ
чаемся съ очень большими ихъ суммами, какъ напр. Баку 100 мм., 
Новороссійскъ 107, Сочи 130, Ленкорань 144, Батумъ 244  мм.

Нѣкоторые изъ гг. корреспондентовъ обращаютъ вниманіе на 
весьма большую облачность минувшаго марта, стоящую въ связи съ
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значительнымъ числомъ дней съ осадками. «Садовники жалуются, что 
мартъ мѣсяцъ очень неудаченъ по свѣту для оранжерей и теплицъ; къ 
тому же весьма часто шелъ снѣгъ, такъ что невозможно было ихъ 
открывать» (сообщеніе А. И. Смирнова изъ с. Ермолова, Московской 
губ.). «Въ теченіе всего мѣсяца небо было пасмурно» (М. И. С око
ловъ  изъ с. Пады, Саратовской губ., Балашовскаго уѣзда). «Небо 
большею частью облачное, частые туманы, особенно въ первую поло
вину мѣсяца, ежедневные осадки въ послѣднюю декаду» —  пишетъ 
Я. Д. К олтановскій , изъ Ростова на Дону и въ подтвержденіе сво
ихъ словъ приводитъ слѣдующую табличку.

Годы: 1887 1888 1889 1S90 1891 1892 1893 1894 1895
Облачность....................  7,9 6,3 8,0 4,8 4,8 7,8 8,5 8,4 8,6
Число пасмурн. дней . . 2 12 15 9 б 20 21 22 22

» дней съ туманомъ. 3 15 6 13 14 8 10 10 14

Изъ сообщенныхъ гг. корреспондентами чиселъ оказывается, что 
для огромнаго большинства станцій облачность весьма близка къ 8, 
тогда какъ нормальная облачность для марта по А. И. В оейкову 
(см. Климаты земнаго шара, стр. 619) въ Европейской Россіи колеб
лется между 6,4 и 6,9, такъ что облачность минувшаго марта дѣй
ствительно должна быть признана для большей части Европейской 
Россіи ненормально высокою.

Весенніе дожди, выпадавшіе иногда при довольно низкой темпера
турѣ, сопровождались мѣстами гололедицами. Такъ А. Д. В о скресен 
скій изъ Шполы пишетъ: «въ ночь подъ первое марта пошелъ дождь 
и, замерзая на деревьяхъ, къ утру образовалъ сильную гололедицу; 
на 1 см. и болѣе деревья были покрыты совершенно стеклянной корою, 
которая блестѣла на солнцѣ на разстояніи до 200 саженей. Гололе
дица поломала много сучьевъ и даже деревьевъ (вишень и акацій). 
Только 3-го марта днемъ обтаяла эта кора, не причинивъ вреда поч
камъ». Нѣчто подобное наблюдалъ Г. П. В еб ер ъ  въ им. Везенъ 
(Лифл. губ.) 18-го числа.

Снѣжный покровъ. Состояніе дорогъ. Изъ сообщеній гг. коррес
пондентовъ можно видѣть, что распредѣленіе температуръ, о кото
ромъ была уже рѣчь выше, слѣдующимъ образомъ отозвалось на со
стояніи снѣжнаго покрова.

На сѣверѣ, сѣверо-западѣ и въ центральныхъ губерніяхъ, гдѣ 
мартъ имѣетъ температуру низшую нормальной, высота снѣга про
должаетъ расти и около половины мѣсяца достигаетъ своего макси
мума; максимальная толщина снѣга весьма велика (Лѣсной — 73 см., 
Николо-Горушки 79, Муромъ 81, Нижній-Новгородъ 82); снѣгъ ле-
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житъ рыхло по большей части, что отзывается на его подвижности 
при метеляхъ; только оттепели конца мѣсяца покрываютъ его крѣп
кимъ, плотнымъ настомъ. Насколько рыхло лежитъ снѣгъ мѣстами, 
показываетъ Фактъ, отмѣченный П. В ебером ъ въ им. Везенъ, Л ифл. г .: 
«дороги въ эту зиму часто оказывались выше поверхности рядомъ-ле
жащаго снѣга» —  пишетъ онъ ; метели легко сдували рыхлый снѣгъ 
на нетронутыхъ пространствахъ, тогда какъ уплотненный на доро
гахъ дѣйствію ихъ оставался недоступнынъ. Дороги, —  особенно въ 
первой половинѣ мѣсяца, повсемѣстно почти въ этомъ районѣ хороши: 
«съ 1-го числа по 19-е —  лучшій путь за всю зиму; по всѣмъ доро
гамъ — обозы съ дровами» пишетъ I. В. Г у с е в ъ  изъ с. Сергина, 
Тверск. г. Метели во второй половинѣ мѣсяца, а особенно оттепели 
въ самомъ его концѣ весьма сильно попортили мѣстами, но не вездѣ, 
санный путь; «санный путь въ городѣ окончательно испортился» пи
шетъ Н .П . Л ады гинъ  изъ Вышняго Волочка, между тѣмъ какъ изъ 
с. Гусева, Влад, г., В. Т и хон равовъ  сообщаетъ, что «метели, занес
шія выбоины, способствовали поправленію пути. По отзывамъ кре- 
стьянъ-извощаковъ во всю зиму не было такого хорошаго саннаго 
пути, какой установился въ концѣ марта» 1).

Подвигаясь далѣе къ востоку, —  туда, гдѣ мартъ имѣлъ среднюю 
температуру выше нормальной, мы видимъ, что снѣжный покровъ въ 
этомъ районѣ быстро таетъ, высота его падаетъ, онъ сильно уплот
няется и дѣлается настолько крѣпкимъ, что держитъ человѣка. Такъ 
напримѣръ въ Тюмени высота снѣга съ 54 см. въ началѣ мѣсяца па
даетъ къ концу его до 16 см. (П. Г . З ах ар о в ъ ), въ Троицкѣ —  съ 
32 см. до 5 см. (П. И. С вѣш никовъ); въ Порѣцкомъ «снѣгъ на
столько сталъ илотеиъ, что по нему свободно можетъ ходить взрос
лый человѣкъ» (М. А латы рц евъ ), въ Козмодемьянскѣ —  «по нему 
не только ходить, но и ѣздить можно свободно» (К. С. Рябинскій). 
Санный путь здѣсь весь мѣсяцъ плохъ, а къ концу его мѣстами и со
всѣмъ исчезъ, заставивши жителей перейти на колесные экипажи 
(Н. А. Б р а в и н ъ  изъ У ф ы ).

Еще далѣе къ юго-востоку мы имѣемъ районъ, гдѣ снѣгъ ле
жалъ весьма нетолстымъ слоемъ къ началу марта. Высокая темпера
тура минувшаго мѣсяца быстро согнала этотъ жалкій покровъ; нѣ
сколько разъ затѣмъ возобновлялся онъ здѣсь, но постояннаго, надеж
наго покрова такъ здѣсь и не видѣли. «Приходилось мѣнять нѣсколько

1) То же самое свидѣтельствуетъ цѣлый рядъ корреспонденцій изъ подмосков
ныхъ губерній и сѣверной окраины черноземной полосы.
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разъ зимніе экипажи на колесные и обратно» пишетъ М. И. Соко
ловъ изъ с. Пады, Сарат. г.: «Съ 7-го числа вся окрестность очисти
лась отъ снѣга, съ 6 прекратился санный путь» (Г. Б ороди нъ  изъ 
Царицына). «Снѣгу было очень мало; земля цѣлыми днями еле-еле 
была прикрыта снѣгомъ. 15 дней снѣгу совсѣмъ не было у рейки, 
хотя въ ярахъ онъ еще лежалъ. Къ концу мѣсяца дороги нѣтъ ни
какой, ни санной, ни телѣжной; грязь стоитъ невылазная» (Г. А. 
Я ко вл евъ  изъ с. Сагунъ Воронежской губ.).

На западѣ и юго-западѣ Европейской Россіи, благодаря тому, что 
мартъ былъ скорѣе холоднымъ, нежели теплымъ мѣсяцемъ, —  вездѣ, 
гдѣ снѣжный покровъ удержался съ Февраля, онъ весьма медленно 
таялъ и дѣлалъ возможнымъ довольно удовлетворительный санный 
путь; тамъ же, гдѣ въ Февралѣ снѣгъ сошелъ совершенно, въ мартѣ 
снѣжнаго покрова или совсѣмъ не было, или же онъ то появлялся, то 
исчезалъ. «Хотя снѣгъ за послѣдніе дни началъ таять довольно бы
стро, но поля еще не оголены; на селѣ проталины доходятъ до 50% 
видимаго пространства. Санный путь еще не испорченъ» (Д. В. Сѣ
роокій  изъ с. Черняхова, Кіевск. г.). «Первыя проталины на поляхъ 
показались 31-го марта; санная дорога начала портиться съ того же 
числа» (И. П. С авч ен ковъ  —  с. Соловьевка, Кіевск. г.). «Въ началѣ 
мѣсяца поля были покрыты сплошнымъ снѣгомъ; но на открытыхъ 
мѣстахъ снѣга было немного, да и тотъ— весь обледѣнѣлый; въ саду 
глубина снѣга —  до 24 см. 4-го числа весь день шелъ дождь и земля 
начала обнажаться. Снѣгъ таялъ медленно и постепенно. На колесахъ 
начали ѣздить 9-го числа, но до 16-го ѣздили и на колесахъ, и на сан
кахъ. Къ этому времени снѣгъ совсѣмъ исчезъ; однако въ оврагахъ 
есть еще и въ настоящее время:— до такой степени зима у насъ хо
лодна» (Я. К. И м ш енецкій изъ Миргорода). «Мартъ оказался ско
рѣе зимнимъ, нежели весеннимъ мѣсяцемъ. Дружное таяніе снѣга на
чалось только 27-го марта; вода отъ снѣга вся уходитъ въ землю, 
такъ какъ послѣдняя не промерзла. Вслѣдствіе этого вода въ колод
цахъ начала прибывать (— осенью и зимой во многихъ колодцахъ былъ 
большой недостатокъ ключевой воды). 29-го числа санный путь сильно 
испортился: ѣзда на саняхъ и на колесахъ» (А. Д. К олтан овск ій  
изъ Винницы, Под. г.). Въ Херсонской, Таврической губерніяхъ и 
въ Крыму снѣга совсѣмъ почти не было или онъ появлялся весьма не 
надолго.

Вскрытіе рѣкъ. Слѣдующая таблица даетъ понятіе о ходѣ вскры
тія рѣкъ.
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. ^ В.Ь- Рѣка и мѣсто 
Марта. ' скрытія.

2 Ингулъ у Николаева___

Источники.
Нормальное 

вскр.по М.А.
Ранѣе или 

поздн. норны

Мет. Бюлл.
Рыкачеву. въ 1896 г.

2

5

Токмачка у ст. Большой
Тонмакъ, Тавр, г.........

Лугань у Луганска..........
В. П. Павленко. 
Мет. Бюлл. 14 марта ранѣе на 9

11 Ворсила у Полтавы........ В. Н. Дьяковъ. — —

26 Кобрикъ у Черняхова... Д. В. Сѣроокій. — —

27 Волга у Астрахани......... Мет. Бюлл. 24 марта позже на 3
28 Донъ у Усть-Медвѣдицка Мет. Бюлл. 29 марта ранѣе на 1
28 Бугъ у Брацлава............ А. Я. Соколовскій. — —

28 Уралъ у Гурьева............. Мет. Бюлл. — —

29 Пенза и Сура у Пензы.. М. Б. и А. Левченко. 10 апрѣля ранѣе на 12
30 Ратца у с. Марьина........ К. А. Мейснеръ. —

Табличка содержитъ еще слиткомъ мало данныхъ, чтобы заклю
чить о томъ, насколько нормально идетъ вскрытіе водъ. По сообще
ніямъ газетъ и корреспондентовъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ не
ожиданно наступившіе половодья не обошлись безъ несчастій. Такъ 
изъ Венгріи извѣстія говорятъ о значительныхъ наводненіяхъ 6 —• 9 
марта происшедшихъ вслѣдствіе быстраго таянія большихъ массъ 
снѣга: мѣстами размыты дамбы, прерваны сообщенія, причинено не 
мало матеріальнаго вреда (Н. В. ]\№ 6820, 22, 23). Подобныя же 
извѣстія отъ 28-го числа изъ Загреба сообщаютъ о наводненіи, при
чиненномъ разливомъ Савы; предмѣстья города затоплены, сообщенія 
прекращены, много поврежденій (Н. Вр. 6842 и 44). Нѣчто 
подобное причинилъ разливъ Вислы въ Варшавѣ (Н. Вр. № 6842). 
«5 марта вскрылись Харьковскія рѣчки и образовали значительное 
половодье, отличительной чертой котораго было продолжительное 
стояніе воды (втеченіеб дней) на одномъ и томъ же уровнѣ. Подъемные 
мосты и низменныя части города были залиты водой» (И. П оповъ —  
Харьковъ). «Разливъ рѣкъ причинилъ множество убытковъ сельскимъ 
хозяевамъ губерній: у однихъ позаносило стоги сѣна, у другихъ по- 
прорывало плотины и многіе большіе пруды совершенно повытекали. 
Линіи желѣзн. дорогъ во многихъ мѣстахъ оказались довольно сильно 
подмыты водой. Болѣе всѣхъ пострадало управленіе Курско-Харьк.- 
Азовской желѣзн. дор., производившее ремонтъ желѣзно-дорожнаго 
моста чрезъ р. Мжу, возлѣ ст. МереФа. Здѣсь были устроены лѣса, 
обошедшіеся свыше 8000 руб. Когда пошла сильная вода, лѣса не 
выдержили ея напора, рухнули и поплыли внизъ по теченію» (Харь- 
ковск. Вѣдом. 5-го марта 1895).

Огромный ледяной заторъ, о которомъ упоминалось въ предше
ствующемъ обзорѣ погоды, образовавшійся на Дону около Ростова, 
благополучно прошелъ безъ особеннаго вреда; «вслѣдствіе сильной 
оттепели, дождя и низоваго вѣтра тронулся 9-го числа, не причинивъ

Нотоороіог. Вѣотп. Л  4. з
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большого вреда зимовавшимъ у Ростова судамъ» (Я. Д. К олтанов- 
скій).

Ходъ весенняго пробужденія природы. Н а крайнемъ югѣ, гдѣ 
вся зима была необычайно теплая, —  особенно въ Крыму, раститель
ность начинаетъ развиваться необыкновенно быстро; «въ настоящее 
время распусканіе листвы и цвѣтенье опередило норму по крайней 
мѣрѣ недѣли на 2» пишетъ д-ръ В. Н. Д м и тр іевъ  изъ Ялты отъ 
3-го апрѣля (22-го марта). Безснѣжье оказалось здѣсь мѣстами ги
бельно для посѣвовъ, благодаря весеннимъ утренникамъ. «Озимые 
хлѣба начали быстро зеленѣть, но начавшіеся ночные морозы немного 
попортили посѣвы; въ общемъ впрочемъ состояніе озимыхъ удовле
творительно. Почки же на абрикосовыхъ деревьяхъ почти всѣ про
пали, такъ что Фруктовъ и ждать нечего» (В. П. П авленко —  ст. 
Большой Токмакъ, Таврич. губ.).

Изъ югозападваго края сообщаютъ о нормальномъ почти ходѣ 
весны. П. С. В оскресен ск ій  изъ Сагайдака, Хере, г., пишетъ о на
чалѣ полевыхъ работъ и появленіи зелени въ цѣлинныхъ степяхъ. Въ 
Полтавѣ «утренники внушали опасеніе за цѣлость озимой пшеницы, 
но послѣдняя благополучно выдержала морозъ, такъ какъ въ ростъ 
еще не тронулась» (В. Н. Д ьяковъ). Около Миргорода озими мѣстами 
пожелтѣли, прихваченныя утренниками (Я. К . И мш енецкій).

Въ Умани весна идетъ почти нормально: «почки у волжанки 
рябинолистной (Sp. sorbifolia L) начали развертываться 27-го марта, 
у крыжовника 30-го, и эти дни вполнѣ совпадаютъ съ средними дан
ными для послѣдняго десятилѣтія. Первый цвѣтокъ пролѣски-сиротки 
(Scilla bifolia L.) появился 28-го мая,— на одинъ день раньше нормы, 
орѣшникъ запылилъ 30-го мая,— на одинъ день позднѣе нормы. Ж у 
равли въ первый разъ пролетѣли 27-го числа, — на два дня раньше 
нормы» (В. А. П оггенполь). Въ Шполѣ «первый весенній періодъ 
начался съ 25-го Февраля, второй т. е. движеніе растеній и пролетъ 
птицъ —  съ 4 — 5 марта» (А. Д. В оскресенск ій ).

Раннюю весну отмѣчаютъ корреспонденціи съ востока и юго- 
востока Россіи, сообщая о прилетѣ весеннихъ птицъ: грачей, сквор
цовъ, жаворонковъ.

Въ центральной Россіи весна нѣсколько запоздала, «кормъ у мно
гихъ подобрался, сѣна вздорожали» (И. Г. М орозовъ  —  с. Хотьково, 
Орлов, губ.).

Далѣе къ сѣверо-западу весна опять идетъ почти нормально. По 
Бюллетенямъ проФ. Д. Н. К ай го р о д о ва  грачи въ Петербургѣ не
много запоздали (на 8 дней) противъ нормы, но скворцы прилетѣли
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вполнѣ нормально (H. Bp. Л'з 6842); въ Перновѣ тѣ и другіе явились 
довольно близко къ нормѣ (X. В. М ейбаумъ).

Оптическія явленія. Изъ многочисленныхъ сообщеній объ оптиче
скихъ явленіяхъ, доставленныхъ гг. корреспондентами, заслуживаетъ 
упоминанія сѣверное сіяніе, наблюденное нѣкоторыми изъ нихъ. 
«13-го марта съ 9 ч. веч. видна была на западной сторонѣ неба свѣт
лая туманная полоса, стоящая почти вертикально; въ 10 час. веч.—  
сѣверное сіяніе» (ПроФ. Б . Fi. С резневскій , —  Юрьевъ), которое въ 
Запольѣ видимо было въ видѣ двухъ пуковъ лучей блѣдно-голубого 
цвѣта (ІО. Ю. Сохоцкій). Въ Петербургѣ оно было довольно ярко и 
изъ свѣтлаго, зеленоватаго, Фосфорическаго ореола, окружавшаго 
сегментъ, временами выбрасывало снопы лучей къ зениту. Оно было 
видимо до 11 слишкомъ часовъ, но затѣмъ благодаря взошедшей лунѣ 
стало невозможно слѣдить за явленіемъ.

Заслуживаютъ также вниманія тѣ оптическія явленія, которыя 
предшествовали снѣжной бурѣ 22— 23 числа, о чемъ упомянуто уже 
ранѣе.

Г. Любославскій.

Примѣчаніе. Н. С. Б а т а ш е в ъ  отъ 21-го января 1895 года 
сообщаетъ о наблюденной имъ на Метеорологической станціи Похо- 
жаево, Калужск., губ., Медынскаго уѣзда, зимней р а д у гѣ ,— явленіи 
довольно рѣдкомъ. «21-го января при t  — —  19°Н. наблюдался туманъ; 
къ полудню послѣдній порѣдѣлъ и на сѣверной сторонѣ .неба показа
лась свѣтлая дуга небольшого размѣра, концы которой составляли съ 
горизонтомъ уголъ приблизительно въ 45°; въ дугѣ были чуть за
мѣтны цвѣта радуги».

Позволяю себѣ также обратить вниманіе читателей Метеорологи
ческаго Вѣстника на слѣдующія строки, заимствуемыя мною изъ кор
респонденціи И. А. П ульмана (изъ с. Богородицкаго, Курской губ., 
Старооскольскаго уѣзда). «Дня за 3— 4 передъ рѣзкимъ повышеніемъ 
температуры (предъ оттепелью), при однообразномъ, сѣромъ, облач
номъ небѣ надъ лѣсомъ появляются на этомъ однообразномъ Фонѣ 
неба темныя пятна, — сгущеніе облачнаго слоя. Разъ  такое сгущеніе 
появилось надъ лѣсомъ, — на 3-й —  4-й день слѣдовала оттепель. 
Такіе случаи наблюдались въ декабрѣ, январѣ и Февралѣ». Явленіе, 
описываемое г. П ульм аном ъ, весьма интересно и можетъ дать весьма 
хорошій признакъ для предсказанія оттепелей, если только оно не 
имѣетъ мѣстнаго характера.
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орреспонденція,

ВОПРОСЫ и ОТВѢТЫ.
Отвѣтъ на запросъ г. Любославскаго. Въ Метеорологическомъ Вѣстникѣ, 

за мартъ 1895 года г. Л ю бославскій  помѣстилъ въ отдѣлъ: «Разпыя Извѣ
стія». Статью: Какая часть осадковъ выпадаетъ въ твердомъ видѣ и какая 
въ жидкомъ.

Въ этой статьѣ г. Л ю бославскій  говоритъ, что ему не приходилось 
сталкиваться съ числами по этому вопросу, п проситъ гг. наблюдателей обра
тить на это свое вниманіе.

Между тѣмъ въ томъ же Вѣстппкѣ за мартъ 1893 года въ Приложеніи 
мною была напечатана «Климатологія Ыиколо-Горушкпнской метеорологической 
станціи», гдѣ г. Л ю бославскій  могъ бы найти желаемый отвѣтъ. Въ этой 
статьѣ подсчеты у меня производились совершенно такъ-же, какъ и у г. Любо
славскаго , который дѣлалъ пхъ изъ наблюденій метеорологической станціи 
при С.-Петербургскомъ Лѣсномъ Институтѣ; въ случаяхъ сомнѣнія при опре
дѣленіи дождя пли снѣга, я руководился тѣми же соображеніями какъ и онъ.

Привожу въ слѣдующей таблицѣ числа взятыя изъ моей «Климатологіи», 
къ коимъ прибавлены еще таковыя за 1893 и 1894 года.

Годъ 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Среднее
Годовыя суммы 594,7 522,8 639,6 776,0 608,8 546,9 543,0 476,6 548,4 658,3 591,8
Изъ нихъ дождя 458,8 417,5 490,2 651,3 477,8 436,9 358,5 305,9 420,4 512,7 453,3
Изъ нихъ снѣга 135,9 105,3 149,4 124,7 131,0 110,0 184,5 170,7 128,0 145,6 138,5

Перечисливъ въ проценты, какъ это сдѣлалъ г. Л ю бославскій, мы полу
чаемъ: 76,6 для дождя и 23,4 для снѣга. Если же данныя взять за тѣ же года, 
что п у т .  Лю бославскаго, т. е. считать не съ 1885 года, а только съ 1889 
года, то получаемъ слѣдующія среднія суммы: для годовыхъ осадковъ 563,6, 
а для дождя 418,7; п процентное отношеніе будетъ 74,3 для дождя п 25,7 
для снѣга, т. е. почтп тѣ же числа, что найдены и въ С.-Петербургскомъ Лѣс
номъ Институтѣ.

Гр. А. Олсуфьевъ.

С. Ободьяново. Никодьское-Горушки. 22 марта 1895 г.
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ПРИЛОЖЕНІЕ.

1. Изъ трудовъ и матеріаловъ метеорологической сѣти юго-запада
Россіи.

Сообщенія наблюдателей о характерѣ истекшей зимы, а) Село 
Кобылка, Бессарабской губерніи, Оргѣевскаго уѣзда, наблюдатель И. 
Дудниченко. Проѣзжая по казеннымъ надобностямъ 27-го Февраля 
сего года въ г. Оргѣевъ, я былъ изумленъ слѣдующимъ Фактомъ: до
лина при с. Маннѣ Исаковской волости, Оргѣевскаго уѣзда, Бесса
рабской губерніи, усѣянная тысячами вербъ и лозъ, представляла 
красивую картину. Всѣ деревья покрыты густо-густо «барашками» и 
«сережками». Проѣзжая богатый лѣсъ, принадлежащій К урковском у  
(той-же волости и того-же уѣзда), я увидѣлъ, что многія деревья 
имѣютъ молодую зеленую листву.

На мой вопросъ, Обращенный ко многимъ поселянамъ, давно-ли 
вербы и лозы покрылись «барашками» и «сережками», а деревья въ 
лѣсу распустили почки, получилъ слѣдующій отвѣтъ: начало дѣятель
ности деревьевъ замѣчено было въ декабрѣ мѣсяцѣ 1894 года; а 
вербы, лозы и лѣсныя деревья превратились въ сказочный лѣсъ къ 
концу января 1895 года. Я  сорвалъ нѣсколько вѣтокъ съ отдѣль
ныхъ деревьевъ и увидѣлъ, что «барашки», «сережки» и листья по
биты морозомъ, который былъ въ Февралѣ мѣсяцѣ сего года, хотя 
встряхивая вѣтки довольно сильно зелень съ нихъ не отпадала.

Крестьяне старики не запомнятъ такой зимы и такого Факта. 
Боятся, что на вербное воскресенье не будетъ уже вербы съ «бараш
ками» , хотя очень часто это и бываетъ, но потому, что деревья не 
успѣваютъ къ этому празднику одѣться въ свою красиво-своеобраз
ную одежду.

Ъ) G. Ново-Михайловка, Таврической губерніи, Бердянскаго уѣзда, 
наблюдатель С. О. Д ульцевъ . Въ среднихъ числахъ января сего 
1895 года настолько земля отошла и присохла, что многіе произвели 
посѣвы яровой пшеницы (красной); особенно поспѣшно шелъ посѣвъ 
въ сосѣднихъ съ нами нѣмецкихъ колоніяхъ. Явленіе небывалое! Ста-
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рожилы помнятъ одинъ только случай, когда имъ приходилось сѣять 
въ Февралѣ мѣсяцѣ; въ январѣ-же мѣсяцѣ никогда; за январскими 
посѣвами я намѣренъ особо наблюдать и о результатахъ наблюденій 
своихъ своевременно сообщу обсерваторіи.

с) G. Березовое, Подольской губерніи, наблюдатель И. Ф. Подго- 
родецкій. Въ имѣніи адмирала H. М. Ч и хач ева , состоящемъ при 
с. Березовой, въ январѣ 1895 года, почва до такой степени размерз- 
лась, что въ теченіи 8 или 9 дней производили вспашку подъ зябь.

2. Бугурусланская метеорологическая сѣть.

Приводимъ выдержки изъ письма, полученнаго отъ А. Н. К арам 
зина, одного изъ лучшихъ наблюдателей Востока Россіи. Въ немъ 
содержатся свѣдѣнія, изъ которыхъ видно, что Бугурусланскій уѣздъ 
съ новаго года сталъ впереди всѣхъ уѣздовъ нашего Востока по 
числу метеорологическихъ станцій.

«Съ новаго года Бугурусланскій уѣздъ покрылся довольно густой 
сѣтью станцій: къ имѣющимся станціямъ 2 разряда въ Иолибинѣ и 
Тимашевѣ, и 3 разряда въ Тихомъ Хуторѣ, Козловкѣ, Ключевкѣ, 
Толстовѣ, Кротовкѣ, Екатериновкѣ, Исакнахъ, Измайловѣ и Ружевкѣ, 
устроенныхъ мною прежде въ разное время, прибавятся еще 2 стан
ціи втораго разряда и 10 станцій третьяго разряда, открываемыя по 
моему докладу, на средства нашего уѣзднаго земства. Инструменты 
уже выписаны и большинство наблюдателей подыскано; станціи рас
предѣлены равномѣрно по уѣзду. Такимъ образомъ въ Бугуруслан- 
скомъ уѣздѣ будетъ всего 4 станціи 2-го разряда и 19 станцій 3-го 
разряда. Весь матерьялъ будетъ ежемѣсячно доставляться мнѣ, для 
сводки всѣхъ наблюденій.

Кромѣ того будутъ производиться наблюденія надъ условіями 
жизни сельско-хозяйственныхъ растеній.

А. Н. К арам зи н ъ  составилъ докладъ Бугурусланскому земскому 
собранію, испрашивая суммы на устройство 2 станцій 2-го разряда 
2-го класса, 100 рублей и 10 станцій 3-го разряда, 130 рублей и 
20 рублей на печатаніе бланокъ и т. д.

Докладъ принятъ и сумма ассигнована земствомъ съ 1-го января 
1895 года.
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КЪ ВОПРОСУ ОВЪ ОСАДКАХЪ, ОСОБЕННО ДОЖДЯХЪ 1 2) .
Изученіе осадковъ (дождя и снѣга), условій ихъ выпаденія, накоп

ленія и т. д. пріобрѣтаетъ все большее значеніе и въ наукѣ, и въ 
практической жизни. Давно ли дождемѣры на большихъ обсервато
ріяхъ устанавливались такъ высоко и открыто, что значительное коли
чество дождя, а особенно снѣга выдувалось изъ нихъ и слѣдовательно 
наблюденія давали невѣрное понятіе о количествѣ осадковъ. Теперь 
не только на обсерваторіяхъ, но и на хорошихъ метеорологическихъ 
станціяхъ 2-го и 3-го разряда стараются устранить эти недостатки, 
окружая дождемѣры такъ называемой защитой Ниоера или заборомъ. 
Изученіе наилучшей установки дождемѣровъ не закончено, и еще 
недавно на метеорологической обсерваторіи Лѣснаго Института про
изведена новая работа въ этомъ направленіи, результаты которой 
доложены въ Метеорологической Комиссіи и будутъ обнародованы въ 
Метеорологическомъ Вѣстникѣ.

Н а югѣ и юго-востокѣ Россіи почти ежегодно жалуются на . недо
статокъ дождя и снѣга, нерѣдко это явленіе и въ средней полосѣ и 
просвѣщенные хозяева нашего чернозема и степнаго юга убѣждены, 
что главная задача хозяйства этой полосы состоитъ въ накопленіи и 
сбереженіи влаги въ почвѣ. Это особенно ясно выражено въ прекрас
номъ трудѣ А. А. И зм аи льскаго  3).

Рядомъ съ этимъ являются работы по задержанію воды въ бал
кахъ и оврагахъ и по искусственному орошенію, какъ самотекомъ, 
такъ и посредствомъ подъема воды. Въ виду этого не мѣшаетъ кос
нуться нѣкоторыхъ вопросовъ о выпаденіи и накопленіи осадковъ.

Высота выпавшей воды повсемѣстно у насъ выражается въ мет
рическихъ мѣрахъ, а мѣры ёмкости, длины и поземельныя у насъ еще 
приняты старыя, такъ что не такъ легко перейти отъ высоты выпав
шей воды къ количеству ея. накопившемуся на извѣстномъ простран
ствѣ. Поземельная метрическая мѣра эктаръ или гектара лишь немного 
менѣе нашей десятины, онъ равенъ 10000 квадрата, метровъ, отсюда

1) Сообщеніе въ  Метеорологической Комиссіи 9 декабря 1894 г.
2) Рецензія Метеорологическаго Вѣстника 1895 г., стр. 151.

Метеоролог. Вѣотп. JS 5. 1
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ясно, что осадокъ въ 1 миллиметръ, выпавшій на площади эьтара 
даетъ 10 кубич. метровъ воды, а годовое количество 500 миллим, 
(т. е. приблизительно то, которое выпадаетъ въ средней полосѣ Рос
сіи) даетъ 5000 кубич. метровъ на гектаръ. Очевидно до чего запре
щаются при метрическихъ мѣрахъ всѣ разсчеты сельскаго хозяина, 
инженера-гидролога и т. д., однимъ словомъ всѣхъ, кому приходится 
имѣть дѣло съ водой и осадками.

Какъ велика потребность въ десятичныхъ мѣрахъ видно изъ того, 
что наши геодезисты и инженеры сами установили мѣру, —  сотку, 
т. е. У100 сажени. Сельскимъ хозяевамъ ома до сихъ поръ не знакома.

Между тѣмъ все чаще приходится производить учетъ воды, раз
считывать, что дали осадки въ видѣ воды на ту или другую площадь, 
каково отношеніе осадковъ къ стоку воды рѣками и т. д.

Поэтому нелишнее будетъ напомнить объ отношеніи нашихъ мѣръ 
къ метрическимъ.

1 вершокъ =  44 ,4  милл. У
1 аршинъ = 7 1 1 , 2  »
1 сажень =  2 м. 133,6 милл.
1 русск. дюймъ =  25 ,4  милл.
1 русск. Футъ =  304,8 »
1 квадр. саж. =  4 ,558  квадр. метр.
1 кубич. саж. =  9,777 кубич. »
1 десятина =  1 ,0925 гектара

(1 гектаръ =  925 квадр. м.).

1 милл. =  0,039 дюйм. =  0 ,0225 вершк.
1 метръ =  3 ф . 3 дюйм. 3,7 лин. =  1 арш. 6г/2 вершк.
1 квадр. метръ =  10,764 квадр. Фут. =  0 ,21968  квадр. саж.
1 кубич. метръ =  35,3166 кубич. Фут. =  0 ,10296  кубич. саж.
1 гектаръ =  2196 ,8  квадр. саж. =  0 ,9159 десят.

Жидкости у насъ обыкновенно измѣряются ведрами, и 1 кубич. 
сажень =  789 ,67  ведрамъ (ведро =  30 русск. Фунтамъ перегнанной 
воды при 13У3°Р .). Слѣдовательно если выпалъ осадокъ, вышиною въ 
1 милл., то на десятину оиъ дастъ:

Кубическихъ
саженъ. Ведеръ.

1,124838 888
Слабый дождь (высота осадковъ 3 милл.). 3 ,374514 2664
Порядочный дождь (выс. » 10 » ). 10 ,24838 8880
Очень сильн. дождь ( » » 40 » )• 44 ,9950 35520

1) Милл. миллиметръ; м. метръ.
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Годовое количество осадковъ въ средней

Кубическихъ
саженъ. Ведеръ.

полосѣ Россіи (500 милл.)........................
Наибольшее количество дождя за сутки, на

блюдавшееся въ Россіи (261 милл. въ

562,429 444000

Батумѣ)............................................................
Наибольшее количество дождя за сутки,

293,58' 231768

наблюдавшееся на земномъ шарѣ............
(1040 милл. въ Черраяонжи въ Индіи). 

Наибольшее количество осадковъ за годъ 
въ многолѣтней средней, наблюдавшееся

1169,7 923520

въ Россіи (2341 милл. въ Батумѣ). . . . 
Тоже на земномъ шарѣ (Черрапонжи въ

2925,2 2078808

Индіи 12029 м илл.).................................... 13516,4 10681752

Эта таблица даетъ возможность вычислить количество воды на 
десятину, въ нашихъ мѣрахъ, кубическихъ саженяхъ или ведрахъ, 
соотвѣтствующее той или другой величинѣ осадка, выраженной въ 
миллиметрахъ.

Она даетъ понятіе о томъ, какія большія количества воды нужно 
имѣть въ запасѣ для искусственнаго орошенія въ случаѣ отсутствія 
естественнаго орошенія —  дождемъ. Потребности различныхъ расте
ній неодинаковы, но обыкновенно принимаютъ, на основаніи опытовъ 
Гильригеля, что на образованія 1 пуда сухаго вещества растенія 
испаряется БОО пудовъ воды. При урожаѣ зерна злаковъ въ 100 пу
довъ съ десятины можно считать вѣсъ сухаго вещества вмѣстѣ съ 
соломой и корнями =  250 пудовъ, слѣдовательно на образованіе его 
приходится затратить 75000 пудовъ воды, или 100000 ведеръ, что 
соотвѣтствуетъ количеству воды на десятину, замѣняющему осадокъ 
приблизительно въ 114 милл.

Въ сухихъ и жаркихъ странахъ несомнѣнно требуется испаренія 
ббльшаго количества воды, чѣмъ 300 пудовъ на 1 пудъ сухаго веще
ства, уже вслѣдствіе сильнаго испаренія почвы. Отсюда легко понять, 
какіе количества воды нужно давать полямъ на равнинахъ Закавказья 
или Средней Азіи, гдѣ на дожди въ теплое время разсчитывать нельзя, 
а съ поля получается два обильныхъ урожая или до 6 большихъ уко
совъ люцерны. Точныхъ учетовъ подобнаго рода сдѣлать нельзя, по 
недостатку тччныхъ мѣръ воды въ этихъ странахъ, но вѣроятно, что 
нерѣдко придется затратить не менѣе 800 тысячъ ведеръ на десятину. 
Въ скоромъ времени мы получимъ довольно точныя цифры такого

1 *
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рода, благодаря оросительнымъ работамъ, недавно устроеннымъ въ 
нѣсколькихъ мѣстахъ юга Европейской Россіи.

Но перехожу къ условіямъ большинства полей нашего отечества, 
орошаемыхъ не искусствомъ человѣка, а дождемъ и тающимъ снѣ
гомъ. И здѣсь можно желать произвести учетъ водѣ.

Можно ли разсчитывать, чтобъ наши поля дѣйствительно обогати
лись количествомъ воды, соотвѣтствующимъ данной высотѣ осадка, 
выпавшей въ теченіи сутокъ въ нашъ дождемѣръ?

Несомнѣнно, что даже приблизительно не всегда будетъ такъ, по 
очень многоразличнымъ причинамъ.

A) Когда падаетъ снѣгъ, то очевидно, что вода проникаетъ въ 
почву послѣ его таянія, иногда слѣдовательно мѣсяцевъ 6 послѣ его 
паденія. До того снѣгъ еще можетъ быть перенесенъ вѣтромъ на 
далекое пространство. Относительно снѣга, какъ запаса воды для 
почвы особенно важно знать количество (т. е. высоту и плотность) 
лежащаго на землѣ передъ началомъ таянія, затѣмъ сколько воды отъ 
тающаго снѣга впитается въ землю также зависитъ отъ того, мер
злая ли почва или нѣтъ, глубины промерзанія и т. д., такъ какъ при 
почвѣ крѣпко и глубоко промерзшей значительное количество воды 
отъ тающаго снѣга потечетъ по поверхности и быстро достигнетъ 
овраговъ и рѣкъ.

B) Чѣмъ болѣе дождь имѣетъ характеръ ливня, тѣмъ неравномѣр
нѣе онъ выпадаетъ въ пространствѣ и во времени. Чѣмъ ближе къ 
срединѣ лѣта, тѣмъ чаще, какъ извѣстно, дожди выпадаютъ въ видѣ 
ливней, точно также по направленію къ югу почти на всемъ простран
ствѣ Россіи, ливни все болѣе преобладаютъ. Н а восточномъ берегу 
Чернаго моря они нерѣдки даже зимой. Извѣстно какъ неравномѣрны 
осадки при такихъ условіяхъ. Въ 2— 3 верстахъ отъ мѣста, гдѣ 
выпалъ опустошительный ливень часто выпадаетъ лишь небольшой 
дождь или даже его и совсѣмъ не бываетъ. Часто ли однако дожде
мѣръ бываетъ ближе 2— 3 верстъ отъ полей? Если имѣется по дожде
мѣру на каждомъ хуторѣ обширнаго имѣнія, то это можно назвать 
очень густою дождемѣрною сѣтью, а имѣній, гдѣ установлены дожде
мѣры въ полѣ не насчитается и 3 въ Россіи. Поэтому уже, чѣмъ далѣе 
на югъ и чѣмъ ближе къ срединѣ лѣта, тѣмъ менѣе количество дождя 
по дождемѣру даетъ понятіе о водѣ, дѣйствительно выпавшей на про
странствѣ того или другаго поля. Дожди, выпадающіе осенью и ран
ней весной, обыкновенно бываютъ болѣе равномѣрны, а  въ сѣверной 
полосѣ Россіи тихіе, обложные дожди нерѣдки и лѣтомъ.

C) Между мелкими дождями и ливнями нетолько та  разница, что



первые распредѣлены равномѣрнѣе, но и въ другомъ отношеніи: мел
кій дождь болѣе впитывается въ землю, чѣмъ ливень, при которомъ 
сразу выпадаетъ такъ много воды, что она не успѣваетъ впитываться, 
а  значительная часть течетъ по поверхности. Чѣмъ круче склонъ, 
тѣмъ болѣе теряется воды при ливняхъ для того мѣста, гдѣ онъ вы
палъ, тѣмъ скорѣе вода достигаетъ овраговъ и рѣкъ, принося почвѣ 
вредъ вмѣсто пользы, такъ какъ онъ смываетъ верхнія, наиболѣе 
плодородныя частицы почвы и способствуетъ образованію овраговъ и 
горныхъ лощинъ. Въ мѣстностяхъ скалистыхъ, гдѣ лѣса истреблены, 
какъ у насъ въ Дагестанѣ или въ Альпійскихъ департаментахъ Фран
ціи, выпадаютъ нерѣдко очень сильные ливни, и вообще количество 
дождя было бы вполнѣ достаточно для роскошной растительности, но 
вода ливней такъ скоро стекаетъ, что бѣдствія отъ ливней быстро 
смѣняются недостаткомъ воды.

Само собою разумѣется, что чѣмъ отложе склонъ, тѣмъ ббльшее 
количество воды ливня впитается въ почву, рыхлость ея также помо
гаетъ впитыванію осадковъ и глубокая обработка не безъ основанія 
считается очень благопріятной въ этомъ отношеніи. Опытные хозяева 
нашего юга запасаютъ на своихъ черныхъ парахъ воду лѣтнихъ лив
ней для озимыхъ посѣвовъ.

Извѣстно, что густая растительность, особенно лѣсная, еще болѣе 
задерживаетъ воду, выпавшую даже въ видѣ сильныхъ ливней. Сила 
удара дождевыхъ капель умѣряется листьями растеній, а быстрый 
стокъ по поверхности почвы встрѣчаетъ на каждомъ шагу препят
ствія въ видѣ корней и мертвыхъ покрововъ.

D) Но помимо того, даже если предположить, что дождь распре
дѣленъ совершенно равномѣрно и капли его падаютъ вертикально, 
все-таки разныя части поля, луга или чернаго пара получатъ далеко 
не одинаковое количество воды. Это зависитъ между прочимъ отъ 
угла и направленія наклона поверхности. Кривизна земной поверх
ности такъ мала, что мы можемъ не принимать ее въ разсчетъ. Во
ронка дождемѣра устанавливается отвѣсно такъ, чтобы верхняя ея 
поверхность была горизонтальна, и слѣдовательно чтобъ вертикально 
падающія капли дождя падали вертикально и въ нее.

Представимъ себѣ поле наклоненное къ горизонту подъ угломъ 9° 
(т. е. У,0); лѣвая сторона наклонена къ югозападу (SW), правая на
столько же къ сѣверовостоку (NE). Еслибъ тоже поле было совер
шенно ровно, то оно образовало бы четыреугольникъ и предполагая, 
что длина =■ 80 еаж., а ширина =  30 саж., площадь его была бы =  
2400 квадр. саж., т. е. десятинѣ. Но вслѣдствіе неровности поверх-
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ностп къ нему прибавилась площадь приблизительно въ 30 кв. саж. 
Еслибъ уклонъ поверхности былъ =  45° (т. е. половинѣ), то прибавка 
площади была бы около 1000 кв. саж. Положимъ теперь, что дожде
выя капли падаютъ отвѣсно. Очевидно, что данное количество дождя 
напримѣръ 10 миллиметровъ въ случаѣ горизонтальной поверхности 
распредѣлится на 2400 кв. саж., т. е. дастъ 8880 ведеръ на деся
тину, въ случаѣ наклона на 9° это количество распредѣлится на пло
щадь на 2430 кв*, саж., такъ что на десятину такого поля придется 
8690  вед. воды при осадкѣ въ 10 милл.

Положимъ теперь, что при томъ же наклонѣ 9° части поля, обра
зующей четыреугольникъ къ юго-западу (SW) и части поля къ сѣверо- 
востоку (NE), дождевыя капли падаютъ съ SW подъ уклономъ 9°. 
Очевидно, что онѣ будутъ падать отвѣсно на первый четыреугольникъ 
п подъ угломъ 18° на второй. Понятно, что первый получитъ столько 
же воды на десятину, какъ равная поверхность горизонтальнаго поля 
при вертикальномъ паденіи дождевыхъ капель, а второй гораздо меньше. 
При распредѣленіи на площадь десятины пришлось бы при осадкѣ въ 
10 милл. и углѣ 9° къ SW, 8800 ведеръ на десятину, и 8578 ведеръ 
на десятину, имѣющую уклонъ 9° къ NE.

Я  не произвольно выбралъ страны свѣта SW и N E. Съ SW всего 
чаще идутъ осадки въ Европейской Россіи, и эта сторона нерѣдко на
зывается гнилымъ угломъ, потому что съ этой стороны избы часто на
чинаютъ гнить, когда онѣ цѣлы съ другихъ сторонъ. Небольшой 
уклонъ къ SW поэтому часто будетъ получать болѣе дождя и снѣга 
чѣмъ ровная поверхность, а такой-же уклонъ къ N E гораздо менѣе.

Вообще же можно выразить законъ такъ: при пересѣченной 
мѣстности единица поверхности получитъ настолько менѣе воды, при 
прочихъ равныхъ условіяхъ, чѣмъ площадь кривой поверхности болѣе 
горизонтальной, въ тѣхъ же границахъ. На вліяніе склона относительно 
вагрѣванія солнцемъ уже давно обратили вниманіе, не мѣшаетъ 
обратить вниманіе и на вліяніе его относительно осадковъ.

Но это далеко еще не выражаетъ степени сухости болѣе пересѣ
ченной поверхности, сравнительно съ горизонтальною, при прочихъ 
равныхъ условіяхъ. Въ первомъ случаѣ и площадь испаренія больше 
и вода быстрѣе стекаетъ съ поверхности и менѣе ея успѣваетъ впи
таться въ почву.

Е) Но слѣдуетъ обратить вниманіе и па другія условія, благодаря 
которымъ и на ровномъ полѣ и при равномѣрномъ выпаденіи осадковъ 
они распредѣляются очень неравномѣрно. Въ сильную вьюгу нерѣдко 
снѣгъ сметается съ открытыхъ высокихъ мѣстъ въ овраги или при



метается къ заборамъ, кустарникамъ, лѣсамъ. Хорошо защищенный 
дождемѣръ покажетъ намъ нѣкоторое среднее количество выпавшаго 
снѣга и не дастъ ни малѣйшаго понятія о томъ, какъ они распредѣ
лились. Профили высоты снѣжнаго покрова даютъ намъ понятіе о чрез
вычайномъ разнообразіи явленія. Мы уже не разъ касались этого во
проса х) и къ нему еще придется возвратиться по поводу рецензіи 
труда Ѳ. А. И гн ать ев а  «Морозъ».

Дождь, особенно падающій крупными каплями, не такъ легко уно
сится вѣтромъ, но однако даже сильные ливни и крупный градъ весьма 
замѣтно относятся сильнымъ вѣтромъ, слѣдовательно при такихъ усло
віяхъ и ливень дастъ болѣе воды въ оврагахъ и въ сосѣдствѣ препят
ствія (забора, лѣсной опушки, кустарниковъ), чѣмъ въ открытомъ 
полѣ и особенно на черномъ пару. При малыхъ размѣрахъ владѣнія 
или черезполоснаго участка легко можетъ случиться, что значительное 
количество дождя или снѣга, носившагося въ воздухѣ надъ полемъ 
одного владѣльца унесется вѣтромъ на чужое владѣніе и тамъ дойдетъ 
до земли въ оврагѣ, или у забора или кустарника. Чѣмъ ниже и рѣже 
растительность, тѣмъ сильнѣе вѣтеръ при прочихъ равныхъ условіяхъ 
и тѣмъ болѣе падающіе изъ воздуха осадки будутъ сноситься съ по
верхности къ оврагамъ и препятствіямъ. Поэтому всего болѣе под
вергаются такому сносу осадки, падавшіе на черный паръ, затѣмъ 
на поле съ низкою и рѣдкою растительностью и т. д. Еще менѣе под
вержены этому являнію густые высокоствольные лѣса съ густымъ 
подлѣскомъ, но и здѣсь, если рѣчь идетъ о всемъ количествѣ, получен
номъ отъ дождя и снѣга, въ томъ числѣ и о томъ, которое погло
щается листвой деревьевъ и не доходитъ до земли, то совершенной 
равномѣрности навѣрно нѣтъ: надъ кронами деревьевъ вѣтеръ мо
жетъ быть силенъ и очевидно при этомъ часть падающаго дождя или 
снѣга сносится къ болѣе высокому лѣсу и падаетъ на его листву.

Если довольно рѣдко стоящій, высокоствольный лѣсъ не имѣетъ 
опушки въ видѣ молодого лѣса или кустарника, то вѣтеръ и дождь 
проникаетъ далѣе въ глубь лѣса внизу, чѣмъ вверху, такъ какъ внизу 
ихъ останавливаютъ лишь рѣдко стоящіе стволы, выше —  болѣе 
густыя вѣтви съ листьями или хвоей. Точно также вѣтеръ и дождь 
проникнутъ далѣе внутрь лиственнаго лѣса или кустарника зимой чѣмъ 
лѣтомъ.

Но для поля или чернаго пара существенной разницы нѣтъ, вы- 1
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падаетъ ли дождь у самой границы лѣса или немного далѣе, для нихъ 
дождевая вода всетаки потеряна.

Остается еще вывести заключеніе изъ высказаннаго въ настоя
щей статьѣ и указать на то, какъ могутъ быть пополнены наши скуд
ныя свѣдѣнія. Никто не споритъ о томъ, что при ливняхъ осадки рас
предѣлены очень неравномѣрно обыкновенно еще подразумѣваютъ, 
что они, какъ говорится, распредѣлены капризно. Однако изъ того, 
что законы даннаго явленія не опредѣлены еще нельзя заключать, что 
ихъ не существуетъ. Мало того, густыя дождемѣрныя сѣти въ Р а- 
ыонскомъ имѣніи Воронежской губерніи и Бѣлоколодезскомъ Харь
ковской, повели къ заключенію, что вблизи водъ и обильной раститель
ности не только выпадаетъ болѣе дождя, но и ливни чаще.

Изслѣдованія надъ распространеніемъ града' ведутъ къ тому же 
заключенію, въ странахъ, гдѣ страхованіе отъ града очень распро
странено и вообще имѣется много свѣдѣній о градобитіяхъ. Изслѣдо
ваніе этого явленія повело къ тому, что можно найти такъ называе
мые очаги града, т. е. пространства, гдѣ начинаются градобитія, пут и, 
по которымъ чаще движутся градовыя тучи и т. д. Градъ справед
ливо можно назвать частнымъ случаемъ грозы, явленіемъ, указываю
щимъ на наибольшую силу грозы. На это особенно указало картогра
фическое и синоптическое изслѣдованіе грозъ въ мѣстностяхъ, имѣю
щихъ густую сѣть станцій, изслѣдованіе начатое въ 1865 году во 
Франціи и затѣмъ производившееся и въ другихъ странахъ (Скандина
віи, Баваріи, Швейцаріи, Италіи и т. д.), а съ 1886 года и на юго- 
западѣ Россіи (сѣть метеорологической обсерваторіи Новороссійскаго 
университета)1).

Н а основаніи этихъ изслѣдованій слѣдуетъ признать, что весьма 
вѣроятно распредѣленіе ливней и града болѣе или менѣе совпадаютъ. 
Но изъ того, что бывшіе до сихъ поръ изслѣдованія дали нѣкоторые 
результаты, еще не слѣдуетъ, чтобы все касающееся этихъ явленій 
было хорошо изучено, напротивъ сдѣлано еще очень и очень немного, 
но это немногое указываетъ на закономѣрность, а не случайность 
явленій. Тѣмъ болѣе причинъ ихъ изучать.

Преобладаніе лѣтнихъ осадковъ почти на всемъ пространствѣ Россіи 
и рѣзкія различія количества дождя лѣтомъ между близкими мѣстами за
ставляютъ особенно желать распространенія подобныхъ изслѣдованій 
у насъ. Но законы этого сложнаго явленія могутъ быть изслѣдованы 1

1) Другія сѣти Россіи слишкомъ еще рѣдки, чтобъ возможны были такія изслѣ
дованія, требующія прежде всего густой сѣти станцій.
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лишь тогда, когда соберется достаточно точныхъ наблюденій густыхъ 
дождемѣрныхъ сѣтей и притонъ за нѣсколько лѣтъ. Всего важнѣе 
были бы подобныя наблюденія въ черноземныхъ губерніяхъ съ пере
сѣченной мѣстностью и разнообразной растительностью, т. е. такія, 
гдѣ еще сохранились лѣса. Густые лиственные лѣса дали бы условія 
наиболѣе обильной растительности, а черные пары, часто существую
щіе на обширныхъ пространствахъ условіе противуположное —  усло
віе полнаго отсутствія растительности въ тѣ мѣсяцы, когда грозы 
часты, и слѣдовательно особенно благопріятныя условія для нагрѣва- 
нія поверхности солнечными лучами. Почти вездѣ въ нашихъ черно
земныхъ губерніяхъ населеніе сосредоточено въ крупныхъ селахъ, и 
несмотря на довольно густое населеніе разстояніе между селами велико. 
И въ частныхъ имѣніяхъ хутора находятся на большомъ разстояніи 
одинъ отъ другого. Такъ какъ притомъ еще вблизи населенныхъ 
мѣстъ есть воды и древесная растительность, то очевидно, что для из
слѣдованія распространенія осадковъ, ливней и града кромѣ сель
скихъ и усадебныхъ дождемѣровъ необходимы и стоящіе вдали отъ 
жилья -г- на поляхъ, лугахъ, въ лѣсу, и притомъ никакъ не менѣе 1 
на квадратную версту или 100 десятинъ. Наблюденія по этимъ 
дождемѣрамъ могли бы продолжаться всего 7 мѣсяцевъ, напримѣръ 
съ апрѣля по октябрь новаго стиля, такъ какъ въ остальные мѣсяцы 
ливни и грозы рѣдки и осадки распредѣлены равномѣрнѣе.

Вопросы, затронутые здѣсь, имѣютъ такое большое значеніе для 
науки и многихъ сторонъ практической жизни, что было бы весьма 
желательно, чтобъ наши подписчики дополнили этотъ очеркъ, а также 
обратились въ редакцію съ вопросами, если что-либо для нихъ не 
ясно. А. Воейковъ.

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Температура воздуха и почвы на о. Явѣ. На опытной станціи въ 
рез. Тегаль, на о. Явѣ (7° ю. ш. 109° 12' в. д. 38 м. н. у. м. на рав
нинѣ близь сѣвернаго берега о-ва) производились не только метеоро
логическія наблюденія, но и наблюденія надъ температурой почвы. 
Такъ какъ наблюденій послѣдняго рода очень маю въ тропикахъ, то 
они представляютъ большой интересъ. Термометры въ Ламоновомъ
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ящикѣ были установлены въ почвѣ, покрытой травой І). Къ сожалѣ
нію, дѣленіе доходило только до 32° и потому на наименьшей глубинѣ 
(30 см.) недостаетъ самыхъ теплыхъ мѣсяцевъ 1889 года.

Среднія за два года 1889 и 1890; t— средняя температура воздуха, 
ts 60 —  t разность мегкду температурой почвы на 60 см. и темпера
турой воздуха (первая постоянно выше). Р  —  осадки въ миллим.

t ts 60—t P
Январь............... ------ 26,9 2,6 353
Февраль............ ------ 26,6 2,9 334
М артъ............... ------ 26,6 3,4 195
Аирѣль............... ------ 26,9 3,3 150
М ай.................... ------ 26,7 3,5 90
Іюнь.................... ------ 26,1 3,4 205
Іюль.................... ------ 25,7 3,3 49
Августъ............. ------ 25,7 3,2 50
Сентябрь .......... ------ 26,1 3,1 100
Октябрь............. ------ 26,6 2,9 68
Н оябрь............. .____ 26,5 2,9 176
Декабрь...............___  26 ,4 2,9 236

Среднія годовыя воздуха: 26,3; почвы на глубинѣ 60 см. 29,5; 
тоже 90 см. 29,55, тоже 120 см. 29,45; осадки: 2057 мм.

И такъ температура почвы на глубинѣ 60 см. подъ травой во всѣ 
мѣсяцы значительно выше температуры воздуха, разность наимень
шая въ самый дождливый мѣсяцъ январь, наибольшая въ мѣсяцъ, слѣ
дующій за самымъ теплымъ (май). На глуб. 90 и 120 см. средняя 
годовая почти та же, что и на 60 см. и слишкомъ на 3° выше темпе
ратуры воздуха. То же оказалось и въ Индіи. Привожу наблюденія въ 
Тривандрамѣ (Trivanderam 8° 10' с. ш.), на ю.-з. Индіи, т. е. въ кли
матическихъ условіяхъ, очень сходныхъ съ сѣвернымъ берегомъ Явы 
(высокая и очень равномѣрная температура, влаяшый воздухъ, обиль
ные осадки лѣтомъ). Средняя годовая температура воздуха 26,3 почвы 
на глуб. 3 ф . (91 см.) 29,7. Мартъ воздуха 28,0 , почвы 31,9, іюль 
воздуха 25,6 почвы 28,2.

Итакъ старая гипотеза, что въ тропикахъ температура почвы 
ниже воздуха оказывается несправедливой.

1) Свѣдѣнія взяты изъ статьи наблюдателя: Dr. W. K rü g e r , Beitrag zur Kenut- 
niss der 'Witterungsverhältnisse Javas. Meteor. Zeits. Febr. 1895. Изъ нея видно, 
что наблюденія дѣлались превосходными инструментами работы Фусса, свѣренными
съ нормальными. Средняя температура воздуха изъ ^ У- 2 в. и - найм.
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К р ю гер ъ  приводитъ любопытныя данныя о томъ, насколько тем
пература почвы понижается послѣ обильныхъ дождей (вода ихъ зна
чительно холоднѣе воздуха и почвы, напр. 5-го января 1889 г. она 
имѣла температуру 21,8). Осадки вызвали пониженіе температуры, 
не упомянуто въ какой промежутокъ, вѣроятно за сутки.

П о н и ж е н і е.
Осадокъ мм. 30 см. 60 сы. 120 м.

1 2 0 2 ,3 0 ,7 0 ,3
1 0 7 1 ,8 1 ,3 0 ,9
1 1 0 2 ,6 1 ,8 1 ,1

А. Воейковъ.

Температура и осадки Амурской области. Въ одномъ пунктѣ этой 
отдаленной окраины, которая скоро будетъ соединена съ Европейской 
Россіей, Благовѣщенскѣ, наблюденія производятся давно и обстоя
тельно разработаны въ трудѣ Ф. Ф. Ш п ер к а  х). Этотъ городъ, какъ 
извѣстно — центръ самой населенной и богатой части области. Извле
каемъ изъ недавно вышедшей монографіи 1 2) свѣдѣнія о температурѣ 
мѣста, гораздо болѣе удаленнаго отъ торныхъ путей и сравненіе его 
съ другими мѣстами рѣчной области Амура и Владивостокомъ.

Названіе мѣста.
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Нерчинскій заводъ. . . . 51Д 0 119У2° 657 -26,6 -8 ,7 16,5 -2 ,9 -29,6 18,5 -3 ,7
Благовѣщенскъ............... бОД 127 а/4 120 -22,7 -0 ,7 19,3 0,2 -25,5 21,4 -0 ,7
Хабаровскъ...................... 186 107 -21,4 0,5 19,1 2,6 -25,2 20,8 0,5
С о ф і й с к і й  пріискъ. . . . чЛ 184 915 -31,4 -7 ,7 13,0 --6 ,3 -36,0 15,3 -7 ,7
Николаевскъ н а  Амурѣ. . 140 12 -21,6 -2 ,4 15,1 1Д -24,2 16,9 -2 ,4
Владивостокъ.................. 43 і/4 132 26 -11,7 3,5 17,9 8,0 -14,6 19,0 4,4

Что Амурскій край имѣетъ самую холодную зиму данной широты— 
было уже ранѣе извѣстно, но но приведеннымъ здѣсь даннымъ осо
бенно низка она въ С офійскомъ пріискѣ, въ горной долинѣ почти 
прямо къ С. отъ Хабаровска. Здѣсь, подъ вліяніемъ лучеиспусканія и 
застоя холоднаго воздуха на днѣ долины зима уже напоминаетъ Якут
скую область. Лѣто же, для высоты, довольно тепло, какъ обыкно
венно бываетъ въ долинахъ.

Амурскій край находится въ облаети муссоновъ Восточной Азіи,

1) Россія дальняго Востока, Записки по Общей Географіи Имп. Русск. Географ. 
Общества, т. 14.

2) Описаніе Амурской Области. Составлено Г. Е. Грумъ-Грж имайло, подъ 
редакціей П. П. С еменова. Сдб. 1894, T i l l - ь 642 стр. 8° съ картою.
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вслѣдствіе этого —  лѣто очень дождливо, зима —  бѣдна осадками. 
Извлекаемъ данныя изъ вышеприведеннаго труда.

Періодъ м II Л Л И и е т р Ы.

наблюденій. Зина. Весна. Лѣто. Осень. Іюль. Годъ.

Нерчинскій заводъ . . 1883— 92 7 52 254 69 88 396 '
Благовѣщенскъ . . . . 1877— 90 4 76 322 105 118 498
Хабаровскъ ............... 1878 — 92 25 111 364 102 142 603
С офійскій пріискъ . . 1888— 92 11 49 401 102 178 563
Николаевскъ............... 1879 — 92 71 102 184 147 69 512

Итакъ начиная съ Благовѣщенска выпадаетъ осадковъ не менѣе, 
чѣмъ въ болѣе дождливыхъ частяхъ Европейской Россіи, съ огром
нымъ преобладаніемъ лѣтнихъ. Въ Хабаровкѣ и особенно Софійскомъ 
пріискѣ лѣтніе осадки такъ обильны, что въ данныхъ широтахъ нѣчто 
подобное встрѣчается лишь въ топографическихъ условіяхъ, особенно 
благопріятныхъ для сильныхъ дождей, напр. на влажныхъ навѣтрен
ныхъ склонахъ горъ. Ни Хабаровскъ, ни, насколько мнѣ извѣстно, и 
Софійскій пріискъ, не паходятся въ такихъ условіяхъ, и поэтому 
вѣроятно, что въ Амурскомъ краѣ самое дождливое лѣто широты, на 
всемъ земномъ шарѣ. Необычайное обиліе лѣтнихъ дождей и влаж
ность почвы повели къ тому, что люди, хорошо знакомые съ мѣстными 
условіями —  манчжуры и корейцы сѣять хлѣбъ на высокихъ гряд
кахъ, гдѣ онъ защищенъ отъ сырости, и по углубленіямъ между ними 
легче стекаетъ вода. А. В.

ОБЗОРЪ РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Кернеръ. Суточный ходъ влажности воздуха въ долинахъ центральныхъ 

Альпъ. (Dr. Fritz у. K e rn e r . Z ar Kenntniss des täglichen Ganges der 
Luftfeuchtigkeit in den Thälern der Centralalpen, Meteor. Zeitsch. Feb
ruar, 1895). Д-ръ К е р н е р ъ  производилъ свои наблюденія въ Ти
ролѣ, въ долинѣ Тринсъ, отъ І^ ч .  у. до 9 ч. в. ежечасно, но не 
каждый день, а лѣтомъ 1890— 93 гг. 113 дн., то есть въ среднемъ 
28 дней въ теченіе одного лѣта. Онъ пользовался волоснымъ ги
грометромъ К опне, единственнымъ, по мнѣнію автора, волоснымъ 
гигрометромъ, показаніямъ котораго, при надлежащей провѣркѣ съ 
конденсаціоннымъ гигрометромъ, можно довѣрять. Хотя матеріалъ 
сравнительно скудный, но обработка этого матеріала заслуживаетъ
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вниманія. Авторъ съумѣлъ воспользоваться своимъ матеріаломъ всесто
ронне, и обращалъ должное вниманіе на топографическія условія, что 
часто вполнѣ отсутствуетъ въ большихъ трудахъ шаблонныхъ ме
теорологовъ-статистиковъ. Авторъ разсматриваетъ суточный ходъ, 
какъ абсолютной такъ и относительной влажности, во-первыхъ въ яс
ные дни, во-вторыхъ при юго-восточныхъ вѣтрахъ, въ-третьихъ въ 
дождливые дни и въ-четвертыхъ въ дни съ Фёномъ. Въ ясные и без
вѣтренные дни абсолютная влажность съ утра до 11 час. незначи
тельно увеличивается (отъ 8,2 mm. до 8,8 mm.), затѣмъ быстро умень
шается (въ 4 час. поп. 7,1 mm.), а къ вечеру опять увеличивается. 
Медленное утреннее увеличеніе абсолютной влажности авторъ объяс
няетъ испареніемъ обильной росы, образовавшейся въ теченіе пред
шествующей ясной ночи. Вечернее быстрое увеличеніе какъ абсолют
ной, такъ и относительной влажности, указываетъ на время, въ кото
рое начинается образованіе росы, которая съ своей стороны вызы
ваетъ второй минимумъ абсолютной влажности ночью. Втораго мини
мума однако К ер н ер ъ  изъ своихъ наблюденій показать не можетъ, 
такъ какъ послѣднія послѣ 9 ч. в. не производились, а заключаетъ объ 
немъ по утреннимъ и вечернимъ наблюденіямъ. Въ дни съ юговосточ
ными вѣтрами погода холодноватая и пасмурная, минимумъ относи
тельной влажности доходитъ только до 53%, между тѣмъ какъ въ 
ясные дни наблюдался средній минимумъ въ 37% . Амплитуда абсо
лютной влажности также меньше, но Форма суточныхъ кривыхъ боль
шой разности противъ ясныхъ дней не показываетъ. Напротивъ того, 
въ дождливые дни, съ сѣверовосточными вѣтрами, кривая абсолютной 
влажности имѣетъ свой максимумъ отъ 1 ч. до 2 ч., а утромъ и ве
черомъ минимумъ. Относительная влажность уменьшается къ 1 ч. 
только до 83%.

В ъ ясные дни и при слабыхъ восточныхъ вѣтрахъ авторъ нахо
дитъ преимущественно вертикальное движеніе влажности, но при юго- 
западныхъ вѣтрахъ, имѣющихъ характеръ Фёна, замѣчается кромѣ 
вертикальнаго еще горизонтальное движеніе. Вслѣдствіе этого абсо
лютная влажность особенно мала около 5 ч. и 6 ч. вечера. Во время 
Фёна относительная влажность уменьшалась до 2 2 % . Э. Лейстъ.

Зюрингь. Наблюденія температуры и влажности надъ снѣжнымъ покровомъ 
на вершинѣ Брокена. (R. S ü r in g . Temperatur-und Feuchtigkeitsbeobach
tungen über und auf der Schneedecke des Brockengipfels. Meteor. Zeit- 
schr. Febr. 1895). Въ теченіе зимы 1893— 94 года Зю ри н гъ  про
изводилъ рядъ наблюденій надъ температурою и влажностью на вер
шинѣ Брокена на высотѣ 1142 метр, надъ уровнемъ океана. Наблю



1 8 8 М етеорологическій В ѣстникъ.

денія производились психрометромъ Ассмаиа иа высотахъ 1,6 и 0,1 
метра, и обыкновенными термометрами на поверхности снѣжнаго по
крова и на глубинѣ 0,1 метра. Н а вершинѣ Брокена, по словамъ ав
тора, вслѣдствіе незначительной суточной амплитуды, время дня, при 
опредѣленіи разностей температуры и влажности на различныхъ вы
сотахъ, почти никакой роли не играетъ и поэтому выводы Зю рин- 
гом ъ сдѣланы изъ всѣхъ наблюденій, произведенныхъ отъ 7 ч. у. до 
9 ч. в., не раздѣляя ихъ по срокамъ наблюденій.

Прежде всего авторъ разсматриваетъ вопросъ объ установкѣ тер
мометра на поверхности снѣга. Онъ наблюдалъ какъ на солнцѣ, такъ 
и въ тѣни забора, вышиною 2 метра. Разности доходили до 8°; но 
З ю ри н гъ  не рѣшаетъ вопроса окончательно, потому что полагаетъ, 
что при такихъ сильныхъ вѣтрахъ, какіе бываютъ на вершинѣ Бро
кена, въ тѣни (напр. забора) уменьшается вліяніе вѣтра на показа
нія термометра и поэтому онъ и производилъ наблюденія какъ въ 
тѣни, такъ и на солнцѣ. По его мнѣнію безукоризненная установка 
термометра на поверхности снѣжнаго покрова такая, гдѣ шарикъ тер
мометра и самый термометръ находится въ тѣни, но съ тѣмъ, чтобъ 
горизонтальное и вертикальное движенія воздуха происходили безпре
пятственно. У насъ въ Россіи психрометрическая будка имѣетъ преи
мущество такой тѣни, такъ что было бы желательно наблюдать тем
пературу поверхности, снѣжнаго покрова въ тѣни психрометрической 
будки.

Наблюденія Зю ри н га показываютъ, что разность между темпе
ратурами поверхности снѣга и воздуха на высотѣ 1,6 м. имѣютъ слѣ
дующія среднія величины: (воздухъ— поверхность снѣга).

при облачности
На солнцѣ. Въ тѣни.

0—  2 2°0 5°8
3 — 7 2,6 2,1
8 — 10 0,4 0,6

во время тумана — 0,8 —

» » снѣга — 0,4 — 0,4

При ясномъ небѣ солнце, очевидно, сильно нагрѣваетъ шарикъ 
термометра, такъ что разница уменьшается отъ 5°8 до 2°0 ; при об
лачномъ небѣ (3 — 7) разность на солнцѣ даже больше, чѣмъ при яс
номъ небѣ, что происходитъ отъ того, что при облачномъ небѣ нагрѣ- 
ваніе термометра меньше, чѣмъ при ясномъ.

Болѣе низкую температуру поверхности снѣга авторъ объясняетъ



Обзо ръ  русской и иностранной литературы . 189

главнымъ образомъ вѣтрами, которые приносятъ теплый воздухъ, а 
во время тумана и снѣга —  холодный. Этому какъ бы противорѣчитъ 
то, что. наблюденія З ю р и н га  даютъ самыя большія разности при са
мыхъ слабыхъ вѣтрахъ, какъ видно изъ слѣдующей таблицы автора:

Сила вѣтра. На солнцѣ. Въ тѣни.

0— 1 по БоФорту 5°, 9 9°8
2 — 3 4,6 4,8
4— 5 3,1 4,2
6— 7 3,1 1,0
8— 9 1,5 0,5

10— 11 0,4
Къ сожалѣнію, нѣтъ указаній для разностей температуръ при яс

номъ небѣ и слабыхъ вѣтрахъ; допуская преобладающее вліяніе вѣт
ровъ, надо полагать, что на Брокенѣ зимою слабые вѣтры приносятъ 
теплый воздухъ, а сильные холодный. Слѣдовательно З ю ри н гъ  при
даетъ бблыпій вѣсъ вліянію температуры воздуха на температуру по
верхности снѣга, между тѣмъ какъ по наблюденіямъ въ долинахъ 
можно было ожидать обратное вліяніе, т. е. вліяніе температуры по
верхности снѣга, низкой вслѣдствіе сильнаго лучеиспусканія, на тем
пературу воздуха. Впрочемъ наблюденія автора этого вопроса вполнѣ 
рѣшить не могутъ, такъ какъ нѣтъ наблюденій въ ясныя ночи.

Во время тумана и снѣга температура поверхности снѣга выше 
температуры воздуха (въ 80% всѣхъ случаевъ) и даже на глубинѣ 
0,1 метра снѣгъ почти всегда въ такихъ случаяхъ (93%) теплѣе воз
духа. Что во время паденія снѣга температура воздуха ниже темпе
ратуры поверхности снѣга, замѣчено и другими наблюдателями (Брю н
неромъ и С атке)и  Зю ри н гъ  объясняетъ это также вліяніемъ вѣтра, 
по крайней мѣрѣ, для вершинъ горъ. По мнѣнію З ю р и н га  вѣтры 
приносятъ холодный воздухъ и вслѣдствіе большой облачности поверх
ность снѣга не въ состояніи достаточно быстро охлаждаться. Осадки 
играютъ, слѣдовательно, только второстепенную роль. Но кромѣ дѣй
ствія вѣтровъ З ю р и н гъ  допускаетъ еще вліяніе скрытой теплоты 
при конденсаціи (стр. 57 и подстрочная замѣтка) и говоритъ о воз
можномъ «нагрѣваніи самыхъ низкихъ слоевъ» выдѣляющейся скры
той теплотою. Мнѣ кажется, что нельзя допускать «нагрѣванія» ни по
верхности снѣга, ни слоя воздуха надъ снѣгомъ выше температуры 
воздуха выдѣляющейся скрытой теплотою, потому что послѣдняя мо
жетъ служить только къ поддержанію данной температуры или умень
шенію ея пониженія, но нагрѣвать выше температуры воздуха она 
не можетъ.
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Во второй части своей работы Зю ри н гъ  разсматриваетъ верти
кальное распредѣленіе влажности и находитъ, что влажность, какъ 
абсолютная, такъ и относительная надъ снѣжнымъ покровомъ (на вы
сотѣ 0,1 метра) большею частью (83% всѣхъ случаевъ) больше, чѣмъ 
на высотѣ 1,6 метра. Далѣе, по условіямъ погоды, зимою на Брокенѣ 
испареніе поверхности снѣга можетъ имѣть мѣсто чаще, чѣмъ сгуще
ніе влажности воздуха.

Для вычисленія своихъ наблюденій авторъ пользовался новою пси
хрометрическою Формулою Экгольма;  онъ вычислилъ крайнюю раз
ность между результатами по новой Формулѣ и по старой какъ для 
водянаго пара, такъ и для ледянаго пара. Онъ получилъ:

Абсолютная относительная Точка росы, 
влажность.

для ледянаго пара 0,39 mm. 10% — 27°6
» водянаго пара 0 ,56  » 14

по новой Формулѣ Экгольма 0,81 » 21 — 20 0
Э. Лейстъ.

А. В. Конради. Сельско-хозяйственное водоснабженіе горной части Крым
скаго полуострова (Изданіе отдѣла Земельныхъ улучшеній Министерства
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ).

Этотъ трудъ имѣетъ цѣлью дать практическое руководство для 
отысканія водъ, вывода ихъ наружу и пользованіе ими, и прекрасно 
исполняетъ свою задачу. Авторъ обращаетъ особенное вниманіе на 
снѣга нагорья (плато) Яйлы, питающіе самые обильные и постоянные 
источники сѣвернаго и южнаго склона Крымскихъ горъ. Для задер
жанія снѣга и препятствія сносу его въ ущелья, откуда онъ уже не 
идетъ на питаніе источниковъ, онъ предлагаетъ облѣсеніе Яйлы по си
стемѣ генерала К оролькова; сознавая всю пользу изученія климата 
горной части Крыма, питающей своими водами южный берегъ и сѣ
верныя долины, онъ замѣчаетъ между прочимъ.

«Вся суть въ скорѣйшемъ устройствѣ Метеорологической Обсер
ваторіи гдѣ-либо на Чатырдагскомъ плато или еще лучше на Ялтин
ской Яйлѣ около новаго шоссе, по которому гораздо дешевле обой
дется доставка строительныхъ матеріаловъ во время постройки до
мика для наблюдателя и за симъ доставка ему топлива и продоволь
ствія. Такой домикъ въ 25 кв. саж. помѣщенія обойдется не дороже 
2 .500 руб., а со всѣми метеорологическими инструментами и будкою 
не дороже 3.000 руб. Если-же дѣлать его на Чатырдагѣ,то къ этимъ 
расходамъ надо прибавить еще отъ 2.000 до 3.500 руб. на разра-
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ботку тропы, шириною въ одну сажень для сообщенія верхомъ и въ 
одноколкѣ. Одновременно съ устройствомъ станціи на Яйлѣ, необхо
димо организовать метеорологическія наблюденія въ монастырѣ Косьмы 
и Даміана, каковыя несомнѣнно съ удовольствіемъ приметъ на себя 
настоятель или кто-либо изъ братіи съ разрѣшенія духовнаго началь
ства. За симъ, для того, чтобы впослѣдствіи имѣть точныя данныя 
для сравненій и выясненія степени вліянія произведенныхъ меліорацій 
на обиліе и постоянство родниковъ юрскаго горизонта, необходимо 
одновременно съ устройствомъ станцій на Яйлѣ и въ Суукъ-су начать 
измѣренія дебета нѣкоторыхъ родниковъ, напримѣръ, Кызылъ-Коба, 
Аяна и Суукъ-су, производя таковыя не менѣе какъ 2 раза въ мѣ
сяцъ и параллельно имъ производить измѣренія расхода воды въ 
р. Салгирѣ и р. Алмѣ, ниже впаденія въ нихъ названныхъ родниковъ, 
но выше начала культурной полосы (наприм. въ Шамухаѣ на Салгирѣ 
и у дома лѣсничаго на Алмѣ). Для этого придется устроить 4 проч
ныхъ каменныхъ водослива общею стоимостью не свыше 500— 700  
рублей».

Изслѣдованіе климата горной части Крыма необычайно важно и 
въ практическомъ отношеніи, и притомъ очень легко исполнимо, такъ 
какъ горная полоса далеко не обширна и очень доступна. Помимо ин
тереса горныхъ климатовъ вообще здѣсь мы имѣемъ практическую за
дачу —  изслѣдованія количества и распредѣленія осадковъ и ихъ даль
нѣйшей судьбы, а кромѣ того, если исполнится предполагаемое г. К он
ради облѣсеніе Яйлы, то можно будетъ шагъ за шагомъ слѣдить за 
измѣненіемъ климата подъ вліяніемъ этой работы. А. В.

О БЗО РЪ  ПОГОДЫ.
З а  апрѣль мѣсяцъ н. с. 1895 года.

Атмосферное давленіе.—Барометрическіе минимумы и максимумы.—Температура.— 
Осадки.—Засуха.—Пыльныя бури.—Грозы.—Снѣжный покровъ.—Почвенныя воды.— 
Вскрытіе рѣкъ.— Половодья. — Оптическія явленія.—Ходъ весенняго пробужденія

природы.—Болѣзни.

Атмосферное давленіе. Барометрическіе минимумы и максимумы.
Изъ обычной таблички нетрудно видѣть, что атмосферное давленіе въ 
минувшемъ апрѣлѣ незначительно отъ нормы уклоняется.

Метеоролог. Вѣсти. PS 5. 2
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Апрѣль 
1895 г.

Норм. давл. 
по Тилло.

Разности.

Р и га ............................ 7 5 9 , 6 7 6 1 , 3 — 1 ,7
Петербургъ............... 5 9 ,7 6 0 ,6 — 0 ,9
Архангельскъ............. 5 9 ,7 5 9 ,8 — 0 ,1
Казань.......................... 6 1 ,9 6 1 ,6 0 ,3
Оренбургъ.................. 6 3 , 4 6 3 ,0 0 , 4
Т ифлисъ......................... 6 2 ,2 6 1 ,8 0 ,4
Астрахань.................. 6 3 ,0 6 2 , 4 4 0 ,6
Урюпинская............... 6 2 ,5 6 1 ,6 0 ,9
Варшава..................... 6 1 , 4 6 0 , 4 1 ,0
Екатеринбургъ.......... 6 4 , 4 6 2 ,7 1 ,7
М осква....................... 6 2 , 8 6 1 , 0 1 ,8
Ставрополь................. 6 3 ,5 6 1 ,5 2 ,0
К іе в ъ .......................... 6 3 ,2 6 0 , 8 2 , 4
Николаевъ.................. 6 3 ,9 6 0 ,4 3 ,5

Сравнивая распредѣленіе давленія за минувшій апрѣль съ нор
мальнымъ апрѣльскимъ распредѣленіемъ его по А. А. Тилло, мы 
находимъ барометрическій минимумъ, расположенный, по Тилло, къ 
сѣверу отъ Бѣлаго моря, сдвинутымъ значительно южнѣе и захваты
вающимъ часть Финляндіи и Скандинавскаго полуострова; сверхъ 
того на сѣверномъ берегу Чернаго моря обнаруживается второсте
пенный максимумъ, имѣющій центръ около Крыма, котораго на кар
тахъ Тилло не оказывается.

Обратимся затѣмъ къ картѣ, на которой черными линіями прочер
чены пути минимумовъ, въ числѣ 8 прошедшихъ чрезъ Европу; здѣсь 
бросается сразу въ глаза, что минимумы почти исключительно дву- 
жутся по сѣверной половинѣ Европы (семь изъ всего числа ихъ). 
Послѣ перваго минимума, прошедшаго по югу Россіи 8— 5-го апрѣля, 
ни одинъ изъ остальныхъ минимумовъ не задѣваетъ юга Россіи. Если 
теперь къ этому прибавить еще, что, начиная съ 1 б -го апрѣля во 
всей Европейской Россіи устанавливается весьма высокое давленіе, 
принесенное надвинувшимся съ Атлантическаго океана максимумомъ 
и выдерживается здѣсь затѣмъ упорно весь мѣсяцъ, то становится 
вполнѣ понятнымъ, какимъ образомъ явилась въ минувшемъ апрѣлѣ 
та облаетъ высокаго давленія на берегахъ Чернаго моря, о которой 
сейчасъ упомянуто; понятно также и то, что среднее мѣсячное давле
ніе оказывается слегка превышающимъ нормальное почти во всей 
Россіи.

Я  не буду останавливаться на минимумахъ минувшаго мѣсяца; 
они не представляютъ никакого интереса. Необходимо замѣтить только,
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что тѣ 6 минимумовъ, прохожденіе которыхъ наблюдалось въ Евро
пейской Россіи, исключительно принадлежатъ первой половинѣ мѣ
сяца; начиная съ 17-го апрѣля ни одного значительнаго минимума 
въ предѣлахъ Россіи не наблюдалось. Наинизшее за весь мѣсяцъ да
вленіе мы находимъ въ минимумѣ III: 7-го числа оно упало въ Карл
штадтѣ до 726,2  мм. Не наблюдалось также и особенно сильныхъ 
бурь или метелей при прохожденіи этихъ минимумовъ; только мини
мумъ V II сопровождался непродолжительными метелями при прохо
жденіи чрезъ среднюю Россію. «15-го апрѣля съ 3 ч. 50 м. вечера 
бушевала втеченіе четверти часа снѣжная метель, не позволявшая 
различать предметы на разстояніи 10 саженъ», пишетъ священникъ
I. В. Г у с е в ъ  изъ с. Сергина, Тверской губ. О метеляхъ, сопровож
давшихъ этотъ минимумъ, упоминаютъ также М. А л аты р ц ев ъ  изъ 
с. Порѣцкаго п С. Н. Е го р о в ъ  изъ Данкова, Рязанской губ., и нако
нецъ Метеорол. Бюлл. Г. Ф. О.

Что касается до области высокаго давленія, о которой было уже 
упомянуто, то, надвинувшись съ Атлантическаго океана, и достигнувъ 
центральной Россіи, она удерживалась здѣсь весьма продолжительное 
время, —  съ 16-го числа и до самаго конца мѣсяца, обнаруживъ та
кимъ образомъ необычайную устойчивость. Давленіе въ центрѣ этого 
максимума достигло наибольшей высоты 20-го числа, когда въ Ефре
мовѣ наблюдалась высота барометра 781,1  мм. Для лучшей характе
ристики этой цифры замѣчу, что, судя по труду А. А. Тилло, за пе
ріодъ съ 1838 по 1885 годъ въ Москвѣ только однажды въ апрѣлѣ 
наблюдалось давленіе, превышающее приведенную цифру (781,5 въ 
1864  г.).

Соотвѣтственно антициклоническому характеру погоды во второй 
половинѣ минувшаго мѣсяца, отличающемуся обыкновенно слабыми 
вѣтрами въ области высокаго давленія, нельзя пе отмѣтить изъ сооб
щеній гг. корреспондентовъ Метеорологическаго Вѣстника большое 
число штилей, которое бросается въ глаза при просмотрѣ корреспон
денцій. Такъ мы имѣемъ число штилей:

1. Гусево (Влад, губ.)......................... 45 Набл. В. Т и хон равовъ .
2. Никольское-ГорушкиДМоск. г.) 38 » Гр. А .В. О лсуФ ьевъ.
3. Шпола (Кіевск. г у б .) .....................31 » А. Д. В оскресенск ій ,

и т. д. Понятно, что такой рѣзко-выраженный антициклоническій ха
рактеръ вадвинувшейся области высокаго давленія долженъ былъ 
отозваться и на прочихъ метеорологическихъ элементахъ, что мы да
лѣе и увидимъ.

2*
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Температура. По проведеннымъ на картѣ линіямъ равныхъ откло
неній средней мѣсячной температуры отъ нормы (для 7 часовъ утра) 
можно заключить о томъ, что минувшій апрѣль для большей части 
Европейской Россіи въ среднемъ былъ довольно близкимъ къ нормѣ, 
уклоняясь отъ нея болѣе значительно только на востокѣ, гдѣ средняя 
мѣсячная для 7 часовъ на 3° слишкомъ ниже нормы; во всей осталь
ной Россіи температуры немного,— на 1°— 1г/я° ниже нормы. Сѣвер
ная Финляндія, Прибалтійскія губерніи и западный край имѣютъ тем
пературы очень немного выше нормальной.

Относительно температуры, согласно сообщеніямъ гг. корреспон
дентовъ,— что соотвѣтствуетъ также и тому распредѣленію атмосфер
наго давленія, о которомъ была сейчасъ рѣчь, минувшій мѣсяцъ дол
женъ быть раздѣленъ на двѣ рѣзко отличающіяся одна отъ другой 
части: первая половина его,— съ 1-го по 18-е число (а мѣстами даже 
по 20-е) отличалась холодною, непостоянной погодой съ частыми, но 
не обильными осадками въ видѣ снѣга или крупы; вторая— аномально 
высокой температурой, установившейся въ области высокаго давленія 
и весьма ясною, засушливою погодою, быстро двинувшею запоздав
шую въ первой половинѣ мѣсяца весну впередъ (— сообщенія ІО. Ю. 
С охоцкаго  изъ с. Заполья, Петерб. губ., К. П. Л ады ги н а изъ Выш- 
няго-Волочка, М. А л аты р ц ева  изъ с. Порѣцкаго Симбирск, губ., 
Г . А. Я к о в л ев а  изъ Сагунъ Ворон, губ., И. Г . М о розова  изъ Ор
ловской губ., А. Д. В оскр есен скаго  изъ Шполы и другихъ). Для 
характеристики температуры мѣсяца я приведу слѣдующія числа изъ 
корреспонденціи К. П. Л ады гина (Вышній-Волочекъ), который даетъ 
среднія температуры для каждой декады минувшаго мѣсяца. Средняя 
температура въ Вышнемъ Волочкѣ оказывается по этой корреспон
денціи

за 1-ю декаду апрѣля ровной — 1°5,
» 2-ю » » » — О 3,
» 3-ю » » » -»-8 8.

Холода первой половины мѣсяца сопровождались весьма сильными 
ночными морозами, значительно задержавшими весеннее пробужденіе 
растительности. Насколько иитензивиыми были ночные морозы и какъ 
значительно было тепло, наступившее въ концѣ мѣсяца, показываетъ 
лучше всего слѣдующая таблица максимальныхъ и минимальныхъ 
температуръ, заимствованныхъ изъ сообщеніи гг. корреспондентовъ.
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НАЗВАНІЯ СТАНЦІЙ.

Т е м п е р а т у р ы .
Минимальн. 1 Максішальн.

НАБЛЮДАТЕЛИ.
t. Число

мѣс. t. Число
мѣс.

1. Перновъ.................... —12,9 5 18,2 30 Хр. В. Мейбаумъ.
2. Ю рьевъ .................... — 8,5 7 22,2 27 Мет. Обсерв. Универе.
3. З ап о л ье ................... —12,0 6 20,5 27 ІО. ІО. Сохоцкій.
4. Лѣсной Институтъ. . —13,8 14 19,2 27, 28 Мет. Обе. Лѣсн. Инст.
б. Марьино (Новг. губ.) . —15,2 7 18,5 28 К. А. Мейснеръ.
6. Сергиво (Тверск. г.). -  8,7 1,2 17,5 30 Свящ. I. В. Гусевъ.
7. Вышній-Волочекъ. —18,4 2 19,3 27 К. П. Ладыгинъ.
8. Вахтино (Яросл.губ.). —18,6 1,2,3 17,3 29 И. Н. Ельчаниновъ.
9. Никольск.-Горушки. —12,5 2 17,9 29 Гр. А. В. Олсуфьевъ.

10. Иван.-Вознесенскъ . —17,7 3 17,7 29 Д. Д. Ефремовъ.
11. М уром ъ.................... —14,2 2 17,8 29 И. Л. Мяздриковъ.
12. Гусево . . . . . —16,8 3 18,0 29 В. Тихонравовъ.
13. Нижній Новгородъ.. —13,6 2,4 13,8 29 А. В. Ильинскій.
14. Козьмодемьянскъ . . —15,5 2 11,8 27 К. С. Рябинскій.
1б. Тотьма....................... —24,4 1 17,8 22 H. М. Офицеровъ.
16. Екатеринбургъ . . . —20,8 3 11,6 29, 30 Г. Ѳ. Абельсъ.
17. Т ю м ен ь.................... —20,9 2 13,5 29 П. Г. Захаровъ.
18. Троицкъ.................... -16 ,9 4 14,8 29 П. И. Свѣшниковъ.
19. Порѣцкое (Симб. губ). —13,1 2 14,3 29 М. Алатырцевъ.
20. Полибішо (Сам. губ.). -  9,7 1,3 12,3 ? А. Н. Карамзинъ.
21. Пады (Сарат. губ.). . -  7,0 4 17,7 30 М. И. Соколовъ.
22. Урюпинская . . . . -  2,7 17 17,2 30 С. Д. Ренчицкій.
23. Сагувы (Ворон, г.). . — 5,2 17 18,5 30 Г. А. Яковлевъ.
24. Борки (Тамб. г.). . . —14,9 3 16,8 30 А. И. Филимоновичъ.
26. Рязань....................... —13,9 3 14,4 29 М.М. Повало-Швейковск.
26. Скопинъ.................... -13 ,9 3 15,9 30 А. Н. Рождественскій.
27. Д анковъ.................... —11,8 3 18,2 30 С. Н. Егоровъ.
28. Казачье (Курск, губ.). -  6,7 19 18,8 30 С. К. Ѳедосихинъ.
29. Видьна....................... — 5,0 б 21,0 26 Г. Винеръ.
30. Ш пола....................... -  5,7 18,19 22,2 12 А. Д. Воскресенскій.
81. Умань.......................
32. Ставидлянская Лука

— 5,6 19 21,2 12 В. А. Поггенполь.

(Кіевск. губ.) . . — 3,8 18 21,2 12 А. М. Павловскій.
33. Харьковъ................... -  4,4 6 20,1 30 И. Поповъ.
34. Елисаветградъ . . . — 5,5 19 23,6 12 Г. Я. Близнинъ.
36. Брацлавъ................... -  1,2 14 20,0 25 А. Я. Соколовскій.
36. Хижинцы (Под. губ.). -  2,4 18 19,6 26 А. Д. Колтановскій.
37. Одесса....................... -  1,8 18 20,7 12 Мет. Обсерв. Универе.
38. Бердянскъ . . . .
39. Большой Токмакъ

1,2 19 17,7 30 И. Баточенко.

(Тверск. губ.). . . 2,0 6,19 20,0 12,13 В. П. Павленко.
40. Ростовъ на Дону . . -  2,4 18 17,9 13 Я. Д. Колтановскій.
41. Таганрогъ................ -  0,7 17 17,7 10 А. Декдеизъ.
42. Петровскъ (Даг. обл.). 4,4 21 20,4 11 Г. Бальчевскій.

Изъ этой таблицы мы видимъ, что холода повсемѣстно падаютъ 
исключительно на 2 первыя декады мѣсяца, тогда какъ наивысшія 
температуры почти вездѣ отмѣчены 27— ЗО-го апрѣля,— въ самыхъ 
послѣднихъ числахъ минувшаго мѣсяца. Насколько холодна была пер
вая половина апрѣля, можно видѣть также изъ того большого числа
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дней съ морозомъ (темп. = 0 ° ) ,  которое отмѣчаютъ нѣкоторые гг. кор
респонденты; такъ напримѣръ число такихъ дней достигло

въ Ю рьевѣ............................  20,
» Ивановѣ-Вознесенскѣ,. 23,
» Козмодемьяискѣ............. 25,
» с. Боркахъ (Тамб. г . ) . . 18,
» Д анковѣ .......................... 13 и т. д.

Благодаря рѣзкой противоположности двухъ половинъ минувшаго 
мѣсяца, разница между наивысшей и наинпзшей температурою за ап
рѣль (амплитуда колебаній температуры) достигаетъ весьма значи
тельной величины мѣстами; такъ напримѣръ въ Лѣсномъ опа доходитъ 
до 33°о, с. Боркахъ (Тамб. губ.) до 31°7, с. Гусевѣ (Влад, губ.) до 
34°s, с . Вахтинѣ (Яросл. губ.) до 35°э, В. Волочкѣ до 37°7 и нако
нецъ въ Тотьмѣ до 42°,8.

Обычнымъ пріемомъ, выбирая изъ Метеорологическаго Бюлле
теня Г . Ф. О. зиачительпыя пониженія и повышенія температуры за 
24 часа, мы можемъ констатировать въ минувшемъ апрѣлѣ волны 
холода и тепла, причемъ оказывается, что волны эти всѣ идутъ въ 
строго ритмическомъ порядкѣ, за волною холода слѣдуетъ волна тепла, 
смѣняемая въ свою очередь слѣдующею волною холода. Всѣ эти волны 
падаютъ исключительно на двѣ первыя декады минувшаго мѣсяца; всѣ 
онѣ довольно тѣсно связаны съ перемѣщеніемъ областей высокаго или 
низкаго давленія. Сопоставляя времена ихъ движенія съ временами 
наступленія минимальныхъ температуръ, нетрудно видѣть, что эти по
слѣднія принесены главнѣйшимъ образомъ волною I  холода, надвигав
шеюся съ сѣвера къ юго-востоку Россіи съ 30-го марта по 2 апрѣля.

Холода замѣчаются въ двѣ первыя декады минувшаго апрѣля на 
востокѣ, гдѣ температуры, особенно въ началѣ мѣсяца, были чрез
вычайно низкими. Изъ таблицы минимальныхъ температуръ мы ви
димъ, что онѣ ниже —  20° въ Тотьмѣ, Екатеринбургѣ, Тюмени; наи
болѣе низкую температуру— 25°б (— на 19°6 ниже нормальной) мы 
находимъ въ Усть-Сысольскѣ 1-го апрѣля въ 7 ч. а. «Мѣсяцъ — съ 
температурой въ три раза ниже многолѣтней средней; морозы были 
въ продолженіи 25 дней»— такъ характеризуетъ минувшій апрѣль въ 
Козмодемьяискѣ К . С. Рябинскій .

Осадки. Засуха. Сопоставляя, какъ обыкновенно, мѣсячныя суммы 
осадковъ, взятыя изъ ежедневнаго Метеорологическаго Бюллетеня 
Г . Ф. О. съ тѣми нормами, какія находимъ въ ежемѣсячномъ Бюлле
тенѣ за 1894 годъ, получаемъ слѣдующую табличку.
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Апрѣль 1893. Норм. кол. осад
ковъ для апрѣля.

Сѣверо-западныя губ............................_____  2 7 2 6
Западный к р а й ......................................._____  15 3 4
Юго-западный край..............................._____  1 5 2 9
Центральныя губ..................................... ____  1 7 3 2
Сѣверныя губ........................................... ____ 1 3 1 9
Восточныя губ......................................... ____ 2 4 21
Юго-восточныя губ................................. ____ 3 3 2 9
Кавказъ ................................................... 6 3

Изъ нея мы видимъ, что осадки въ минувшемъ мѣсяцѣ, почти нор
мальные на сѣверо-западѣ, востокѣ и юго-востокѣ Россіи, значительно 
меньше нормы въ остальной ея части, а на Кавказѣ значительно (раза 
въ 1Ѵ2) превышаютъ норму.

Гораздо болѣе детально, нежели изъ предыдущей таблицы, можно 
видѣть распредѣленіе осадковъ за минувшій апрѣль на картѣ, сопро
вождающей настоящій обзоръ. Сверхъ обычныхъ системъ штриховъ 
для осадковъ, превышающихъ въ мѣсячной суммѣ 50 и 100 мм., 
здѣсь особою штриховкою обозначены области, гдѣ мѣсячныя суммы 
осадковъ не превышаютъ 20 мм. Здѣсь уже совершенно ясно видно, 
что область весьма бѣдныхъ осадковъ охватываетъ большую часть 
Европейской Россіи, при чемъ мѣстами мѣсячные суммы осадковъ не 
превышаютъ 10 мм.; такъ въ с. Вехтикѣ (Яросл. г.) мѣсячная сумма 
осадковъ — 9,9 мм., въ Скопинѣ — 7,8, Данковѣ — 8,4, Казачьемъ 
— 6,7, Сагайдааѣ— 6,7 и Таганрогѣ— 6,7 мм. Такая бѣдность осад
ковъ стоитъ прямо въ связи съ ходомъ атмосфернаго давленія въ ми
нувшемъ мѣсяцѣ: за первую половину его, при перемѣнномъ давленіи, 
тѣ 5 минимумовъ, которые достигли предѣловъ Европейской Россіи, 
обильными осадками не сопровождались; а за вторую половину, когда 
установилось высокое давленіе, осадки почти совершенно отсутство
вали въ области надвинувшагося антициклона.

Многіе корреспонденты въ своихъ сообщеніяхъ прямо указываютъ, 
что погода второй половины апрѣля имѣла характеръ засуш , благо
даря довольно продолжительному отсутствію осадковъ при весьма вы
сокой для апрѣля температурѣ; мѣстами, —  тамъ, гдѣ снѣгъ сошелъ 
довольно рано, засуха сопровождалась даже пыльными бурями, о ко
торыхъ упоминаютъ нѣкоторые наблюдатели. Эти пыльныя бури имѣли 
мѣсто въ Херсонской и Таврической губерніяхъ 2 6 — 28-го апрѣля; 
о нихъ упоминаетъ Г . Я . Б лизнинъ  изъ Елисаветграда, А. Я . Со
коловскій  изъ Брацлава, А. Д. В оскресен ск ій  изъ Шполы, И. Б а -
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точенко изъ Бердянска и Я. Д. К о л тан о в с к ій  изъ Ростова на 
Дону.

Насколько недостаточны были осадки и какъ тяжело отозвалась 
засуха въ соединеніи съ ночными морозами и пыльными бурями на 
растительности на югѣ и юго-западѣ Россіи, весьма наглядно указы
ваютъ нѣкоторыя сообщенія гг. корреспондентовъ; я  привожу нѣко
торыя изъ нихъ.

Я. Д. К олтан овск ій  пишетъ изъ Ростова на Дону: «къ особен
ностямъ погоды апрѣля надо отнести полное отсутствіе осадковъ во 
вторую половину мѣсяца, а также частые свѣжіе и довольно холодные 
сѣверо-восточные вѣтры и значительные заморозки въ той же второй 
половинѣ апрѣля *). По извѣстіямъ изъ селъ и станицъ Ростовскаго и 
Таганрогскаго округовъ состояніе яровыхъ и озимыхъ полей не удо
влетворительно; упомянутыя климатическія явленія причинили значи
тельный вредъ не только хлѣбнымъ посѣвамъ, по также огородной и 
садовой растительности; послѣдняя, несмотря па появленіе почекъ еще 
въ началѣ апрѣля, до сихъ поръ не покрылась листьями».

А. Д. В оскресен ск ій  изъ Шполы (Кіевск. г.): «особенно бѣденъ 
былъ апрѣль осадками, отчего посѣвы, травы и вообще растительность 
вышли тощими, а въ мѣстечкѣ (Шполѣ) даже были повреждены пылью 
развертывавшіеся листки деревьевъ. К ъ концу мѣсяца земля начала 
сохнуть и трескаться».

А. Я. С околовскій  изъ Брацлава: «озимые посѣвы въ апрѣлѣ 
подверглись вредному вліянію суховѣевъ, дувшихъ 14— 17 (при 
запади, вѣтрѣ) и 27— 30 (при воет.) апрѣля, чему способствовало 
также отсутствіе дождей. Благодаря послѣдней причинѣ посѣвъ яро
выхъ, начавшійся здѣсь 27-го марта, далеко еще не оконченъ».

А. Д. К олтан овск ій  изъ с. Хижинцы (Под. г.): «въ первой декадѣ 
мѣсяца выпало 49 ,4  мм. осадковъ, остальные —  0,3 мм. выпали съ 
10 по 30-е число.. .  Съ 10-го апрѣля наступила сухая, теплая погода 
съ частыми, сильными вѣтрами, быстро изсушившими верхніе слои 
почвы, вслѣдствіе чего всѣ яровые посѣвы не взошли, а уцѣлѣвшіе 
отъ выпрѣванія озимые совершенно задержаны въ ростѣ и представ
ляютъ крайне печальный видъ».

1) Весьма интересна табличка, приводимая Г. К о л тан о вски м ъ  въ его сооб
щеніи:

Годы: 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1896
Число дней съ осадками. 11 13 ‘ 17 8 19 9 10 8 5
Количество осадковъ . . 58,5 82,8 35,5 10,9 86,5 50,6 45,6 12,3 12,8
т. е. минувшій апрѣль оказывается однимъ изъ весьма бѣдныхъ осадками за 9-дѣт- 
ній періодъ наблюденій.
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Корреспонденціи И. Б ато ч ен ко  изъ Бердянска, П. С. В оскре
сен скаго  изъ Сагайдака (Хере, г.), В. А. П оггенполя изъ Умани 
указываютъ на засуху, отозвавшуюся на растительности. Корреспон
денція изъ Одессы (Мет. Обсерваторія Университета) сообщаетъ, что 
тамъ съ 4-го апрѣля по 1-е мая не выпало ни одной капли дождя.

Нѣкоторыми изъ гг. корреспондентовъ въ апрѣлѣ наблюдены 
первыя весеннія грозы; такъ: 24-го апрѣля Г . В инеръ отмѣчаетъ 
грозу въ Вильнѣ, а 30 числа грозу наблюдали въ Елисаветградѣ 
(Г. Я. Близнииъ), с. Боркахъ, Тамб. г. (А. И. Ф илимоновичъ), 
въ с. Падахъ, Сарат. г. (М. И. С околовъ) и въ Лугапи (Мет. Бюлл. 
Г. Ф. 0.); изъ того, что корреспонденты ничего не говорятъ о какомъ- 
либо вредѣ, причиненномъ грозами, слѣдуетъ заключить, что это были 
не особенно сильныя грозовыя явленія, являющіяся результатомъ 
интензивнаго испаренія при установившейся жаркой погодѣ.

Снѣжный покровъ. Погода минувшаго апрѣля отозвалась на таяніи 
снѣга весьма сильно: на всемъ сѣверѣ Россіи и въ центральныхъ гу
берніяхъ, гдѣ, послѣ сравнительно холоднаго марта, остался доста
точно толстый слой снѣга, таявіе его было сильно задержано холодами 
первыхъ двухъ декадъ мѣсяца: снѣгъ таялъ весьма медленно; только 
съ 20-хъ чиселъ, послѣ наступленія крутого поворота въ погодѣ, на
чинается энергичное таяніе снѣжнаго покрова; наступившее тепло 
быстро дѣлаетъ свое дѣло и сгоняетъ здѣсь снѣгъ. «Снѣговой покровъ, 
пишетъ свящ. І .В . Г у севъ  изъ с. Сергина, Тверск. г., бывшій 1-го 
апрѣля 42 см., совершенно исчезъ 25 числа. 9-го апрѣля —  провозъ 
(лошадь проваливается): зимній путь окончился. 11-го числа весь день 
надъ снѣгомъ висѣлъ густой паръ и шелъ мелкій дождь; поверхъ пру
довъ и рѣчекъ появилась снѣговая вода. 15-го числа —  первыя про
талины на поляхъ; началось быстрое таяніе снѣга. Ожидали дружной 
весны и большой воды, однако послѣдующіе ночные морозы 16— 22-го 
числа замедлили таяніе спѣгаионъ сталъ сходить медленно, изморомъ, 
пока съ 22— 23-го числа пе возобновилось дружное таяніе». К. А. 
М ейснеръ  отмѣчаетъ, что «первыя проталины появились 23-го, 26-го 
у рейки снѣга уже не было вовсе (24-го его высота здѣсь равнялась 
24 см.), а 27-го— послѣдній день со снѣжнымъ покровомъ». Столь же 
быстрый сходъ снѣга въ самомъ концѣ мѣсяца наблюдался и въ 
окрестностяхъ Петербурга, причемъ весьма примѣчательнымъ, по на
блюденіямъ въ Лѣсномъ, является тотъ Фактъ, что уровень почвенной 
воды поднимается чрезвычайно медленно, —  по немногу, но втеченіи 
продолжительнаго времени. Эго свидѣтельствуетъ, что снѣговая вода 
весьма медленно впитывается въ почву; но такъ и быть должно: при
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весьма рыхломъ снѣжномъ покровѣ за минувшую зиму, несмотря па 
холода второй ея половины, ледяная кора на поверхности почвы, за
мѣчаемая всегда, когда зимою морозы смѣняются значительными от
тепелями, —  равно какъ и ледяныя прослойки (насты) въ самомъ 
снѣгѣ,'— отсутствуютъ; вода свободно просачивается чрезъ снѣгъ и 
поступаетъ въ почву по мѣрѣ ея таянія, а не прорывается сразу, 
какъ наблюдается это при ледяной корѣ на поверхности почвы.

Подобное явленіе замѣчено не только на сѣверо-западѣ; его отмѣ
чаютъ и другіе наблюдатели. «Такъ какъ земля была незамершая, пи
шетъ А. Д. К ол тан о вск ій  изъ с.Хижпнцы, Под. г., то вся вода отъ 
стаявшаго снѣга вошла въ землю, отчего подпочвенная вода поднялась 
очень высоко и даже въ самыхъ глубокихъ колодцахъ вода стояла на 
аршинъ отъ поверхности земли». «Почвенная вода была необычайно 
высока (Я. В инклеръ  изъ Нѣжина); на метеорол. станціи она подня
лась до 25 см., а въ одномъ изъ сосѣднихъ колодцевъ— до 4 см. (?)».

Къ востоку, —  тамъ, гдѣ апрѣль былъ значительно ниже нормы, 
таяніе снѣга запаздываетъ; правда оттепели конца мѣсяца и здѣсь 
даютъ себя знать и значительно подвигаютъ впередъ таяніе снѣга, но 
и до конца мѣсяца снѣгъ мѣстами окончательно еще не согнанъ. «Весна 
здѣсь весьма запоздала, сообщаетъ И. П. М язд ри к овъ  изъ Мурома; 
хотя лѣтніе экипажи стали появляться въ городѣ съ 9 числа, но и 
25-го изъ окрестностей еще пріѣзжали на саняхъ, такъ что санный 
путь недѣли на двѣ запоздалъ противъ поздней весны».

Весьма характерное явленіе при таяніи снѣга отмѣчаетъ А. Н. К а
рам зинъ  (с. Полибино, Самарск. г.): «весна тянулась такъ медленной 
наступала такъ постепенно, какъ я не запомню. Если не считать за начало 
таянія снѣга оттепель около 10-го марта, а принять 28-го марта, то и 
тогда снѣгъ сходилъ болѣе мѣсяца: недостатокъ тепла и каждодневные 
ночные морозы мало подвигали весну. . . .  Благодаря очень медлен
ному таянію и убогой температурѣ, снѣгъ сходилъ въ вертикальномъ 
направленіи замѣчательно постепенно: 13-го апрѣля снѣгъ сошелъ 
по долинѣ рѣки Мочегая и близъ нея, а на высотѣ примѣрно 140 м. 
надъ уровнемъ моря *) была еще полная зима, снѣгъ лежалъ сплошной 
и проталинъ было мало; 25-го апрѣля такую же картину полной зимы 
можно было встрѣтить на высотѣ 230 м. и выше, тогда какъ по низ
кимъ мѣстамъ снѣгъ оставался лишь въ лѣсахъ и оврагахъ, а на 
поляхъ уже приступили къ посѣву яровыхъ. . .  Обыкновенно разница

1) Надо юіѣть въ виду, что мѣстность, о которой говоритъ А. Н. К арам зинъ, 
довольно гористая; высоты пунктовъ надъ ур. моря колеблются отъ 80 до 300 метр, 
и даже болѣе.
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въ таяніи снѣга между пунктами па различныхъ высотахъ не превы
шала 6 дней».

Въ остальной части Россіи,— на западѣ, юго-западѣ и югѣ, снѣгъ 
сошелъ уже въ мартѣ, а въ апрѣлѣ, если и появлялся, то на весьма 
короткое время, стаивая послѣ нѣсколькихъ часовъ лежанія.

Вскрытіе рѣкъ. Половодья. Въ слѣдующей таблицѣ даны дни 
вскрытія водъ, заимствованныя изъ сообщеній гг. корреспондентовъ, 
Мет. Бюллетеня Г. Ф. О. и сообщеній газетъ, равно какъ и нормаль
ныя числа вскрытій по М. А. Р ы к ач ев у . Привожу здѣсь нѣкоторыя 
числа, относящіяся къ марту, но не вошедшія въ предыдущій обзоръ 
погоды.

Рѣка и мѣсто 
Марта. ' вскрытія.
24 Висла у Варшавы..........
26 Днѣстръ у Бендеръ........
26 Висла у Плоцка................
28 Донъ у Павловска............
30 Тетеревъ у Коростышева. 

Апрѣля.
2 Эмбахъ у Юрьева............
2 Хоперъ у Урюпинской...
3 Вилья у Видьны____. . . .
б Волга подъ Царицыныыъ. 
5 Внлья и Нѣманъ у Ковно. 
8 Пруды въ Умани..............

10 Хоперъ у с. Пады, Сар. г. 
10 Пруды въ с. Хижинцахъ, 

Под. г..............................
10 Нева близъ истока............
11 Пина въ Пинскѣ..............
12 Ш ага}У <=• Борки Тамб. г.
12 Сура у с.Порѣцкаго, Симб.

губ...................................
13 Воронежъ у Козлова........
13 Уралъ въ Оренбургѣ . . . .
14 Увелька близъ Троицка ..
15 Волга подъ Саратовомъ..
16 Ока у Рязани....................
17 Ока у Мурома....................
17 Днѣпръ подъ Смоленскомъ
17 Либавское озеро................
18 Бѣлая подъ Уф о й .............
19 Ловать у Великихъ Лукъ.
20 Два въ Орловск. уѣздѣ . .
21 Верда близъ Скопина . . . .

21 Чернавка у с. Заполья . . .  
23 Дна и каналы у Вышняго 

Волочка..........................

Источники 1). 

Д. Ш. В. С.

М. П. Кудрицкій.

Мет. Обе. Уяив.
С. Д. Ренчнцкій, М.Б. 
Г. Винеръ, М. Б.
М. Б., Д. Ш. В. С. 
Д. Ш. В. С.
В. А. Поггенполь. 
М. Н. Соколовъ.

А. Д. Колтановскій. 
Нов. Вр.
М. Б.
А. И. Филимоновичъ

М. Алатырцевъ.
М. Б., Н. Вр. Корр. 
М. Б.
П. И. Свѣшниковъ. 
P. Т. А. (Нов. Вр.). 
P. Т. А.
И. П. Мяздрнковъ. 
М. Б.
М. Б.
М. Б.
М .Б.
И. Г. Морозовъ.
А. Н. Рождествен

скій.
Ю. Ю. СохоцкШ.

К. П. Ладыгинъ.

Нормальное Ранѣе или 
вскр.ноМ.А. поздн. нормы 
Рыкачеву. въ 1895 г.

1 марта позже на 23

4 апрѣля 
7 апрѣля

21 марта
5 апрѣля 

21 марта

ранѣе на 2 
ранѣе на 5 
позже на 13 
ранѣе на В 
позже на 15

10 апрѣля нормально
27 марта позже на 15

18 апрѣля ранѣе на 3 
13 апрѣля позже на 3 
16 апрѣля позже на 1

23 апрѣля ранѣе на 5

1) Значеніе сокращевій слѣдующее:
Д. Ш. В. С.—Департаментъ шоссейныхъ п водяныхъ сообщевій. 
М. Б.—Метеорологическій Бюллетень Гл, Физ. Обсерваторіи.
P. Т. А.—Русское ТеллеграФвое Агентство.
Нов. Вр.—Новое Время.
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Источники.
Нормальное Ранѣе или

вскрытія. “ ко' ті„ Апрѣля. вскрытія.
23 Волга и Находня у с. Сер-

вскр.по М.А. поздн. нормы
Рыкачеву. въ 1895 г.

гина, Твер. г .................. ев. I. В. Гусевъ — —
23 Москва рѣк. подъ Москвой М. Б. 14 апрѣля позже на 9
25 Ока у Нижняго-Новгорода А. В. Ильинскій. 18 апрѣля позже на 7
28 Волга h \

Кострома } У Костромы .. М. Б. 20 апрѣля позже на S
28 р. Вологда подъ городомъ М. Б. 25 апрѣля позже на 3
28 Нева въ С.-Петербургѣ ..
29 Волга у Нижняго Новго-

М. Б. 21 апрѣля позже на 7

рода.................................. А. В. Ильинскій. 20 апрѣля позже на 9
29 Сухона подъ Тотьмой___ H. М. Офицеровъ. 2 мая ранѣе на 3
30 оз. Врево у с. Заполья . . .  
30 Оятъ и Свпрь подъ Сер-

ІО. Ю. Сохоцкій. —* —

максой ............................ М. Б. 30 апрѣля нормально
30 Вятка у города Вятки. . . . М. Б. 25 апрѣля позже на 5

Изъ таблицъ оказывается такимъ образомъ, что большая часть 
рѣкъ вскрытіемъ запоздала,— въ среднемъ на 5 дней; особенно сильно 
запоздало вскрытіе рѣкъ въ привислянскихъ губерніяхъ, между тѣмъ 
какъ на востокѣ рѣки вскрываются даже немиого ранѣе нормальнаго 
срока.

Благодаря тому что, при сильныхъ оттепеляхъ конца мѣсяца на
чалось весьма быстрое и эпергичное таяніе спѣга, вскрытіе рѣкъ со
провождалось въ большинствѣ случаевъ значительными половодьями, 
а мѣстами и сильными наводненіями, натворившими не мало бѣдъ,—  
особенно въ сѣверной половинѣ Россіи, гдѣ это таяніе шло наиболѣе 
быстро. Такъ сильными разливами посносило мосты и сараи въ с. За
польѣ, Петерб. губ. (Ю. Ю. Сохоцкій), и с. Гаписовѣ, Псковск. губ. 
(В. И. В еликопольская); въ с. Сергинѣ, Тверск. губ., кромѣ разру
шенія мостовъ, повреждены мельничныя плотины (I. В. Г усевъ ); въ 
Муромѣ «разливъ былъ такъ великъ, что затопило по окна много до
мовъ; такого разлива, по утвержденію сторожиловъ, не было съ 1848 
года» (Д. Д. Е ф рем овъ). Въ Юрьевѣ «уровень рѣки (Эмбаха) достигъ 
8,7 Футовъ выше нормальнаго; улицы города около самой рѣки были 
отчасти залиты. Рѣка разлилась на широкое пространство, заливши 
нѣкоторые дома до крыши» (Мет. Обсерв. Универе.). Въ Орловской 
губ. «принуждены были прорывать канавы, чтобы не затопило жилья; 
погреба были наполнены водой; многія семьи потерпѣли убытки» 
(И. Г . М орозовъ  изъ с. Хотькова). Изъ с. Порѣцкаго, Симб. губ., 
М . А л а ты р ц ев ъ  сообщаетъ, что тамъ «на пристаняхъ разливомъ 
р. Суры едва не подмочило хлѣбъ, приготовленный къ отправкѣ; вода 
не дошла до кулей на 1 лишь дюймъ. Въ нижнихъ улицахъ с. Порѣц
каго дома были затоплены на 2 аршина и жители должны были ихъ 
покинуть. Въ удѣльномъ имѣиіи близъ Порѣцкаго домъ и службы ка-
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раулыцика вечеромъ быстро затопило водою, такъ что онъ долженъ 
былъ съ семьею на лодкѣ уѣхать въ с. Никольское; оставшійся круп
ный скотъ погибъ бы, если бы добрые люди не препроводили его на 
сухое мѣсто».

Ещ е болѣе хлопотъ надѣлалъ разливъ Волги и Которосли подъ Яро
славлемъ, хотя тамъ разливъ былъ обусловленъ образованіемъ трехъ 
большихъ заторовъ ниже Ярославля. Заволжская сторона города совер
шенно затонула, причемъ мѣстами вода доходила до верхняго этажа въ 
двухъ-этажныхъ домахъ. Жители затопленныхъ мѣстностей не разсчи
тывали на такую огромную прибыль воды, а потому и были застигнуты 
върасплохъ. Въ общемъ розливъ прошелъ безъ особенныхъ несчастій, 
если не считать нѣсколько погибшихъ головъ скота; однако караванъ 
судовъ, стоявшихъ подъ Ярославлемъ пострадалъ довольно значительно; 
сорвано много судовъ выше такъ называемаго американскаго моста; 
у Коровниковъ оторвано до 45 судовъ и унесено вмѣстѣ съ 5 паро
ходами значительно ниже Ярославля. Н а многихъ судахъ найдены 
болѣе или менѣе крупныя поломки, разорвана и затоплена масса снастей 
и нѣсколько якорей (сообщено Н. Н. Щ еп ети л ьн и к о вьш ъ  —  изъ 
Яросл. губ. вѣдом.).

О п т и ч е с к і я  я в л е н і я .  Среди отмѣченныхъ гг. корреспондентами опти
ческихъ явленій заслуживаетъ вниманія система круговъ около солнца, 
которую удалось наблюдать 21-го апрѣля В. А. П оггенполю  въ 
Умани. «Съ .10% часовъ утра и до заката солнца, — или вѣрнѣе: до 
его захода за облака,— былъ видѣнъ величественный кругъ съ дугами, 
окрашенными въ радужные цвѣта». Изъ рисунка, приложеннаго 
г. П огген  полемъ, можно видѣть, что кругъ мѣнялъ свою Форму съ 
теченіемъ времени: сначала ярко бѣлый кругъ былъ пересѣченъ въ 
нижней части двумя радужными дугами, затѣмъ, когда солнце начало 
прикрываться густыми облаками, появились радужные столбы въ 
верхней части круга, равно какъ и боковыя его части разцвѣтились 
яркими цвѣтами радуга. Подобное же явленіе наблюдалъ А. Д. В оск ре- * 
сенскій  въ Шполѣ въ тотъ же день.

Ходъ весенняго пробужденія природы. Уже по вскрытію рѣкъ 
можно судить, что весна идетъ, по крайней мѣрѣ въ первыхъ двухъ 
третяхъ апрѣля, съ значительнымъ запаздываніемъ для всей сѣверной 
половины Европ. Россіи. Многочисленныя сообщенія корреспондентовъ 
это вполнѣ подтверждаютъ, прибавляя, что за то въ послѣднюю треть 
она быстро наверстываетъ потерянное. Такъ, по бюллетенямъ проФ. 
Д. Н. К ай го р о д о ва , въ Лѣсномъ за холодный періодъ весны, про
должавшійся съ 27/15 марта по 18/6 апрѣля, весна двигается «чере-

203т
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пашьтіъ шагомъ и отстала отъ нормы дней на 6 — 7»; въ частности 
грачи запоздали на 8 дней, жаворонки и зяблики— на 10, трясогузки 
на 5, . первыя бабочки на 7, комары-толкуны на 9 дней. Съ 19/7-го 
числа наступилъ поворотъ къ теплу: варакушки прилетѣли уже на 
9 дней раньше средняго, морскіе чайки —  на 4, пѣночки обыкно
венныя— на 7 дней, зацвѣла осина на 3 дня ранѣе нормы.

Къ югу весна идетъ болѣе нормально; В. А. П оггенполь замѣ
чаетъ, что въ Умани «весна, несмотря на полное почти отсутствіе 
осадковъ, идетъ нормально; такъ первый цвѣтокъ

у мать и мачехи . . . 7 апр. — нормально,
» душистой ФІЯЛКИ . . 9 » на 2 дня позже нормы,
» осины......................... 10 )) » 1 » » »
» илпма полеваго. . . 15 » нормально,
» кизиля........................ 19 » »
» ясеня ......................... 23 )) на 1 день позже нормы,
» клена остролистнаго 25 » нормально,
» крыжовника............ 27 )> »
» граба ......................... 29 » Ï)

Развертываніе почки у:

жимолости.................. 2 апр. на 2 дня раньше нормы,
малины........................ 5 » » » » » »
орѣшника..................... 10 » » » » » »
дикой яблони............... 15 » » » » » »
груши дикой............... 20 » на 1 день позже нормы,
клена полеваго . . . . 26 » » 2 » » »
грецкаго орѣ ха. . . . 27 » нормально,
липы.............................. 29 » на 1 день позже нормы.

Птицы въ Умани немного запоздали».
Говоря объ осадкахъ, я приводилъ уже нѣкоторыя изъ сообщеній 

гг. корреспондентовъ, указывающія, какъ тяжело мѣстами отозвалась 
засуха на растительности. Но не одна только засуха причинила вредъ 
растеніямъ; отозвались на нихъ и апрѣльскіе холода,— тамъ конечно, 
гдѣ снѣжный покровъ рано стаялъ. «Благодаря ночнымъ морозамъ 
около средины мѣсяца попропадали цвѣты абрикосовыхъ деревьевъ 
(не вездѣ однако); деревья развиваются слишкомъ медленно» (В. П. 
П авленко— ст. Большой Токмакъ, Тавр. губ.). Въ Бердянскѣ «сильно 
пострадали яровые посѣвы, почернѣвшіе послѣ ночныхъ морозовъ; на 
огородахъ всходы болѣе нѣжныхъ растеній погибли; въ садахъ порча 
замѣчена на абрикосахъ и многихъ другихъ растеніяхъ» (И. Б а т о -
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ченко). Если къ этому прибавить еще, что благодаря богатой осад
ками зимѣ много озимыхъ хлѣбовъ повьшрѣлр, то картина получается 
для нашего юга не особенно утѣшительная. Въ Миргородѣ (Я. К. Им- 
ш енецкій) «по настоящее время еще большинство деревьевъ стоитъ 
безъ зелени, черемуха не цвѣтетъ, до-пасхальныя посѣвы дали только 
самые первые всходы, болѣе поздніе еще не взошли. Озими послѣ 
зимы значительно повреждены, до 35% ихъ погибло». Въ Подольской 
губ., по сообщенію А. Д. К о л тап о вск аго , «выпрѣло до 30% озимей, 
многіе хозяева перепахали ихъ подъ яровые посѣвы; если засуха про
должится и въ маѣ,— гибель всѣхъ хлѣбовъ весьма вѣроятна». То же 
сообщаютъ относительно запозданія растительности и изъ другихъ 
мѣстностей юга Россіи.

Отмѣчу еще сообщеніе А. Н. К ар ам зи н а  изъ с. Полибина, Са- 
марск. губ.: «обиліе дождей прошлой осенью и зимой было причиной 
порчи хлѣба, зимовавшаго въ кладяхъ; копны промокли и съ насту
пленіемъ весны потребовали просушки съ разстановкой сноповъ, что 
повлекло новую трату и потерю какъ денегъ, такъ и хлѣба».

Наконецъ изъ Орловской губ. И. Г . М орозовъ  пишетъ: «благо
даря запоздавшей веснѣ скотъ терпитъ голодуху, сѣно вздорожало. 
Скотъ за весь апрѣль не видалъ поля, тогда какъ въ прошломъ году 
его начали выгонять уже съ половины апрѣля».

Въ заключеніе настоящаго обзора погоды мнѣ остается упомя
нуть, что, неблагопріятный вообще для растительности, минувшій ап
рѣль мѣстами отозвался и на здоровьи населенія. Холодъ на востокѣ 
сопровождался развитіемъ простудныхъ болѣзней, о чемъ пишетъ 
К . С. Р яби н ск ій  изъ Козмодемьянска, тогда какъ на югѣ «по при
чинѣ довольно рѣзкихъ переходовъ отъ дневной жары къ ночнымъ 
морозамъ*) (въ Ростовѣ на Дону) появилась инФлуэнца, особенно уси-
Числа по н. ст. апрѣль . . .  6 7 8 12 17 18 22 29
Темп, въ 1 ч. дня на солнцѣ . —12?0 20?5 24?0 29?0 26?0 19?0 30?0 29?8 
Минин,—терм, на землѣ . . .  — 2,5 —1,6 0,9 2,6 —1,6 —3,0 —2,2 1,3

лившаяся во вторую декаду апрѣля и нерѣдко сопровождавшаяся до
вольно серьезными и опасными для здоровья осложненіями. К ъ концу 
мѣсяца число заболѣваній стало ослабѣвать» (сообщеніе Я. Д. К ол- 
тан овскаго ).

Г. Любославскій.

1) Насколько рѣзки были эти переходы, лучше всего показываетъ слѣдующая 
табличка, выписываемая Я. Д. Кол т а н о в с ки мъ  для Ростова на Дону.
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ПРИЛОЖ ЕНІЕ.

Изъ трудовъ и матеріаловъ метеорологической сѣти юго-запада
Россіи.

Зимняя гроза 15-го (27-го) января 1895  года. 12-го (24-го) января 
въ 9 часовъ вечера синоптическая карта Главной Физической Обсерва
торіи указала присутствіе двухъ минимумовъ: одного 735 тт. въ Гол
ландіи, другаго въ 740 т т ., распространяющагося на всю Финлян
дію. Въ то же время изобара въ 750 тт., обходящая оба эти минимума 
представляетъ довольно интересный изгибъ: приблизительно около Кіева 
она оставляетъ свое направленіе на NE и поворачиваетъ въ обрат
ную сторону па SW, обнимая часть Венгріи и Турціи. Тамъ снова 
перемѣняетъ направленіе на обратное, идетъ какъ въ началѣ на N E , 
проходитъ южную часть Крыма и приблизительно у пересѣченія 40-г о 
(отъ Гринвича) меридіана и 50-й параллели направляется на NW , но 
скоро въ третій разъ возвращается къ направленію на NE. Этотъ 
изгибъ представляетъ нѣкоторое подобіе профили человѣческой ноги. 
Слѣдующая изобара въ 755 тт. представляетъ изгибы, но вполнѣ 
прослѣдить ихъ нѣтъ возможности. Изобары выходятъ изъ предѣловъ 
карты.

Все даетъ поводъ предполагать, что изгибъ обойметъ зарождаю
щійся новый центръ минимальнаго давленія. Въ самомъ дѣлѣ, 13-го 
(25-го) января въ 7 часовъ утра ожиданія сбылись. Упоминаемый изгибъ 
какъ бы оторвался и составляетъ новую сомкнутую изобару, окру
жающую сѣверо-западную часть Чернаго моря и область отъ 30° до 
40° в. д. и 50° с. ш. Изобары 755 и 760 тт. имѣютъ волнообраз
ные изгибы, необходимые для ограниченія двухъ минимумовъ въ 740 
тт.: одного въ Даніи и Сѣв. Франціи, другаго въ Финляндіи. Сравни
вая положенія этихъ двухъ минимумовъ съ предыдущими, замѣчаемъ 
что они движутся на NE.

13-го (25-го) января въ 9 утра, какъ бы оторвавшійся минимумъ 
750 исчезъ. Относительно его можно допустить два предполо
женія: или оиъ быстро ушелъ на SE черезъ Кавказъ или снова слился
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съ изобарой 750, такъ какъ у нея на прежнемъ мѣстѣ образовался 
новый изгибъ схожій съ профилемъ ноги но направленный болѣе длин
ною частію къ NE т. е. обратно прежнему (на SW). Другіе два ми
нимума передвинулись немного къ Е и удлинилпсь въ направленіи 
E — W.

14- го (26) января въ 7 часовъ утра разсматриваемый изгибъ изо
бары 750 mm. устойчиво существуетъ, только передвинулся къ NE. 
Минимумъ, бывшій въ Даніи, перешелъ въ Польшу, а Финляндскій 
уходитъ изъ предѣловъ карты. Изобары въ 755 и 760 mm. разор
ваны въ южной Европѣ и тѣмъ указываютъ на возможность появле
нія новаго центра наименьшаго давленія изъ сѣверо-западной Африки. 
Въ 9 часовъ вечера ожидаемый изъ Африки центръ циклона достигъ 
Тріеста (приблизительно) и окруженъ изобарой 750 mm. Изгибъ изо
бары 750 перешелъ въ маленькій кружокъ. Оба, прежде упоминае
мые, центра давленій перемѣстились къ Е  и давленіе въ нихъ подня
лось на пять миллиметровъ. Если я столь долго остановился на раз
смотрѣніи атмосфернаго давленія, то сдѣлалъ это для того, чтобы по 
возможности отмѣтить выдающуюся дѣятельность циклоновъ. Эта дѣя
тельность проявилась, во первыхъ, во многочисленности центровъ: 
одновременно существовали по два и по три минимума въ Европѣ ; во 
вторыхъ, въ стремленіи циклоновъ дѣлиться на части; въ третьихъ, 
въ извилитости изобаръ характеристическомъ признакѣ грозъ и штор
мовъ (А. В. К лоссовскій , Д ю ран ъ-Г реви ль  и др.); въ четвертыхъ, 
въ видоизмѣняемости вида изобаръ: циклоны то круговые, то эллип
тическіе. Всѣ эти явленія произошли не въ продолжительный промежу
токъ времени, а въ три дня 1 2 — 14-го января. Все указывало на вѣ
роятность какого отбудь выдающагося явленія. Но продолжаемъ слѣ
дить далѣе за распредѣленіемъ барометрическаго давленія.

15- го (27) января происходитъ рѣзкая перемѣна. Минимумы, 
бывшій у Тріеста перешелъ въ Венгрію, а  занимавшій Польшу пере
мѣстился къ Бѣлоозеру и уменьшились въ .размѣрахъ. Происшедшій 
же отъ изгиба минимумъ удалился изъ границъ карты. Только Фин
ляндскій циклонъ не измѣнилъ положенія. Изобара въ 750 mm., пе
решедшая въ 755 mm., сохраняетъ свой волнообразный видъ. Въ 
тотъ же день въ 9 часовъ въ Европѣ остается только одинъ мини
мумъ, пришедшій изъ Африки. Изъ Венгріи онъ перешелъ къ Кіеву. 
Изобара уменьшилась въ размѣрахъ до того, что вполнѣ окружаетъ 
этотъ минимумъ, занимая съ N на S не болѣе 10° (45°— 55° сѣв. 
шир.). Зато изобара 760 выходитъ изъ предѣловъ карты. Довольно 
интересный разрывъ у нея на западѣ Европы. Ея края развернуты

з
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будто для пріема новаго циклона или антициклона. Другіе два разрыва 
находятся на SE (въ малой Азіи) и NE Россіи и Ледовитаго океана 
Извилинъ у изобаръ мало. Всѣ предыдущіе дии происходили какъ бы 
приготовленія къ особенному метеорологическому явленію. Оно про
изошло между 5 и 10 часами пополудни 15-го (27-го) января и яви
лось въ Формѣ зимней грозы. Предшественниками ея была усиленная 
циклоническая дѣятельность и можетъ быть ее принесъ циклонъ изъ 
Африки. Я  указываю только на это совпаденіе, пе рѣшаясь дѣлать 
заключенія.

Оставивъ на время грозу, продолжаемъ разсматривать располо
женіе циклоновъ.

До 15-го (28-го) января, какъ видѣли, у изобаръ было стремле
ніе расширяться и порождать новые центры давленія внѣ своего кон
тура. Съ 16-го (28-го) января это стремленіе замѣняется другимъ, 
какъ бы центро-стремительной силой. Циклонъ, бывшій у Кіева, те
перь окруженъ тремя сомкнутыми изобарами. Изобара 760 какъ бы 
втянула въ себя новый центръ давленія въ Финляндіи. Она повиди- 
мому первоначально образовала изгибъ внутрь себя. Затѣмъ къ 7 ча
самъ утра 16-го (28-го) января онъ образовалъ новый циклонъ. Со 
стороны Африки, въ южной Италіи надвигается новый минимальный 
центръ давленія.

Измѣнилась Форма изобаръ, измѣнились и метеорологическія слѣд
ствія ихъ : въ южной Россіи наступили морозы, но антициклоновъ еще 
нѣтъ на картѣ. Пришли они въ южную Россію не съ Е, гдѣ только
16-го (28-го) появилось давленіе 770 mm., но съ Ж  изъ западной 
Европы.

Гроза 15-го (27-го) января началась въ Тираспольскомъ уѣздѣ 
Херсонской губерніи и средней части Бессарабской, такъ какъ здѣсь 
въ нѣсколькихъ пунктахъ отмѣчено наиболѣе раннее время наступле
нія грозы. По грозовымъ бюллетенямъ время начала грозы было: въ 
с. Комаркѣ 4 час. 25 мин., с. Малаештахъ въ 4 час. 45 мин., въ с. 
Гликсташъ 4 час. 57 мин. Отсюда гроза распространилась въ Бесса
рабію и въ другую сторону на губерніи Кіевскую, Екатеринославскую, 
Полтавскую. Грозы заняли собою юго-восточную четверть проме
жутка между 750 mm. и 755 т .  Здѣсь принято въ соображеніе по
ложеніе изобаръ въ 1 часъ и въ 9 часовъ дня. Среднее между этими 
положеніями полагалось соотвѣтствующимъ времени грозъ. Гроза 
была во всякомъ случаѣ не изъ малыхъ, что видно изъ количества 
посѣщенныхъ ею мѣстностей, во вторыхъ, изъ самыхъ описаній ея 
наблюдателями. А. М. П авловскій  изъ хутора Ставидлянская Лука
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сообщаетъ, что въ 12 верстахъ отъ наблюдательнаго пункта гроза 
произвела пожаръ, въ с. Капитановкѣ— сгорѣла клуня съ хлѣбомъ, а 
въ 7 верстахъ къ S и SW прошелъ градъ величиною съ малый во- 
лошскій орѣхъ. Тотъ же наблюдатель сообщаетъ, что былъ слышенъ 
въ верху шумъ. Какъ извѣстно, это явленіе всегда предшествуетъ 
граду. Е. Г лоба изъ д. Поплавка сообщаетъ, что ранняя гроза въ 
необычное время подала поводъ къ различнымъ толкамъ. Ив. М ар
тино изъ м. Ширяево пишетъ, что вѣтеръ во время грозы былъ на
столько силенъ, что заглушалъ громъ. По словамъ К. П. С ави на изъ 
г. Новомиргорода, въ мѣстѣ наблюденія прошелъ градъ величиною съ 
горохъ и были сильные раскаты грома. Въ Ново-Добрянкѣ (наблю
датель Г. Л укьянец ъ) былъ градъ съ крупный горохъ. Въ с. Пше
ничники (Кіевской губерніи) отмѣчена св. Д. Б оголю бовы м ъ на 
столько сильная зарница, что было непріятно глазамъ. Паденіе града, 
кромѣ вышеупомянутыхъ мѣстностей, отмѣчено въ Златополѣ. Область 
занятая грозами отъ SW до N E (черезъ W и N) была ограничена 
мѣстностями съ температурою ниже нуля градусовъ, въ остальныхъ 
частяхъ ее ограничивали мѣста съ большею температурою, чѣмъ въ 
ней. По картамъ трудно прослѣдить были ли циклоны грозовые, такъ 
какъ особенно большой матеріалъ былъ доставленъ бланками сроч
ныхъ наблюденій, а послѣднія не совпали съ временемъ грозы. Однако 
ихъ можно видѣть на картѣ въ 9 часовъ два: первый составляютъ 
направленія вѣтра въ г. Анкерманѣ, Мангеймѣ, Троицкомъ на Днѣ
стрѣ, Глинномъ, Токмадзеѣ, Введенскомъ и Байрамгѣ; второй: Ели- 
саветградѣ, Захаровнѣ, Братскомъ, Возсіатскомъ, Верблюжкѣ, Ка
линовѣ. Въ описаніи грозъ указаны переходъ вѣтра: въ с. Корот- 
номъ вѣтеръ перешелъ отъ SW на W, въ Глинномъ вѣтеръ съ S че
резъ W перешелъ на N. Тутъ же наблюдатель Н. В. П рисяж ню къ 
сообщаетъ, что облака шли противъ вѣтра.

Г. Ш лоссеръ  изъ с. Баденъ сообщаетъ, что грозовая туча, 
появилась на западѣ, перешла на NW. По грозовымъ бюллетенямъ 
переходъ вѣтра изъ одного направленія въ другое во время самой 
грозы можно указать въ слѣдующихъ пунктахъ: Кассель отъ SE къ 
S; Малаешты П-ые отъ S къ Е ; Глинсталь отъ S къ NW; Новоукра- 
инка отъ Е  къ N  и опять къ S; Н.-Добрянка отъ W къ SW; Реймен- 
таровка отъ S къ SW; Ставидлянская Лука отъ SSE къ WNW; 
Александровка отъ S къ SW и затѣмъ къ NW; Старо-Дубосары отъ 
S къ W  и на совершенно обратное направленіе къ NE.

Независимо отъ этой большой грозы были малыя, занимавшія 
одинъ или небольшое число пунктовъ. Первая изъ такихъ грозъ про
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изошла 1-го (13-го) января въ Чорештахъ Кишиневскаго уѣзда. 
Слѣдующая за ней имѣла мѣсто въ с. Быстрикѣ (набл. М. Ѳ. Коса
ревъ) Бердичевскаго уѣзда, Кіевской губерній 11-го (23-го) января. 
И. Ф. Б у г а е в ъ  изъ Школина хутора сообщаетъ о грозахъ 14-го 
(26-го) и 15-го (27-го) января и зарницѣ ,8-го (20-го) января. Изъ 
Бутовпчевки П. С авицкій  извѣщаетъ о грозѣ 14-го (26-го) января, 
причемъ удары грома происходили безъ молніи. Въ Ратьковкѣ Алек
сандрійскаго уѣзда Херсонской губерніи было зарница 16-го (28-го) 
января. Въ тотъ же день была зарница въ Елисаветградѣ и гроза въ 
Ананьевѣ.

Гроза 15-го (27-го) и отчасти вышеупомянутыя интересны въ 
томъ отношеніи, что представляютъ довольно рѣдкое явленіе въ такое 
время не только на сѣверѣ Россіи, но и па югѣ. Разсматриваемая 
гроза интересна еще какъ новое нодтвержеиіе взглядовъ А. В. Клос- 
со вск аго  о грозахъ. (Къ ученію объ электрической энергіи въ атмо
сферѣ, Одесса 1884 г. стр. 83— 88). Въ самомъ дѣлѣ. А. В. Клос- 
совск ій  говоритъ: 1) Пробужденіе электрической энергіи, связано 
съ образованіемъ и движеніемъ вихрей. Мы видѣли, что въ дни пред
шествующіе грозѣ была усиленная циклоническая дѣятельность. 
2) Грозы распологаются въ поясѣ 7 55— 760 mm. и отчасти 7 5 0 —  
755 mm. Дѣйствительно разбираемая гроза имѣла мѣсто въ проме
жуткѣ 750— 755 mm. 3) Области (97 стр.) грозъ чаще всего лежатъ 
въ южной и юговосточной частяхъ циклона— въ данномъ случаѣ гро
зы расположились въ SE-мъ квадрантѣ. 4) При движеніи вихрей къ 
Е  и N сопровождающая ихъ грозовая дѣятельность постепенно зату
хаетъ и даже вовсе прекращается. Минимумъ произведшій грозу 
шелъ въ направленіи къ N E отъ Кіева, когда грозы прекратились. 
5) Всякій разъ, когда устанавливается высокое давленіе грозовая 
дѣятельность прекращается. Мы видѣли, что грозы хотя отдѣльныя 
малыя имѣли мѣсто 1-го (13-го), 8-го (20-го), 11-го (23-го), 14-го 
(26-го) и 16-го (28-го) января. Въ это время обширныхъ максиму
мовъ небыло. Грозы прекратились, когда 17-го (29-го) января черезъ 
Швецію съ W пришелъ обширный антициклонъ, который. 18-го 
(30-го) января при давленіи 780 mm. занимавъ Швецію, Норвегію 
и всю сѣверную Россію. 6) Грозы являются рѣдко при циклонахъ 
правильныхъ; онѣ гораздо чаще при минимумахъ ограниченныхъ изо
барами неправильной Формы, особенно съ отдѣльными выпукло
стями, такъ сказать, протуберанцами. Это буквально имѣло мѣсто въ 
дни прешествующіе грозѣ 15-го (27-го) января. 7) Грозы суть 
небольшіе вихри блуждающіе на окраинахъ большихъ циклоновъ. Что
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это дѣйствительно было такъ, мы видѣли изъ разсмотрѣнія карты и 
изъ перемѣнъ направленія вѣтра и движенія тучъ въ разныхъ мѣстахъ 
посѣщенныхъ грозой. 8) Въ юговосточной сторонѣ европейскихъ цик
лоновъ сосредоточиваются осадки, а также высокія температуры. 
Гроза 15-го (27-го) января была ограничена съ NW холодными обла
стями, а съ SE теплыми и занимала между ними средину.

Прошла гроза, ан а другой день, т. е. 16-го (28-го) января, насту
пило новое интересное метеорологическое явленіе —  повсемѣстное 
пониженіе температуры. Не говоря о другихъ мѣстностяхъ, сначала 
укажу на южный берегъ Крыма. 27-го января, въ 7 час. утра, въ 
Ялтѣ (Д-ръ Д м итріевъ) было н -8°, въ Магарачѣ -»-9.9, Форосѣ 
—1—8.9; въ тотъ яіе часъ 28-гоянваря:въ Ялтѣ —»—6.7, Магарачѣ -+- 7.3, 
въ Форосѣ н -8 .5 . Затѣмъ представлю рядъ наиболѣе характеристи
ческихъ примѣровъ подобнаго пониженія. Цифры: первая относится 
къ 7 часамъ 27-го января, а вторая къ тому-же часу слѣдующаго 
дня.

Январь 27-го 28-го 27-го 28-го
Одесса............... н -3 .5 — 1.1 Гирчешты . . . -»-1.2 —  6.2
Маяки............... 4 -3 .2 —  1.4 Боллбочи . . . . 3.2 —  8.6
Мал геймъ. . . . н —2.0 — 2.0 Шиловцы. . . . — 5.0 — 14.0
Бѣлозерка . . . -1-4.0 0.0 П лоти............... — 0.7 —  6.0
Братское. . . . _ -*-1.0 — 7.2 Засниткова. . . -1-2.6 —  7.0
Эрделевка.. . . -+-1.0 — 7.0 Бѣляны............ — 0.3 —  8.2
Святотроицкое. н -0 .3 — 5.2 Микулинцы. . . — 5.0 — 11.0
Токмадзея . . . -»-5.0 — 1.0 Острогъ............ — 2.6 — 10.6
Аккерманъ. . . -»-5.0 — 0.5 Бердичевъ . . . — 3.6 —  9.2
Посталь............ -1-5.0 — 0.0 Бѣлая церковь. — 5.3 — 11.1
Комратъ . . . . -»-3.7 — 3.7 Романовъ. . . . — 4.2 — 13.6
Кобуска............ н -2 .0 — 4.5 Княгининокъ. . 0.0 — 11.0

Распространеніе холода было слѣдующее. Въ 9 часовъ вечера
12-го (24-го) января синоптическія карты Главной Физической обсер
ваторіи указываютъ присутствіе холода въ сѣверныхъ частяхъ 
Европы и Россіи, на югѣ— тепло. 13-го (25-го) января распредѣленіе 
температуръ продолжается то же самое. Тоже видимъ и 14-го (26-го) 
января. 15-го (27-го) холодъ движется двумя путями. Одинъ идетъ 
съ NE, другой путь, болѣе интересный, направляется съ запада. 
Въ Парижѣ 7° мороза, но въ Италіи температуры хотя пони
жаются, но не переходятъ на другую сторону нуля. 16-го (28-го) ян
варя вся Европа, кромѣ Италіи, Крыма и Кавказа, имѣетъ темпера-

з*
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туру ниже пуля. То же явленіе имѣетъ мѣсто по 18-е (30-го января. 
Интереснѣе всего то, что антициклонъ съ очень высокимъ давленіемъ 
(775 mm.) появился только 17-го (29-го) января, въ предыдущій же 
день на западѣ Европы наибольшее давленіе бЬіло 765 mm. Особен
наго вниманія заслуживаетъ температура — 5.0 въ области наимень
шаго давленія въ 9 часовъ вечера 17-го (29-го) января. Изъ всего 
прежде сказаннаго можно заключить, что вліяніе антициклопа въ за
падной Европѣ было на столько сильно, что далеко отъ себя произ
водило пониженіе температуры или послѣднее могло быть произведено 
какими-либо другими еще причинами, а не однимъ антициклономъ. Въ 
свой классификаціи зимъ Тейсерепъ-де-Боръ (Teisserenc de Bort С. R. 
t. 97. p. 1092) говоритъ, что при нѣкоторыхъ типахъ зимъ пониже
ніе температуры производится лучеиспусканіемъ. Въ Россіи, но крайней 
мѣрѣ южной, повпженіе температуры сопровождалось мятелью, снѣ
гомъ и дождемъ.

Сравнивая послѣднюю грозу съ зимней грозою 3-го (15-го) ян
варя 1892 г., описанноюпроФ. А. В. К лоссовским ъ въ Метеорологи
ческомъ Вѣстникѣ 1892 г. стр. 65 —  68, видимъ полную тожествен
ность главныхъ метеорологическихъ условій: циклоны, произведшіе 
обѣ грозы, пришли черезъ Италію, оба они выдѣляли изъ себя малые 
циклоны и грозы расположены въ обоихъ циклонахъ между изоба
рами 750— 755 шш. Обѣ грозы были сильны. 15-го (27-го) гроза 
произвела пожаръ, въ грозу 3-го (15-го) января 1892 г. въ с. Сте
пановнѣ убито двое дѣтей. Обѣ грозы сопровождались градомъ.

В. Габбе.
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За послѣднія пять лѣтъ я произвелъ рядъ метеорологическихъ на
блюденій на ст. Бахарденъ Закаспійской в. желѣзной дороги и въ на
стоящей замѣткѣ привожу сводъ наблюденій въ этомъ пунктѣ Асха- 
бадскаго уѣзда Закаспійской области.

Ст. Бахарденъ, находящаяся въ 353 верстахъ отъ Узунъ-ада, на
чальнаго пункта Закаспійской военной желѣзной дороги и въ 95 вер
стахъ отъ г. Асхабада, лежитъ подъ 38°25 ' сѣверной широты и 75°б' 
долготы. Станція эта, возвышаясь надъ уровнемъ моря на 520  Футъ, 
расположена на С. отъ Текинскаго аула того же имени, въ 12 вер
стахъ отъ подножія хребта Копетъ-Дага, имѣющаго общее напра
вленіе съ ЮВ. паСЗ; противъ Бахардена выходитъ ущелье съ ручьемъ 
Арвазъ, текущимъ съ 3 на В. Къ С. отъ станціи, въ 3— 5 верстахъ 
тянутся песчаныя гряды, изрѣдка покрытыя травянистою и кустар
никовою растительностью, сама же станція, какъ и прилегающія къ 
пей пахатныя поля окрестныхъ ауловъ расположены на лесовой, пло
дородной почвѣ.

Средняя годовая температура Бахардена 16°4 съ годовой ам
плитудой въ 31°3; для сравненія укажу на мѣста подъ близкими ши
ротами: въ Закавказья на Ленкорань съ средней температурой въ 14°7 
и амплитудой въ 23°1 и Эривань съ средней температурой въ 10°6 и 
амплитудой въ 35°4, въ Закаспійскомъ же краѣ на Красноводскъ съ 
соотвѣтственными цифрами въ 15,5 и 26,7 и на Петро-Александровскъ 
въ 12,1 и 34,9.

Дней безъ оттепели (шах. 0°) наблюдалось въ среднемъ 20, мо
розныхъ же (min. 0°) —  25.

■ Среднее атмосферное давленіе Бахардена 764 ,о мил., равное 
среднему давленію въ Лиссабонѣ и Акмолинскѣ, но въ Лиссабонѣ да
вленіе распредѣлено равномѣрно по мѣсяцамъ, въ Бахарденѣ же и 
Акмолинскѣ разница среднихъ мѣсячныхъ япварьскихъ и іюльскихъ 
давленій доходитъ въ Бахарденѣ до 11 мм., а въ Акмолинскѣ до 17 мм.

Точныхъ наблюденій надъ абсолютной и относительной влажностью 
не производилось.

Метеоролог. Вѣсти. Л» 6. 1
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Осадковъ выпадаетъ въ среднемъ до 250 мм. въ годъ, что даетъ 
до 4 мм. на день съ осадками, но въ ближайшихъ горахъ, противъ 
Бахардена, надо считать осадковъ до 400 мм. въ годъ; наибольшее 
количество осадковъ при ливняхъ бываетъ отъ 25 до 50 мм. въ 2 — 3 
часа времени.

Кромѣ дождя и снѣга наблюдались еще дни съ туманомъ, росой 
и инеемъ, которыхъ въ среднемъ было —  30, 20 и 26 въ году.

Грозъ наблюдалось за 5 лѣтъ всего 55, изъ нихъ двѣ были въ 
Февралѣ, пять въ мартѣ, восемь въ апрѣлѣ, четырнадцать въ маѣ, 
пять въ іюнѣ, двѣнадцать въ іюлѣ, три въ августѣ, по двѣ въ сен
тябрѣ и октябрѣ и по одной въ ноябрѣ и декабрѣ. По часамъ дня 
грозы распредѣляются такъ: въ первой четверти сутокъ, отъ 12 ча
совъ ночи до 6 часовъ утра, грозъ наблюдалось 4, во второй чет
верти—  7, въ третьей —  23 и въ четвертой—  21.

Большинство грозъ появляется съ СЗ (почти 50%), затѣмъ съ Ю; 
не наблюдалось грозъ отъ В, съ запада же всего 1 разъ. Грозы про
ходятъ большею частью высоко и сила грома доходитъ до 1 и молніи 
до 2.

Разсматривая розу вѣтровъ, составленную на основаніи среднихъ 
выводовъ за 5 лѣтъ, можно видѣть, что господствующими вѣтрами 
для Бахардена являются ЮВ, особенно преобладающіе надъ вѣтрами 
другихъ румбовъ зимою, лѣтомъ же, хотя и не такъ постоянно какъ 
ЮВ, преобладаютъ СЗ. Такое направленіе господствующихъ вѣтровъ 
обусловливается положеніемъ хребта Копетъ-Дага, у подножія кото
раго лежитъ Бахарденъ. Средняя скорость всѣхъ вѣтровъ около 3 
метровъ въ секунду, скорость же вѣтровъ ЮВ и СЗ доходитъ до 4,5 
метровъ въ секунду.

Условія для сельско-хозяйственныхъ работъ весьма благопріятны 
и всякій хозяинъ, обладающій извѣстнымъ запасомъ воды, можетъ 
смѣло дѣлать расчеты относительно результатовъ своихъ посѣвовъ. 
Но здѣсь умѣстно обратить вниманіе на нераціональность пользованія 
водой. Хребетъ Копетъ-Дагъ, по сѣверному склону котораго стекаютъ 
всѣ осадки, имѣетъ круто ниспадающія ущелья, вода по которымъ 
движется съ большою быстротою при ливняхъ и скоромъ таяніи снѣ
говъ и большая часть этой, столь цѣнной для здѣшнихъ мѣстъ влаги, 
проносится въ пески, чтобы тамъ безъ пользы испариться. Пользуются 
лишь водой небольшаго числа ручьевъ и такъ называемыми кяризами. 
Кяризы эти устраиваются такъ: особый спеціалистъ, большей частью 
персъ, разыскиваетъ при помощи пробныхъ колодцевъ водоносныя 
жилы и, опредѣливъ ихъ направленіе по склону мѣстности, распредѣ
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ляетъ колодцы такимъ образомъ, чтобы, по соединеніи основаній ихъ 
одного съ другимъ подземными галлереями, съ уклономъ меньшимъ, 
чѣмъ уклонъ мѣстности, получилась возможность вывести воду на по
верхность земли. Задача устройства кяризовъ облегчается тѣмъ об
стоятельствомъ, что вмѣсто прокапыванія вновь галлерей пользуются 
старыми, отъ кяризовъ прежнихъ временъ. Этотъ кяризный способъ 
выведенія почвенной воды очень несовершененъ, дорогъ и случаенъ; 
выбирая, при устройствѣ кяриза, первую встрѣтившуюся водоносную 
жилу, пробившую себѣ ходъ въ наносной, гравелистой, мѣстами сце
ментированной подпочвѣ (таково строеніе предгорій Копетъ-Дага на 
значительной глубинѣ) соединяютъ ее галлерей съ водоносными жи
лами другихъ рядовъ и, образуя такимъ образомъ сплошную подзем
ную галлерею, выводятъ воду на поверхность. Но проведенная такъ 
галлерея очень скоро разстраивается, вода уходитъ или внизъ или въ 
сторону, производя завалы; задѣлка промоинъ и крѣпленіе галлерей 
мало помогаютъ. Возстанавливаемыя прежнія галлереи нерѣдко попа
даются обдѣланныя кирпичной одеждой, но и въ нихъ встрѣчаются 
перерывы, указывающія на то, что и галлерея съ одеждой не въ со
стояніи защитить кяризъ отъ подмывовъ и обваловъ. Наиболѣе р а
ціональнымъ надо признать способъ сохраненія водъ, практикуемый 
во Франціи и Испаніи, а также отчасти и у насъ на Кавказѣ, а именно 
способъ сохраненія и вывода воды при помощи запрудъ съуженной 
у выхода части большихъ ущелій и перехватываніи магистральными, 
правильно трассированными каналами водъ мелкихъ ущелій, но объ 
этомъ способѣ, для разработки котораго въ окрестностяхъ Бахардена 
у меня собрано много данныхъ, сообщу особо. С. Тихановъ.

КОЛЕБАНІЯ УРОВНЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ Ш Л Ь Н И Ш Г О  ЛИМАНА БЛИЗЪ
ОДЕССЫ г)-

На этомъ соленомъ озерѣ, извѣстномъ цѣлебными свойствами 
своей воды и грязей, находится городская лечебница. Въ ея отчетахъ 
печатаются вполнѣ всѣ наблюденія метеорологической станціи 2 раз
ряда за лѣтніе мѣсяцы по старому стилю, по которому вычислены и 
среднія. Наблюденія начались въ іюлѣ 1892, кромѣ того измѣряется

1) Отчетъ городскаго лішанно-жѳчебяаго заведенія на Куяльницкомъ лиманѣ за 
1892 годъ. Тоже за 1893 годъ. Одесса 1893 и 1894.

1*
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температура воды лимана на поверхности и глубинѣ, высота воды и 
плотность ея по Боме.

t — температура воздуха, ta— температура воды на поверхности; 
въ скобкахъ числа наибольшія и наименьшія.

t среднія ta среднія за сутки
7 у. 1 В. 9 в. 7 У- 1 В. 7 в. t ta

1892.
Іюнь............. 23,3 25,5 25,2 20,8

(21)
27,5
(И)

Іюль............. 20,2 24,8 22,5 22,6 25,1 25,4 18,1
(б)

26,2
(11)

22,7
(16)

27,4
(3)

Августъ.......

1893.

20,2 26,8 23,8 22,1 25,0 24,9 20,0
(22)

27,4
(в)

21,5
(22)

25,8
(20)

Іюнь............. 17,7 21,5 19,3 21,9 22,9 22,6 14,9
(23)

22,1
(30)

16,8
(24)

24,6
(1)

Іюль............. 21,7 26,2 24,2 24,0 25,7 25,4 20,0
(7)

28,8
(19)

22,4
(24)

28,2
(18)

Августъ. . . . 17,4 22,8 19,1 20,3 22,1 21,5 14,6
(21)

26,7
(12)

16,2
(31)

26,3
(12)

Температура ВОДЫ слѣдовательно немного выше, чѣмъ воздуха.
колебанія ея, какъ правильныя суточныя, такъ и неперіодическія, го
раздо меньше. Вода лимана не показываетъ и тѣхъ быстрыхъ коле
баній, которыя встрѣчаются въ температурѣ Чернаго моря, особенно 
быстрыхъ пониженій подъ вліяніемъ вѣтровъ, удаляющихъ верх
нюю, сильно нагрѣтую воду, взамѣнъ которой на поверхности вы
ступаетъ болѣе холодная. Вода лимана нагрѣта вся лѣтомъ, такъ 
какъ онъ не глубокъ. Самыя значительныя пониженія температуры 
воды бываютъ при сильныхъ холодныхъ вѣтрахъ, т. е. при прохо
жденіи надъ водой большихъ массъ холоднаго воздуха. Всегда въ та
кихъ случаяхъ воздухъ значительно холоднѣе воды и охлажденіе его 
начинается ранѣе, между тѣмъ какъ вода Чернаго моря иногда бы
стро охлаждается въ то время, когда воздухъ остается теплымъ.

Приведу нѣсколько примѣровъ охлажденія воды лимана: t  тем
пература воздуха, ta температура воды на поверхности, ѵ вѣтеръ 
и сила его въ метрахъ въ секунду.

Числа. t ta V.
1892. 7 У- 1 в. 9 в. 7 У- 1 в. 7 в. 7 у. 1 в. 9 в.
Іюнь.

19 25,0 27,5 26,0
20 21,2 22,9 23,0
21 18,5 21,5

Іюль.
4 22,3 21,6 21,2 26,0 26,9 27,5 WNW 3 W 7 NW 5
5 16,5 18,9 19,0 22,9 23,0 23,1 NW 8 NW 10 NW 2
6 19,0 26,2 23,0 21,1 23,8 24,2 WNW 4 WNW 4 SSW 3

Августъ.
21 22,3 33,2 19,3 23,8 26,2 24,1 — SSW 6 NNW 12
22 15,2 22,9 19,4 22,4 WNW 4 NNW 7
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1893. t ta V .

Іюль. 7 у. 1 в. 9 в. 7 У- 1 в. 9 в. 7 У- 1 в. 9 в.
20 25,4 28,4 28,2 27,5 28,7 27,5 0 ESE 5 NW 2
21 19,4 25,4 21,6 25,0 26,2 24,7 NW 9 WNW 7 WNW 3
22 19,2 24,4 22,6 22,5 23,8 23,3 NW 7 WNW 9 NW 5

Августъ.
20 18,3 20,0 16,6 20,0 20,7 20,3 0 SE 8 WNW 10
21 11,5 17,3 15,0 17,2 19,3 19,1 6 WNW 8 NW 4

Въ отчетѣ даны еще колебанія уровня воды лимана по опредѣле
ніямъ 2 раза въ мѣсяцъ и опредѣленія плотности по Боме, сдѣланныя 
рѣже. Даю. извлеченіе изъ этой таблицы. Послѣ чиселъ первая графа 
даетъ высоту воды, вторая плотность по Б ом е при 18° R. въ % и 
десятыхъ доляхъ.

1875 1 Января . . . 1 арш. 9 в. 16,0
1 Ію л я ............ 2 » 4 »

1876 1 М арта. . . . 4 2) 7 » 5,0
15 Ма р т а . . . . 4 » 9 » *

1 Ноября. . .  . 3 » 14 У)
1877 1 Апрѣля . . . 4 » 8% » 5,7

1 М а я ............ 4 » 10 »
1 Сентября . . 4 » 5У. » 6,5

1878 15 Апрѣля . . . 4 )> 15 » 4,5
15 Августа. . . 4 » 7 » 5,5

1879 15 Марта . . . . 5 )} 4 »
1 Іюня . . . . . 4 » 12 » 5,5
1 Октября. . . 4 » 8 »

1880 1 Апрѣля . . . 4 » 10 »
1 Іюня ............ 4 )) 5 )) 7,2

15 Октября. . . 3 » 14 ))
1881 1 Апрѣля . . . 4 » 9% » 6,0

15 Августа . . . 4 )) 8 » 7,7
1 Ноября . . . 4 » 5 »

1882 1 М арта. . . . ■ 4 » 4 » 7,5
1 Сентября . . 3 » 8 » 10,4

1883 1 Февраля. . . 3 » 14 » 9,3
15 Апрѣля . . . 5 » 13 » 5,2

1 Октября. . . 4 » 15 » 5,8
1884 1 М арт а . . . . 4 » 14 » 6,1

1 Октября. . . 4 » 51/, »
1885 1 Апрѣля . . . 4 » 61/* » 7,4

1 Ію н я ............ 4 » Уз » 8,5
15 Ію л я ............ 3 » 13 » 9,5

1 Сентября . . 3 » 12 » 10,7
1886 1 Апрѣля . . . 4 » 2 » 9,5

1 Мая . . . . . 3 » » 9,6



218 Метеорологическій Вѣстникъ.

1886 1 Ію н я ............ 4 арш. 2 в. 8,5
1 Сентября . . 3 » 10 » 10,5

1887 15 М арта. . . . 3 » и  У* » 10,5
15 Сентября. . оО )) 0 » 14,0

1 Декабря. . .. оО » 6 » 11,5
1888 1 М арта. . . . 3 » 14 » 9,0

15 М арта. . . . 5 » 4% » 3,0
1 Апрѣля . . . 5 » 5% » 5,5
1 Ноября . . . 4 » 14 » 6,5

1889 1 Апрѣля . . . 6 » 1% » 5,0
1 Августа. . . 5 » 9 » 5,7
1 Сентября . . 5 » 12 » 5,2

1890 15 Февраля . . 5 » 14 » 4,5
31 Декабря. . . 5 » 6 » 6,5

1891 15 М арта. . . . 5 » 15% » 4,7
1 Ноября . . . 4 )> 15%

%
» 6,8

1892 1 Апрѣля . . . 5 » » 6,5
15 Ноября . . . 4 )) 3 » 9,0

Кромѣ того имѣются еще слѣдующія любопытныя примѣчанія.
Въ 1883 г. вода повысилась, а плотность н соленость ея уменьши

лось подъ совмѣстнымъ вліяніемъ снѣговаго половодья и перелива 
воды изъ мало соленой одесской бухты Чернаго моря во время силь
ной бури чрезъ перешеекъ (пересыпь), отдѣляющій лиманъ отъ моря. 
Въ слѣдующіе годы весеннія половодья были малы, лѣто довольно 
сухо, и въ 1887 г. лиманъ достигаетъ низкаго уровня и большой соле
ности. За дождливую осень 1887 уровень повысился, соленость умень
шилась. Снѣговое половодье въ 1888 году было очень велико и ли
манъ достигаетъ наименьшей солености за все время наблюденій (34 
года).

Обильные дожди въ концѣ августа 1889 г. также понизили соле
ность и повысили уровень озера. Въ года, отличавшіеся очень сухой 
осенью, какъ 1888, 1890, 1891, 1892 низшій уровень и наибольшая 
соленость наступаютъ лишь въ ноябрѣ или декабрѣ.

Приводимъ еще нѣсколько другихъ свѣдѣній изъ замѣтки въ отчетѣ 
за 1892 годъ.

за 1860 годъ при горизонтѣ 1 аршинъ 12 вершк. по Бом. 23%
1862 » » » 2 » 12 » » » 13%
1863 » » » 2 )) 10 » » » 14%
1864 » » Ï) 2 )) 4 » )) » 17%
1866 » » » 1 )) 14 » » » 21%
1867 » » » 1 » 8 » )) » 24%
1868 » » )) 1 » 2 . » )) » 25%



■ К олебанія уровня и темп, воды куяльницкаго лимана бл. Одессы. 219

Футштокъ показываетъ наиболыпзгю глубину лимана по срединѣ 
его, бывшую весною 1860 г. Въ настоящее время дно лимана под
нялось почти па 10 вершковъ отъ заносовъ потоками воды и вновь 
образовавшагося ила, такъ что при показаніи Футштока въ ноябрѣ 
1892  г. (4 арш. 3 вершка) дѣйствительная наибольшая глубина ли
мана была (4 арш. 3 вер.— 10 верш ковъ)=3 арш. 9 вершк., а 1-го 
апрѣля 1893  г. (5 арш. 4% вер.— 10 вершк.) =  4 арш. 10Уа вершк.
17-го ноября 1892  г. при 18° мороза лиманъ покрылся льдомъ, про
державшимся всего три дня; то же повторилось 17— 20-го декабря; а 
затѣмъ 27-го декабря при 20° мороза лиманъ опять замерзъ и ледъ, 
достигавшій толщины болѣе Ѵ2 арш., растаялъ окончательно только 
25-го Февраля.

Изъ замѣтки видно, что наименьшій уровень и наибольшая соле
ность были въ 60-хъ годахъ, особенно въ 1868 , такъ что была есте
ственная садка соли, позже садка достигалась лишь въ мелкихъ искус
ственныхъ бассейнахъ, гдѣ при сильномъ нагрѣваніи солнцемъ испа
реніе значительно больше. А. В.

РАВНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Къ вопросу 0 количествѣ снѣга И дождя. Въ Метеорологическомъ 
Вѣстникѣ, № 3-й сего года, стр. 108 Г. А. Л ю бославскій  предло
жилъ вопросъ, какая часть осадковъ выпадаетъ въ твердомъ видѣ 
(снѣгъ) и какая въ жидкомъ, и, между прочимъ, упомянулъ, что ни 
въ сводахъ наблюденій, ни въ курсахъ метеорологіи, ни въ спеціаль
ныхъ работахъ по осадкамъ или снѣжному покрову ему не приходи
лось сталкиваться съ числами, которыми можно было бы отвѣтить на 
такой вопросъ. Изъ этого видно, что метеорологическими наблюденіями, 
произведенными въ Россіи и опубликованными до 1864 года акаде
миками К упф ером ъ  и К емцомъ, метеорологи настоящаго времени, 
повидимому, рѣдко пользуются, а то не могли бы не вспомнить, что 
во всѣхъ томахъ «Свода магнитныхъ и метеорологическихъ наблюде
ній» и «Annuaire magnétique et météorologique», изданныхъ КупФ е- 
ромъ и Кемцомъ, а также и въ «отчетахъ» и «compte-rendu» К у п 
фера, для нѣкоторыхъ станцій опубликованы отдѣльно количества 
выпавшаго снѣга и выпавшаго дождя. По имѣющимся у меня подъ 
рукой томамъ упомянутыхъ изданій я вычислилъ процентное отно-
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шеніе количества выпавшаго снѣга къ общей суммѣ осадковъ за годъ 
и получилъ слѣдующія величины.

1 8 4 1 .............
Петербургъ.

24%
Екатеринбургъ. Барнаулъ. Нерчинскъ.

1 8 4 2 ............. ВО 17% 22% 8%
1 8 4 3 ............. 32 8 13 18
1 8 4 4 ............. 26 14 25 8
1 8 4 5 ............. 32 19 20 4
1 8 4 6 ............. 35 11 27 1
1 8 4 7 ............. 26 11 13 —
1 8 5 1 . ______ 28 13 36 25
1852 — 5 3 . . 32 9 29 21
1853— 5 4 . . 32 9 39 19
1 8 6 3 ............. 31 7 — 3
Среднія . . . . 30 12 25 12

Сравнивая величины, полученныя Г. А. Л ю бославским ъ для 
Петербурга по наблюденіямъ 1889— 1894 года (среднее 26,7%, 
максимумъ 38,8%, а мипимумъ 17,6%) съ вышеприведенными, можно 
заключить, что наблюденія, произведенныя лѣтъ 50 тому, назадъ, въ 
данномъ случаѣ даютъ хорошіе результаты для Петербурга и, стало 
быть, можно считать надежными и результаты другихъ станцій.

Э. Лейстъ.
Сообщаю нижеслѣдующія данныя по вопросу «Какая часть осад

ковъ выпадаетъ въ твердомъ видѣ (снѣгъ) и какая въ жидкомъ» въ ' 
г. Ростовѣ на-Дону, обнимающія восьмилѣтній (1887— 1894 гг.) 
періодъ.

л  ( Количество ..........................Осадки < гт
\  Число дней съ осадками. .

Жидкіе осадки |  ............................ ..

г  I Количество <
Твердые осадки { I • • •

[ Число дней..........

Осадки измѣряются при помощи дождемѣра стараго типа, т. е. 
безъ НиФеровой защиты. Кромѣ количества осадковъ и ихъ вида, 
всегда отмѣчается степень ') ихъ интенсивности, а для дневного вре
мени и продолжительность ихъ паденія (въ часахъ, а нерѣдко и мину-

Среднее.
444,3

124
379,8
85,5%
64,5
14,5%

39

1) Словами или цифрами—показателями (0,1, 2).
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тахъ),—  что при составленіи вышеприведенной таблицы и служило 
основаніемъ для болѣе или менѣе точнаго разграниченія осадковъ на 
жидкіе (дождь, градъ и дождь со снѣгомъ) и твердые (снѣгъ и снѣгъ 
съ дождемъ). Я. Колтановскій.

Горныя метеорологическія станціи во французскихъ Альпахъ. Во 
французскихъ Альпахъ по сообщенію Э. Б р ю к н ер а  (въMeteor. Zeits. 
мартъ 1895) открывается 36 новыхъ станцій на высотахъ болѣе 
700 метровъ и изъ нихъ 13 на высотахъ болѣе 2000 метровъ. Онѣ 
снабжаются барометромъ, термометромъ, максимумъ и минимумъ- 
термометрами, гигрометромъ, анемометромъ, дождемѣромъ и рейками 
для опредѣленія толщины снѣжнаго покрова.

Количество осадковъ въ Стубайской долинѣ. Въ Meteor. Zeits. 
мартъ 1895 г. Г ессъ  приводитъ данныя, показывающія вліяніе 
высоты станцій надъ уровнемъ моря на количество осадковъ. Наблю
дали:

Количество осадковъ, 
лѣтомъ 1893 г. лѣтомъ 1894 г.

въ Раналтѣ (1290 метровъ) . . 311м м . 333 мм.
» Тринсѣ (1230 » • ) . . 336 » 452 »
» Шнебергѣ (2266 » ) . . 467 » 444 »
» Дрезднергитте (2400 метр.). 474 » 530 »

э. Л.
Солнечныя пятна и ДОЖДЬ. М акъ-Д оуоль изслѣдовалъ связь между 

солнечными пятнами и количествомъ осадковъ въ Бременѣ съ 1830 г. 
и въ Берлинѣ съ 1848 года и напечаталъ для Бремена среднія суммы 
(Meteor. Zeitschr. März 1895) осадковъ для этихъ максимумовъ и мини
мумовъ солнечныхъ пятенъ. По его результатамъ я вычислилъ слѣ
дующія разности (максимумъ —  минимумъ):
Январь................. —  17,7 Іюль....................... 6,1
Февраль............... —  8,5 Августъ............... 32,6
М артъ.................. 9,3 Сентябрь ............. 12,6
Апрѣль................. . . .  -  4,0 Октябрь................ 5,6
Май....................... 6,8 Н оябрь............... 1,5
Іюнь...................... 18,5 Декабрь............... 2,9

Почти во всѣ мѣсяцы въ періоды максимума солнечныхъ пятенъ 
количество осадковъ больше, нежели во время минимума солнечныхъ 
пятенъ. Особенно отличается августъ. Количества больше 131 мм. ни 
одного раза не было во время минимума солнечныхъ пятенъ, а во 
время максимума было 12 такихъ случаевъ, между прочимъ и іюль 
1861 г., съ 234,6 мм. Э. Лейстъ.
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ОБЗОРЪ РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Меллеръ. Градіентъ въ пространствѣ. (M öller. Der räumliche Gra

dient. Meteorol. Zeitschr. März 1895). Въ метеорологіи употреб
ляется только градіентъ въ плоскости, а именно въ горизонтальной плос
кости, и къ тому же, какъ напримѣръ на синоптическихъ картахъ, 
большею частью въ плоскости уровня моря. На уровнѣ моря мы полу
чимъ для градіента одну величину, а на нѣкоторой высотѣ —  другую, 
причемъ на послѣдней высотѣ градіентъ также опредѣляется только 
въ горизонтальной плоскости. Слѣдовательно мы всегда опредѣляемъ 
лишь горизонтальную составляющую градіента, но не полную силу 
градіента, между тѣмъ какъ движенія атмосферы происходятъ не 
только въ горизонтальныхъ плоскостяхъ, но и въ пространствѣ, по 
всѣмъ возможнымъ направленіямъ. Стало быть для изученія воздуш
ныхъ движеній недостаточно разсматривать исключительно горизон
тальныя составляющія градіента, а необходимо изучать градіенты и 
въ пространствѣ. Ихъ направленіе всегда перпендикулярно къ поверх
ностямъ равнаго давленія воздуха, также какъ и градіенты въ плос
кости всегда перпендикулярны къ кривымъ равнаго, приведеннаго къ 
уровню данной плоскости, давленія воздуха. Послѣднія кривыя назы
ваются, какъ извѣстно, изобарами, но первыя, то-есть поверхности 
равнаго давленія воздуха нельзя назвать изобарическими плоскостями, 
потому что изобарическою поверхностью слѣдуетъ считать поверх
ность, проходящую черезъ точки равнаго атмосфернаго давленія въ 
пространствѣ на различныхъ высотахъ. Но мы знаемъ, что давленіе 
воздуха во всякомъ случаѣ должно уменьшаться съ увеличеніемъ 
высоты, не всегда вызывая движенія воздуха. Поэтому градіентъ въ 
пространствѣ не можетъ быть опредѣленъ системою изобарическихъ 
поверхностей, то-есть поверхностей разнаго давленія воздуха.

Намъ извѣстны законы нормальнаго уменьшенія давленія воздуха 
съ увеличеніемъ высоты и на основаніи этихъ законовъ мы можемъ 
привести давленіе воздуха въ одной точкѣ пространства къ уровню 
другой; исключая такимъ образомъ нормальное уменьшеніе давленія 
съ высотою, можно опредѣлить величины, отъ которыхъ зависитъ 
градіентъ въ пространствѣ. Также можно опредѣлить положеніе поверх
ностей нормальныхъ къ градіенту въ пространствѣ, которыя названы 
Меллеромъ «изостеническими», а соотвѣтствующія линіи— «изостени- 
ческими линіями». Въ сущности такое опредѣленіе градіента въ про
странствѣ весьма близко къ обыкновенному опредѣленію градіента въ



Обзоръ  русской и иностранной литературы. 223

плоскости, гдѣ также показаніе барометра въ одной точкѣ приводится 
къ уровню другой. Разница способа Меллера противъ обыкновеннаго 
состоитъ, во-первыхъ, въ томъ, что онъ разность въ приведенномъ 
давленіи дѣлитъ не на горизонтальную составляющую разстоянія обѣ
ихъ точекъ на различныхъ высотахъ, какъ это дѣлается напр. на 
синоптическихъ картахъ, а на длину пути частицъ воздуха отъ одной 
точки до другой; во-вторыхъ, что Меллеръ допускаетъ не только 
кратчайшій путь по прямой линіи между обѣими точками, а вообще 
какую угодно кривую, причемъ онъ для градіента въ пространствѣ 
дѣлитъ разность приведеннаго давленія воздуха на соотвѣтствующую 
длину пути частицъ воздуха. Смотря по направленію пути частицъ 
воздуха, градіентъ въ пространствѣ между однѣми и тѣми же двумя 
точками по одному пути можетъ равняться нулю, по другому имѣть 
положительную величину, а по третьему отрицательную. Въ такомъ 
случаѣ получается циркуляція воздуха, какъ это дѣйствительно бываетъ.
В. К еппенъ  при своихъ изслѣдованіяхъ грозъ и шкваловъ 9-го авгу
ста 1881 года указалъ на подобные случаи; тоже указываетъ и 
М еллеръ, по мнѣнію котораго градіенты въ пространствѣ играютъ 
весьма важную роль при образованіи и поступательномъ движеніи 
грозъ и частныхъ минимумовъ.

Пернтеръ. О суточномъ ходѣ направленія вѣтра. По выводамъ Ш п р у н га  
въ сѣверномъ полушаріи въ теченіе сутокъ вѣтеръ поворачивается по 
направленію движенія часовой стрѣлки до полудня, а послѣ полудня— 
наоборотъ. Н а вершинахъ высокихъ горъ, а также и на башнѣ Эй
феля, измѣненіе направленія вѣтра происходитъ какъ разъ въ про
тивоположномъ смыслѣ, то есть до полудня противъ движенія часо
вой стрѣлки, а послѣ полудня по ея направленію. Многія серіи наблю
деній, между прочимъ и русскихъ станцій, подтверждаютъ выводы 
Ш п рун га . Напротивъ того, П ерн тером ъ  при помощи наблюденій 
на высокихъ станціяхъ многократно было показано, что на этихъ 
станціяхъ вѣтеръ поворачивается какъ до полудня, такъ и послѣ по
лудня по направленію движенія солнца.

Теперь П ернтнеръ  находитъ причину разногласія результатовъ 
въ способѣ обработки матеріала при опредѣленіи измѣненій направле
нія. По его теоріи нагрѣваніе низшихъ слоевъ воздуха солнцемъ 
должно быть наибольшее тамъ, гдѣ солнце находится въ меридіанѣ, 
слѣдовательно для данной мѣстности утромъ на востокѣ, въ полдень 
на югѣ, а вечеромъ на западѣ. Н а вершинѣ горъ, вслѣдствіе такого 
перемѣщенія области наибольшаго нагрѣванія воздуха въ теченіе дня, 
направленіе вѣтра отклоняется до полудня къ востоку, а послѣ полу-
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дня къ западу; такимъ образомъ можно получить, смотря по направ
ленію господствующаго вѣтра, какъ выводъ Ш п рун га , такъ и вы
водъ П ерн тера . Послѣдній въ настоящей статьѣ разъясняетъ свою 
теорію слѣдующими соображеніями. У насъ вообще рѣдко бываютъ 
такія метеорологическія условія, ири которыхъ можно было бы ожи
дать вполнѣ правильныхъ измѣненій направленія вѣтра въ теченіе 
сутокъ, а въ зависимости отъ общаго распредѣленія атмосфернаго 
давленія господствуетъ то или другое направленіе вѣтра, положимъ 
западное. Въ такомъ случаѣ западиый вѣтеръ до полудня поворачи
ваетъ къ югозападу (противъ движенія солнца), а къ вечеру обратно 
къ западу, т. е. такъ, какъ это было найдено Ш прун гом ъ. Но гдѣ 
преобладаютъ восточные вѣтры, тамъ въ среднихъ выводахъ слѣ
дуетъ ожидать прямо противоположныхъ результатовъ, и до полудня 
восточные вѣтры измѣняютъ свое направленіе по направленію часо
вой стрѣлки, а послѣ полудня .противъ этого направленія. Для под
твержденія этого новаго разъясненія своей теоріи авторъ приводитъ 
равнодѣйствующія направленій всѣхъ, безъ исключенія, вѣтровъ и 
затѣмъ равнодѣйствующія направленія безъ западныхъ для слѣдую
щихъ шести станцій: Сонбликъ, Сентисъ, Обиръ, Пайксъ Пикъ, Пикъ 
дю Миди и Пюи де Домъ. Новые результаты автора вполнѣ подтвер
ждаютъ его мнѣніе. Э. Лейстъ.

С. Савцновъ. Бури Каспійскаго моря. (Морской Сборникъ, 1894). 
Этотъ трудъ по методу сходенъ съ трудомъ Б . С резн евскаго  «Бури 
Чернаго и Азовскаго моря» (записки по гидрографіи 1888), но въ за
висимости отъ мѣстнаго положенія станцій и другихъ причинъ при
шлось однако принять «различныя нормы силы вѣтра для бурь».

Между С. и ІО. частями моря замѣчается большая разница, въ 
первой встрѣчаются различныя направленія бурь, въ южной напро
тивъ рѣшительно преобладаетъ какое-либо одно направленіе. Это 
лучше всего видно изъ слѣдующей сокращенной таблицы. Для каж-' 
дой стаиціи приводится % бурь для половины страны свѣта,, причемъ 
обозначеніе Е  показываетъ половину компаса отъ N черезъ Е  до S; 
W  отъ S до N чрезъ W и т. д.

С ѣ в е р н а я  ч а с т ь .  Ю ж н а я  ч а с т ь .
Мѣсто. Зина. Лѣто. Годъ. Мѣсто. Зима. Лѣто. Годъ.

Боаста1) . . . . Е  65 Ï}« Е  62 Б ак у ............
Ленкорань.. .

N 83 
NE 99

N 100 
NE 89

N 93 
NE 94

Гурьевъ . . . . 4 Е 70 w  бз Е 61 Краоноводск. N 91 N 100 N 93
Фортъ Алек- О.Ашур-Адэ. W 88 W 99 W 94

сандровскііі Е 53 Е 64 Е 60
Петровокъ ..  NW 54 NW 69 NW 47

1) У устьевъ Волгл.
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На югѣ моря нерѣдко бури имѣютъ мѣстный характеръ, особенно 
извѣстные Бакинскіе норды, (бури съ С.), которые обыкновенно дуютъ 
только отъ Бишъ-Бармака, горы на з. берегу, къ С. отъ Апшерон- 
скаго полуострова, до о. Буллы къ югу отъ Баку, т. е. не прости
раются и па 60 верстъ къ С. и Ю. отъ города, а между тѣмъ бы
ваютъ такъ сильны, что несутъ гальку и даже хорошія паровыя суда 
не въ состояніи идти противъ вѣтра, хотя волненія не бываетъ, такъ 
какъ вѣтеръ дуетъ съ берега. Въ Баку, какъ и въ Красноводскѣ, въ 
отличіе отъ всѣхъ другихъ мѣстъ, гдѣ имѣются наблюденія какъ на 
Каспійскомъ морѣ, такъ и на Черномъ и Азовскомъ, лѣтомъ бури го
раздо чаще, чѣмъ въ другіе времена года, а въ іюлѣ чаще, чѣмъ въ 
другіе лѣтніе мѣсяца. Сильныя бури сравнительно еще чаще лѣтомъ, 
а въ это время года, какъ извѣстно, колебанія давленія и общіе гра
діенты не велики. Для объясненія столь частыхъ въ обоихъ мѣстахъ 
бурь съ С., особенно лѣтомъ, метеорологическія телеграммы и синопти
ческія карты въ большинствѣ случаевъ не приносятъ пользы и авторъ 
но пытается объяснить эти явленія и замѣчаетъ лишь, что «заключенія 
о свойствахъ-мѣстныхъ вѣтровъ въ Баку и Красноводскѣ требуютъ 
дальнѣйшей провѣрки, для чего были бы желательны болѣе подроб
ныя наблюденія въ обоихъ пунктахъ».

Авторъ задался цѣлью изслѣдовать болѣе распространенныя бури 
Каспійскаго моря методами статистическимъ и синоптическимъ.

Онъ дѣлитъ ихъ на 4 класса:
1) бури, распространенныя болѣе или менѣе на всемъ морѣ,

2) западныя бури сѣверной части моря, 3) сѣверныя бури южной 
части, 4) восточныя бури сѣверной части моря.

1) Направленіе распространенныхъ бурь въ южной части моря то 
же, что и вообще бурь, т. е. N  въ Красноводскѣ и Баку, NE въ Лен
корани; въ Петровскѣ преобладаетъ NW, въ болѣе сѣверныхъ пор
тахъ W.

3) Сѣверныя бури южной части моря трудно поддаются изслѣдо
ванію, по небольшому числу станцій и мѣстному характеру бурь. Изъ 
23 бурь, одновременно наблюдаемыхъ въ Баку, Ленкорани и Краспо- 
водскѣ было 6 въ августѣ и 5 въ сентябрѣ. Бурь, одновременно на
блюдавшихся въ Баку и Красноводскѣ, было 81 ; изъ нихъ 10 въ іюнѣ, 
14 въ іюлѣ и 9 въ августѣ. Всего менѣе въ декабрѣ 2, январѣ и маѣ 
по 3; очень возможно, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ мѣстными бурями 
на обѣихъ станціяхъ одновременно. Распространенныя бури сѣверной 
половины моря болѣе поддаются изслѣдованію. Ихъ всего было 103; 
по временамъ года въ %: зима 2S, весна 34, лѣто 11, осень 27. По
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мѣсяцамъ было болѣе въ мартѣ и октябрѣ (по 13)j январѣ и апрѣлѣ 
(по 12), всего менѣе въ іюлѣ (3), іюнѣ и августѣ (по 4), т. е. годовой 
ходъ, довольно сходный съ ходомъ бурь Чернаго моря. Направленіе 
вѣтра и суточный ходъ въ °/0.

Станціи. Преобладающее направленіе % . Суточный ходъ /̂0

Б о а с та .....................  Е  45 ¥  23 30 50 20
Г у р ьев ъ ..................  Е  31 SE 16 W 17 26 46 28
Петровскъ...............  SE 34 NW  45 27 49 24
Ф. Александровскій Е  21 ¥  34 NW  24 34 33 34

Разработка распространенныхъ бурь сѣвер. части моря показала 
автору, что западныя бываютъ при движеніи максимума съ СЗ., при
чемъ его центральная часть можетъ быть отъ Балтійскаго моря до 
до Чернаго и Кавказа, но вообще онъ надвигается на Каспійское 
море, при болѣе пли менѣе неподвижномъ минимумѣ, на самомъ Кас
пійскомъ морѣ или нѣсколько къ С. отъ него. Очевидно, что при та
кихъ условіяхъ градіентъ все увеличивается и возникаютъ условія, 
благопріятныя для бури.

При восточныхъ буряхъ высокое давленіе бываетъ на ІОВ. Рос
сіи, т. е. прямо съ С. отъ Каспійскаго моря, а низкое на Черномъ и 
оттуда приближается къ Кавказу. При этихъ буряхъ максимумъ 
часто остается неподвижнымъ, а минимумъ приближается. Эти бури 
иногда продолжаются нѣсколько дней сряду, до 7. Этотъ же типъ 
бурь преобладаетъ на С. берегахъ Чернаго и Азовскаго морей, онѣ 
же сопровождаются самыми опасными снѣжными заносами въ нашихъ 
степяхъ. Бури этого типа на Каспійскомъ морѣ бываютъ при давле
ніи, мало отличающемся отъ средняго; тоже уже ранѣе высказано 
относительно этого типа бурь на Черномъ и Азовскомъ моряхъ А. В. 
К л о ссо в с к и м ъ и Б .И. С резневским ъ. Западныя бури бываютъ при 
низкомъ давленіи.

Здѣсь невозможно войти въ разсмотрѣніе другихъ частей труда 
г. С ави н ова (напр. о суточномъ ходѣ вѣтровъ и бурь, видоизмѣ
неніяхъ ихъ типовъ и т. д.)

Нужно еще замѣтить, что дѣло представляло особыя трудности, 
по малому числу надежныхъ станцій на Ю. и В. моря и по весьма 
сложнымъ топографическимъ и климатическимъ условіямъ нѣкото
рыхъ изъ нихъ.

Трудъ г. Савинова  снабженъ многими цифровыми и графиче
скими таблицами и синоптическими картами и несомнѣнно одинъ изъ 
лучшихъ по изслѣдованію бурь. А. Воейковъ.
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О числѣ грозъ въ Пермскомъ краѣ. П. П. Елсаковъ. (Записки Ураль
скаго Общества любителей естествознанія).

Авторъ даетъ намъ среднія за большое число станцій (56), но къ 
сожалѣнію лишь очень небольшое число ихъ имѣетъ достаточно про
продолжительныя наблюденія. Приводимъ свѣдѣнія для станцій имѣю
щихъ болѣе 6 лѣтъ наблюденій, начиная съ западнаго склона, затѣмъ 
восточный склонъ, и въ обоихъ станціи расположенны съ сѣвера 
на югъ.

Число лѣтъ.
Число грозъ. 

Годъ. Іюль.
Соликамскъ.................. 9 15,9 5,2
Пермь ........................... 10 18,8' 7,2
Н о ж о вка ..................... 6 15,5 4,8
Артинскій зав............. 7 19,1 7,4

Богословскъ ............... ( 29*) 
\  20 2)

17,2
15,9

7,2
6,7

Кушва........................... 15 23,0 9,3
Нижне-Тагильскъ. . . 10 13,7 5,7
Висимо-Шайтанскъ.. 11 11,7 4,8
Ирбитъ ........................ 14 12,6 4,5
Каменскій заводъ. . . 22 13,0 7,7
Талицкій зав............... 6 21,3 7,0

Екатеринбургъ . . . . Г 29 >) 
\  20 й)

23,7
23,2

8.7
8 .7

В. УФалей.................. 6 17,2 5,3
Далматовъ.................. 7 10,3 3,7
Тюмень........................ 9 15,5 4 ,4

На всѣхъ этихъ станціяхъ, кромѣ одной, рѣшительно преоблада-
ютъ грозы въ іюлѣ, что между прочимъ видно изъ слѣдующей таб-
лицы автора:

Апр. Май. Іюнь. Іюль. Авг. Сент. Окт.
0,6 11,0 27,4 39,0 18,3 3,0 0 .6 %

Онъ еще даетъ слѣдующіе среднія. -
Данныя за 

всѣ годы.
Среднія за 3 года 

(1891—93).
Восточный склонъ. . . 19,4 22,0
Западный склонъ. . . . , 15,7 16,3

р азн о сть ............................. 8,7 5,7

Врядъ-ли можно видѣть въ различіи числа грозъ указаніе на то, 
что ихъ дѣйствительно болѣе на восточномъ склонѣ Урала: дѣло въ

1) 1865—93. 2) 1874—93.
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томъ, что станціи на востокѣ ближе къ хребту, чѣмъ на западѣ. Наи
меньшее число грозъ падаетъ на Долматовъ. Это вѣроятно зависитъ 
отъ того, что здѣсь мѣстность полевая, ровная, мало водъ и лѣсовъ.

О Б ЗО Р Ъ  ПОГОДЫ.
За май мѣсяцъ н. с. 1895 года.

Барометрическое давленіе; минимумы и максимумы.—Температура.—Возвратъ холо
довъ въ концѣ мѣсяца; вредъ, ими причиненный растительности.—Холода въ запад
ной Европѣ 17—18-го мая.—Осадки.—Майская засуха.—Грозы.—Градобитія—Пыль
ные вихри.—Вскрытіе рѣкъ. — Разливы.— Фенологическія наблюденія.—Оптическія

явленія.

Атмосферное давленіе. Барометрическіе минимумы и максимумы.
Сравненіе атмосфернаго давленія за минувшій мѣсяцъ съ нормальными 
его величинами, данными А. А. Тилло, приводитъ насъ къ заключе
нію, что май 1895 года отличался весьма высокимъ давленіемъ по 
всей Европейской Россіи, а на сѣверозападѣ и въ прибалтійскихъ 
губерпіяхъ оно достигло необычайной, аномальной высоты. Дѣйстви
тельно,— обычная табличка даетъ намъ слѣдующую картину.

Май 
1895 г.

Норм. давл. 
по Тнлло. Разность.

П етербургъ................ 766 ,7 760,6 6,1
М осква....................... 65,9 60,5 5,4
Архангельскъ............. 65,1 60.2 4,9
Р и г а ............................ 65,3 61,4 3,9
Казань.......................... 63,1 60,1 3,0
В арш ава..................... 63,6 60,8 2,6
К іе в ъ .......................... 63,2 60,8 2,4
Николаевъ.................. 62,6 60,6 2,0
Ставрополь................. 62,9 61,1 1,8
Т ифлисъ............................. 62,5 61,1 1,4
Урюпинская................ 62,5 61,1 1,4
Оренбургъ.................. 61,7 60,6 1,1
А страхань.................. 62,0 61,0 1,0
Екатеринбургъ.......... 61,0 60,6 0,4

Такимъ образомъ оказывается, что центръ весьма высокаго давле
нія расположился около Петербурга,— немного сѣвернѣе его; отсюда 
давленіе медленно и постепенно убываетъ къ востоку и югу, оставаясь
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все-таки выше нормы, и только на самомъ крайнемъ востокѣ, —  въ 
Зауральи, дѣлается почти нормальнымъ. Между тѣмъ, по картамъ 
Тил л о, май отличается весьма равномѣрнымъ давленіемъ въ Евро
пейской Россіи, очень мало измѣняющимся (между 760 и 761 мм.) на 
ея протяженіи.

Изъ таблички видно, что на сѣверозападѣ разность между давле
ніемъ минувшаго мая и нормальнымъ достигла въ Петербургѣ 6,1  мм. 
Просматривая таблицы, данныя въ книгѣ А. А. Тилло, находимъ, что 
подобнаго высокаго давленія ни въ Петербургѣ (за 50 лѣтъ, съ 1836 
по 1885 г.), ни въ Архангельскѣ (за 27 лѣтъ, съ 1859 по 1885 г.) 
въ маѣ ни разу еще не наблюдалось. Что касается до Москвы, то 
здѣсь только дважды, въ 1842 г. и въ 1893' г., давленіе превысило 
нынѣшнее (въ маѣ 1842 г. давленіе достигло здѣсь 766,8  мм.).

Причиною такихъ аномально высокихъ среднихъ величинъ давле
нія оказывается тотъ барометрическій максимумъ, который еще въ 
минувшемъ апрѣлѣ надвинулся на Европу. Высокое давленіе продол
жало выдерживаться весьма устойчиво надъ Европою по 14-е мая, 
причемъ центръ максимума по преимуществу находится на сѣверо- 
западѣ Европейскаго материка. Барометрическіе минимумы за это 
время почти отсутствуютъ въ Европѣ; только одинъ, весьма слабый 
минимумъ 10-го числа отмѣченъ на самомъ крайнемъ востокѣ Евро
пейской Россіи. Давленіе въ центрѣ максимума достигаетъ своей наи
большей величины 5-го мая утромъ, когда барометръ въ Ганге под
нялся до 780,5 мм.; въ Петербургѣ въ этотъ день давленіе поднялось 
до 780,4  мм., —  величина, которую превзошло только максимальное 
давленіе въ маѣ 1893 г., когда въ Петербургѣ барометръ показалъ 
783,5  мм.

Съ 14-го числа погода круто измѣнилась: 7 минимумовъ, одинъ 
за другимъ, въ разныхъ направленіяхъ пересѣкаютъ Европу. Мини
мумы особенною глубиною не отличаются; наинизшее давленіе за весь 
мѣсяцъ отмѣчено въ минимумѣ I I I — 740,2  мм. 16-го числа въ Фанэ 
(Данія); нѣкоторые изъ нихъ сопровождаются свѣжими вѣтрами. 
Такъ минимумъ П-й былъ причиною свѣжихъ вѣтровъ на сѣверо- 
востокѣ Европейской Россіи; минимумъ Y II-й, пересѣкая Черное море 
и Кавказъ, сопровождался сильнымъ вѣтромъ въ восточной половинѣ 
Чернаго моря и на Каспійскомъ морѣ. Но особенно сильные вѣтры 
дули въ центральной Россіи при прохожденіи минимума ѴІ-го; мѣстами 
дѣло не обошлось здѣсь даже безъ нѣкоторыхъ аварій: сильнымъ 
вѣтромъ подъ Нижнимъ-Новгородомъ на Волгѣ потопило 2 баржи,— 
одну —  съ хлѣбомъ, другую —  съ дровами; кромѣ того залило 8 дро-
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вяныхъ баржъ (А. В. И льинскій). Въ Козьмодемьяпскѣ «въ бурю 
2 7 — 28-го числа на Волгѣ разбивало лодки и повредило мостки у 
пароходныхъ конторокъ; слышно, что ниже Козьмодемьяиска затоп
лена одна бѣляна» (К. С. Р ябинскій).

Температура. По проведеннымъ на прилагаемой картѣ линіямъ 
равныхъ отклоненій температуры отъ нормы для 7 ч. у. не трудно 
видѣть, что по отношенію къ температурѣ Европейская Россія можетъ 
быть раздѣлена на двѣ части: въ сѣверозападной мы находимъ темпе
ратуру выше нормальной, причемъ отклоненіе ея отъ нормы дости
гаетъ наибольшей величины на средней части Балтійскаго моря и до
ходитъ до 4°; въ юговосточной половинѣ температура— ниже нормы, 
но здѣсь отклоненія нѣсколько меньше, нежели въ первой, сѣвероза
падной половинѣ. Ниже нормы также температура на западѣ и югѣ 
Европы, тогда какъ Скандинавскій полуостровъ весь имѣетъ темпе
ратуру на 2° слишкомъ выше нормы. Такое распредѣленіе темпера
туры вполнѣ отвѣчаетъ тому распредѣленію давленія, о которомъ была 
рѣчь выше: центру высокаго давленія почти соотвѣтствуетъ и область 
наибольшаго положительнаго отклоненія температуры отъ нормы; 
окраины же области высокаго давленія, гдѣ небо по большей части 
было покрыто облаками, понятно —  не могли имѣть такой высокой 
температуры, какъ центръ максимума.

Если прослѣдить по Метеорологическому Бюллетеню Гл. Физ. Обе. 
отклоненія температуры отъ нормы, то оказывается, что на сѣверо- 
западѣ, сѣверѣ, въ центральныхъ и западныхъ губерніяхъ темпера
тура почти весь мѣсяцъ держалась выше нормальной, причемъ откло
ненія достигали временами весьма значительной величины; только въ 
самомъ концѣ мая теплая погода смѣвилась холодами. Гг. корреспон
денты изъ этихъ частей Россіи такъ именно и характеризуютъ этотъ 
мѣсяцъ, какъ отличающійся необычайно теплой, ясной, почти лѣтней 
погодой, испортившейся только въ самыхъ послѣднихъ числахъ (Ю. 10. 
С охоцкій изъ с. Заполья, В. И. В еликопольская изъ с. Гаписова, 
свящ. I. В. Г у с е в ъ  изъ с. Сергина, К. ГТ. Л ады ги н ъ  изъ Вышняго 
Волочка и другіе). Періоды наибольшаго тепла здѣсь падаютъ на 
9— 12 и на 19 — 24 числа мая. Наибольшія отклоненія температуры 
отъ нормы въ 7 нас. утра мы имѣемъ:

11-го мая — Кемь 11°9, Петрозаводскъ 10°0, Перновъ 12°2, 
Мезень 10° 5;

20-го » — Кемь 14°4, Мезень 12°7, Архангельскъ 12“8;
24-го » — Кемь 12°4, Петрозаводскъ 10°0.
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Совершенно иное находимъ мы въ юговосточной половинѣ Евро
пейской Россіи. Корреспонденты изъ этой части характеризуютъ май 
очень холоднымъ; такъ Г. А. Я к о вл евъ  изъ с. Сагунъ пишетъ, что 
«изъ 8 лѣтъ наблюденій не было еще такого холоднаго мая, какъ 
нынѣшній»; тоже подтверждаетъ Я. К. И мш енецкій  изъ Миргорода, 
А. Д. В о скресен ск ій  изъ Шполы, В. А. П огген ноль изъ Умани, 
причемъ послѣдній прибавляетъ, что въ маѣ «наблюдались неоднократ
ные возвраты холода».

НАЗВАНІЯ СТАНЦІЙ.

Т е м п е р
Мишшальн.

a т у р ы. 
Максимальн.

НАБЛЮДАТЕЛИ.
t. Число

мѣс. t. Число
мѣс.

1. Ю рьевъ..................... 0,7 28 25,8 10 Мет. Обсерв. Универе.
2. З ап ол ь е..................... - 2 ,5 27 25,7 25 Ю. Ю. Сохоцкій.
3. Л ѣ с н о й ..................... - 1 ,7 15,27 25,7 24 Мет. Обе. Лѣсн. Инст.
4. Марьино (Новг.губ.) . - 3 ,2 15, 29 23,1 24 К. А. Мейснеръ.
5. Старица (Тверск. г.). 0,0 15,28 25,7 24 И. П. Крыловъ.
6. Вышній-Волочекъ. - 2 ,1 28, 29 24,8 24 К. П. Ладыгинъ.
7. Вахтино (Яросл.губ.). - 3 ,1 16, 29 24,3 23,25 И. Н. Ельчаниновъ.
8. Никольск. - Горушки. - 1 ,5 29 21,3 24 Гр. А. В. Олсуфьевъ.
9. Ермолово (Моек, г.) . 1,0 28 23,0 25 А. И. Смирновъ.

10. Ивав.-Вознссеискъ . - 1 ,4 30 25,9 25 Д. Д. Ефремовъ.
11. Гусево (Владин, губ.). - 0 ,1 30 27,0 24,25 В. Тихонравовъ.
12. М уром ъ..................... - 0 ,1 30 26,0 25 И. П. Мяздриковъ.
13. Нижній Новгородъ. . 0,8 29 23,3 26 А. В. Ильинскій.
14. Козьмодемьянскъ . . - 0 ,2 3 ? 26,7 26 К. С. Рябинскій.
15. Тотьма......................... - 3 ,4 30 22,8 26 H. М. Офицеровъ.
16. Екатеринбургъ . . . —3,9 11 23,6 28 Магнитно-Метеор.Обсерв.
17. Т ю м ен ь ..................... - 3 ,6 11,12 27,7 28 II. Г. Захаровъ.
18. Троицкъ..................... - 4 ,8 4 25,4 26 П. И. Свѣшниковъ.
19. Порѣцкое (Симб. губ). 1.1 29 26,0 26 М. Алатырцевъ.
20. Пады (Сарат. губ.). . 2,0 2 26,5 26 М. И. Соколовъ.
21. Урюпинская . . . . 6,0 2 24,8 18 С. Д. Ренчицкій.
22. Сагуны (Ворон, г.). . 3,6 29,31 25,5 26 Г. А. Яковлевъ.
23. Борки (Тамб. г.). . . 0,6 5 27,3 25 А, И. Филимоновичъ.
24 Рязань......................... —0,5 30 24,9 25 М.М. Повало-Швейковск.
25. Скопинъ..................... - 0 ,4 30 26,8 25 А. Н. Рождественскій.
2G. Кучерово (Курск, г.). —0,2 4 23,4 26 А. В. Бѣльскій.
27. Казачье (Курск, губ.). 2,2 4 24,1 26 С. К. Ѳедоснхинъ.
2S. Ш пола......................... - 0 ,1 4 26,3 26 А. Д. Воскресенскій.
29. Умаиь......................... 1,5 4 24,8 26 В. А. Поггенноль.
30. Харьковъ..................... 1,1 3L 25,1 26 И. Поповъ.
81. Елисаветградъ . 1,0 4 28,3 26 Г. Я. Близнинъ.
32. Сагайдакъ (Хере. г.). 0,5 3,4,31 27,8 26 П. С. Воскресенскій.
33. Брацлавъ.................... 3,6 3 23,4 15 А. Я. Соколовскій.
34. Хижинцы (Под. губ.). 5,7 2 22,7 15,17 А. Д. Кодтановскій.
35. О десса........................ 4,5 4 27,0 26 Мет. Обсерв. Универе.
36. Бердянскъ . . . .
37. Большой Токмакъ

7,4 30 22,9 26 И. Баточенко.

(Таврич. губ.). . . 6,0 4 25,5 26 В. П. Павленко.
38. Я лта........................ 7,3 2 ,4 27,6 27 Др. В. Н. Дмитріевъ.
39. Ростовъ на Дону . . 4,7 29, 30 22,7 17 Я. Д. Кодтановскій.
40. Таганрогъ................. 8,5 29 21,5 24 А. Деклеизъ.
41, Астрахань................. 7,4 11 25,3 18 Г. Виноградскій.
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Таблица максимумовъ и минимумовъ температуры за май, заим
ствованная изъ сообщеній гг. корреспондентовъ, даетъ понятіе о 
тѣхъ предѣлахъ, въ которыхъ колебалась температура за минувшій 
мѣсяцъ. Изъ таблицы этой видно, что, при сравнительно высокой 
максимальной температурѣ, падающей почти повсемѣстно на весьма 
теплые дни 24— 26-е мая, минимумъ температуры для большого числа 
станцій лежитъ пинте 0°, такъ что предѣлы колебаній температуры 
весьма широки (въ Тюмени до 31°3). Почти всѣ минимальныя темпе
ратуры сѣверной половины Европейской Россіи иадаютъ на 28— 30-е 
числа мая. Для всей Россіи эти числа являются дѣйствительно тѣмъ 
«майскимъ возвратомъ холода», который обыкновенно наблюдается 
въ концѣ мая ').

Если мы обычнымъ путемъ выберемъ всѣ значительныя повы
шенія и пониженія температуры за минувшій май, то не трудно кон
статировать прохожденіе двухъ волнъ тепла: съ 10-го по 13-е число 
и съ 18-го по 20-е,— волнъ не особенно характерно выраженныхъ и 
особенною интенсивностью не отличающихся, и трехъ волнъ холода: 
съ 30-го апрѣля по 3-е мая, съ 12-го по 16-е мая и наконецъ съ 24-го 
по 31-е мая. Первая волна холода идетъ впереди центра барометри
ческаго максимума, перемѣщавшагося въ началѣ мѣсяца отъ сѣверо- 
запада къ центру Россіи. Вторая волна холода зараждастся въ тылу 
минимума И. Но какъ первая, такъ и вторая,— волны эти сопровож
даются довольно слабымъ, ие рѣзкимъ паденіемъ температуры. Го
раздо болѣе интересною оказывается третья, послѣдняя волна. Заро
дившись въ тылу минимума "VI, волна эта сопровождается весьма зна
чительными пониженіями температуры, которыя сильно повліяли на 
растительность; она можетъ быть прослѣжена на весьма большомъ 
протяженіи -). Чтобы можно было судить о томъ, какъ значительно

1) О майскихъ холодахъ—см. обз. погоды за май 1894 г. проФ. Б. И. С резней
скаго.

2) Я выписываю здѣсь тѣ пониженія температуры за 24 часа (отъ 7 до 7 час. 
утра), изъ которыхъ эта волна слагается.
24— 25 мая Улеаборгъ 7°6, Кемь 11?9;
25— 26 » Куопіо 14°7, ТамерФорсъ 8?0, Сердоболь 6°1, Петрозаводскъ 11?8, Ре

вель 7°8, Мезень 6°9, Архангельскъ 10°8, Каргополь 12°9, Усть-Сы- 
сольскъ 16?6;

26— 27 » Сермакса 11?8, Петербургъ 11°7, Юрьевъ 6°8, Новозыбковъ 7°9, Великіе
Луки 11°2, Вышній Волочекъ 12°7, Вологда 14°8, Тотьма 13°6, Чердынь 
13?0, Ирбитъ 14°9, Екатеринбургъ 13?0;

27— 28 » Новозыбковъ 7?0, Кострома 9°3, Нижній 14°8, Москва 9°0, Поныри 11?6,
Ефремовъ 12?0, Козловъ 10°6, Земетчино 14°7, Пенза 14°0, Вятка 15?3, 
Казань 15°2, Саратовъ 9°8, Урюпинская 8°0, Усть-Медвѣдицкая 7°1, 
Лугаиь 5°8, Лозовая 5°9, Харьковъ 8 °9 , Лубны 6°9;
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было пониженіе температуры, я привожу цифры, представляющія со
бою полное паденіе температуры за все время надвиганія этой волны 
холода (а не за 24 часа, какъ приводились обыкновенно эти числа 
ранѣе); такъ температура понизилась всего

въ Архангельскѣ . . . .  на 21 °6 
» Петрозаводскѣ. . . .  » 20 ,5
» К аргополѣ ..............» 22,5
» П етер б у р гѣ ...........» 20 ,2
» Ч ердьш и .................... » 2 1 ,0
» Вологдѣ .................... » 2 1 ,4
» Т о тьм ѣ ....................... » 21 ,8
» Нижнемъ Новгородѣ » 21,1

въ Заметчинѣ.................на 21°6
» К азан и .......................  » 22 ,3
» Елабугѣ........................ » 2 2 ,4
» О ренбургѣ.................. » 2 2 ,0
» Троицкѣ;........................ » 21 ,2
» Владикавказѣ . . . .  » 21 ,3
» Омскѣ........................... » 20 ,5

Въ весьма большомъ числѣ пунктовъ температура упала значи
тельно ниже 0°, какъ это нетрудно видѣть изъ таблицы минимальныхъ 
температуръ. Сообщенія гг. корреспондентовъ указываютъ, какой 
огромный вредъ причинили эти холода развитію растительности; я при
веду нѣкоторыя изъ нихъ. «29-го мая былъ сильный заморозокъ, по
бившій цвѣтъ яблонь и всходы огурцовъ, бобовъ и разсады капуст
ной ; заморозокъ былъ настолько силенъ, что земля покрылась ледяной 
корой на уа см.; утромъ кора была такъ тверда, что ее не было воз
можности пробить коломъ. Минимумъ на травѣ — 6°5»— пишетъ 
ІО. Ю. С охоцкій  изъ с. Заполья, Петерб. губ.

«26-го мая въ 10 ч. вечера внезапно поднялся сильный холодный 
вѣтеръ, температура стала быстро понижаться, къ утру 27-го упала 
до 0°, а 28-го даже до — 1°. Всѣ георгины въ саду, огурцы, Фасоль 
и болѣе нѣжныя растенія побиты морозомъ, пострадали даже моло
дые побѣги дуба, совершенно почернѣвшіе». (В. И. В еликоп ольская  
изъ с. Гаписова, Псков, губ.).

28— 20 мая Уфя; 1б?9, Елабуга 13? 5, Самара 10°8, Оренбургъ 13°4, Гурьевъ 7?3,
Астрахань 7?3, Геническъ 9°2;

29— 30 » Ставрополь 5°9, Омскъ 13°0;
30— 31 » Владикавказъ 6?8, Т и ф л и с ъ  2?2, Эривань 2°1, Петровокъ 7°3, Баку 2°6,

Красноводскъ 6°2;
31— 1 іюня Ленкорань 8°0, Красноводскъ 3?0, Кизилъ-Арватъ 5°9.

Если прибавить къ выписаннымъ еще нѣкоторыя наиболѣе значительныя по
ниженія температуры для другихъ сроковъ наблюденіе, напр. 

отъ 1 ч. до 1 ч. дня
25— 26 мая Петрозаводскъ 19°б, Петербургъ 15?7, Каргополь 20°5, Чердынь 18°1;
26— 27 » Смоленскъ 16?2, Великіе Луки 15°6, Вышніе Волочекъ 17°6, Кострома

17°8, Вологда 18?0, Тотьма 18°8;
27— 28 » Елабуга 17?1, Казань 22°3, Саратовъ 16°2;
28— 29 » Ирбитъ 22?4 , Екатеринбургъ 21?6, —
то по этимъ числамъ можно себѣ составить понятіе о томъ, какъ быстро падала 
температура.



234 М е т е о р о л о г и ч е с к ій  В ѣ с т н и к ъ .

«Особенно вреднымъ для растительности, преимущественно ого
родной, былъ морозъ въ ночь на 29-е число какъ по позднему вре
мени, такъ и по своей продолжительности: уже въ 10 час. веч. 28-го 
температура понизилась до 0° и морозъ продолжался часовъ до 5 
утра, достигнувъ къ 3 часамъ ночи — 3°2. Пострадали яблони, за 
стигнутыя въ цвѣту, и большинство овощей, пересаженныхъ па гряды. 
Изъ дикихъ растеній позябла морошка». (К. А. М ейснеръ  изъ 
с. Марьины, Новгор. г.).

«Пониженіе температуры ночью съ 29-го на 30-е число большимъ 
вредомъ отозвалось на растительности, особенно на плодовыхъ де
ревьяхъ: яблоняхъ и вишняхъ, бывшихъ къ этому времени въ пол
номъ цвѣту; всѣ распустившіеся цвѣты побиты; погибло также не
мало капустной разсады». (В. Т и х о н р аво в ъ  изъ с. Гусева, Владим. 
губ.).

«Заморозокъ 29-го мая явился непріятной неожиданностью: моро
зовъ позже 20-го мая у насъ почти не наблюдалось. Всходы огур
цовъ, арбузовъ, тыквъ сильно пострадали ; побиты также перышки 
лука въ верхнихъ частяхъ. На школьномъ опытномъ полѣ повреждена 
гречиха, преимущественно ранняя, всходы которой достигли 1г/2 
вершковъ». (А. В. Б ѣ льск ій  изъ Кучеровской сельско-хозяйственной 
школы, Курской губ.).

Подобнымъ же образомъ рисуютъ заморозокъ корреспонденціи гг. 
И. П. К ры лова изъ г. Старицы, Тверск. г., К. П. Л ады ги н а изъ 
Вышняго Волочка, I. В. Г у с е в а  изъ с. Сергина, Тверск. г., А. И. 
Смирнова изъ с. Ермолова, Москов. г., И. П. М яздрикова изъ Му
рома, Н .М . О ф ицерова изъ Тотьмы, А. Н. Ф илимоновича изъ с. 
Борки, Тамбовск. г., Я . В инклера изъ Нѣжина. Въ Елисаветградѣ 
морозомъ повреждены кромѣ картофельной ботвы, всходовъ арбузовъ 
и дынь, плодовъ вишень, также и верхушки обыкновеннаго камыша 
(ArundoFragmites) (Г. Я. Б  лизни иъ); въ Сагайдакѣ до восхода солнца 
ночью съ 30-го на 31-е число лежалъ иней (П. С. В оскресенскій). 
Тоже самое наблюдалось въ с. Сагунахъ, Воронежск. г. (Г. А. Я ко в 
левъ); въ с. Вахтинѣ Яросл. г. выпалъ 30-го числа снѣгъ (И. Н. Е льча- 
ниновъ). Ко всему этому остается еще прибавить, что морозомъ 2S-ro 
мая въ окрестностяхъ Петербурга повредило также много огородныхъ 
овощей; температура мѣстами упала до — 4°; вода покрылась тон
кимъ слоемъ льда. Н а прибрежьи Ладожскаго озера, а также но ли
ніи Николаевской жел. дороги, между Окуловкою и Бологое, выпалъ 
снѣгъ (Н. Вр. № 6902). Въ Лѣсномъ морозомъ прихватило молодую 
листву на дубахъ.
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Б ъ корреспонденція изъ Умани В. А. П оггенполь отмѣчаетъ 
еще иитеизивный «возвратъ холода» 3 —  4 мая ; дѣйствительно изъ 
таблицы минимумовъ температуры видно, что на югѣ пониженіе тем
пературы, совпадающее съ первою волною холода, было довольно ин- 
тензивно и принесло мѣстами довольно сильные заморозки; но объ ка
комъ-либо большомъ вредѣ, причиненномъ этими заморозками, коррес
понденціи не сообщаютъ.

Чтобы покончить съ температурою, замѣчу паконецъ, что въ за
падной Европѣ— также, какъ и въ сѣверо-западной половинѣ Россіи, 
во всю первую половину мая стояла хорошая погода, иногда перехо
дившая въ чисто лѣтнія жары. Съ 16-го мая однако, судя по газет
нымъ извѣстіямъ, температура и здѣсь рѣзко измѣнилась, термометръ 
опустился при сильномъ холодномъ NW вѣтрѣ и температура понизи
лась въ Парижѣ настолько, что пришлось топить печи и камины, какъ 
зимою. Въ Эпиналѣ термометръ упалъ до 0°, въ восточныхъ депар
таментахъ Франціи выпалъ снѣгъ, затруднившій рельсовое движеніе. 
Въ Вогезахъ —  стужа, напоминающая глубокую осень; въ Бернѣ, 
Цюрихѣ, Гларисѣ — снѣгъ. Въ Англіи, Бельгіи, особенно въ Ант
верпенѣ,— усиленная топка печей (сообщеніе А. М- П авл о вскаго , 
заимствованное изъ газеты «Курьеръ промышленности и торговли» 
JV?. 460, 18-го мая). Метеорологическій Бюллетень Г. Ф. О. подтвер
ждаетъ эти извѣстія : температура, державшаяся въ западной Европѣ 
близко къ нормальной, съ 16-го числа начинаетъ понижаться; 17-го 
она уже ниже нормы въ 7 ч. утра на 5°7 въ Парижѣ, 8°5 въ Цюрихѣ, 
9°4 въ Карлсруэ, 7°1 въ Х,емницѣ и т. д.; 18-го она еще падаетъ 
ниже; а затѣмъ начинается новое ея повышеніе и съ 21-го отъ пормы 
она значительно уже почти не уклоняется.

Осадки. Сопоставленіе осадковъ за май мѣсяцъ съ нормальными
ихъ количествами, заимствуемыми изъ ежемѣсячнаго Метеорологиче
скаго Бюллетеня Г . Ф. О., дано въ слѣдующей таблицѣ.

1. Сѣверо-западъ Европ. Россіи.............
Май 1895. 

2 1

Нори. кол. осад
ковъ.
46

2. Западныя губерніи................................. 35 53
3. Центральныя губерніи.......................... 19 51
4. Сѣверовосточный край .......................... 9 44
5. Восточныя губерніи............................... 31 39
6. Юго-востокъ Европ. Россіи ............... 40 32
7. Ю го-западъ...................................... 39 36
8. Кавказъ (за исключеніемъ слѣд. двухъ 

частей его)........................................... 117 80
9. Новороссійскъ......................................... 48 44

10. Восточная окраина Кавказа . . . . . . . 16 24
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Изъ таблицы этой видно, что за исключеніемъ южной части Рос
сіи, гдѣ осадки довольно близки къ нормѣ, и Кавказа, гдѣ они превы
шаютъ норму, во всей остальной Россіи замѣчается сравнительная 
бѣдность осадковъ, которые здѣсь значительно ниже нормы; особенно 
замѣтна бѣдность осадковъ въ сѣверовосточиой части Европейской 
Россіи и въ центральныхъ губерніяхъ.

Н а картѣ, сопровождающей настоящій обзоръ погоды, кромѣ 
обычныхъ системъ штриховъ для мѣсячныхъ суммъ осадковъ, превы
шающихъ 50 и 100 мм., прибавлена еще система штриховъ для тѣхъ 
мѣстностей, гдѣ мѣсячная сумма осадковъ не превышала 10 мм. Кромѣ 
того особыми системами линій я прочертилъ тѣ области, гдѣ осадки 
на 20, 40, 60 мм. выше или ниже нормы (я сравнивалъ числа, заим
ствованныя изъ ежедневнаго Метеорологическаго Бюллетеня Г. Ф. О. 
съ упомянутыми выше нормами). Оказывается по этой картѣ, что 
область наибольшаго средняго мѣсячнаго давленія есть въ тоже время 
и область наиболѣе бѣдныхъ осадковъ, какъ того и ожидать слѣдо
вало. Такимъ образомъ по отношенію къ осадкамъ май мѣсяцъ, —  
особенно его начало, оказывается продолженіемъ апрѣля; начавшаяся 
въ этомъ мѣсяцѣ засуха продолжается и въ маѣ 1).

Въ соединеніи съ холодами конца мѣсяца, о которыхъ уже была 
рѣчь выше, майская засуха довольно тяжело отозвалась на раститель
ности; сообщенія гг. корреспондентовъ это ясно показываютъ. Такъ 
Ю. Ю. С охоцкій  пишетъ, что въ Запольи «всходы яровыхъ очень 
недружны по причинѣ недостатка влаги; крестьяне жалуются, что 
подъ рожь пахать нельзя: до того ссохлась земля, что соха не бе
ретъ совершенно, а скачетъ по верху; многіе по этой причинѣ обра
щаются къ плугамъ». Въ Гаписовѣ по сообщенію В. И. Великополь
ской «дождей совсѣмъ не было и ростъ травъ совсѣмъ пріостано
вился. На глинистыхъ мѣстахъ отъ засухи земля потрескалась и со
вершенно не поддавалась обработкѣ. Въ одну изъ образовавшихся

1) Насколько въ самомъ дѣлѣ май 1896 года сухъ и бѣденъ осадками, можетъ 
показать слѣдующая табличка, заимствуемая изъ наблюденій Метеорологической 
Обсерваторіи Лѣснаго Института; среднія, здѣсь приводимыя, взяты за 9-тилѣтній 
періодъ наблюденій нашей Обсерваторіи.

Май 1895. Среднее. Разность
Относительная влажность 65,5% 70,1% -  4,8
Облачность......................... 3,0 5,5 — 2,5
Сумма осадковъ................ 27,8 45,3 — 17,5
Число дней съ осадками . 9 13 — 4
Число ясныхъ дней . . . 17 6 H -11
Число пасмурныхъ дней . 2 9 — 7
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трещинъ пробовали забивать трех-аршинный колъ, но сырой земли 
все-таки не достигли». Въ Старицѣ посѣвы озимой ржи, давшіе удо
влетворительные всходы, отъ засухи за мѣсяцъ такъ порѣдѣли, что 
на нихъ образовались большія плѣшины (И. П. К ры ловъ). Въ Сер
гинѣ «съ 25-го апрѣля по 30-е мая выпало- дождя всего 0,5 мм.; 
ростъ озимей и травъ только и поддерживается росами» (свящ. I. В . 
Г у с ев ъ ). Въ Тверской губ. Волга сильно и быстро обмелѣла (И. П. 
К ры л о въ  и H. М. Ч ередѣ евъ ). Въ Гусевѣ, Влад. губ. озими стали 
сохнуть отъ бездождія и только дождь 27-го числа ихъ нѣсколько по
правилъ; состояніе огородовъ— также печальное (В. Т ихонравовъ). 
Тоже сообщаетъ М. А л а ты р ц ев ъ  изъ с. Порѣцкаго, прибавляя, что 
отъ сухой погоды «на озимяхъ и яблоняхъ появился червь». И. Г. 
М о р о зо въ  изъ с. Хотькова, Орл. г., жалуется, что «растительность, 
благодаря бездождію, имѣетъ вялый видъ; озими также во многихъ 
мѣстахъ вялы и рѣдки». Отмѣчаетъ также и А. И. С м ирновъ (изъ с. 
Ермолова, Моек, г.) появленіе массы червя на растительности, а глав
ное— личинки непарнаго шелкопряда, сильно поѣвшаго яблони. Въ Ве- 
зенѣ Лифл. г., по замѣчанію П. В ебера , въ первой декадѣ мая, бла
годаря отсутствію дождя, «страшно пылило на пашняхъ и дорогахъ».

Совершенно иначе обстоитъ дѣло на югѣ Россіи, гдѣ карты, равно 
какъ и табличка сравненія осадковъ съ нормальными, указываютъ на 
избытокъ влаги. Такъ Я. Д. К олтан овск ій  отмѣчаетъ для Ростова 
на Дону, какъ характерныя особенности минувшаго мѣсяца,— значи
тельныя облачность и влажность воздуха, а также обиліе дней съ 
осадками ; неблагопріятную для растительности по обилію дождей по
году отмѣчаютъ кромѣ того В. П. П авленко въ с. Большой Токмакъ 
и И. Б аточен ко  въ Бердянскѣ.

Заслуживаетъ наконецъ упоминанія Фактъ, отмѣчаемый Я. Вин
клером ъ въ Нѣжинѣ; это— дождь, выпавшій 27-го мая и содержав
шій желтую пыль, которая подъ микроскопомъ оказалась имѣющею 
видъ маленькихъ желтыхъ шариковъ.

Грозы. Градобитія. Грозовая дѣятельность въ минувшемъ мѣсяцѣ 
при бѣдности осадковъ и не могла проявиться въ сѣверной половинѣ 
Россіи особенно энергично; мѣстами гг. корреспонденты даже обра
щаютъ здѣсь вниманіе на отсутствіе грозъ (И. П. М яздриковъ  въ 
Муромѣ, М. И. С околовъ  въ Падахъ и др.). Въ тоже время на югѣ 
грозовая дѣятельность проявилась въ полной силѣ; число грозъ до
вольно значительно (напр. Казачье, Курск, г. — 6 грозъ, Харьковъ 
— 6, Ростовъ на Дону — 6, Умань — 8, Сагайдакъ — 8); нерѣдко 
грозы сопровождаются человѣческими жертвами, иногда —  градоби-

2*
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тіямп. Такъ грозою 21-го мая въ сл. Бѣлогорьѣ, Ворон, г. «ударомъ 
молніп убило женщину, возвращавшуюся съ ярмарки домой; молнія 
сожгла ее, такъ что послѣ удара оказался одинъ обугленный трупъ» 
(Г. А. Я к о вл евъ  изъ с. Сагуиъ). Въ Хижинцах'ь «во время грозы 
17-го мая молнія разбила высокую, толстую черешню, не причинивъ 
дальнѣйшаго вреда хозяину усадьбы и его малолѣтнему сыну, нахо
дившимся въ клунѣ (открытомъ сараѣ) въ 5 саженяхъ отъ поражен
ной черешни» (А. Д. К олтановскій). Въ Шполѣ градомъ, сопровож
давшимъ грозу 26-го мая, побило стекла, а ливнемъ посиесло свекло
вичные всходы (А. Д. В оскресенскій); въ Брацлавѣ градомъ 7-го 
мая повредило цвѣты на Фруктовыхъ деревьяхъ, причемъ особенно 
пострадали груши и яблони (А. Я. С околовскій); около Елпсавет- 
града 21-го мая градомъ повреждена рожь и выбито 2 десятины 
рапса (Г. Я. Блнзнинъ). Въ Бердянскѣ 21-го мая сильный градъ 
величиною до 3 см. надѣлалъ большія опустошенія въ садахъ, ого
родахъ, виноградникахъ п на посѣвахъ хлѣбовъ; а въ с. Троянъ, на- 
далеко отъ Бердянска, градомъ убило одного человѣка (И. Б ато - 
ченко). Градъ 5-го мая (23 го апрѣля) выбилъ до 15 десятинъ яро- 
ваго въ Изюменскомъ уѣздѣ, Харьк. г., причинивъ убытку крестья
намъ на 1500 р.; а въ Харьковскомъ уѣздѣ градомъ 27-го (15) мая 
уничтожило до 30 десятинъ озимыхъ посѣвовъ, нанесено убытку до 
800 р. («Южный Край» отъ 10-го мая и отъ 19-го мая; сообщено 
И. П оповымъ).

Пыльные вихри. Интересное явленіе отмѣчаетъ К. А. М ейснеръ  
въ своей корреспонденціи изъ с. Марьина, Новгородской губ. «15-го 
мая въ 3 ч. 35 м. дня чрезъ поле съ Е  на W пронесся вихрь въ видѣ 
крутящагося землянаго столба; явленіе сопровождалось шумомъ, похо
жимъ на громъ». Очевидно г. М ейснеръ  наблюдалъ смерчъ, подня
тый вѣтромъ, но недостигшій большой силы, такъ какъ смерчъ этотъ 
не сопровождался разрушительными дѣйствіями. Благодаря засухѣ 
сравнительно слабый вѣтеръ могъ поднять массу пыли на воздухѣ и 
придать ей вмѣстѣ съ вращательнымъ движеніемъ видъ смерча.

Нѣчто подобное наблюдалъ А. Д. В оскресенскій  въЩ полѣ 1-го 
мая, когда «при тихой и ясной погодѣ проходило много вихрей, неожи
данно появлявшихся въ воздухѣ и поднимавшихъ пыль, солому, соръ, 
и все это густымъ облакомъ крутившихъ въ воздухѣ въ видѣ столба 
до 200 м. высотою, заслонявшаго солнце; вихри продолжались отъ 
8 до 12 ч. дня».

Наконецъ пыльный туманъ 11-го мая при EN E вѣтрѣ до 9 м. въ 
сек. отмѣчаетъ Г. Я . Близнинъ въ Елисаветградѣ;-влажность упала 
при этомъ до 17%.
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Вскрытіе рѣкъ. Фенологическія наблюденія. Чтобы дополнить кар
тину весенняго пробужденія природы, остается привести данныя отно
сительно вскрытія того небольшого числа рѣкъ, которое осталось еще 
не вскрывшимся къ началу мая.

1-го мая очистилась отъ льда бухта у Пернова (М. Б . Г. Ф. О.),
1-го » вскрылась сѣв. Двина у Архангельска на 13 дней ранѣе 

нормы (Н. Вр.),
3-го » очистился рейдъ въ Ганге (М. Б.),
3- го » вскрылась Свирь отъ Лодейнаго поля до устья (Н. Вр.),
4 - го » » Кемь въ Кеми (М. Б .) на 10 дней ранѣе нормы,

. 8-го » » СысолауУсть-Сысольска (М. Б.) на 3 дня позже
нормы, и

11-го » вскрылось озеро у ТамерФорса (М. Б.).

Весенніе разливы рѣкъ и въ маѣ, также'какъ и въ предыдущемъ 
апрѣлѣ, даютъ себя чувствовать. Изъ Рязани въ газету Новое Время 
телеграфируютъ (Ля 6875), что прибыль воды въ Окѣ —  небывалая, 
1 іу 4 аршинъ, низовая часть города затоплена, изъ многихъ«' домовъ 
выселились, въ другіе подъѣзжаютъ на лодкахъ; прибоемъ подмыло и 
обрушило много домовъ на окраинахъ города. Въ томъ же ЗІя 6875 
газеты помѣщена телеграмма изъ Коломны о чрезвычайно большомъ 
разливѣ рѣкъ Москвы и Оки (на 30уа ф . выше ординара); мѣстность 
затоплена, часть коломенскаго машиностроительнаго завода залита, 
такъ что пришлось пріостановить работы въ части мастерскихъ; куз
ницы и сталелитейныя печи— подъ водою. Въ Казани весеннимъ раз
ливомъ размыта желѣзнодорожная дамба и насыпь обвалилась на про
тяженіи 30 саженъ; разливъ— небывалый; дома въ низкихъ частяхъ 
города залиты (H. Вр. Ля 6888). Наконецъ разливомъ Днѣпра въ 
Херсонѣ затоплены низменныя части города, лѣсопильные заводы и 
пристани; причинены значительные убытки (Нов. Вр. Ля 6889).

Что касается до хода развитія растительности и прилета птицъ, 
то, по бюллетенямъ ироФ. Д. Н. К ай городова , въ Лѣсномъ

береза зазеленѣла и зацвѣла . . на 6 дней раньше нормы
кисличка зацвѣла............................... » 3 » » »
лѣсная земляника зацвѣла . . . »  4 » » »
черемуха зацвѣла . . . . . . . .  8 » » »
ясень »  » 6 » » »
сирень »  » 12 » » »
ландышъ »  » 12 » » »
дубъ »  » 8 » » »
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Изъ птицъ прилетѣли:
ласточки-касатки.............................. на 2 дня раньше средняго
соловей (запѣлъ) ................................» 1 » » »
кукуш ки..........................................» 2 » » »
городскія ласточки........................... » 5 » позже »
стрижи...................................................» 1 » » »
чечевицы..........................................» 6 » раньше »

Въ общемъ въ Лѣсномъ весна идетъ «на всѣхъ парахъ», —  въ 
среднемъ дней на 10 впереди нормы.

Въ Умани, по сообщенію В. А. П огген п оля, къ 1-му іюня за
цвѣло 250 растеній изъ 460 наблюдаемыхъ, тогда какъ въ среднемъ 
(за 10 лѣтъ) должно зацвѣсть 282 растенія, такъ что весна запоздала; 
дѣйствительно :

терновникъ з а ц в ѣ л ъ ................... на 2 дня позже нормы
груша дикая зацвѣла............... . » 3 )) )) »
каштанъ конскій зацвѣлъ. . . . » 1 » » »
жимолость зацвѣла................... .... » 3 » » ))
сирень зацвѣла........................... » 4 » » »
грецкій орѣхъ зацвѣлъ. . . . )> 2 )> » »
сосна з а ц в ѣ л а ........................... . » 3 1) » »
айва зацвѣла............................... . » В----іі  » )) »
поповникъ-нивяникъ зацвѣлъ . . » 1 » )) »

О п т и ч е с к і я  я в л е н і я .  Изъ оптическихъ явленій, отмѣчаемыхъ гг. кор
респондентами, особеннаго вниманія заслуживаетъ система круговъ 
около солнца, наблюденная г. П. В ебером ъ въ им. Везенъ, Л ифлянд- 
ской губ. 5-го мая. Явленіе имѣло очень величественный видъ, судя 
по тѣмъ рисункамъ, которыми сопровождаетъ свое сообщеніе 
г. В еберъ . Въ началѣ, около 6-го часа утра 5-го мая виднѣлся 
яркій кругъ около солнца съ двумя ложными солнцами по концамъ 
горизонтальнаго діаметра, пересѣкающаго свѣтило. Къ 9% часамъ 
утра внутри свѣтлаго круга образовались направо и налѣво отъ центра 
два отрѣзка другого круга; гораздо далѣе, внѣ перваго круга видны 
были еще два радужныхъ столба и наконецъ система круговъ этихъ 
была еще пересѣчена туманною дугою третьяго круга гораздо боль
шаго діаметра, нежели первый; въ верхней и нижней части перваго 
круга, —  въ мѣстѣ пересѣченія его съ упомянутыми дугами, можно 
было видѣть два яркія ложныя солнца; эта Фаза продолжалась около 
% часа. Въ 10 ч. 55 м. утра явленіе снова измѣнило свой характеръ: 
теперь кромѣ перваго круга видѣнъ былъ еще другой кругъ, гораздо 
большаго діаметра, расположенный надъ первымъ; верхній кругъ
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былъ пересѣченъ яркими дугами; радужная окраска нижняго круга и 
ложныя солнца сверху и снизу его дополняли картину; въ такомъ видѣ 
оно оставалось у4 часа. Явленіе было видимо и на другой день, 
6-го мая, но уже значительно потеряло въ своей красотѣ и иптензив- 
ности. Необходимо замѣтить, что упоминаемыя измѣненія въ видѣ 
явленія происходили весьма быстро, на глазахъ наблюдателя, и, какъ 
уже упомянуто, продолжались недолго.

Наиболѣе интереснымъ Фактомъ въ наблюденномъ г. В ебером ъ 
явленіи представляется не его сложность и интензивность, а тотъ 
Фактъ, что явленіе это было наблюдаемо почти во всей Россіи, при
чемъ оно двигалось отъ запада къ востоку. Въ Везенѣ явленіе достигло, 
какъ можно судить по письму г. В еб ера , наибольшей силы между 
9-ыои 11-ыо часами утра 5-го мая. Въ тотъ же день блестящій кругъ 
около солнца наблюдался около 1 часу дня въ Лѣсномъ; въ тотъ же 
день отмѣтили его въ Старицѣ, Тверской губ. (И. П. К ры ловъ) и въ 
Ростовѣ на Дону около 9 час. вечера (Я. Д. К олтановскій ). 6-го 
мая около 6 час. вечера блестящій кругъ около солнца съ яркими 
ложными солнцами наблюдался въ Муромѣ (Д. Д. Е ф рем овы м ъ), въ 
Гусевѣ, Владимірской губ. (В. Т и хонравовы м ъ) и въ Козмодемьянскѣ 
(6-го мая р. К. С. Рябииским ъ), 7-го мая о немъ упоминаетъ Г. А. 
Я ковлевъ  изъ с. Сагунъ (Воронежской губ.); 8-го мая яркій кругъ 
около солнца видѣлъ М. А л а ты р ц ев ъ  въ Порѣцкомъ (Симбирской 
губ.), 9-го мая П. И. С вѣш никовъ въ Троицкѣ. Такимъ образомъ, 
мнѣ кажется, является полная возмояшость, сопоставляя приведенныя 
наблюденія, предположить, что во всѣхъ ихъ мы имѣемъ дѣло съ 
однимъ и тѣмъ же явленіемъ.

Гораздо труднѣе прослѣдить тѣ метеорологическія условія, кото
рыми вызвано это явленіе и которыми опредѣлилось направленіе его 
перемѣщенія. О какомъ-либо барометрическомъ минимумѣ, въ перед
ней части котораго могло бы наблюдаться подобное явленіе, не можетъ 
быть и рѣчи; карты Метеорологическаго Бюллетеня указываютъ на
противъ присутствіе на сѣверозападѣ барометрическаго максимума, о 
которомъ уже упоминалось при обозрѣніи атмосфернаго давленія. По- 
видимому мы имѣемъ здѣсь дѣло съ явленіемъ, образовавшимся внѣ 
того очень невысокаго слоя атмосферы, на который мы имѣемъ право 
распространять заключенія, выводимыя нами изъ нашихъ наблюденій.

Г. Любославскій.

я**
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^о ррѳеп он д ѳн ц ія .

ВОПРОСЫ и ОТВѢТЫ.
Описаніе метеорологическихъ инструментовъ. Библіографія.

Описанія метеорологическихъ инструментовъ, помѣщавшіяся въ Вѣстникѣ, 
были очень полезны, особенно намъ, провинціальнымъ наблюдателямъ, и мы 
очень жалѣемъ, что пхъ уже довольно давно нѣтъ. До спхъ поръ помѣщались 
описанія новыхъ инструментовъ, но такъ какъ Вѣстникъ— журналъ не только 
для ученыхъ спеціалистовъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и популярный, то было бы же
лательно помѣщать описанія инструментовъ, хотя бы даже описанныхъ ранѣе, 
но въ изданіяхъ, большинству читателей недоступнымъ.

Особенно желательны были бы описанія термографовъ и барографовъ 
Риш ара, всасывающихъ психрометровъ А ссм ана и небольшихъ дорожныхъ 
анемометровъ, иричемъ слѣдовало бы указать цѣпу и адресъ мастера или мѣста 
откуда можно выписать инструментъ. Въ виду трудности выписки изъ-за гра
ницы, не можетъ ли редакція Вѣстника или Метеорологическая Комиссія взять 
на себя посредничество въ этомъ дѣлѣ, хотя бы для постоянныхъ корреспон
дентовъ Вѣстника и извѣстныхъ Комиссіи наблюдателей. Затѣмъ Вѣстникъ 
оказалъ бы намъ, провинціальнымъ читателямъ большую пользу, еслп бы по
мѣщалъ нѣчто вродѣ библіографическаго листка, съ обозначеніемъ всѣхъ книгъ, 
статей п вообще печатныхъ изданій по метеорологіи, выходящихъ въ свѣтъ.

А. Бѣльскій.
Кучеровская сел.-хоз. школа, Курской губ.



Наблюденія налъ снѣжнымъ покровомъ въ Россіи въ 1 8 9 3 - 9 4  году.

Нынѣ помѣщаемый годъ шестой, за который печатаются наблю
денія надъ снѣжнымъ покровомъ въ Россіи для сѣти И. Р. Геогра
фическаго Общества. Число станцій, включенныхъ въ настоящій об
зоръ, распредѣляется такъ:

Бъ Европейской Россіи безъ Кавказскаго края ............42
На Кавказѣ и въ Закавказьѣ..................................................44
Въ С и б и р и ................................................................................  4

И то го .. .  90.

Какъ и за предыдущіе 4 года, особенно много станцій на Кав
казѣ, причемъ всѣ наблюденія въ этомъ краѣ производятся по распо
ряженію г. Управляющаго Кавказскимъ округомъ путей сообщенія. 
К ъ сожалѣнію, какъ и въ прежніе годы, присланные наблюденія мно
гихъ станцій далеко неполны, иногда нѣтъ свѣдѣній за мѣсяцы, когда 
начался и кончился снѣжный покровъ, или же не отмѣчены первый и 
послѣдній снѣгъ.

Въ таблицѣ I, помѣщенной за текстомъ, даны свѣдѣнія о наиболь
шей высотѣ снѣга за каждый изъ 5 мѣсяцевъ ноябрь по мартъ и за 
всю зиму (зимою здѣсь названо все время, когда лежалъ снѣгъ), а 
также число дней со снѣжнымъ покровомъ, и начала и конца покрова. 
Относительно послѣднихъ замѣчу еще, что если снѣжный покровъ 
продолжался не болѣе 5 дней и былъ не глубже 4 см., то такіе дни 
не идутъ въ счетъ начала и конца покрова, но включены въ общую 
сумму дней со снѣжнымъ покровомъ.

1



2 А. И. В О Е Й К О В Ъ ,  НАБЛЮДЕНІЯ

Всѣ числа по новому стилю. Въ заголовкахъ О. означаетъ рейку 
на открытомъ мѣстѣ, 3 .— рейку въ защитѣ. О въ цифровыхъ графахъ 
означаетъ, что не было снѣга, а —  что не было наблюденій.

За текстомъ слѣдуютъ примѣчанія и дополненія, далѣе слѣдуютъ 
списокъ станцій и наблюдателей, и подробная таблица II, она соста
влена А. Н. Б ар ан о в ско м ъ , имъ же составленъ списокъ станцій и 
наблюдателей. *)

Зима 1893— 94 г. была гораздо теплѣе предыдущихъ во всей 
Россіи, точно также вездѣ или почти вездѣ и снѣгу было менѣе, осо
бенно рѣзка разница на юго-западѣ Россіи, гдѣ кромѣ того и продол
жительность снѣжнаго покрова была гораздо менѣе, чѣмъ за зиму 
1892— 93 г. Н а востокѣ южной Россіи однако снѣгу было болѣе 
чѣмъ на западѣ и зима была не такъ тепла. Н а сѣверѣ Россіи снѣгъ 
лежалъ довольно долго, но по крайней мѣрѣ на сѣверо-западѣ, около 
Петербурга, онъ былъ не глубокъ, еще далѣе на западъ снѣгу было 
еще менѣе и синоптическія карты Главной Физической Обсерваторіи 
показываютъ намъ, что значительная часть зимы снѣгу не было уже 
немного къ западу отъ меридіана Петербурга въ западной части Эст- 
ляндской губерніи, почти во всей Минской губ. напримѣръ санный 
путь устанавливался на самое короткое время и ледъ на рѣкахъ былъ 
не обычайно тонокъ.

Въ западной полосѣ Россіи и весна была довольно ранняя, не то 
мы видимъ на востокѣ: на лѣвомъ берегу нижняго теченія Волги, на
чиная отъ Казани, таяніе снѣга было гораздо позднѣе, чѣмъ въ 1893 
году и напримѣръ въ Новоузенскомъ уѣздѣ, Самарской губерніи ве
сенняя пахота наступила 2 недѣли позже обыкновеннаго, а здѣсь какъ 
извѣстно приступаютъ къ ней тотчасъ послѣ таянія снѣга. Ещ е болѣе 
запоздала весна въ западной Сибири какъ видно изъ слѣдующей та
блицы:

Мѣсто. Рейка.

Барнаулъ |  ^

Слѣдующая небольшая таблица даетъ сравненіе наблюденій за 
зиму 1893— 94 г. и за три предъидущія зимы.

1891 г.

3 мая

1892 г.

4 апрѣля 
24 »

1893 г.

14 марта 
23 »

1894 г.

17 апрѣля 
19 »

1) Наблюденія за прежнія годы помѣщены въ запискахъ по Общей Географіи 
Иі Р. География. Общ., т. XXII и въ приложеніяхъ къ Метеорол. Вѣсти. Октябрь 
1891 г., Мартъ и Сентябрь 1892 и Мартъ 1894 г.
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Наибольшая высота. Продолжительность.

18
90

—
91

.

1S
91

—
92

.

18
92

—
93

.

18
93

—
94

.

.1891—92. 1892-9 3 . 1893—94.'

а')- Ь. а. Ь. а. Ь.

Лѣсной Институтъ. 0. 78 66 61 32 178- 172 145 142 141 131

Каррицъ. 3. 98 58 ПО 42 157 156 170 170 136 128

Вахтино. 3. 27 60 56 79 181 181 202 192 169 169

Петровск. Академія. 3. 38 42 88 44 165 165 166 166 141 129

Пады. 3. 34 55 85 57 164 161 — — 127 113

Сагуны. 3. — 59 92 47 126 120 149 143 137 123

Соловьевка. 3. 52 38 24 4 95 27 131 118 64 26

Елисаветградъ. 3. — 12 20 7 66 26 98 84 — 24

Къ сожалѣнію, неправильность наблюденій и нерѣдкій недоста
токъ начала или конца снѣжнаго покрова позволили включить лишь 
очень немного станцій въ эту таблицу.

Что касается до Кавказскихъ станцій, то здѣсь можно замѣтить 
слѣдующее : прежде всего не смотря на различіе .климата, зависящее 
отъ расположенія по ту или другую сторону Кавказскаго хребта, мы 
замѣчаемъ очень большое сходство въ днѣ начала снѣжнаго покрова 
неособенно въ днѣ наибольшей высоты снѣга. Первые, на многихъ 
станціяхъ падаютъ на 18— 19 декабря, вторые на 2 4 — 25 Февраля, 
въ этомъ сходятся многія станціи военно-грузинской дороги (кромѣ са
мыхъ высокихъ) восточной и западной части Т и ф л и с с к о й  губерніи, К у 
таисской губерніи (Батумскаго округа), Карсской области и Эриван
ской губерніи. Просматривая таблицу въ концѣ статьи, видно, что на 
самыхъ высокихъ станціяхъ военно-грузинской дороги (Крестовая 
казарма, Чертова долина, Гудауръ, а также близъ озера Гокча) гдѣ 
самые глубокіе снѣга были въ концѣ марта и въ началѣ апрѣля, обиль
ные снѣга выпали 24-го или 25-го Февраля и можно думать, что если 
наибольшіе снѣга были позже, то это зависитъ отъ того, что въ мартѣ 
не было большихъ оттепелей, которыя произвели осадку снѣгу на 
ниже лежащихъ станціяхъ.*

На значительномъ числѣ Кавказскихъ станцій снѣжный покровъ 
за данную зиму установился позже, чѣмъ за предыдущую и даже гдѣ 
снѣгъ и выпалъ въ ноябрѣ, онъ былъ не глубокъ, такъ на военно
грузинской дорогѣ въ ноябрѣ нигдѣ не болѣе 36 см., а въ предыду-

1) а — всего, Ъ — салошваго снѣжшаго покрова.
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щую зиму на пяти станціяхъ этой дороги отъ 6 8 — 89 см., въ дека
брѣ и январѣ тоже сравнительно мало снѣгу, въ послѣдующемъ ни
гдѣ болѣе 90.

Болѣе обильные снѣга выпали, какъ замѣчено выше, въ концѣ Фе
враля, а въ высокихъ мѣстахъ и въ концѣ марта; слѣдующее сопо
ставленіе показываетъ наибольшую высоту снѣга за зиму и мартъ 
мѣсяцъ за 4 года

1890-91 1891-92 1892-93-94 1890-91 1891-92 1892-93-94

Коби.....................
3 и
36

м а
70 38 П О

М а р
12

т ъ
50 162 85

Крестов, каз. . . 98 190 155 210 100 186 390 256
К азарма. 1 Черт. 135 95 115 196 150 93 210 207
Караулка J дол. 80 105 63 123 43 41 220 130
Гудауръ ............. 92 135 67 167 86 119 210 165
М л е т ы ................ 75 103 76 130 65 105 210 102

Отсюда видно, что зима 1893 — 94 года, по наибольшей высотѣ 
снѣга была приблизительно средняя, сравнительно съ другими годами. 
Что касается до малаго Кавказа, то здѣсь имѣемъ слѣдующую наи
большую высоту снѣга за зиму
КСІ м Б о р ж о м ъ ........................... . . 3

1890—91
13

1891—92
21

1892—93
38

-94
75

H o j4 0 1
ss s7 Ен u

Ацхуръ ............................... . . 3 7 32 17 85
Ахалцыхъ........................... . . 0 6 15 20 75

1\o Зурзуны ........................... . . 3 39 132 108 165
« g 2 в. отъ К а р с а ............... . . 0 29 68 56 40
3 2 к «e g Щ С ары камы ш ъ................... . . 3 64 92 92 95
c5
tf Коракуртъ ....................... . . 0 47 68 65 30
И [Бл. К ульп ы ....................... . . 0 26 27 70 32
3 *я И ft . Воскресенскій перевалъ . . . 0 58 77 106 41
сЗ Ф <,
е ъ Сухой Ф о н тан ъ ............... . . 0 56 78 118 28
Рч ̂CO Семеновна ........................... . . 3 48 94 120 84

Отсюда видно, что въ Т и ф л и с с к о й  губерніи и части Карской об
ласти въ разсматриваемую зиму и наибольшая высота снѣгу была ие 
много болѣе, чѣмъ въ предыдущіе, но впрочемъ исключительно въ 
концѣ Февраля, замѣчу, что три послѣдніе мѣста находятся на зна
чительной высотѣ какъ впрочемъ и станціи Карской области.

На высокой станціи Батумской области (Данисъ-Параули), гдѣ въ 
прежніе двѣ зимы было очень много снѣга, въ 1893— 94 г. его было 
значительно менѣе, наибольшая высота здѣсь за зиму и весну 

1891—92 1892—93 1893—94
215 205 1G8

(Ф евраль) (апрѣль) (Ф евраль)
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Примѣчанія къ наблюденіямъ надъ снѣжнымъ покровомъ за
1893 — 1894.

Кромѣ наблюденій, согласно программѣ, нѣкоторые изъ гг. наблюдателей присыла
ютъ разные дополнительные наблюденія. Упоминаю о нихъ вкратцѣ, дѣлая извлече

нія изъ наиболѣе интереснаго. (Порядокъ станцій тотъ же, что въ таблицѣ).

Лѣсной Институтъ. Какъ п за прежніе годы, очень подробныя свѣдѣнія 
о состояніи снѣжнаго покрова.

4-го ноября прудъ покрылся льдомъ. Въ ноябрѣ п декабрѣ нѣсколько 
разъ вода сверхъ льда, тоже 28-го февраля; 23-го, 24-го января, 5-го марта 
у деревьевъ проталины; 31-го марта спѣжпый покровъ сталъ вообще неравно
мѣрнымъ, 7-го апрѣля осталась половина видимаго пространства, свобод
наго отъ снѣга; 18 апрѣля снѣгъ остался только въ мѣстахъ, защищенныхъ 
съ юга деревьями, 19-го апрѣля тонкій слой свѣжаго снѣга.

Каррнцъ. Присланы наблюденія надъ температурой но Реомюру. Первый 
снѣгъ 2-го ноября.

Г. Никольскъ. Г. А. К алабан овъ  прислалъ плавъ расположенія рейки, 
12-го апрѣля р. Югъ тронулась, очень рано для данной мѣстности. Тамъ же 
г. Ѳ .Н адеж дппъ, 6-гоянваря сугробы до сажепн, 31-го марта проталпны. Лѣс
ныя дороги испортились.

Бахтине. Очепь подробные свѣдѣнія о началѣ и концѣ осадковъ. Они 
обозначены мпнутамп.

За апрѣль свѣдѣнія о періодическихъ явленіяхъ. 5-го апрѣля ледъ на
Ухрѣ начало вспучивать, 8-го апрѣля ручьп вскрылись. 9-го апрѣля ледъ па 
Ухрѣ взломало, 15-го апрѣля прошла Ухра.

Калязинъ. Наблюдатель даетъ подробныя свѣдѣнія о состояніи снѣжнаго 
покрова, р. Жабня замерзла 8-го ноября, Волга 26-го ноября. Оттепелп 
нѣсколько разъ за заму, послѣ нпхъ ледяная кора. 8-го апрѣля вскрылась 
Волга, 9-го апрѣля Жабня.

Казанское земледѣльческое училище. 3— 9-го декабря послѣ оттепели 
съ дождемъ спѣгъ исчезъ, лишь 11-го декабря снѣгъ опять закрылъ окрестно
сти, но еще до конца декабря кое-гдѣ голые мѣста. Въ январѣ п февралѣ 
снѣгъ ровный, въ началѣ марта его сдуло съ бугровъ, въ началѣ апрѣля спѣгъ 
осѣлъ, мѣстами проталины.

Рогачево. Первый снѣгъ 5-го ноября, а 29-го хорошій санный путь, въ 
первыхъ числахъ декабря стаялъ. Въ началѣ января очень неглубокій снѣгъ 
такъ крѣпокъ, что держитъ лошадь. Въ февралѣ спѣгъ рыхлый, 7-го, 8-го, 9-го 
ц 13-го послѣ метелей сугробы до 2 у а аршинъ. Первыя вроталппы 26-го 
марта.

Петровская Академія. Много замѣтокъ объ осадкахъ.
Павловская слобода. 8-го ноября замерзли пруды н озера, 13-го устано

вилась дорога но льду рѣки, 19-го и 20-го вслѣдствіе сильныхъ дождей поло
мало ледъ п мосты. Воды п ледоходъ былн почти весенпіе, 22-го установился 
санный путь, рѣка вошла въ берега, 25-го дорога по льду рѣчкп, 3-го декабря 
ледъ взломало послѣ оттеделп п мостъ унесло. Ѣзда на колесахъ до 10-го, 
8-го апрѣля ледъ на р. Истрѣ тронулся, вода средняя.

Захарьине. Наблюдатель прислалъ метеорологическій дневникъ, 12-го 
ноября р. Пахра замерзла, 20-го ледоходъ н половодье, снесло мосты 30-го
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новое половодье, овраги потеклп, 18-го декабря метелью спѣгъ сдувало, мѣстами 
оголило землю. Въ концѣ января снѣга такъ мало, что онъ не покрываетъ 
травы, 28-го марта пластъ держитъ лошадь. При рытьѣ могилъ оказалось, что 
земля промерзла на і у 2 аршина. 1-го апрѣля овраги наполнились водой. 8-го 
апрѣля въ поляхъ снѣгъ небольшой, 9-го апрѣля въ лѣсахъ снѣгу еще 15 — 
20 сайт. 10-го ледоходъ па Пахрѣ по 12-ое. 15-го и въ лѣсахъ мало снѣга, 
16-го на пруду ледъ взломало, 22-го въ поляхъ земля оттаяла на всю глу
бину, и въ лѣсахъ только на 22 см.

Ермолово. Первый спѣгъ 19-го октября. Въ ноябрѣ снѣгъ легъ на плохо 
промерзшую землю. Хорошій сапный путь съ 25-го декабря. Въ концѣ января 
высокія поля почти оголялись, отъ оттепелей была подъ снѣгомъ вода, которая 
потомъ образовала ледяную кору, 4-го февраля сильная метель. Придувало 
снѣгъ къ защитамъ. Въ концѣ февраля въ лѣсу много снѣга, дорога затрудни
тельна. Во концѣ марта снѣгъ осѣдаетъ, 13-го апрѣля въ поляхъ снѣга нѣтъ, 
есть еще въ лѣсахъ п оврагахъ. 23-го апрѣля мало въ лѣсу п оврагахъ, п не 
сплошной, 9-го апрѣля кончился санный путь.

Мыкуже. 6-го ноября первый снѣгъ, въ концѣ декабря скотъ па поднож
номъ корму. Рѣки замерзли 2-го января, вскрылись 20-го января. Въ концѣ 
февраля замѣчено: «морозовъ пѣтъ, свирѣпствуютъ новыя повальныя болѣзни, 
смертность большая».

Василевичи. Снѣгу за всю зпму мало, часто совершенно исчезаетъ.
Пинскъ. Тоже.
Скопинъ. 9-го ноября замерзла р. Верда. Въ январѣ, февралѣ и мартѣ 

снѣгъ довольно ровный, 30-го апрѣля по оирагамъ еще есть снѣгъ.
Пенза. 12-го ноября Сура п Пенза замерзли, но ледъ таялъ два раза и 

окончательно устаповплся 29-го ноября, 2-го декабря рѣка вскрылась, 7-го 
декабря замерзла. Въ мартѣ частыя метели.

Полибино. 21-го октября первый снѣгъ, 9-го ноября снѣгъ лежитъ по 
высокимъ сыртамъ (возвышенностямъ), а не въ долинѣ, гдѣ ведутся наблюденія, 
замерзли стоячія воды, 13-го ноября замерзъ Мочегай. 25-го хорошій санный 
путь, 3-го дакабря вода въ оврагахъ послѣ оттепели, 1-го февраля на южныхъ 
крутыхъ склонахъ проталнны. 15-го февраля новый снѣгъ лежитъ рыхло, по
верхность снѣга въ видѣ волнъ, ибо перемѣнявшійся вѣтеръ отлагалъ сугробы 
въ разныхъ направленіяхъ, 31-го марта на снѣгу образовался настъ.

Дмитряшевскій хуторъ. Присланъ подробный планъ расположенія реекъ 
п окрестной мѣстности. Первый свѣгъ 5-го октября, рѣчка Чесноковка покры
лась льдомъ 29-го октября, очистилась 2-го ноября ц вновь замерзла 14-го 
ноября, 24-го снѣгъ лежалъ полосой отъ 8.10.3. на Б. СВ. 15-го марта надъ 
выпавшимъ снѣгомъ образовалась кора; 27-го марта снѣгъ выдерживаетъ тя
жесть лошадн. 13-го апрѣля па поверхности снѣга ледяная кора, 1-го апрѣля 
первый весенпій день, ручейки бѣгутъ, вездѣ вода; 12— 25-го апрѣля вода по
верхъ льда Чеспоковкп днемъ, а ночью замерзаетъ, 27-го апрѣля рѣчка вскры
лась, 28-го, 29-го п 30-го аирѣля самая сильная вода, ее значительно менѣе 
прошлаго года.

Щербаковскій назенный хуторъ. 9-го ноября первый снѣгъ, рѣка Малый 
Камышлакъ покрылась льдомъ 10-го ноября; 30— 31-го декабря сильные.бу
раны, снѣгъ сдувается въ сугробы, нѣкоторые мѣста оголены, 8-го февраля 
буранъ снѣгъ сдуваетъ со степей п нолей; по измѣреніямъ переносной рей
кой глубина снѣга отъ 2 до 12 снм.; около жилыхъ помѣщеній, заборовъ, въ 
оврагахъ н балкахъ глубина снѣга доходитъ до 2 сажень, 13-го февраля от
тепель; въ теченіи февраля на молодыхъ залежахъ, въ бурьянахъ, на но
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ляхъ со жнивомъ, а также по водохранилищу за плотиною снѣжный покровъ 
гораздио толще п равномѣрнѣе, чѣмъ у рейкн, 21-го марта оттепель, въ степи 
кое-гдѣ обнаженіе. 6-го апрѣля около рейки н въ окружающей возвышенной 
солончаковой степи снѣгъ весь стаялъ, въ поляхъ п на нпзнпахъ снѣгъ еще 
есть; 9-го апрѣля поля п степь совершенно обнажились, въ бурьянахъ кое- 
гдѣ снѣгъ, балки и овраги наполнены водой. Съ 8-го по 15-ое апрѣля боль
шая прибыль воды въ водохранилищѣ аа рѣкѣ Малый Бамышлакъ въ среднемъ 
1/й саж. въ сутки, 10-го апрѣля рѣчка вскрылась.

Кочетковскій казенный орошаемый участокъ. Рѣка Большой Бамышлакъ 
покрылась льдомъ 10-го ноября, въ концѣ декабря образовались голыя мѣста, 
8-го февраля очень неравномѣрный покровъ, бурями сдуло снѣгъ въ рѣки и 
овраги, 8— 11-го апрѣля очень мало снѣгу, много воды по лощпнамъ и овра
гамъ, 12— 14-го апрѣля снѣгъ остался только въ берегахъ рѣкъ и глубокихъ 
оврагахъ. Ледъ на рѣкѣ Б. Бамышлакъ взломало, онъ остался на мѣстѣ и окон
чательно растаялъ 22-го апрѣля.

Малый-Узень. Первый снѣгъ 22-го октября; рѣка М. Узень замерзла 10-го 
ноября; 1 — 3-го декабря оттепель, снѣгъ растаялъ; 1-е января снѣгъ сдуло 
вѣтромъ мѣстами въ сугробы, онъ вообще неравномѣренъ. Толщину снѣжнаго 
покрова, указываемую рейкой, нельзя считать даже приблизительно вѣрной. 
Такъ, 16-го января, послѣ трехъ-дневпой метели, я, чтобы убѣдиться насколько 
много вообще выпало спѣгу въ это время, сдѣлалъ нѣсколько измѣреній въ 
степи (на открытомъ совершенно мѣстѣ) и въ саду (защищенномъ изгородью 
п постройками) н при этомъ оказалось: въ степи, въ низинахъ снѣжпый слой 
=  20 — 35 сантиметровъ на равнинахъ же =  9 — 12 сантиметровъ въ саду 
близь изгороди =  20 —  30 сантиметровъ и среди самаго сада, гдѣ пѣтъ ника
кихъ построекъ и только рѣдкія деревья опять =  9 —  12 сантиметровъ. Около 
же построекъ сугробы достигали 2 аршинъ.

«12-го февраля замѣчено слѣдующее небывалое здѣсь явленіе: въ полѣ, 
на всемъ доступномъ взору пространствѣ поверхность почвы усѣяна была 
комьями снѣга,— оказывается, что это скатался только что выпавшій въ пред
шествующую ночь снѣгъ, который былъ во-первыхъ тонокъ, а во-вторыхъ па
далъ при температурѣ выше 0 и при довольно сильномъ вѣтрѣ, поэтому мнѣ 
кажется, условія для этого явленія были самыя благопріятныя, такъ какъ па
давшія снѣжинки, обладая температурой близкою къ таянію и отъ силы паде
нія, сплавлялись въ общую массу, которая такъ образовавшись представляла 
изъ себя нѣчто въ родѣ войлока. Бомки скатавшагося снѣга имѣли форму ко
роткихъ неправильныхъ цилиндровъ съ пустотой въ срединѣ, величиною нѣко
торые изъ нихъ достигали Уа аршпна и даже болѣе въ діаметрѣ одного изъ 
концовъ. Бъ вечеру 12-го того же февраля, благодаря, вѣроятно, малой ихъ 
плотности, отъ этпхъ комковъ не осталось уже и слѣда. Явленіе самъ это я, 
къ несчастію, не наблюдалъ — а записалъ его со словъ другихъ бывшихъ въ 
нолѣ».

Наблюдатель вѣрно опредѣлилъ причину неизвѣстнаго ему явленія, вообще 
очень рѣдкаго (см. Метеорологическій Вѣстникъ 1891 г., стр. 185 и 244).

«Въ половинѣ марта крестьяне говорили, что снѣгу въ степи нигдѣ не 
менѣе 6— 7 вершковъ».

’ Зимній снѣгъ растаялъ около 13-го аврѣля, а выпавшій толстымъ и ров
нымъ слоемъ 22-го апрѣля весь растаялъ къ 25-му апрѣля. Рѣка М. Узень 
вскрылась 13-го, а очистилась отъ льда 19-го апрѣля.

Село Знаменское-Каріанъ. Въ началѣ декабря очень мало снѣгу, еще 13-го 
ѣзда на колесахъ, 21— 26-го января и 8— 12-го февраля оттепель.
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Пады. Перши снѣгъ 20-го октября, 29-го ноября рѣка Хоперъ покрылась 
льдомъ; 31-го декабря метель, снѣгъ сдуваетъ въ оврага п въ лѣса; 19-го 
февраля выпадающій снѣгъ сдувается съ обледѣпелой поверхности, съ 30-го 
марта постоянныя оттепелп, 5-го апрѣля первые проталпны, 13-го апрѣля 
снѣгъ только въ лѣсахъ и оврагахъ, 15-го апрѣля рѣка Хоперъ вскрылась.

Маріинское Земледѣльческое Училище. Первый снѣгъ 20-го октября, онъ 
падалъ н въ ноябрѣ, по сплошной покровъ образовался лишь 20-го декабря. 
До метелей 13-го, 14-го, 15-го п 16-го января снѣгъ покрывалъ землю не 
толстымъ, но ровнымъ слоемъ. Послѣ метелей равномѣрность распредѣленія 
лишь нарушена. Метели сопровождалось заносами на ливін Рязанско-Ураль
ской желѣзной дороги (по ближайшему направленію долинін отъ метеороло
гической станціи 4 —5 верстъ). Къ вечеру 11-го февраля послѣ дождя обна
жились бугорки, гребни канавъ н т. д.; 13-го на рѣкѣ выступила вода; 24-го 
бугорки покрыты снѣгомъ; 27-го марта обнажились бугорки; 9-го апрѣля 
снѣгъ еще держится на сѣверныхъ склонахъ и оврагахъ; 12-го и тутъ рас
таялъ н рѣка Идолга прошла, самая высокая вода 18-го апрѣля.

Сагуны. 8-го декабря установился санный путь. 26 — 30-го января снѣгъ 
покрытъ тонкпмъ слоемъ льда, въ концѣ февраля снѣгъ рыхлый пушистый. 
1-го марта оттепель, 1-го апрѣля дороги испортились; 5-го апрѣля оконча
тельно испортились; по 16-е апрѣля снѣгъ еще лежитъ въ саду и ярахъ, 18-го 
его уже н тамъ мало.

Слобода Петровка. Первый снѣгъ въ октябрѣ, въ январѣ изъ метра осѣв
шаго снѣга получено: 272 с.м. воды, изъ инея 96, изъ свѣже выпавшаго снѣгу 
161, къ 14-му февраля снѣгъ отъ дождя почти сошелъ, 15-го и 16-го снѣгъ 
легъ очень рыхло п неровно, волнообразно.

Казачье. 4 - Г О  декабря прудъ замерзъ 31-го марта на низкихъ мѣстахъ 
проталпны, 6-го апрѣля болѣе половины поверхности очистилось отъ снѣга, 
13-го апрѣля весь снѣгъ растаялъ, 5-го апрѣля прудъ вскрылся.

Богородицкое. Первый снѣгъ 20-го октября, весь ноябрь н до ноловшш 
декабря снѣгу мало, ѣзда больше на колесахъ ; 1— 3-го января 3. СЗ. вѣтеръ 
сдувалъ снѣгъ, онъ неравномѣрно распредѣленъ н мѣстами перемѣшанъ съ 
земляной пылью. Во весь мѣсяцъ мало снѣгу н бугры мѣстами обнажены, къ В. 
снѣгу еще менѣе; съ 9-го по 16-е марта оттепель, дороги испортились на В. 
ноля черные, на 3. есть снѣгъ, 24-го марта снѣгу больше особенно на болѣе 
возвышенной водораздѣльной полосѣ, весь мартъ снѣгу много, онъ распредѣ
ленъ неравномѣрно.

Коростышевъ. 10-го ноября прудъ замерзъ; 17-го ноября прудъ ростаялъ; 
23-го ноября прудъ замерзъ; 30-го ноября нрудъ растаялъ п весь снѣгъ со
шелъ; 3-го декабря прудъ замерзъ, 7-го декабря р. Тетеревъ замерзъ; 9-го 
марта вскрылся; 10-го марта прудъ вскрылся; вторая половина января и пер
вая февраля не обычайно теплыя, 8-го февраля гроза съ 10.3. 13-го февраля 
ученики принесли вѣтку бузины съ распустившимися почками.

Соловьевка. 8-го и 26-го ноября прудъ замерзъ, 13-го и 30-го вскрылся, 
3-го декабря вновь замерзъ; снѣгу въ открытой мѣстности не было, прудъ 
вскрылся 1-го марта.

Черняховъ. 7-го ноября первый снѣгъ; 8-го ноября замерзла рѣка Коб
ринъ, два раза вскрывалась и опять замерзла 3-го декабря; 13-го марта 
снѣгъ окончательно растаялъ.

Умань. 12-го ноября пруды покрылись льдомъ, 19-го ноября вскрылась, 
5-го декабря покрылись льдомъ, 7 — 17-го декабря и 19 —  22-го января сан-
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пый путь; 12-го марта весь спѣгъ растаялъ, даже по оврагамъ, 31-го марта 
пруди очистились отъ льда.

Згу ровна. 12-го ноября п 4-го декабря прудъ въ паркѣ замерзъ; 18-го 
ноября вскрился; всю зпму пе было сапиаго пути и снѣжнаго заносу.

Луцкъ. Первый снѣгъ 19-го октября, снѣгу во всю зпму очень мало.
Ст. Каменка. Прудъ покрылся льдомъ 8-го декабря; 1-го января почтя весь 

снѣгъ сдуло вѣтромъ (поэтому урейкп на открытомъ мѣстѣ 1, а въ защитѣ 90).
Елисаветградъ. 9-го ноября первый спѣгъ, 10-го декабря Ипгулъ сталъ. 

Плохой санный путь установился ненадолго 7-го декабря; въ концѣ января 
снѣгъ только въ оврагахъ н углубленіяхъ, весь февраль п до 7-го марта снѣгъ 
послѣ паденія немедленно таялъ, послѣ его совсѣмъ нс было.

Алагиръ. 1-го ноября первый снѣгъ, 8-го марта старый снѣгъ лежалъ 
только въ лѣсу и въ закрытыхъ мѣстахъ у заборовъ, вновь выпавшій оканча- 
тельно растаялъ 22-го марта.

Ведено. Санный путь начался 18-го декабря спѣгъ окончательно растаялъ 
19-го марта.

Грозный. Санный путь установился 23-го декабря.
Коби. Ежедневные отмѣтки о состояніи снѣжнаго покрова, 16-го декабря 

рѣка Байдарка покрылась льдомъ, 18-го апрѣля вскрылась. Терекъ вскрылся 
18-го апрѣля.

СІОНЪ. Снѣгу пе было по всю зпму.
Казарма Чертова долина. Почти ежедневные отмѣтки о состояніи снѣга.
Ахалкалаки. Довольно много замѣтокъ о характерѣ спѣга и погодѣ.
Зурзуны. Тоже.
Ардаганъ. Тоже.
Семеновка. Почтя ежедневные замѣтки о состояніи покрова и погодѣ.
Тюмень. Почтп ежедневныя примѣчанія о состояніи снѣжнаго покрова 

погодѣ п т. д.
9-го ноября рѣка Тура покрылась отчастп льдомъ 10-го ноября рѣка 

встала, но есть полыньи,- установплся санный путь; 3-го декабря оттепель; 
26-го января тоже 7-го февраля и 13-го марта нанесло большіе сугробы 
снѣга 26-го марта санный путь въ городѣ портится; 29-го марта нанесло 
большіе сугробы снѣгу; 31-го марта грязь, санный путь труденъ.

Барнаулъ. Приложенъ планъ расположенія реекъ н сосѣднихъ строеиій. 
Много замѣтокъ о снѣгѣ; 17-го октября заводскій прудъ замерзъ, 20-го октября 
вскрылся, 10-го ноября прудъ, 15-го ноября Обь покрылись льдомъ, ледъ шелъ 
5 дней; 27-го апрѣля ледъ по Оби тронулся, 30-го апрѣля Обь очистилась 
отъ льда.

Шипичанское. Довольно много замѣтокъ, между прочимъ о температурѣ 
13-го октября п 5-го ноября. 5-го октября первый спѣгъ, небольшіе озерки 
покрылись льдомъ, 15-го ноября порядочный санный путь, мѣстами встали 
рр. Чуыншь п Обь; въ теченіи декабря п января спѣгъ съ вѣтромъ п у забо
ровъ гораздо выше, чѣмъ на ровныхъ мѣстахъ; 15-го февраля снѣгъ съ дож
демъ; во вторую половину мѣсяца днемъ таетъ снѣгъ; 29-го марта дождь, 
снѣгъ быстро садится, 20-го апрѣля первая проталина, 23-го апрѣля высокія 
мѣста и лугъ напротивъ селенія освободились отъ снѣга; 24-го апрѣля подъ 
рейкой снѣга нѣтъ, у кустовъ и заборовъ до 80 сайт. 2-го мая снѣгъ только 
въ глубокихъ логахъ.

Олонки. 13-го марта дорога въ селелін испортилась, 20-го марта па ого
родѣ проталина, 29-го марта па огородахъ снѣгъ растаялъ, 1-го апрѣля вездѣ
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большія проталпны, Іб -ro апрѣля холода задерживаютъ таяніе снѣга, 18-го 
апрѣля въ лѣсу по оврагамъ н сугробамъ много снѣгу, 26-го апрѣля отъ 
дождя весь снѣгъ растаялъ, 23-го декабря Ангара стала, 28-го апрѣля Ангара 
искрилась.

Мѣста наблюденій (по убывающей широтѣ), Фамиліи наблюда
телей п характеръ мѣстности.

1. Архангельская губ., г. Кемь. Наблюдатель М. Г. К озловъ. Мѣстность 
холмистая. Рейка установлена въ защитѣ, между деревьями н строеніями.

2. С.-Петербургская губ. п уѣздъ, Лѣсной институтъ. Слушатели Инсти
тута подъ руководствомъ Г. А. Л ю бославскаго. Шесть реекъ размѣ
щены по парку Института такъ, что рейки 1 п 2 можно считать откры
тыми, рейки 3 и 4 —  въ защитѣ, рейки 5 и 6 — переходными между 
предыдущими способами установки.

3. С.-Петербургская губ,, г, Гатчина. В. М. Сухаро. Мѣстность почти 
ровная. Одна рейка находится на открытомъ мѣстѣ, другая — въ за
щитѣ.

4. Эстляндская губ., Везенбергскій у., им. Каррицъ. Э. О. ф онъ-Розен- 
бахъ. Мѣстиость ровная. Одна рейка находится на открытомъ мѣстѣ, 
другая поставлена въ защитѣ, въ саду.

5. Вологодская губ., г. Никольскъ. Ѳ. Т. Надеждинъ. Городъ расположенъ 
въ закрытой котловинѣ, кругомъ лѣсъ. Двѣ рейки установлены въ за
щитѣ, въ огородѣ.

6. Вологодская губ., г. Никольскъ. А. Б ал аб ан о в ъ  Репка стоитъ въ за
щитѣ, между строеніями, въ разстояніи х/ а в. отъ реекъ предыдущаго 
наблюдателя.

7. Ярославская губ., Даппловскій у., с. Бахтине. И. Н. Е льчанпновъ . 
Мѣстность ровная, окруженная хвойнымъ лѣсомъ. Одна рейка находится 
въ открытомъ полѣ, другая —на лужайкѣ парка.

8. Тверская губ., г. Калязинъ. H. М. Ч ередѣевъ. Мѣстность ровная, 
окруженная Волгой п лѣсомъ. Рейка стоитъ въ защитѣ, между де
ревьями и строеніями.

9. Казанская губ. п уѣздъ, Казанское земледѣльческое училище. Л. М. 
У раевскій . Мѣстность представляетъ возвышенную равнину, окружен
ную лѣсами. Рейка поставлена въ саду на небольшой полянѣ. '

10. Московская губ., Дмитровскій у., с. Рогачево. Священ. И. Т. П окров
скій. Рейка находится въ защитѣ.

11. Московская губ. и уѣзда, Петровская академія. Н. П. Мышкинъ. От
крытая рейка установлена па опытномъ полѣ академіи, рейка въ за
щитѣ—въ небольшомъ саду.

12. Московская губ., Звенигородскій у., слоб. Павловская. П. И. П он ятов
скій. Мѣстность доіпиообразаая, покрытая кустарниками п перелѣс
ками. Наблюденія производились 5-ю рейками (2 въ защитѣ и 3 на от
крытыхъ мѣстахъ), разставленными на пространствѣ 6-ти верстъ, въ таб
лицѣ даны средніе выводы.
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13. Московская губ., Подольскій у., с. Захарыто. Священ. H. Е. Снрот- 
кпнъ. Мѣстность ровная, окруженная кустарникомъ. Измѣренія снѣга 
производились посредствомъ переносной рейкп въ полѣ н въ саду.

14. Московская губ., Серпуховскій у., с. Ермолово. А. И. Смирновъ. Мѣст
ность нпзменнал, лѣсистая. Одпа рейка поставлена на открытомъ мѣстѣ, 
другая—въ саду.

15. Ковенская губ., Россіенскій у., дер. Шъгкуже. А. О. Д аукш а. Возвы
шенная равнпна, окруженная лѣсомъ. Рейка стоитъ посреди двора, окру
женнаго строеніями п заборомъ.

16. Мпнская губ., Рѣчицкіи у., с. Василевичи. М.О. Гедем апиъ. Открытое 
мѣсто представляетъ болотистую низменность, окруженную лѣсомъ;рейка 
въ защитѣ находится въ саду на возвышенномъ мѣстѣ.

17. Минская губ., г. Пинскъ. С. В. М ощ пнскій . Рейка стоитъ въ саду па 
возвышенномъ берегу р. Пииы.

18. Рязанская губ., г. Скоттъ. А. Н. Р ож дественск ій . Городъ лежитъ па 
возвышенномъ берегу р. Верди. Рейка стоитъ на обширномъ дворѣ реаль
наго училища.

19. Г. Пенза , 1-ая гимназія, А. А. Л евченко. Плоская возвышенность. 
Рейка поставлена па дворѣ гимназіи.

20. Самарская губ., Бугурусланскій у., с. Полибино. А. II. К арам зинъ. 
Мѣстность на Ю. ровная, па С. холм петая. Рейка находится па откры
томъ мѣстѣ.

21. Самарская губ., Бузулукскій у., Дмитріевскій хуторъ. С. Д. Охллбп- 
нннъ. Мѣстность степная, волнистая. Пять реекъ размѣщены слѣдующ. 
образомъ: № 1— посреди сада, Л» 2 — въ огородѣ, Л» 3 — въ открытомъ 
полѣ, № 4 — въ полѣ на бугрѣ, Л» 5— на открытомъ склонѣ къ рѣчкѣ.

22. Самарская губ., Нпколаевскій у., хут. Щербаково. А. И. Р аковъ . Мѣст
ность степная, холмистая. Репка поставлена на огородѣ въ разстояніи 
10 саж. отъ строеній.

23. Самарская губ., Николаевскій у., хут. Кочеткова. М. И. Ч ерны хъ. 
Мѣстность степная, холмистая. Рейка находится на совершенно откры
томъ мѣстѣ.

24. Самарская губ., Новоузепскін у., сл. Малый-Узенъ. Г. А. Е непко. Мѣст
ность ровная. Рейка стоятъ на дворѣ, окруженномъ строеніями н забо
ромъ.

25. Тамбовская губ. и уѣздъ, с. Знаменское. И.Е. Самодуровъ. Мѣстность 
ровная. Рейка поставлена въ саду на открытой площадкѣ.

26. Саратовская губ., Балашовскій у., с. Пади. М.И. Соколовъ. Мѣстность 
ровная. Одна рейка стоитъ на открытомъ лугу, другая въ саду между 
молодыми деревьями.

27. Саратовская губ. и уѣздъ, Маріинское земледѣльческое училище. H. М. 
А лексѣвек ій . Мѣстность степная. Рейка установлена въ саду при 
училищѣ.

28. Воронежская губ., Острогожскій у., сл. Сагуны. Г. А. Я ковлевъ. Рейка 
стоитъ въ саду на ЮВ склонѣ холма.

29. Воронежская губ., Павловскій у., сл. Петровка. А. Ф. И стратовъ. 
Мѣстность ровная съ наклономъ на СЗ. Одна рейка находится въ полѣ,
другая—на дворѣ усадьбы.

30. Курская губ., Корочанскій у., с. Казачье. И. И. Бѣлугпнъ. Мѣстность 
возвышенная съ уклономъ на ЮВ. Рейка стоитъ на открытомъ мѣстѣ.

31. Курская губ., Старооскольскій у., с. Воіородицкое. И. А. П ульманъ.
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Мѣстность представляетъ ІОВ склонъ возвышевности. Одна рейка нахо
дятся въ открытомъ полѣ, другая— въ саду на полянѣ.

32. Кіевская губ., Радомысльскій у., м. Коростьтевъ, Учительская семина
рія. Мѣстность низменная. Рейка установлена посреди двора, окружен
наго деревьями.

33. Кіевская губ.,Радомысльскій у., с. Соловъевка. И.П. С авчепковъ . Мѣст
ность роввая. Рейка находится въ эащптѣ между строеніями п заборомъ.

34. Кіевская губ. и уѣздъ, с.Черняховъ. А. Я. Д анпльева. Мѣстность горис
тая, безлѣсная. Одна рейка находится на открытомъ мѣстѣ, другая— въ 
саду.

35. Кіевская губ., г. Умань, Земледѣльческое училище. В. П. М акспмчикъ. 
Мѣстность ровная. Одна рейка стоитъ на открытомъ мѣстѣ, другая— въ 
защитѣ.

36. Полтавская губ., Прплукскіп у., с. Згуровка. В. Громъ. Мѣстность ров
ная. Одна рейка находится на открытомъ мѣстѣ, другая— въ защитѣ.

37. Волынская губѵ г. Луцкъ. В. А. Глуздовскій . Мѣстность низменная. 
Рейка стоитъ въ саду.

38. Волынская губ., Заславльскій у., с. Михновъ. С. Ходаковскін. Мѣстность 
низменная. Рейка стоитъ въ защитѣ.

39. Подольской губ., Винницкій у., с. Хижинуы. А. Д. К олтановскііі. 
Мѣстность ровная, окруженная садами п рощами. Одна рейка постав
лена па открытомъ огородѣ, другая—въ саду.

4 0. Екатеринославская губ., Бахмутскій у., хут. Каменка. H. Н. Крыж анов- 
скій. Мѣстность ровная, окруженпая съ С и ЮЗ небольшими горами. 
Одна рейка находится на открытомъ мѣстѣ, другая—въ защитѣ.

41. Донская область, г. Ростовъ на Дону. Я. Д. К олтап овск ій . Мѣстность 
ровная. Рейка установлена на дворѣ реальнаго учплпща, окруженнаго 
заборомъ.

42. Херсонская губ., г. Елисаветірадъ. Ю. Ф. В ойтякъ. Мѣстность ровная 
съ покатостью къ 103. Измѣренія снѣга производились на дворѣ реаль
наго учплпща.

Наблюденія произведены по распоряженію начальника Черноморскаго о т д .
К. 0 . П. С.

43. Кубанская обл., Екатеринодарскій отд., с. Елисаветпольское. Возвы
шенная площадь на продолговатой котловинѣ. Рейка стоитъ на откры
томъ мѣстѣ.

Наблюденія произведены по распоряженію начальника 4-й дистанціи Тер
скаго отд.

44. Терская обл., Владикавказскій окр., с. Алагиръ. Мѣстность ровная, на 
высотѣ 2000 фут. Рейка поставлена въ саду иа полянкѣ.

45. Терская обл., Владикавказск. окр., с. Нижній Зарамакъ. Открытая по
ляна па выс. 5700 фут.

Наблюденія произведены по распоряженію начальника 3-й дистанціи Тер
скаго отд.

46. Терская обл., г. Владикавказъ. Мѣстность ровная. Рейка стоитъ въ 
саду па полянкѣ.

47. Терская обл., Владикавказскій окр., уроч. Балта. Мѣстность гористая. 
Открытая рейка поставлена на террасѣ горнаго склона, рейка въ за
щитѣ находится въ саду.
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Наблюденія произведены по распоряженію начальника 4-й дистанціи Д аге
станскаго отд .

48. Терская обл., г. Грозный. Низменность Сунженской долины. Открытая 
рейка находится въ разстояніи 50 саж. къ С. отъ городскихъ строеній.

49. Терская обл., Грозненскій окр., укрѣпл. Ведено. Ровная долина на вис. 
2900 фут. Открытая рейка находится па разстояпіп 100 саж. отъ укрѣ
пленія.

Наблюденія произведены по распоряженію начальника 3-й дистанціи Д аге
станскаго отд.

50. Дагестанская обл., Аварскій окр., Матласскій перев. па Аваро-Андій
ской дорогѣ. Котловина открытая съ С п ІО., на высотѣ 6000 фут.

51. Дагестанская обл., Аварскій окр., Хунзахскій перев. Мѣстность волпи- 
стая, па выс. 6300 фут.

Наблюденія произведены по распоряженію начальника 3-й дистанціи Тер
скаго отд.

52. Тпфлпсская губ., Душетскій у., с. Гулеты. Поляна у входа въ Дарьяль- 
ское ущелье, на выс. 4600 фут.

53. Тпфлпсская губ., Душетскій у., Ачхотская поляна на выс. 6000 фут., 
окружена горами.

54. Тифлисская губ., Душетскій у., с. Еоби. Гориая долина. Рейка стоитъ 
па открытомъ мѣстѣ.

55. Тифлисская губ., Душетскій у., Крестовая казарма. Горпая равппиа на 
выс. 7700 фут.

Наблюденія произведены по распоряженію начальника 2-й дистанціи Тер
скаго отд .

56. Тпфлпсская губ., Душетскій у., казарма Чертовой долины. Мѣстность 
волнистая, па выс. 7300 ф. Рейка стоитъ на открытой ровной площадкѣ.

57. Тифлисская губ., Душетскій у., караулка Чертовой долины. Рейка стоитъ 
на Ю. сторонѣ косогора.

58. Тифлисская .губ., Душетскій у., ст. Гудауръ на выс. 7300 ф. Рейка 
стоитъ па отлогомъ косогорѣ.

59. Тифлисская губ., Душетскій у., Кумлесиихекая казарма. Рейка на
ходится на открытомъ мѣстѣ.

60. Тпфлпсская губ., Душетскій у., ст. Млеты. Рейка стоитъ на ров
ной площадкѣ вь 10 саж. отъ оврага.

61. Тифлисская губ., Душетскій у., кар. на 7-й вер. отъ Пасапаура къ 
Млетамъ. Ущелье р. Арагвы.

Наблюденія произведены по распоряженію начальника 5-й дистанціи Твер
скаго отд.

62. Тифлисская губ., Телавскій у., Тетрисъ-Цхалъская застава. Мѣст
ность гористая, лѣсистая, на выс. 4200 ф.

63. Тифлисская губ. и уѣздъ, Перевальная казадта. Мѣстность гористая, 
лѣсистая, па выс. 4500 ф.

Наблюденія произведены по распоряженію начальника 2-й дистанціи Кутаисо-
Сухумскаго отд.

64. Кутаисская губ., Сухумскій окр., уроч. Жаты. Ровная поляна. Рейка 
стоитъ па открытомъ мѣстѣ.
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65. Кутаисская губ., Сухумскій окр., у р. Амткелъ. Подяпа съ уклономъ. 
Рейка на открытомъ мѣстѣ.

Наблюденія произведены по распоряженію начальника 1-й дистанціи Батум
скаго отд.

66. Кутаисская губ, Батумскій окр., каз. Кеды на 38-й в. Батумо-Ахал- 
цпхской дороги. Рейка находится па открытой полянѣ.

67. Кутаисская губ., Батумскій окр., каз. Хуло  па 82-й в. Батумо-Ахад- 
цихской дороги. Рейка стоитъ на открытой полянѣ.

68. Кутаисская губ., Батумскій окр., с. Данисъ-Лараули на 104-й в. 
Батумо-Ахалцихской дороги. Рейка стоитъ на лугу.

69. Тпфлпсская губ., Ахалцпхскій у., с. Млаше на 133-й в. Батумо- 
Ахалцихской дор. Котловина, окруженпая террасой.

Наблюденія произведены по распоряженію начальника 3-й дистанціи Батум
скаго отд.

70. Тифлисская губ., Ахалцпхскій у., Ацхурская застава. Ущелье р. Куры 
на высотѣ 3000 ф. Рейка стоитъ въ защитѣ.

71. Тифлисская губ., Ахалцпхскій у., кар. у г. Ахалциха. Мѣстность 
ровная, окруженная горами. Рейка находится на открытомъ мѣстѣ.

72. Тифлисская губ., Ахалцпхскій у., кар. въ и. Абасъ-Туманъ. Мѣстность 
гористая, лѣсистая, па вые. 4400 ф. Рейка находится въ защитѣ.

73. Тифлисская губ., Горійскій у., м. Боржомъ. Мѣстпость гористая, 
лѣсистая въ уіцельп р. Куры, па выс. 2600 ф. Рейка стоитъ въ 
защитѣ.

Наблюденія произведены по распоряженію начальника 1-й дистанціи Карс
скаго о т д .

74. Тифлисская губ., г. Ахалкалаки. Плоская возвышенность. Одна рейка 
иа открытомъ мѣстѣ, другая въ защитѣ.

75. Карсская обл., Ардаганскій окр., с. Зурзуны. Долина р. Зурзувки. 
Одна рейка па открытомъ мѣстѣ, другая въ защитѣ.

Наблюденія произведены по распоряженію начальника 2-й дистанціи Карс
скаго отд.

76. Карсская обл. и округъ, м. Ардаганъ. Мѣстпость холмистая, въ вер
ховьяхъ долив ы р. Куры. Одна рейка находится па открытомъ мѣстѣ 
за городомъ, другая въ защитѣ, въ городѣ.

77. Карсская обл. и округъ, Кирхъ-Кшиса. Мѣстность холмистая. Репка 
на открытомъ мѣстѣ.

Наблюденія произведены по распоряженію начальника 3-й дистанціи Карс
скаго отд .

78. Карсская обл. и округъ, кар: въ 2-хъ вер. отъ г. Карса. Пологій косо
горъ па выс. 5700 ф. Рейка стоитъ па открытомъ мѣстѣ.

79. Карская обл. и окр., урон. Сарыкамышъ на ярав. берегу р. Карсъ-чая, 
на выс. 6600 ф. Рейва стоитъ на дворѣ казармы.

80. Карсская обл., Кагызмаискій окр., уроч. Каракуртъ. Открытый косо
горъ на бер. р. Аракса, на выс. 4700 ф.

2
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Наблюденія произведены по распоряженію начальника 1-й дистанціи Эриван
скаго отд.

81. Эриванская губ., Александроиольекій у., Воскресеновскій перев. на вис. 
6000 ф. Рейка на открытомъ мѣетѣ.

82. Эрпвапская губ., Сурмалннскій у., с. Нартуть. Мѣстность горпстал, въ 
ущельи р. Аракса. Рейка находится на открытомъ мѣстѣ.

83. Эриванская губ., Сурмалннскій у., с. Кулъпы. Мѣстность гористая. 
Рейка стоитъ на открытомъ мѣстѣ.

Наблюденія произведены по распоряженію начальника 4-й дистанціи Эриван
скаго отд.

84. Эриванская губ., Новобоязетск. у., с. Сухой фонтанъ. Мѣстность го
ристая. Рейка стоитъ на открытомъ мѣстѣ.

85. Эриванская губ., Новобалзетскій у., с. Семеновна. Горная долина на 
выс. 7000 ф. Открытая рейка находится въ разстояніи 10 саж. отъ 
построекъ, рейка въ защитѣ стоитъ въ полпсадникѣ.

86. Эриванская губ., Новобалзетскій у., Севанская казарма близь оз. 
Гокча. Рейка стоитъ на открытомъ мѣстѣ.

87. Тобольская губ., г. Тюмень. П. Г. Захаровъ . Возвышеоный берегъ 
р. Туры. Открытая рейка поставлена среди большого двора, рейка 
въ защитѣ стоить въ саду.

88. Томская губ., г. Барнаулъ. Ф. Г. Зассъ . Одна рейка находится на
открытомъ мѣстѣ, другая въ защитѣ.

89. Томская губ., Барнаульскій окр., с. Шцпичанское. Н. П. П узыренъ. 
Мѣсто ровное, окруженное со всѣхъ сторонъ лѣсомъ. Рейка стоитъ 
на открытомъ мѣстѣ.

90. Иркутская губ., Балаганскій окр., с. Олонки. H. Е. Булычевъ. Долина 
р. Ангары. Рейка находится въ защитѣ.

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ:
>j< — снѣгъ, 4» — метель, р?  — сильный вѣтеръ, •  — дождь, == — туманъ, от. — 
оттепель, н. — ночью, } — скобка показываетъ, что во всѣ данные дни высота снѣга 
была одинакова. Измѣренія высоты снѣга выражены въ сантиметрахъ, 5 сантимет

ровъ почти равны 1 вершку.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСКУССТВЕННАГО НАКОПЛЕНІЯ СНѢГАО.

(Опыты Управленія общественныхъ работъ въ зиму 1892— 1893 
года на полянѣ Сезеновскаго Монастыря).

Мѣстомъ для изученія накопленія снѣга съ помощію щитовъ были 
выбраны поля Сезеновскаго монастыря на правой сторонѣ Княжьяго 
оврага, впадающаго въ р. Сквирню, на возвышенности со скатами 
на SW, S и SE къ оврагу. Обыкновенно на этомъ бугрѣ зимою снѣга 
не бываетъ, —  онъ сносится, такъ какъ подверженъ здѣсь полному 
дѣйствію рѣшительно всѣхъ вѣтровъ. Такое исключительное положе
ніе мѣстности было цѣнно для нашихъ опытовъ, но оно отрази
лось на высотѣ сугробовъ. Часто одинъ вѣтеръ наметалъ сугробъ, 
а другой —  боковаго направленія, напримѣръ вдоль линіи щита, сно
силъ часть сугроба, его вершину, пли совершенно измѣнялъ его Форму 
и направленіе. Кромѣ того нужно замѣтить, что вслѣдствіе ската раз
личные щиты стояли не вполнѣ въ одинаковыхъ условіяхъ.

Распредѣленіе щитовъ по этому участку зависѣло еще отъ рас
положенія монастырскихъ полей. Боялись, что сугробы пролежатъ 
долго весною и помѣшаютъ полевымъ работамъ. Поэтому щиты ста
вились преимущественно на паровомъ полѣ и только частью на яро
вомъ, на озимомъ же постановки щитовъ избѣгали. При накопленіи 
снѣга интересовало нѣсколько вопросовъ, для рѣшенія которыхъ было 
установлено нѣсколько соотвѣтствующихъ серій щитовъ. (Табл. А). 1

1) Во времена неурожая 1S91 года обратили вниманіе на разные способы искус
ственнаго накопленія снѣга. Результаты подобныхъ работъ на участкахъ особой 
экспедиціи Лѣснаго Департамента, Хрѣновскомъ, Велико-Анадольскомъ и Старо- 
бѣльскомъ напечатаны вполнѣ въ изданіяхъ Экспедиціи. Работы подобнаго же рода 
у Сезеновскаго монастыря заслуживаютъ неменьшаго вниманія, какъ сами по себѣ, 
такъ н потому, что здѣсь произведены весьма важныя работы по укрѣпленію боль
шаго оврага и сооруженію запрудъ. См. Поѣздка по Россіи въ 1893 г. Метеор. Вѣсти. 
1894 г. стр. 14. Ред.

Ыотеоролог. Вѣотп. № 7. 1



Таблица площадей поперечныхъ сѣченій сугробовъ или, что —  толгс, количества снѣга въ кубическихъ

метрахъ на одинъ погонный метръ защиты. Таблица А .

Номера серій и щитовъ,
Промѣръ 11 января. Промѣръ 25 января. Промѣръ Юфевраля. Промѣръ 3 марта. Промѣръ 19 марта.
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П
ло

щ
ад

ь 
I 

по
пе

ре
чн

аг
о 

[ 
сѣ

че
ні

я.
 

1

Ш
ир

ин
а 

ея
.

Н
аи

бо
ль

ш
ая

вы
со

та
.

П
ло

щ
ад

ь
по

пе
ре

чн
аг

о
сѣ

че
ні

я.

Ш
ир

ин
а 

ея
.

Н
аи

бо
ль

ш
ая

вы
со

та
.

П
ло

щ
ад

ь
по

пе
ре

чн
аг

о
сѣ

че
ні

я.

Ш
ир

ин
а 

ея
.

Н
аи

бо
ль

ш
ая

вы
со

та
.

П
ло

щ
ад

ь
по

пе
ре

чн
аг

о
сѣ

че
ні

я.

Ш
ир

ин
а 

ея
.

Н
аи

бо
ль

ш
ая

вы
со

та
.

П
ло

щ
ад

ь
по

пе
ре

чн
аг

о
сѣ

че
ні

я.

Ш
ир

от
а 

ея
.

Н
аи

бо
ль

ш
ая

вы
со

та
.

Кв.м. Метр- Сайт. Кв. м. Метр. Сайт. Кв.м. Метр. Сайт. Кв.м. Метр. Сант. Кв.м. Метр. Сайт.

Серія 1. W—Е.

№ 1. Изъ снѣжныхъ кирпи
чей (устроенъ 2—3 де
кабря) ........................... 30,28 36 168 22,08 28 Ш 53,32 32 273 68,44 44 270 52.80 44 194

Л° 2. Изъ хворостинъ
(устроенъ 8 декабря). . 66,36 84 132 42,96 72 126 49,00 36 180 88,91 83 164 85,36 83 130

№ 3. Изъ оболонокъ
(устроенъ 5—7 декабря) 30,44 40 160 32,56 44 200 55,40 32 360 68,04 44 286 60,52 44 208

Л» 4. Изъ лозинъ (устроенъ 
9 декабря). 32,16 40 118 31,24 32 225 53,24 40 195 89,00 72 178 86,92 72 152

Серія II.

J& 1. Съ NW на SE . . . . 10,80 12 120 22,92 24 200 53,88 44 220 104,76 97 200 59,84 52 162

№ 5. Направленіе тоже . . . 8,60 12 120 30,04 32 276 53,16 45 241 69,24 60 240 55,23 48 174

№ 2. N - S .............................. 7,24 12 84 41,92 60 200 41,84 32 218 83,56 76 207 47,60 39 138

J\« 8. Тоже.............................. 9,92 16 100 62,48 61 324 92,96 60 320 122,70 85 368 82,56 60 248

№ 3. w —к ..............................
4

8 ,5 2 12 80 3 0 ,2 0 48 160 44,88 35 - 168 76,07 6 0 100
С ,

48
j “ j

JV» 7. Тоже. . . * ................ 19,88 24 180 38,16 56 1і з о 60,68 40 284

-Ць. J

102,56 72 320 81,80 60 278

№ 4. NE—S W ....................... 6,68 8 87 60,80 77 300 71,48 56 270 126,24 105 240 67,60 52 200

Л« 6. Тоже.............................. 14,28 16 140 57,04 82 200 54,56 45 220 99,88 85 220 55,32 45 168

Въ по лѣ 19 марта 19,72 58 46

Промѣръ Л" 8—30 апрѣля 
(этотъ сугробъ покрытъ со
ломою) далъ слѣдующее. . . 
при средней высотѣ 59 см. 
и плотности 1,73.

/

10,03 17 110

приер еднепв ысотѣ 34

Серія III. /

Промѣры черезъ три вала 
и черезъ пространство между 
н и м и ....................................... 12,72 56 ' 77 35,24 84 106 43,20 64 142 44,28 60 152 43,36 68 104

Серія IV.

№ 1. Изъ оболонокъ 9 арш.
ВЫШИНЫ ................................. 45,40 84 80 39,64 76 93 76,28 72 160 133,60 132 158 81,16 76 146

Jfë 2. Изъ оболонокъ, распо
ложенныхъ горнзон- 
тально ........................... 77,04 112 148 62,32 72 238 85,52 64 256 116,80 114 214 91,64 72 170

№ 3. Изъ оболонокъ въ él/2 
аршина........................... 30,16 56 103 30,92 52 190 71,60 52 270 87,68 72 218 46,68 40 158

1
Серія V.

Л» 1. Съ промежутк. въ 1 в. . 36,68 52 134 25,07 20 254 92,88 60 380 122,72 88 300 67,12 48 220

№2. » » в З в . . 39,00 44 120 29,80 24 246 73,36 48 330 111,56 72 284 75,20 52 206

Л*! 3. »' в в 5 в. . 19,36 24 130 28,00 20 220 56,88 40 250 88,66 64 219 76,52 56 194

№ 4. в в в 7—8 в. 28,40 44 124 28,72 40 162 64,28 48 215 105,76 80 182 G 3,40 48 178
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Такъ первый вопросъ о лучшемъ матеріалѣ для щита рѣшается 
I  серіей. Въ ней четыре номера.

Ш 1 устроенъ изъ снѣжныхъ кирпичей, которые вырѣзывались 
лопатами изъ болѣе плотнаго снѣга и укладывались одинъ на другой въ 
перевязку. Снѣжная стѣнка повышалась по мѣрѣ того, какъ метели 
заносило возведенную часть ея.

As 2-й былъ устроенъ изъ хворостинъ разной длины, воткнутыхъ 
въ снѣгъ въ одинъ рядъ довольно густо.

Ай 3-й — изъ оболонокъ или тонкихъ горбылей, полученныхъ при 
отдѣлкѣ бревенъ на брусья. Изъ нихъ были связаны щиты на подобіе 
желѣзнодорожныхъ въ 2 арш. вышиною.

А» 4-й —  изъ 7 аршинныхъ и выше лозинокъ, которыя, какъ 
изгородь, были набраны между двухъ продольныхъ жердей.

Второй воиросъ о вліяніи направленія щита относительно странъ 
свѣта рѣшается серіей II, въ которой 8 нумеровъ, по два въ каждомъ 
направленіи; такъ:

Ай 1 п Ай 5 имѣли направленіе NW — SE 
Ай 2 п Ай 8 » » N —  S
Ай 3 и Ай 7 » » АѴ —  Е
Ай 4 и А» 6 » » SW —  NE

Всѣ они были устроены изъ снѣжныхъ кирпичей и повышались 
по мѣрѣ заноса. Щ иты Ай 8 и 7 стояли отдѣльно отъ другихъ шести 
щитовъ этой серіи и, можетъ быть, это способствовало нѣсколько от
личному результату отъ одинаковыхъ съ ними по направленію Ая 2 
и 3. Поставлены эти два номера отдѣльно въ виду недостатка мѣста 
на данномъ участкѣ лароваго поля. Гуще же располагать боялись, 
чтобы не было взаимнаго вліянія щитовъ.

Серія III была назначена для рѣшенія вопроса о вліяніи повтор
ности преградъ на накопленіе снѣга. Она состояла изъ трехъ парал
лельныхъ валовъ изъ снѣга по направленію W — Е, въ 15 саж. раз
стоянія валъ отъ вала, длиною каждый около 30 саж. Такой же длины 
приблизительно были и всѣ щиты другихъ серій.

Серія IV  рѣшала вопросъ о вліяніи высоты щита и о вліяніи го
ризонтальныхъ и вертикальныхъ щелей въ немъ. Ея три номера 
устроены такъ:

Ай 1 изъ высокихъ оболонокъ 9 аршинъ, поставленныхъ вер
тикально.

Ай 3 — изъ вертикальныхъ же оболонокъ вышиною въ 4% арш.
Ай 2 — изъ оболонокъ, расположенныхъ горизонтально, вышиною 

въ іу з арш.
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Для рѣшенія вопроса о значеніи ширины и промежутковъ въ щитѣ 
служила серія V. Были связаны щиты изъ оболонокъ, вертикально 
поставленныхъ, съ промежутками въ № 1— 1 вершокъ, № 2— 3 верш., 
№ 3— 5 верш, и № 4— 7 — 8 вершковъ.

VI серія (Табл. А') состояла изъ стѣнокъ снѣжныхъ кирпичей, 
расположенныхъ двумя Фигурами, крестообразно и квадратомъ. Концы 
креста направлены на NW, NE, SE и SW, а стороны квадрата NW—  
SE и SW — NE. Длина сторонъ креста 7% саж. каждая, а стороны 
квадрата были по 40 саж. Помощію такого расположенія щитовъ 
предполагалось полученіе наибольшаго накопленія, такъ какъ вѣтры 
всѣхъ направленій должны были дѣйствовать на нихъ одинаково.

Кромѣ того на участкѣ въ 4 десятины (серія VII) была произве
дена пахота снѣга въ различныхъ направленіяхъ, а именно на деся
тинѣ № 1 съ NW на SE, Зй 2 W E, Ай 3 N E — SW и на десятинѣ 
№. 4 клѣтками. Во вторую половину зимы конная пахота была замѣ
нена ручною прокопкою борозды, такъ какъ вслѣдствіе неравномѣрной 
плотности снѣга, доходившей въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до того, что 
снѣгъ необходимо было рубпть желѣзной лопатою, и его глубины, ло
шадь не могла работать.

Прежде изложенія полученныхъ результатовъ накопленія снѣга, 
необходимо сдѣлать краткую характеристику данной зимы.

Зима 1892 — 93 г. характеризуется обиліемъ снѣговъ и метелей, 
преимущественно южнаго и югозападнаго направленія. Шаблонное 
мнѣніе о господствѣ сѣверовосточныхъ вѣтровъ, по крайней мѣрѣ съ 
точки зрѣнія метелей, можно считать невѣрнымъ; это подтверждается 
и записями прежнихъ зимъ напр. 9 0 —.91, 9 1 — 92 года.

Рѣдкій день остался безъ отмѣтки метели, а это обусловливалось 
частыми выпаденіями снѣга при вѣтрѣ (верхнія метели) и большою 
рыхлостью лежащаго на поляхъ снѣга (нижнія метели). Рыхлость 
снѣга была слѣдствіемъ почти полнаго отсутствія оттепелей въ дан
ную зиму. Согласно инструкціи Главной Физической Обсерваторіи 
обозначали знакомъ верхней метели всякое выпаденіе снѣга при са
момъ слабомъ вѣтрѣ напр. 1 метръ въ секунду и знакомъ нижней ме
тели всякое движеніе вѣтромъ рыхлаго снѣга по поверхности поля. 
Наиболѣе сильныя метели были въ концѣ ноября, декабря и въ на
чалѣ Февраля. Но сплошной прочный снѣжный покровъ образовался 
лишь 2-гоФевраля. Періодъ-же отъ 3-гомарта до 19-го марта можно на 
звать періодомъ наибольшей осадки, уплотненія снѣжнаго покрова, 
что было замѣтно на нашихъ сугробахъ, на ихъ высотѣ и плотности.
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Таблица Л'.

Сѣверная часть
сугроба.

Время про- О 64 s
Номера серій и щитовъ. й § « ОЗ

мѣра. 1 Ег и3 сз О о л  гг
. Cj ffi

o<
A Ь Щ ©о о 
'S 3

R g ^ 
в à s  °

H

Серія IV.

Л°1. ОбодонкиЭарш.выс. 16 января. 14,68 32 59
25 января. 11,68 28 60
10 Февраля. 17,28 16 160
3 марта. 34,12 40 134

19 марта. 24,16 20 146

Л» 2. Оболонкц................ 11 января. 38,12 64 148
25 января. 25,72 24 23S
10 Февраля. 50,20 44 256
3 марта. 61,12 50 184

Щитъ пере-
ставленъ.

Л» 3. Ободонкн 4lj2 арш. 11 января. 19,04 32 103
25 янвяря. 10,92 8 190
10 Февраля. 36,36 20 270
3 марта. 22,92 20 152

Серія V.

№ 1. Промеж. 1 в. . 10 Февраля. 40,48 20 3S0

As 2. Промеж. З в . .  . . 10 Февраля. 34,96 20 330

As 3. Промеж. 5 в. . . . 10 Февраля. 34,00 24 250

Л» 4. Промеж. 7—8 в. . . 10 Февраля. 37,04 24 230

Серія VI.

Крестообразно 2 стѣнки S S  J N W . 56,80 43 195
изъ снѣжныхъ кир- s & e J s w .

I s  SA NE-
35,72
31,84

28
20

ISO
200

ничей, промѣръ 10 ф. 53 a> « I SE . 
35 ш J. 24,92 16 210

Показаніе на рейки въ сред немъ 210

Южная часть 
сугроба.

о
*4 c i ts ѵі. Xâ ?  s
И  СЗ Фс £**« Ä«  g □

j >£э " о

30,72
27,96
59.00 
99,48
57.00

38,92
36,60
38,32
56,68

11,12
20,00
36,24
64,76

52.40

38.40

22,88

27,24

сЗЕс
о.
К  ■

52
48
56
92
56

48
48
20
64

24
44
32
52

40

28

16

24

\оSсЗ
1 = 1

80
93

134
158
140

116
160
240
214

70
20

216
218

280

250

200

215

Промѣръ Промѣръ
Серія Vli. 11 января. 5 Ф евраля.

Средняя выс. Средняя выс
Десятина № 1. Направленіе бороздъ NW—SE . . 43,7 сантим. 74,2 сантим.

» Аг 2. » » ЛѴ—Е . . 44,0 » 69,0 »
» 3. » » N E -S W  . . 37,95 » 73,2 »
» As 4. » » клѣтками. . 49,6 » 77,0 »

Средняя высота въ полѣ. . 17,0 » 50,9 »
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Результатъ накопленія снѣга отъ различныхъ щитовъ опредѣлялся 
промѣрами толщины снѣга въ разное время зимы. Всего сдѣлано пять 
промѣровъ: 11-го января, 25-го января, 10-го Февраля, 3-го марта, 
19-го марта и закрытый соломою сугробъ IIсеріи Л1?. 10—30-го апрѣля. 
Щ иты были установлены въ началѣ декабря. Линія промѣровъ всегда 
имѣла перпендикулярное направленіекъ линіи щита и проходила по сере
динѣ сугроба, гдѣ стояли и постоянныя рейки съ дѣленіями въ дециме
трахъ. Промѣръдѣлался желѣзною рейкой съдѣленіямивъсантиметрахъ, 
представляющею простую желѣзную полосу въ 0,75 см. толщиною и 
длиною около 2-хъ метровъ, при чемъ практика показала, что рейки 
при промѣрѣ сугробовъ и плотнаго снѣга вообще должны быть до
статочно толсты и широки, такъ какъ нри вытаскиваніи ихъ тонкія 
полосы легко гнутся и, въ силу этого обстоятельства, иногда ихъ бы
ваетъ невозможно вынуть, не окопавъ на половину.

Для сравненія сугробовъ между собою вычислены площади попе
речныхъ сѣченій ихъ по ширинамъ и высотамъ сугробовъ, получен
нымъ изъ вышеозначенныхъ промѣровъ. Трудно опредѣлить, гдѣ кон
чается вліяніе щита, т. е. гдѣ кончается сугробъ и начинается снѣгъ 
въ его естественномъ состояніи, такъ какъ сугробы не получались съ 
опредѣленными линіями основаній, а незамѣтно сливались съ прочимъ 
снѣжнымъ покровомъ. Потому при вычисленіи площадей поперечныхъ 
сѣченій перваго и второго промѣра принято высоту снѣга менѣе 35 
сайт, (приблизительно соотвѣтствующую % аршина) не считать при- 
иадлежащею сугробу, такъ какъ подобная глубина снѣга встрѣчалась 
ниогда до 1-го Февраля на открытыхъ поляхъ и во всякомъ случаѣ по
добное вліяніе щита нельзя считать стоящимъ вниманія. Точно также 
въ промѣрахъ 3-мъ, 4-мъ и 5-мъ высоты снѣга менѣе 70 санти
метровъ (соотвѣтственно 1 аршину) отбрасывались.

Перехожу теперь къ выводамъ, которыя можно сдѣлать изъ таблицы 
площадей поперечныхъ сѣченій с)тробовъ въ разное время.

I серія даетъ намъ слѣдующія указанія: 1) щиты плотные или 
съ небольшими промежутками, какъ изъ снѣжныхъ кирпичей JY?. 1, такъ 
и изъ оболонокъ Л1?. 3, образовали сугробы большихъ размѣровъ передъ 
собою, чѣмъ за собою, а щиты съ значительными промежутками, какъ 
№ 2 изъ хвороста и № 4 изъ лозинъ, наоборотъ. Пользуясь этимъ 
свойствомъ отложенія снѣга, мы имѣемъ возможность накоплять 
его въ желаемомъ мѣстѣ особенно сильно, огораживая его со сто
ронъ вѣтра (юга, югозапада и запада) хворостомъ или живою изго
родью, съ противоположной стороны глухими щитамп изъ оболо
нокъ или снѣжныхъ кирпичей.
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2) №. 2 п 4 дали сугробы болѣе широкіе и (см. таблица А .)  съ 
большими средними высотами, чѣмъ ЛяЛя 1 и 3, хотя въ этихъ послѣд
нихъ отдѣльныя точки были гораздо выше (273 и 360 сантим, срав
нительно съ 180 и 225). Разницу между сугробами отъ болѣе высо
кихъ лозинъ № 4 сравнительно съ болѣе низкимъ хворостомъ № 2 
нельзя проводить, потому что щитъ № 2 изъ хвороста переставлялся, 
что способствовало уширенію сугроба.

3) № 2 и № 4-й дали меньшія осадки снѣга въ періодъ оттепелей 
съ 3-го по 19-е марта. Такъ, выражая отношеніе площадей въ про
центахъ, получимъ, что № 1 (снѣжный кирпичъ) имѣлъ къ 19-му марта 
площадь сѣченія, составляющую 77% площади сѣченія, бывшей 3-го 
марта, № 2 (хворостъ) 96% бывшей площади, Ля 3 (оболонки) 89% и Ля 4 
(лозина) 97%. Уменьшеніе площадей сѣченій произошло вслѣдствіе 
уменьшенія высоты сугробовъ въ зависимости отъ ихъ уплотненія. 
Чѣмъ болѣе была осадка снѣга, тѣмъ, можно предполагать, снѣгъ 
былъ рыхлѣе, т. е. другими словами, судя по величинѣ осадки, снѣгъ 
въ сугробахъ Ля 2 и 4 былъ плотнѣе, чѣмъ въ Ля 3 и особенно въ 
Ля 1. Это подтверждается и непосредственными измѣреніями плотности 
въ этихъ сугробахъ.

Проще всего возводить щиты изъ снѣжныхъ кирпичей, такъ какъ 
матеріалъ для постройки не нуждается въ подвозкѣ. Но втыкать хво
ростины въ снѣгъ еще проще. Щ иты изъ лозинъ, вплетенныхъ вер
тикально промежъ горизонтальныхъ жердей, привязанныхъ къ стол
бамъ, гораздо ужё хлопотливѣе при устройствѣ, но имѣя значительную 
вышину они не нуждаются въ перестановкѣ. Наиболѣе хлопотливо 
сооруженіе щитовъ изъ дерева (оболонки). Поднятіе ихъ на вершину 
сугроба тоже не представляетъ особыхъ удобствъ даже по сравненію 
съ возведеніемъ на сугробѣ новой стѣнки изъ снѣжныхъ кирпичей.

Серія II  даетъ намъ указанія, что направленіе щита относительно 
странъ свѣта— безразлично. Нѣсколько большія площади, давшія въ 
суммѣ на 63, 60 квадр. метр, больше, получились со стороны W, SW, 
S и SE сравнительно съ Е , NE, N и NW (таблица В).

Надо замѣтить впрочемъ, что вліяніе странъ свѣта нѣсколько за 
темнялось тѣмъ во-первыхъ, что щиты изъ снѣжныхъ кирпичей были 
сами подвержены иногда разрушенію отъ дѣйствія вѣтровъ, если 
снѣгъ для нихъ былъ взятъ недостаточно большой плотности и во вто
рыхъ тѣмъ, что мѣстность, гдѣ они стояли, была недостаточно гори
зонтальна.

Серія ІН  указываетъ, что повторность параллельныхъ преградъ 
не увеличила количества снѣга болѣе того, какъ если-бы эти три пре
грады стояли независимо одна отъ другой.
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Таблица В .

Величина площадей поперечныхъ сѣченій сугробовъ отдѣльно передъ

щитомъ и за щитомъ.

Южная часть Сѣверная часть су-
сугроба. гроба.

Время о 93 с: О «
Номера серій и щитовъ. а Й ■н  S * Ш 3 CÖ Л d •К ш « «

промѣровъ. к Г  Я Я а  ш о а. з*Ч О ĵQН а о^  ои

сЗX
а
S

3

■а £ 
о о
'S 2S  я
И

§. “ яÏ 2  5
°  &Ä
К g оa

а
3
А
S

а

А  нч о о о
!  Щ 
ш 1

Серія 1.

Л» 1. Изъ снѣжн. кирп.. Il января. 21,52 21 168 8,76 12 103
25 января. 11,40 9 111 10,68 16 98
10 Февраля. 27,56 13 273 25,76 168 273
3 марта. 44,80 21 270 23,64 20 168

№ 2. Изъ хвороста. . . 11 января. 29,28 30 132 37,08 52 112
25 января. 19,12 24 126 23,84 47 98
10 Февраля. 18,28 16 120 30,72 20 180
3 марта. 41,83 38 134 47,08 45 164

As 3. Изъ оболонокъ . . И января. 18,76 20 160 11,68 20 108
25 января. 11,12 8 200 21,44 36 138
10 Февраля. 28,96 20 270 26,44 12 360
3 марта. 40,84 24 286 27,20 20 190

jVs 4. Изъ лозинъ. . . . 11 января. 11,64 16 103 20,52 24 118
25 января. 9,60 16 82 21,64 16 225
10 Февраля. 23,16 20 148 30,08 20 195
3 марта. 27,12 28 120 61,88 44 178

N, N1 
Сѣвер

3. Е ,-
а., сѣі

NW
зеро- S, SW, W, 

Южныя. ЮГ(
SE
)-за-западныя, вос

точныя и сѣверо- п а д н ы я , за п а д н ы я  
И ю г о -в о с т о ч н ы я

в о ст о ч и ы я  ч асти  
с у г р о б о в ъ .

части с у г р о б о в ъ .

Серія II.

As 1. NW—SE............... NE. . 11,52 8 180 S W - 42,36 36 200
Л ;  5. Т о ж е ................... NE. 27,24 2 0 230 SW—27,92 24 240
№  2. N—S  . . . . . . . :  Е .  . 11,76 8 270 W—30,08 24 190
As 8. Т о ж е .................... Е - - 49,56 36 368 W—43,40 24 368
As 3. W - E .................... '  д  N . . 16,56 12 172 S—28,32 24 190
As 7. Т о ж е ................... о  N. ■ 27,82 16 280 S - 33,36 24 280
As 4. NE—SW................ о  N W . . 83,24 24 240 SE-38,24 32 240
As 6. Т о ж е .................... NW . 28,72 20 220 SE—25,84 24 220

Сумма.............. — 205,92 144 — 269,52 212 —
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Серія IY  показываетъ во 1-хъ, что чѣмъ щитъ выше, тѣмъ су
гробъ шире и въ среднемъ выше, хотя его отдѣльныя точки ниже 
сравнительно съ болѣе низкимъ щитомъ, какъ № 3; такъ максималь
ная высота № 1 (9 арш. оболонкн) 160 сантиметр., а №. 3 270 сан
тиметровъ'. Въ ширину же № 1 имѣлъ 132 метра, а №. 3 72 метра; во 
2-хъ, благодаря незначительнымъ промежуткамъ въ щитахъ, снѣгъ 
отлагался больше передъ щитами, т. е. съ южной стороны; съэтой-же 
стороны получилось и большее уширеніе сугроба № 1 сравнительно 
съ № 3.

Серія V  подтверждаетъ сдѣланные уже выводы для серіи I. Она 
еще болѣе указываетъ на вліяніе промеж}гтковъ въ щитахъ, такъ 
какъ всѣ ея четыре номера были сдѣланы изъ одинаковаго матеріала 
и одинаковой вышины, ио съ различными промежутками между обо- 
лонками. Такъ сѣверная часть сугроба составляетъ :

въ №. 1 77% южной части его, въ № 2 92%
» № 3 147% » » » » № 4 137%

Нѣкоторая непослѣдовательность № 4 можетъ быть есть резуль
татъ перестановки щита на сѣверъ.

Серія VI. —  Расположеніе щитовъ изъ снѣжныхъ кирпичей кре
стообразно и по Фигурѣ квадрата дали сугробъ не больше тѣхъ, кото
рые получились бы въ суммѣ отъ двухъ стѣнокъ той-же длины по
ставленныхъ независимо одна отъ другой.

Серія V II на пахотѣ дала въ результатѣ увеличеніе толщины 
снѣжнаго покрова на 5,1 вершка.

Конечный выводъ изъ всего выше изложеннаго можно сдѣлать 
такой.

Наиболѣе подходящій матеріалъ для устройства защитъ — хво
ростъ. Чѣмъ длиннѣе хворостъ, тѣмъ лучше, чѣмъ же онъ тоньше, 
тѣмъ прочнѣе его можно установить въ снѣгу, когда послѣдній еще 
не особенно толстъ и крѣпокъ ; чѣмъ меньше вѣтвей на хворостинахъ, 
тѣмъ равномѣрнѣе возможно получить величину промежутковъ между 
хворостинами. Чѣмъ равномѣрнѣе хворостины подлинѣ, тѣмъ лучше; 
это способствуетъ равномѣрной структурѣ сугроба.

Легчайшій способъ построенія защиты изъ хворостинъ есть пря
мое втыканіе ихъ въ образовавшійся уже снѣжный покровъ.

Въ зависимости отъ густоты хворостинъ будетъ находиться вы
сота сугроба, чѣмъ и слѣдуетъ пользоваться въ разныхъ случаяхъ.

Направленіе щитовъ относительно странъ свѣта безразлично, но 
оно должно строго придерживаться направленія горизонталей даннаго
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участка, такъ какъ тогда вода изъ образовавшихся по горизонталямъ 
сугробовъ будетъ равномѣрно разливаться по поверхности полей.

Когда же какой-нибудь пунктъ мѣстности по хозяйственнымъ 
соображеніямъ опредѣлится какъ такой, гдѣ слѣдуетъ ежегодно на
коплять снѣгъ въ видѣ сугроба, то естественно обзавестись тамъ по
стоянною живою ветловою изгородью.

Слѣдуетъ однако замѣтить, что, хотя защита изъ лозинъ, благо
даря своей высотѣ, лучше дѣйствовала, чѣмъ защита изъ хворостинъ, 
но изъ этого нельзя заключить что и живая ветловая изгородь въ 
этомъ случаѣ всегда будетъ лучше хворостинъ, прямо натыканныхъ 
въ снѣгъ.

Случалось наблюдать, что рядъ старыхъ ветелъ, плотно сомкнув
шихся своими кронами, производитъ малый эффектъ, вслѣдствіе боль
шихъ просвѣтовъ внизу между стволами.

Такимъ образомъ только тогда, когда эти просвѣты заставить 
хворостинами или заростить молодой лозинкой, получится, вѣроятно, 
идеально дѣйствующая снѣговая защита.

Не нужно забывать однако, что высокія защиты уже не даютъ 
сугробовъ сжатыхъ (узкихъ и высокихъ въ поперечномъ направле
ніи). Кромѣ того въ живой изгороди мы не имѣемъ возможности ре
гулировать такъ строго величину промежутковъ, отъ которой въ осо
бенности зависитъ высота сугроба.

Значитъ, высокая однородная живая ветловая изгородь, съ мел
кою порослью въ промежуткахъ приближаетъ къ осуществленію рав
номѣрности накопленія снѣга на поляхъ.

Но вообще желаніе равномѣрно накопить снѣгъ на большихъ пло
щадкахъ не выполнимо при помощи живыхъ изгородей; неудобства 
пахоты снѣга уже разсматривались и въ литературѣ; вѣроятно она 
будетъ умѣстна въ ранній періодъ снѣжнаго покрова. Послѣ затвер- 
дѣнія его въ распоряженіи хозяевъ остается 3 способа: 1) возведеніе 
при помощи лопатъ невысокихъ (въ у4 арш.) частыхъ (черезъ 1— 2 
сажен.) взаимно перекрещивающихся стѣнокъ изъ снѣжныхъ кирпи
чей, 2) натыканіе такими-же рядами самыхъ тонкихъ и короткихъ 
прутиковъ ; 3) засѣвъ полей растеніями съ прутнымн стеблями и остав
леніе послѣднихъ въ зиму на поляхъ. Вѣроятно, послѣдній только спо
собъ и будетъ принятъ практикою при ближайшихъ съ нимъ озна
комленіи.

Трудно, конечно, представить среднее количество накопленія снѣга 
на дес. съ помощію искусствененъ преградъ изъ года въ годъ. Но 
по результатамъ, полученнымъ въ зиму 1892— 1893 можно сказать,
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что оно достаточно велико. Такъ напримѣръ наиболѣе приближающіе 
къ живымъ изгородямъ щиты изъ лозинокъ (серія I, №. 4), при двухъ 
только саженяхъ высоты этихъ лозинокъ, дали къ 9-му марта объ
емъ снѣга въ 89 куб. метровъ на 1 ногой, метръ щита. Ширина 
сугроба до наименьшей глубины снѣга въ 1 ар. равнялась 72 мет
рамъ или 33,7 саж. Такой сугробъ при длинѣ щита менѣе 80 саж. 
(72 X  33,7 =  2426 кв. саж.) закроетъ площадь въ 1 дес. и иа ней 
получится 1397 куб. саж. снѣга или, если принять его плотность рав
ною 3, то дастъ 467 куб. саж. воды въ видѣ снѣга на 1 десятину.

П. Тихобразовъ.

КРИКЪ ЛЯГУШКИ-ДРЕВЕСНИЦЫ ИЛИ КВАКШИ (НУЬА ARB0REA), КАКЪ ПО
КАЗАТЕЛЬ ПРЕДСТОЯЩЕЙ ПЕРЕМѢНЫ ПОГОДЫ.

Эта хорошенькая, маленькая, свѣтлозеленая лягушечка водится 
въ западной и южной Россіи. Зиму она проводитъ, подобно другимъ 
лягушкамъ, въ спячкѣ, съ весны-же и до конца осени держится на 
деревьяхъ, среди листвы, подъ цвѣтъ которой вполнѣ подходитъ своей 
окраской, и занимается тамъ ловлей насѣкомыхъ, которыми питается. 
Въ случаѣ кратковременнаго, преходящаго дояідя квакша прицѣп
ляется —  или, вѣрнѣе, присасывается кончиками своихъ пальцевъ и 
брюшною поверхностью —  къ нижней сторонѣ листовой пластинки, 
подъ которой, какъ подъ зонтикомъ, и выжидаетъ окончанія непогоды. 
При продолжительномъ же ненастьѣ она спускается съ дерева и, за
бравшись въ воду ближайшей канавы или пруда, отсиживается тамъ 
до окончанія ненастья, послѣ чего снова переселяется на древесныя 
вѣтви. Такимъ образомъ, слѣдовательно, жизнь этого маленькаго жи
вотнаго находится въ тѣсной зависимости отъ погоды: ведреная по
года,—  ясно свѣтитъ солнце, —  ей сытно и уютно въ зеленомъ дре
весномъ шатрѣ; напротивъ, если погода продолжительно-ненастная,—  
квакша голодаетъ и отсиживается въ прудовой тинѣ. —  Въ весеннее 
время, когда весь животный міръ заботится о продолженіи своего 
рода, квакши-самцы много и по долгу кричатъ, при чемъ крикъ ихъ 
ближе всего можно сравнить со звуками колотушки ночного сторожа. 
Въ прочее время лѣта квакши, по словамъ Б р е м а 1), кричатъ осо
бенно громко и мпого передъ грозой.

1) Brehms Thierleben, Bd. VII, S. 716.



Ж елая прослѣдить за квакшей и ея криками въ комнатѣ, у себя 
дома, я, пять лѣтъ тому назадъ, пріобрѣлъ въ одномъ изъ петербург
скихъ магазиновъ экземпляръ квакши-самца. Выбирая для меня, изъ 
большого количества квакшъ, экземпляръ съ черноватымъ, складча
тымъ горлышкомъ, —  признакомъ взрослаго, способнаго кричать 
самца, —  продавщица между прочимъ сказала, что въ ночь, наканунѣ, 
ея квакши сильно кричали, «какъ это онѣ всегда дѣлаютъ передъ от
тепелью» (дѣло было въ декабрѣ и на дворѣ, дѣйствительно, стояла 
сильная оттепель съ дождемъ и вѣтромъ). Это обстоятельство, т. е. 
способность квакши предсказывать зимою наступленіе оттепели, 
придало, конечно, еще большій интересъ моей покупкѣ п я сталъ 
дѣлать отмѣтки въ записной книжкѣ каждый разъ, какъ моя квакша 
принималась кричать. Прожила у меня эта квакша двѣ зимы и два 
лѣта, при чемъ крики ея записывались только въ зимніе мѣсяцы (въ 
лѣтніе я бываю обыкновенно въ отъѣздѣ). Результаты получились 
слѣдующіе.

Всего было записано 26 наблюденій крика квакши. Изъ этого 
числа въ 21-мъ случаѣ (81%) послѣ крика слѣдовали осадки (дождь, 
снѣгъ и иней), при чемъ въ 9-ти случаяхъ (42%) осадки слѣдовали въ 
первые-же сутки послѣ крика, въ 8-ми случаяхъ (88%) во вторые 
сутки, и въ 4-хъ случаяхъ (19%) въ третьи сутки.

Изъ остальныхъ 6-ти наблюденій, въ одномъ случаѣ послѣдовала, 
въ первые же сутки, оттепель безъ осадковъ, въ одномъ случаѣ — 
также въ первые сутки — сильная буря съ юго-запада и въ 3-хъ 
случаяхъ не произошло никакихъ особенныхъ видимыхъ атмосфериче
скихъ явленій, по крайней мѣрѣ въ ближайшіе за крикомъ трое сутокъ.

Изъ тѣхъ же 26-ти наблюденій, въ 11-т и  случаяхъ квакша кри
чала при поднимающемся барометрѣ, въ 12-т и  случаяхъ —  при 
падающемъ барометрѣ и въ 3-хъ  случаяхъ — при неподвижномъ 
барометрѣ. При этомъ, во всѣхъ случаяхъ, когда крики наблюдались 
при поднимающемся и неподвижномъ барометрѣ, послѣдовало, въ 
ближайшіе трое сутокъ, паденіе барометра, причемъ въ одномъ слу
чаѣ въ теченіе первыхъ послѣ крика сутокъ послѣдовало даже 
поднятіе барометра, но затѣмъ во вторыя сутки барометръ началъ 
падать и на третьи сутки послѣдовало выпаданіе осадковъ (снѣгъ).

Такимъ образомъ, изъ вышеприведенныхъ цифръ видно, что въ
14-т и  случаяхъ изъ 26-т и , квакша указала на предстоящее измѣне
ніе погоды раньше, чѣмъ это сдѣлалъ барометръ, который во всѣхъ 
этихъ 14-ти случаяхъ или поднимался кверху во время крика или 
стоялъ неподвижно.

К рикъ лягушки-древесницы или квакши и т . д . 255
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Осенью прошлаго (1894) года мнѣ снова удалось обзавестись пре
краснымъ экземпляромъ квакши-крикуньи. Купленная 29-го сентября, 
она уже 1-го октября подала первый голосъ. Всего было записано (по 
11 марта сего года) 65  криковъ. Изъ этого числа въ 55-т и  случаяхъ 
(88°/0) послѣ крика слѣдовали-осадки (дождь, снѣгъ, иней), причемъ въ 
27-ми  случаяхъ (49%) осадки слѣдовали въ первые-оке сутки послѣ 
крика, въ 25-т и  случаяхъ (45%) —  во вторые и въ 3-хъ случаяхъ 
(5%) —  въ третьи сутки.

Изъ остальныхъ 11-т и  наблюденій, въ 5-ти  случаяхъ послѣдо
вала оттепель безъ осадковъ (въ 2-хъ случаяхъ въ первые сутки, 
въ 2-хъ —  во вторые и въ одномъ — въ третьи сутки послѣ крика), 
и въ 6-ти случаяхъ не послѣдовало никакихъ особенныхъ перемѣнъ 
въ состояніи погоды, по крайней мѣрѣ въ ближайшіе трое сутокъ.

Изъ тѣхъ же 6 5 -т и  наблюденій, въ 33-хъ случаяхъ квакша 
кричала при поднимающемся барометрѣ, въ 27-ми случаяхъ — при 
падающемъ и въ 6-т и  случаяхъ при неподвижно-стоявшемъ баро
метрѣ.

Изъ всѣхъ этихъ наблюденій вытекаетъ, что Критъ квакши нахо
дятся внѣ зависимости отъ измѣненій давленія воздуха, и что на ор
ганизмъ этого животнаго, видимо, дѣйствуютъ какія-то явленія особаго 
порядка, барометромъ не воспринимаемыя.

(Измѣненія во влажности наружнаго воздуха не могли играть при 
этомъ никакой роли, такъ какъ моя квакша, помѣщавшаяся въ стек
лянномъ терраріумѣ, стоявшемъ въ отапливаемой комнатѣ съ двой
ными оконными рамами, была, можно сказать, почти вполнѣ изолиро
вана отъ вліянія наружнаго воздуха).

То обстоятельство, что за криками квакши, или по крайней мѣрѣ 
за большинствомъ изъ нихъ, вскорѣ слѣдовало измѣненіе погоды къ 
худшему, естественно должно было подать мысль о связи этихъ 
криковъ съ движеніями циклоновъ, въ большинствѣ случаевъ при
носящихъ намъ дурную погоду. И дѣйствительно, сдѣланныя мною 
сопоставленія криковъ квакши съ соотвѣтствующими синоптическими 
картами погоды (по бюллетенямъ Главной Физической Обсерваторіи 
въ Петербургѣ) вполнѣ оправдали сдѣланное предположеніе. Именно 
оказалось, что дни, въ которые моя квакша кричала въ Лѣсномъ, въ 
громадномъ большинствѣ случаевъ совпали съ тѣми днями, въ кото
рые на материкѣ Европы появлялись болѣе или менѣе значительные 
минимумы. — Для примѣра приведу здѣсь слѣдующее сопоставленіе 
дней крика квакши, съ 13-го по 26 октября, съ днями появленія мини
мумовъ на материкѣ Европы, какъ они показаны на картѣ обзора
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погоды за октябрь мѣсяцъ, помѣщенной въ ноябрьской книжкѣ 
«Метеорологическ. Вѣсти.» за 1894 годъ.

Дни криковъ квакши : октября 1 3 ,1 5 ,1 6 ,1 7 ,1 9 ,2 1 ,—  2 5 ,2 6  
Дни появленія минимумовъ : » 1 3 ,1 5 ,1 6 ,1 7 ,1 9 ,2 1 ,2 4 ,2 5 ,—

(Съ 24-го по 31-е октября квакша пи разу не кричала и за это же 
время не показано на картѣ ни одного появленія минимума).

Изъ сопоставленія этихъ цифръ видно, что изъ 8-мп дней, въ ко
торые кричала квакша, 7 совпали съ днями появленія минимумовъ на 
материкѣ Европы. 24-го октября въ моей запасной книжкѣ не значится 
записи крика квакши, а между тѣмъ въ этотъ день вступилъ на мате
рикъ Европы минимумъ со стороны Ледовитаго океана, черезъ Бѣлое 
море. Это обстоятельство, т. е. отсутствіе записи крика квакши 24-го 
октября, могло произойти отъ недосмотра,—  онъ могъ быть не услы
шанъ вслѣдствіе случайнаго отсутствія изъ дома всѣхъ членовъ моей 
семьи; или же квакша могла кричать ночью (что она иногда и дѣлаетъ) 
и остаться потому неуслышанной. 26-го октября квакша кричала (вече
ромъ), хотя на этотъ день и не показано появленія новаго минимума; 
27-го утромъ выпалъ густой снѣгъ. Въ моихъ записныхъ книжкахъ 
есть нѣсколько подобныхъ случаевъ, когда квакра кричала незадолго 
до выпаданія осадковъ (преимущественно снѣга) безъ того, чтобы въ 
это время появился гдѣ-нибудь новый минимумъ, но такіе случаи бы
вали, сравнительно, довольно рѣдко.

Повидимому, квакша реагируетъ также и на появленія максиму
мовъ (антициклоновъ). Такъ, на картѣ обзора погоды за декабрь 
мѣсяцъ 1894 г. («Метеорология. Вѣсти.» январь, 1895 г.), показаны 
появленія максимумовъ 2 ,4 ,7 ,1 0  и 20 числа, и въ эти-же дни, кромѣ 
лишь 20-го декабря, у меня отмѣчены также и крики квакши. Докторъ 
Н и ж егородц евъ , въ своей замѣчательной работѣ «О вліяніи, ме
теорологическихъ явленій па душевное разстройство» (См. «Метео - 
рологич. Вѣсти о) ноябрь 1894 г.), тоже нашелъ, что его больные 
реагировали также и на антициклоны. Такъ онъ говоритъ: «вліяніе 
погоды на душевно-больныхъ выражается тѣмъ сильнѣе, чѣмъ рѣзче, 
внезапнѣе ея перемѣна, чѣмъ рѣзче само данное метеорологическое 
состояніе, чѣмъ долѣе оно не наблюдалось и чѣмъ болѣе отличается 
отъ предшествовавшаго (смѣна антициклона циклономъ и на оборотъ1) 
И далѣе: «Антициклонамъ(зимнимъ, осеннимъ и весеннимъ) свойствен

1) Подчеркнуто хною.

I
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но, вообще говоря, болѣе благотворное вліяніе, хотя и возбуждаю- 
иьее1), но тонизирующаго характера».

Впрочемъ, что касается до дѣйствія на квакшу антициклоновъ, то 
въ этомъ отношеніи требуются еще дальнѣйшія изслѣдованія. Что-же 
касается до циклоновъ (минимумовъ), то я могу смѣло утверждать на 
основаніи моихъ наблюденій надъ криками квакши, что это животное 
чувствуетъ (и кричитъ) въ Петербургѣ, когда минимумъ прибли
жается съ океана къ западнымъ берегамъ Европы, отстоящимъ отъ 
насъ на 1000  и болѣе верстъ, точно такъ-же, какъ д-ръ Н и ж е
городцевъ  наблюдалъ это и надъ своими душевно-больными па
ціентами. Д. Кайгородовъ.

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Температура зимою 1894— 95 г. въ Западной Европѣ. Въ Ме-
teorol. Zeitsch. April 1895 г. напечатанъ цѣлый рядъ статей о низкихъ 
температурахъ прошлой зимы въ Западной Европѣ. Особенно низка 
была температура до 21-го Февраля. Февральская средняя темпера
тура была значительно ниже нормальной, какъ напр.:

въ Вѣнѣ Февраль 1895 г. — 5°1, а нормальная -+-0°2 
въ Парижѣ » » — 4,4 » » —*— 3,5
въ Брюсселѣ » » —  4,8 » » н -  2,8.

Въ Парижѣ средняя Февральская температура была на 7°9 ниже 
нормальной, чего не наблюдали съ 1740 года. Въ Брюсселѣ такой 
низкой Февральской температуры до сихъ поръ вовсе не наблюдали. 
Морозы достигали въ Англіи —  27°, въ Шотландіи —  27°, во Фран
ціи — 23° и въ Бельгіи —  30°.

О суточномъ ходѣ скорости движенія облаковъ. По наблюденіямъ 
С атке въ Тарнополѣ, произведеннымъ съ апрѣля по октябрь прош
лаго года, почти всѣ Формы облаковъ имѣютъ максимумъ скорости 
движенія въ 1 ч. пп., что противорѣчитъ наблюденіямъ надъ скоростью 
вѣтра на высокихъ станціяхъ. По своимъ наблюденіямъ авторъ вы
числилъ слѣдующія среднія скорости въ метрахъ въ секунду (Met. 
Zeit. April 1895):

1) Тоже. Д. К.
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26 для перистыхъ облаковъ 
20 » перистокучевыхъ облаковъ 
16 » высокихъ слоистыхъ облаковъ 
14 » » кучевыхъ облаковъ
10 » слоистокучевыхъ облаковъ 
14 » дождевыхъ облаковъ 

8 » кучевыхъ облаковъ.

Э. Лейстъ.
Кучеровсная метеорологическая станція находится въ Курской губ., 

Суджанскомъ уѣздѣ при Кучеровской сельско-хозяйственной школѣ, 
она начала Функціонировать съ начала 1894 г., именно съ того вре
мени, когда А. В. Б ѣ льск ій  поступилъ на должность учителя школы 
и привезъ сюда свои инструменты. Станція, кромѣ общихъ наблюденій, 
преслѣдуетъ главнымъ образомъ сельско-хозяйственныя метеорологи
ческія задачи: опредѣленіе вліянія метеорологическихъ элементовъ на 
развитіе сельско-хозяйственныхъ растеній. Съ этою цѣлью она снаб
жена приборами въ значительно большемъ числѣ, нежели обыкновен
ныя станціи ІІ-го разряда. Наблюденія производятся въ условіяхъ, 
приближающихся къ вполнѣ естественнымъ: приборы и психрометри
ческая будка расположены въ полѣ, въ разстояніи 30 саж. отъ бли
жайшихъ строеній и деревьевъ. По своему характеру наблюденія раз
дѣляются на два порядка: лѣтнія (— вегетативнаго періодами зимнія.

Для параллельныхъ сельско-хозяйственныхъ наблюденій' при стан
ціи имѣется особый опытный участокъ въ % десятины. Участокъ 
раздѣленъ на три клина: паровой, озимый и яровой; каждый клинъ, 
въ свою очередь, раздѣленъ на отдѣльныя клѣтки и культура варьи
руется въ самыхъ разнообразныхъ Формахъ.

Такъ изъ озимыхъ (рожь и пшеница) наблюдаются: 
посѣвы ранніе, средніе и поздніе, 

посѣянные въ сухую, съ небольшимъ °/0 влажности, землю,
» » землю съ значительною влажностью,
» по черному пару,
» » непаханному пару.

Яровые (овесъ, гречиха, просо):
также ранніе, средніе и поздніе, 

посѣянные въ землю, вспаханную съ осени,
» » » » весною,
» » сухую и влажную почву.

Весь періодъ озимыхъ раздѣляется на четыре Фазы развитія: отъ 
посѣва до всходовъ, отъ всходовъ до колошенія, отъ колошенія до

Метеоролог. Віота. Л  7. 2
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цвѣтенія и отъ цвѣтенія до созрѣванія (уборки); яровые раздѣлены па 
три Фазы: до всходовъ, до колошенія (цвѣтенія) и до уборки.

Для каждаго изъ видовъ посѣва ведется особый счетъ, въ кото
ромъ по каждой Фазѣ отмѣчается температура воздуха, температуры 
почвы, количество осадковъ, влажность почвы, продолжительность 
солнечнаго освѣщенія и, насколько позволяетъ возможность, актино
метрическая величина; затѣмъ опредѣляется результатъ посѣва.

Приборы частью принадлежатъ Главной Физической Обсерваторіи, 
частью Метеорологической Комиссіи Географическаго Общества.

Съ 1895 г. Кучеровская станція принята въ число станцій экспе
диціи по орошенію юга Россіи, А. В. Бѣльскому выдается 360 руб. 
въ годъ и станція будетъ въ непродолжительномъ времени пополнена 
инструментами.

ОБЗОРЪ РУССКОЙ Z  ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
В. фонъ Бецольдъ. Объ образованіи грозъ и о неустойчивомъ равновѣсіи 

воздуха. (Meteorol. Zeitschrift, April 1895).
Грозы раздѣляются на вихревыя и термическія. Первыя являются 

преимущественно въ центральныхъ частяхъ циклоновъ, слѣдовательно 
при бурной погодѣ; послѣднія же образуются при тихой погодѣ и 
сильномъ нагрѣваніи низшихъ слоевъ воздзгха и вслѣдствіе этого онѣ 
являются въ самое теплое время года и сутокъ, между тѣмъ какъ ви
хревыя грозы могутъ образоваться во всякое время сутокъ и ночью 
число ихъ не меньше, чѣмъ днемъ. Термическія грозы образуются 
обыкновенно на окраинѣ слабыхъ циклоновъ пли въ областяхъ между 
циклопами и антициклонами, особенно въ языкообразиыхъ выступахъ 
высокаго давленія между областями слабаго давленія. Одно условіе 
всѣмъ грозамъ общее, это—весьма сильный восходящій токъ воздуха. 
Причиною восходящаго тока у вихревыхъ грозъ служитъ общее вос
ходящее движеніе воздуха въ циклонахъ; у термическихъ грозъ 
причина восходящаго тока заключается въ предшествующемъ не
устойчивомъ равновѣсіи воздуха, а послѣднее образуется при слѣдую
щихъ условіяхъ: во-первыхъ, при сильномъ нагрѣваніи самыхъ низ
кихъ слоевъ воздуха, на что указано уже І іе у ё ’емъ; во-вторыхъ, 
при сильномъ охлажденіи верхнихъ слоевъ атмосферы, на что впервые 
указалъ M o rr is  D av is  въ 1890 году; въ третьихъ, при замедленіи
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перехода водныхъ паровъ въ капельно-жидкое состояніе или изъ 
капельно-жидкаго въ твердое. На эти условія впервые указалъ Б е -  
цольдъ.

Относительно первой причины неустойчиваго равновѣсія воздуха 
Б ецольдъ  указываетъ на то, что она чаще всего имѣетъ мѣсто на 
сушѣ; на морѣ же это рѣдкое явлбйіе, потому что на морѣ вѣтры 
сравнительно сильнѣе, за исключеніемъ полосъ экваторіальнаго за
тишья, и кромѣ того на испареніе воды тратится большое количество 
теплоты.

Что касается до второй причины неустойчиваго равновѣсія воз
духа, т. е. сильнаго охлажденія верхнихъ слоевъ воздуха, то Б ецольдъ  
того мнѣнія, что необходимыя для этого условія встрѣчаются рѣдко. 
Вслѣдствіе притока холоднаго воздуха нарушеніе равновѣсія не
сомнѣнно наступаетъ, но не будетъ неустойчиваго равновѣсія, такъ 
какъ для этого требуется спокойное состояніе атмосферы. Подобное 
неустойчивое равновѣсіе можетъ образоваться при пасмурной погодѣ, 
зимою или ночью, вслѣдствіе сильнаго лучеиспусканія верхней поверх
ности облаковъ, при чемъ температура надъ облаками сильно пони
жается сравнительно съ температурою подъ облаками. Эго имѣетъ 
мѣсто зимою на моряхъ и подобныя условія могутъ содѣйствовать 
усиленію вихреваго движенія.

Наконецъ третья причина неустойчиваго равновѣсія воздуха, т. е. 
замедленіе сгущенія водяныхъ паровъ или замерзанія воды въ 
атмосферѣ, можетъ имѣть мѣсто какъ на сушѣ, такъ и на морѣ. По 
мнѣнію Б ецольда благопріятныя для этой причины неустойчиваго 
равновѣсія условія на морѣ бываетъ чаще, чѣмъ на сушѣ, потому что 
на морѣ менѣе атмосферной пыли, необходимой для сгущенія водя
ныхъ паровъ, чѣмъ на сушѣ; въ этомъ отношеніи особенно благо
пріятны условія въ тропическихъ моряхъ, гдѣ испареніе сильное 
вслѣдствіе высокой температуры.

Смотря по причинѣ неустойчиваго равновѣсія воздуха суточный и 
годовой ходъ повторяемости грозъ долженъ быть различенъ для каж
дой изъ этихъ трехъ группъ; въ виду малочисленности наблюденій 
надъ грозами на моряхъ Б ецольдъ  обращаетъ вниманіе на важность 
такихъ наблюденій.

Р. Геннигь. Формула для опредѣленія высоты образованія облаковъ въ 
восходящихъ токахъ. (Meteorol. Zeitsch. April 1895). Въ теоретической 
метеорологіи часто приходится опредѣлять ту высоту и ту темпера
тур!'? при которой начинается сгущеніе паровъ въ восходящихъ то
кахъ. Въ верхнихъ слояхъ, гдѣ давленіе воздуха меньше, сгущеніе

2*
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паровъ происходитъ не при температурѣ точки росы, а при болѣе 
низкой, или, иначе говоря, точка росы понижается съ высотою. Для 
опредѣленія высоты, гдѣ, при данпыхъ условіяхъ, начинается сгу
щеніе, извѣстны сложныя Формулы и по нимъ въ 1884 году Г е р ц ъ  
составилъ графическія таблицы для облегченія подобныхъ вычисленій. 
Г ен н и гъ  нашелъ, что для этой цѣли можно пользоваться слѣдующею 
простою и достаточно точною Формулою

Ь =  1 2 2 , 6  { t  —  t j

гдѣ h  обозначаетъ искомую высоту въ метрахъ, t — температуру дан
ной массы воздуха на поверхности земли и — точку росы на поверх
ности земли. Э. Лейстъ.

А. Делебекъ. Атласъ французскихъ озеръ. (А. D e leb ecq u e . Atlas des 
lacs français. Ouvrage couronné par la Société de Géographie de 
Paris).

Въ теченіе 1890— 92 г. инженеръ путей сообщенія А. Д еле
бекъ  при участіи другихъ лицъ изслѣдовалъ до 50 озеръ во'Франціи, 
изъ которыхъ 25 довольно подробно изучены въ отношеніи рельефа 
дна и составили особый вышеозаглавленный атласъ. Наибольшее изъ 
озеръ du Bourget въ Савойскомъ департаментѣ, въ шир. 45° 4 4 ' сѣв. 
и долг. 3° 3 1 ' воет, отъ Парижа, вблизи котораго находится извѣст
ный курортъ Aix-les-Bains. Поверхность озера свыше 44 квадратныхъ 
километровъ; наибольшая глубина 145,4 метра. Затѣмъ озера d’Issar- 
lés (Ардешскій департаментъ), Bleu de Caiallonas (верхніе Пиринеи) 
имѣютъ глубину немного болѣе 100 метровъ, изъ остальныхъ же озеръ 
большая часть не достигаетъ 50 метровъ. Приведемъ здѣсь также нѣ
которыя другія данныя относительно изслѣдованныхъ озеръ*).

Температура воды по Цельсію на глубинахъ.
О 5 9,2 10  13,5 15  16 ,2  19  2 0  24  31 31,2 39

12° — 11,3 — 10,4 — — 8 — — — 7,3 6,9

12,4 — — — 10,6 — 7,4 6,1 — 5,3 — — —

10,2 10 — — — 10 — — 9,9 — 9,8 — —

Наблюденія дѣлались въ первой половинѣ октября; первыя два 
озера находятся на высотѣ 750, 850 метровъ, а послѣднее на высотѣ 
1928 метровъ и между тѣмъ обнаруживаетъ высшія температуры на 
глубинахъ. Причина этого, быть можетъ, заключается въ перемѣши-

Метры:
De St. Point 
(глуб. 40,3 м.) 
De Bemovay 

(глуб. 27,6 м.)
Du Mont-Cenis 

(глуб. 31 и.)

1) Заимствуемъ эти данныя изъ Comptes Rendus de l’Academie des Sciences, 
Paris, 1893—94 и Archives des Sciences physiques .et naturelles, Genève, 1893.
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ваніи всѣхъ слоевъ воды волнами, такъ какъ озеро, хотя и маленькое, 
но расположено вдоль господствующихъ вѣтровъ. Для характеристики 
лѣтнихъ температуръ приводимъ данныя для озера Crozet, на высотѣ 
1970 метровъ и глубиною свыше 36 метровъ. Наблюденія сдѣланы 
въ іюлѣ.

Глубины въ метрахъ...............  О 5 15 36 ,7  (дно)
t до Цельсію..............................  11,8 8 5,3 4,4.

Особенный интересъ изъ изслѣдованныхъ Д елебеком ъ озеръ 
возбуждаетъ озеро de la Girotte, расположенное въ Савойскомъ де
партаментѣ, на высотѣ 1736 метровъ, между долинами de Beaufort и 
du Bon-Naut, длиною 1,3 и шириною всего до 0,5 километровъ. Наи
большая глубина озера 99,4 метра. Единственное изъ альпійскихъ 
озеръ, обнаруживающее особое вертикальное распредѣленіе темпера
туры. Въ іюлѣ температура воды понижается съ глубиною, такъ что 
на глубинѣ 25 метровъ она достигаетъ 4°— 5°, а затѣмъ глубже тем
пература повышается и на глубинѣ 99 метровъ температура уже 
7° Ц.

Плотность воды однако возрастаетъ отъ поверхности до дна, такъ 
какъ химическій составъ воды измѣняется съ глубиною. Поверхност
ная вода содержитъ въ растворѣ различныя вещества всего 0,068 
gr. на литръ, тогда какъ придонная 0,52 gr.; это послѣднее число 
считается вообще для альиійскихъ озеръ большимъ. Въ составъ воды 
входятъ: 0,035 кремнезема, 0,171 сѣрной кислоты, 0 ,136 извести и 
0 ,057  магнезіи и сверхъ того значительное количество сѣроводорода; 
послѣдній обнаруживается лишь глубже 25 метровъ. Такимъ обра
зомъ озеро de Іа G irotte въ отношеніи нѣкоторыхъ Физико-химиче
скихъ свойствъ похоже на наше Черное море, въ которомъ, какъ уже 
извѣстно, температура лѣтомъ также обнаруживаетъ минимумъ на 
нѣкоторой глубинѣ и затѣмъ въ глубинныхъ водахъ также заклю
чается сѣроводородъ. Происхожденіе однако сѣроводорода въ обоихъ 
бассейнахъ можетъ быть различное. По мнѣнію Д ел еб ек а  сѣроводо
родъ въ оз. de Іа Girotte доставляется ключевыми водами, протекаю
щими въ пластахъ, содержащихъ въ себѣ сѣрный колчеданъ.

Что касается количества раствореннаго матеріала вообще въ дру
гихъ озерахъ, то оно въ среднемъ около 0 ,150  gr. на литръ, причемъ 
поверхностныя воды всегда меньше заключаютъ въ себѣ матеріала, 
нежели придонныя, и разница въ этомъ отношеніи лѣтомъ больше, чѣмъ 
зимою; зимняя разница почти не выходитъ изъ предѣловъ ошибокъ 
наблюденій. Разница въ концентраціи озерныхъ водъ на поверхности
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и у дпа, особенно лѣтомъ, можетъ происходить по мнѣнію Д елеб ека  
отъ того, что лѣтомъ подъ вліяніемъ свѣта и тепла организмы погло
щаютъ известь изъ поверхностныхъ слоевъ, преимущественно до глу
бины 15 м., а также по мнѣнію Гюи осмотическое давленіе можетъ 
быть причиною концентраціи лѣтомъ холодныхъ придонныхъ и разжи
женія теплыхъ поверхностныхъ водъ. Наконецъ подравниваніе состава 
водъ па различныхъ глубинахъ къ зимѣ вѣроятно обязано конвекціон
нымъ термическимъ токамъ, являющимся при охлажденіи поверхности 
озера. I. Ш.

Географическій ежегодникъ, томъ XVII (Geographisches Jahrbuch, he- 
rausg. von H. W ag n e r. XVII Bd. Gotha, Justus Perthes, 1894).

Въ этомъ старѣйшемъ и лучшемъ изъ географическихъ ежегод
никовъ имѣются два отчета, касающіеся области вѣдѣнія нашего 
Вѣстника: профессора Б рю кн ера по метеорологіи за 1891— 1893 
годы и Ш ер и н га  о земномъ магнптизмѣ за 1891— 92 годы. Оба 
составлены вообще умѣло, но безъ излишней подробности, состави
тель перваго обладаетъ рѣдкимъ еще у ученыхъ западной Европы 
знаніемъ русскаго языка. Тѣмъ болѣе странпо, что въ числѣ новыхъ 
журналовъ не упомянутъ Метеорологическій Вѣстникъ, хотя есть 
ссылки на него. Точно также не упомянуты нѣкоторыя изъ наиболѣе 
важныхъ статей Метеорологическаго Вѣстника за эти 3 года.

Ежегодникъ даетъ обзоры по каждой наукѣ не ежегодно, что уже 
видно изъ выше замѣченнаго. Въ разбираемомъ томѣ нѣтъ отчетовъ 
объ океанографіи, фито-  и зоогеографіи и т. д. и этого нельзя 
поставить ему въ упрекъ. Отчеты за 2— 3 года выходятъ округлен
нѣе и полнѣе. Въ теченіе этихъ 3 лѣтъ непрерывно расширялись сѣти 
наблюденій, происходила разработка матеріала въ разныхъ направле
ніяхъ, но не вышло ни одного труда, выходящаго изъ ряда, обозна- * 
чающаго новое направленіе въ наукѣ. А. В.

Шарпантье де Коссиньи: земледѣльческая гидравлика (руководство 
къ орошенію). Переводъ подъ редакціею А. И. Подольскаго, 545 стр.
8°. Спб. 1895. Цѣна 6 руб.

Это руководство одно изъ лучшихъ по данному вопросу, написано 
общедоступнымъ языкомъ и имѣетъ большой интересъ для хозяевъ 
нашего юга и юго-востока, гдѣ орошеніе имѣетъ такое значеніе. Въ 
обширномъ предисловіи редактора читатели найдутъ замѣтку о снѣгѣ, 
какъ матеріалѣ для орошенія, и два извлеченія изъ Отчета о работахъ 
по орошенію юга Россіи («Обозрѣніе юга по отношенію къ обводне
нію и орошенію» и «Источники воды для орошенія и обводненія»). 
Кромѣ того А. И. П одольскій дополнилъ первыя шесть главъ книги
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свѣдѣніями примѣнительно къ условіямъ Россіи. Въ дѣлѣ орошенія, 
какъ только дѣло выходитъ за рамки самой узкой техники, метеороло
гическія данныя находятъ обширное примѣненіе, такъ какъ необхо
димы подробныя свѣдѣнія объ осадкахъ, о времени и способѣ таянія 
снѣга и т. д. А. В.

О БЗО РЪ  ПОГОДЫ.
За іюнь мѣсяцъ н. с. 1895 года.

Атмосферное давленіе. Вѣтеръ. Температура. Водна холода. Осадки. Грозы. Ливни. 
Градъ. Опустошительные вихри.

Атмосферное давленіе. Вѣтеръ. Какъ показываетъ обычная таб
личка, среднія величины давленія за іюнь были во всей Россіи на 1—  
В мм. выше нормы.

Іюнь
1805г.

Норн, да в л. 
по Тилло. Разность.

Архангельскъ............. 761,2 758,1 3,1
П етербургъ............... 60,9 58,8 2,1
Р и г а ............................ 61,2 60,0 1,2
М осква....................... 60,5 58,4 2 ,1
В арш ава.................... 62,0 60,6 1,4
К іе в ъ ......................... 61,2 60,0 1,2
Николаевъ.................. 61,7 59,2 2,5
Казань.......................... 59,0 57,5 1,5
Екатеринбургъ.......... 58,4 57,1 1,3
Оренбургъ .................. 60,3 57,1 3,2
Астрахань .................. 61,1 58,5 2,6
Ставрополь................. 61,5 59,2 2,3
Т ифлисъ.......................... 60,3 58,9 1,4

Прошлый мѣсяцъ отличался еще болѣе высокимъ давленіемъ, 
такъ какъ разности доходили до 6 мм. Это произошло благодаря очень 
устойчивому барометрическому максимуму, продержавшемуся боль
шую часть первой половины мая. Въ истекшемъ іюнѣ подобныхъ 
упорныхъ максимумовъ не наблюдалось; можно отмѣтить только одинъ, 
достаточно развившійся, который довольно быстро прошелъ отъ край
няго сѣверо-востока на юго-западъ Россіи (между 18-мъ и 22-мъ 
іюня). Въ то же время число барометрическихъ минимумовъ было 
значительно, и высокая средняя величина давленія объясняется только 
слабостью этихъ послѣднихъ. Въ самомъ дѣлѣ въ теченіе іюня давле-
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ніе не падало ниже 746 ми., между тѣмъ какъ но картамъ Тилло на 
пространствѣ почти всей Европейской Россіи (кромѣ крайняго юга) 
возможны въ іюнѣ давленія отъ 745 до 725 мм.

Просматривая синоптическія карты Ежедневнаго Метеорологи
ческаго Бюллетеня, можно замѣтить, что условія распредѣленія дав
ленія очень часто носили лѣтній равномѣрный характеръ; движеніе 
барометрическихъ минимумовъ, изъ которыхъ около половины воз
никли на материкѣ, —  было обыкновенно не очень быстро. Н а прила
гаемой картѣ отмѣчены кружками тѣ мѣста, въ которыхъ нельзя было 
замѣтить какого-либо движенія минимума въ теченіе двухъ или болѣе 
сутокъ. Центры минимумовъ не всегда, достаточно яспо опредѣлялись; 
чаще замѣчалась цѣлая центральная область съ очень равномѣрнымъ 
давленіемъ и слабыми перемѣнными вѣтрами.

При этпхъ условіяхъ, какъ это и свойственно лѣтнимъ мѣсяцамъ, 
не могутъ возникать упорныя и распространенныя бури.

Въ нѣкоторыхъ изъ полученныхъ корреспонденцій сообщается 
объ опустошеніяхъ, произведенныхъ вѣтромъ. Но эти бури имѣли ха
рактеръ грозовыхъ вихрей, существовали короткое время и ограни
чивались небольшими районами.

Можно однако въ теченіе іюня отмѣтить два періода —  одинъ въ 
началѣ, другой въ самомъ концѣ мѣсяца, —  когда вѣтеръ довольно 
значительной силы наблюдался одновременно на большомъ простран
ствѣ: первый изъ нихъ, въ началѣ мѣсяца, заслуживаетъ особаго вни
манія по тому огромному вліянію, которое онъ оказалъ на темпера
туру первой декады. Въ это время, 1— 8-го іюня, на сѣверо-западѣ 
Европы господствовало высокое давленіе, а по средней полосѣ Евро
пейской Россіи проходили барометрическіе минимумы. Благодаря этому 
въ большей части Европейской Россіи установились N и NW вѣтры, 
и вь теченіе почти всей первой декады поддерживались и распростра
нялись тѣ холода, которые возникли еще въ послѣднихъ числахъ мая.

Температура. Отклоненія средней мѣсячной температуры отъ нор
мальной оказались невелики ; поэтому на прилагаемой картѣ проведена 
только одна нулевая кривая, отдѣляющая крайній востокъ, югъ, центръ 
и западъ Европы, гдѣ температура была ниже нормы (мѣстами до 2°) 
отъ оетальнаго пространства съ повышенной температурой (до 3°).

Начало мѣсяца, какъ выше было упомянуто, повсюду отличалось 
холодной погодой. Минимумы температуры за мѣсяцъ вездѣ падаютъ 
на 1— 8 числа. Въ сѣверной и средней полосѣ Россіи наблюдались въ 
это время мѣстами слабые утренники, принесшіе значительный вредъ 
полямъ, огородамъ и садамъ.
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Такъ изъ с. Гаписова г-жа В еликопольская сообщаетъ, что 
«3-го и 5-го іюня были утренники, настолько холодные, что темпера
тура спускалась до 0°. Морозъ этотъ повредилъ и полямъ и огоро
дамъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сплошные засѣвы ряш пожелтѣли...  
Погибли въ огородахъ огурцы, Фасоль и другіе нѣжные овощи. Много 
побито цвѣта на Фруктовыхъ деревьяхъ...  ».

Изъ Мурома (г. М яздриковъ): «Стужа 4-го и 5-го чиселъ (до
ходившая по минимальному термометру до 0°1) весьма повредила 
фруктовымъ деревьямъ, бывшимъ въ это время въ полномъ цвѣту».

Изъ Скопина (г. Р ож дествен ск ій ): «Морозы попортили огурцы 
и нѣкоторые другіе овощи».

Изъ Уфы (г. Б равинъ): «Въ ночь на 4-ое число температура па 
поверхности земли падала до 0°1, а въ ночь на 5-ое до 0°5; па хлѣба 
это не оказало особеннаго вліянія ; въ садахъ же позябли многіе цвѣты. 
Въ нѣкоторыхъ частяхъ города въ ночь на 4-ое число былъ даже 
иней, а въ низкихъ и сырыхъ мѣстахъ замерзала вода. 3-го вечеромъ, 
4-го и 7-го утромъ падалъ небольшой снѣгъ».

Послѣ 7— 8-го числа, когда высокое давленіе, державшееся до 
тѣхъ поръ на Скандинавскомъ полуостровѣ, отступило къ SW, а на 
сѣверѣ появились циклоны— , упорныя теченія отъ N и NW прекра
тились, смѣнившись западными и южными (слабыми) вѣтрами; вмѣстѣ 
съ тѣмъ погода разъяснилась, и быстро наступили во всей Россіи 
жары. До конца мѣсяца эти жары были прерываемы нѣсколькими 
короткими періодами сравнительно низкой температуры, принесенной 
тремя волнами.

Первая изъ пихъ, охватившая 12— 16-го числа только западную 
половину Россіи, представляетъ интересъ не по своей силѣ (напро
тивъ, она была самой слабой изъ трехъ), но по способу распростра
ненія холодовъ. Отъ запада черезъ среднюю Европу надвигалась об
ласть высокаго давленія съ довольно низкой температурой; въ то же 
время около Ботническаго залива и затѣмъ на Днѣпрѣ появились ба
рометрическіе мииимумы. При этихъ условіяхъ давленія на сѣверо- 
западѣ дули вѣтры отъ SW, на западѣ и юго-западѣ отъ NW, и та
кимъ образомъ низкая температура распространилась изъ средней 
Европы и западныхъ губерній двумя путями: къ Финляндіи и къ Днѣ
пру. Пониженія температуры были при этомъ незначительны [отчасти 
эти пониженія произошли благодаря увеличенію облачности].

Вторая волна съ ясно обозначеннымъ движеніемъ съ сѣвера на 
югъ, прошла по восточной половинѣ, предшествуя тому барометриче
скому максимуму, о которомъ было упомянуто въ главѣ о давленіи.
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Температура падала въ Архангельской п Вологодской губерніи съ
16-го по 19-ое число; по Камѣ, Вяткѣ и средней Волгѣ — съ 18-го 
по 20-ое; въ средней Россіи —  20-го (незначительно), на юго-во
стокѣ— 2 0 -го и  21-го. Эта волна возникла вовремя очень жаркой 
погоды, и потому, хотя суммы паденій температуры и были довольно 
значительны, во только въ немногихъ мѣстахъ температура опусти
лась ниже нормы.

Наконецъ третья волна, прервавшая новый періодъ жаркой погоды, 
которая было наступила благодаря ясному небу въ области антици
клона, охватила почти всю Россію и представляетъ наиболѣе значи
тельную волну холода за іюнь (если не. считать той волны, которая 
начавшись въ маѣ, продолжала распространяться въ началѣ іюня). 
Пониженія температуры произошли къ 22-му числу на крайнемъ 
сѣверѣ Европы въ тылу небольшаго барометрическаго минимума, 
образовавшагося въ Лапландіи. Дальнѣйшему распространенію холо
довъ способствовали вѣтры, возпикшіе въ тылу барометрическихъ 
минимумовъ ХІІІ-го (на западѣ) и ХІѴ-го (на востокѣ). Паденія про
исходили 28-гои 24-го на сѣверѣ, 24— 25-го во всей средней полосѣ 
(западныя, центральныя и восточныя губ.). 26-го на юго-востокѣ 
(слабыя), 2 6 — 28-го на юго-западѣ. Кромѣ нѣкоторыхъ юго-восточ
ныхъ и центральныхъ губ. температура повсюду опустилась ниже 
нормы, хотя и не такъ значительно, какъ наблюдалось въ началѣ 
.мѣсяца.

Въ большинствѣ полученныхъ корреспонденцій погода второй и 
третьей декады, —  въ противоположность первой, —  называется не 
только теплой, но часто жаркой и знойной. Упомянутыя волны холода 
не приносили большого охлаждепія, а только умѣряли на время жару.

Максимальныя температуры наблюдались большею частью во вто
рую половину мѣсяца: 17— 20-го числа во многихъ мѣстахъ сѣверо- 
западной, средней и восточной Россіи, 2 4 — 27-го числа па югѣ. 
Только мѣстами на западѣ наибольшая температура падаетъ на 11 —
13-е числа.

Дополняю сказанное выписками изъ корреспонденцій и газетъ.
Изъ Рязани отъ 12-го іюня: «Наступила жаркая погода> крайне 

необходимая для полей; растительность, задержанная продолжитель-. 
ными холодами, стала быстро поправляться» (Нов. Вр. № 6914).

Изъ Козлова (16-го іюня): «Установилась жаркая погода, состоя
ніе полей послѣ прекращенія холодовъ значительно улучшилось» (Нов. 
Вр. JVä 6919).

Изъ Порѣцкаго (г. А латы рцевъ): «Истекшій іюнь можно раздѣ
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лить на три періода. Первый —  холодный; въ это время, 3-го іюня, 
шелъ даже снѣгъ въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ; затѣмъ погода 
замѣтно начала переходить къ теплой, и наступилъ второй, жаркій 
періодъ; такъ 17-го іюня наибольшая температура воздуха достигла 
30°8 С., а температура на поверхности почвы 16-го іюня— 59°8 С. 
При сухости воздуха нѣкоторые дни можно назвать знойными и ско
рѣе соотвѣтствующими концу іюля. Третій періодъ —умѣренно-теплый, 
къ концу котораго начали выпадать дожди».

Въ Лѣсномъ Институтѣ, близъ С.-Петербурга наиболѣе холод
ными были первыя числа іюня; въ концѣ первой декады значительно 
потеплѣло, асъ  10-го числа установилась весьма теплая, лѣтняя погода, 
переходившая иногда, —  особенно въ началѣ третьей декады, въ зна
чительныя жары. Наиболѣе теплымъ днемъ было 20-е число съ сред
ней суточной температурой 22°4, максимальной въ тѣни— 28°4, а на 
поверхности почвы максимальный термометръ показалъ 52°6.

Ж ара , наблюдавшаяся повсюду во вторую и третью декаду, только 
тамъ оказала вредное вліяніе на поля, гдѣ она была соединена съ 
засухой (см. ниже).

О с а д к и .  На прилагаемой картѣ очерчена красной пунктирной ли
ніей область, гдѣ количество выпавшихъ за мѣсяцъ осадковъ было 
выше нормы. Средняя нормальная высота осадковъ въ сѣверной части 
этой области (въ части губерній: прибалтійскихъ, западныхъ, цент
ральныхъ и южныхъ, расположенныхъ въ полосѣ отъ Рижскаго залива 
къ Азовскому морю) составляетъ для іюня 56 мм. *), на самомъ дѣлѣ 
выпало 99 мм. х) почти на 80% больше нормы. Внѣ этой области по
всюду въ Россіи (кромѣ части Пермской губ.) количество осадковъ не 
достигло нормальной величины. Наиболѣе сухими оказались двѣ полосы, 
съ запада и востока прилегающія къ упомянутой области большихъ 
осадковъ. Эти полосы расположились вокругъ мѣстностей, съ осад
ками ниже 30 мм. (на картѣ такія мѣстности оставлены незаштрихо- 
ваниыми). Въ первой изъ нихъ, западной, средняя нормальная вели
чина осадковъ 56 мм. а), на самомъ дѣлѣ выпало только 20 мм.1 2), что 
составляетъ около 36%.

Вторая область съ малыми осадками идетъ отъ Каспійскаго моря, 
гдѣ засуха составляетъ обычное явленіе, внутрь Россіи. Въ части

1) Вычислено по даннымъ для станцій: Виндава, Рига, Юрьевъ, Великіе Луки, 
Харьковъ, Елисаветградъ и Ростовъ на Допу.

2) По станціямъ: Вильна, Варшава, Пинскъ, Кіевъ, Кишиневъ, Одесса, Нико- 
даевъ, Севастополь, Керчь, Тарханкутъ.
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этой области, именно въ губерніяхъ, расположенныхъ по Донну, сред
ней и верхней Волгѣ и по Вяткѣ средняя нормальная величина осад
ковъ въ іюнѣ 64 мм. *); выпало на самомъ дѣлѣ — 32 мм. 8), т. е. 
50%.

Во всей остальной Россіи, кромѣ трехъ упомянутыхъ областей, 
наблюдалось умѣренное количество осадковъ, немного уступающее 
нормальному.

Слѣдуетъ замѣтить, что большія, превышающія норму суммы 
осадковъ въ полосѣ отъ Рижскаго залива до Азовскаго моря состави
лись только благодаря ливнямъ. Такъ напримѣръ въ Юрьевѣ, Смо
ленскѣ, Шполѣ, Ставидлянской Лукѣ (Кіевской губ.), Харьковѣ, 
Большомъ Токмакѣ и Бердянскѣ выпало единовременно благодаря 
проливному дождю: 47,5 , 53,0, 41,0, 47,5, 54,1, 47,5 и 40,9 мм. 
осадка. Вычитая эти величины изъ мѣсячныхъ суммъ, получимъ: 
50,0, 72,0, 46 ,7 , 56,0, 49 ,4 , 34,7 и 6,1 мм., т. е. иногда ниже, 
чѣмъ приведенная выше средняя нормальная величина осадковъ въ 
этой области (56 мм.).

Въ корреспонденціяхъ, въ зависимости отъ того, откуда онѣ полу
чены, жалуются или на засуху или на излишніе и несвоевременные 
дожди.

Изъ Мурома: «Мѣсяцъ былъ весьма сухой, исключая первыхъ 
пяти и послѣднихъ четырехъ дней» (г. М яздриковъ).

Изъ Порѣцкаго: «Жаркая и сухая погода въ іюнѣ способствовала 
развитію на яблоняхъ въ большомъ количествѣ червяка; на нѣкото
рыхъ яблоняхъ онъ настолько размножился, что вѣтви деревьевъ почти 
всѣ опутаны, а самый листъ почти уничтоженъ. Состояніе хлѣбовъ 
вслѣдствіе засухи внушало нѣкоторыя опасенія, въ особенности со 
стороны яровыхъ, но благодаря прошедшимъ дождямъ (уже въ началѣ 
іюля), надежда на улучшеніе ихъ есть. Озимые хлѣба низки, травы 
тоже; ягоды сухи и мелки....» (г. А латы рц евъ ).

Изъ с. Казачьяго (Курской губ.): «Озимые въ удовлетворитель
номъ состояніи, но яровые ниже посредственнаго; засуха имъ сильно 
повредила. Несмотря на засуху сорныя травы сильно развиваются. 
Сѣнокосы начались съ 27-го іюня при благопріятной погодѣ» (г. Б а л а 
бановъ).

Изъ Сагу новъ: «Этотъ мѣсяцъ особенно бѣденъ осадками: за 
11 лѣтъ такого количества, какъ нынѣ, еще не выпадало; всего почти

1) Вычислено по станціямъ: Кострома, Нижній, Казань, Вятка, Пенза, Козловъ, 
Урюпинская, Саратовъ, Уфэ.
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Уз десятилѣтняго средняго. Благодаря скуднымъ осадкамъ, хлѣба зна
чительно пострадали... Плодовыя деревья, какъ надо ожидать, дадутъ 
средній урожай, не смотря на то, что завязь дали хорошую. Причиною 
сему черви и засушливая погода....»

Изъ с. Пады: Сухая жаркая погода наступившая послѣ влажной 
и холодной первой трети мѣсяца, подѣйствовала не особенно благо
пріятно на сочные яровые хлѣба: ихъ, по мѣстному выраженію, 
«ожгло», «свернуло», особенно па почвахъ песчанистыхъ и солонча
кахъ. Трава на степныхъ лугахъ и залежахъ растетъ туго, такъ что 
сѣна соберется мало» (г. Соколовъ).

Изъ Бердянска г. Б аточен ко  сообщаетъ, что не смотря на благо
пріятныя повидимому условія —  растительность идетъ плохо.

О среднихъ или плохихъ видахъ на урожай сообщаютъ также изъ 
с. Борки (г. Филимоновичъ) и изъ Скопина.

Изъ Пернова: «Состояніе полей было въ началѣ мѣсяца очень не 
удовлетворительно, но по наступленіи дождливой погоды съ 21-го 
числа немного улучшается. Сѣна на высокихъ мѣстахъ почти нѣтъ» 
(г. М ейбаумъ).

Изъ Вильны также сообщаютъ, что поля послѣ дождей немного 
исправляются» (г. В инеръ).

Объ удовлетворительномъ или хорошемъ состояніи полей, благо
даря своевременно выпавшимъ дождямъ сообщаютъ изъ многихъ 
мѣстъ: изъ У ф ы  (г . Б равин ъ), Козьмодемьянска (г. Рябинскій), 
Таганрога (г. Д еклеизъ) и др.

Изъ Заполья (С.-Петербургской губ.) сообщаютъ: «Іюнь по обык
новенію отличался обиліемъ дождей, перепадавшихъ довольно часто 
(14 дней). Благодаря этимъ дождямъ всѣ растенія и травы значи
тельно поправились и пршли быстро въ ростъ. Покосы (клевера) сра
внительно при хорошей погодѣ (18-го числа), но къ концу мѣсяца имъ 
начали мѣшать дожди. Въ общемъ же время уборки сѣна въ этомъ 
году гораздо благопріятнѣе прошлаго».

Изъ Старицы г. К ры ловъ  сообщаетъ, что благодаря выпавшимъ 
дождямъ вмѣсто ожидавшагося плохаго можно разсчитывать на сред
ній урожай ржи. «Яровые идутъ хорошо. Травы густы и высоки и 
даютъ обильный сборъ, которому къ несчастію мѣшаетъ наступившая 
дождливая погода.

Изъ Брацлава (Подольской губ.): «Состояніе ржи и пшеницы удо
влетворительное; яровые хлѣба хороши; огородная растительность 
превосходная; сады плохи», (г. Соколовскій).

Изъ с. Хиживцы (Подольской губ.): «Сравнительно съ предыду-
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щимп годами, истекшій іюнь оказался довольно влажнымъ и умѣренно 
теплымъ мѣсяцемъ, весьма благопріятнымъ для роста хлѣбовъ и осо
бенно травъ. Озимые хлѣба, хотя и рѣдки, но обѣщаютъ дать хоро
шее зерно; яровые вообще вполнѣ удовлетворительны. Что касается 
садовъ, то уже второй годъ въ здѣшней мѣстности полный неурожай 
яблокъ, грушъ и сливъ... Огороды удовлетворительны» (г. А. Д. 
К олтановскій).

Изъ Миргорода: «Въ началѣ мѣсяца, до 13-го числа, продолжа
лась майская засуха; за это время выпало всего 2,1 мм. дождя. Засуха 
эта сильно задерживала ростъ и развитіе яровыхъ хлѣбовъ и особенно 
травъ на степяхъ. Съ 13-го числа начали проходить небольшіе дожди, 
а 20-го выпало 33,6 мм. Благодаря дождямъ яровые хлѣба значи
тельно поправились, а степныя травы такъ и остались рѣдкими и 
низкорослыми. Дождп съ 26-го по 29-е іюня уже были ненужны для 
растительности п нѣсколько затрудняли начавшуюся въ это время 
уборку хлѣба» (г. И мш енецкій).

Изъ Сагайдака (Херсонской губ.): «Хлѣба хорошо поправились, 
такъ что ранніе теперь можно отмѣтить по пятпбальной системѣ —  
4-мя; средніе— 3-мя и только поздняго сѣва —  2-мя. Зерно у ржи 
налило хорошо... Травы на степныхъ сѣнокосахъ пе рослы, въ прош
ломъ году были выше» (г. П. С. В оскресенскій ).

Объ обиліи дождей, заставлявшемъ разливаться рѣчки, сообщаетъ 
г-жа В еликопольская изъ с. Гаписова.

Г . Я. Д. К олтан овск ій  изъ Ростова на Дону сообщаетъ: «Въ 
сельскохозяйственномъ отношеніи истекшій іюнь не можетъ быть при
численъ къ вполнѣ благопріятнымъ мѣсяцамъ. Частые дожди съ одной 
стороны помѣшали своевременной уборкѣ травъ, съ другой —  повре
дили посѣвамъ и отчасти Фруктовымъ деревьямъ, такъ что урожай 
предвидится ниже средняго». Г. К о л тан о вск ій  указываетъ, что бла
годаря значительной влажности воздуха въ соединеніи съ большой 
суточной амплитудой температуры среди населенія поддерживались 
прежнія эпидемическія болѣзни.

Г. П огген поль изъ Умани сообщаетъ: «Хотя температура воз
духа за истекшій мѣсяцъ только на 0°4 ниже нормы, но обиліе осад
ковъ (за май и іюнь вмѣстѣ выпало дождя на 32,5 мм. больше нормы) 
и частыя и обильныя росы обусловили сравнительно слабое согрѣва- 
ніе почвы. Всѣ почвенные термометры показываютъ за истекшій іюнь 
среднія мѣсячныя температуры ниже нормы, —  а именно: на поверх
ности земли— на 2°, на 0,2 и 0,4 метра на 1° и т. д. Фенологическія 
наблюденія тоже говорятъ, что весь іюнь мы были въ условіяхъ нѣ
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сколько ниже нормальныхъ». Наростаиіе температуръ запаздываю и 
вмѣстѣ съ тѣмъ запаздывали Фазы развитія растеній (на 2 — 6 дней).

Грозы. Ливни. Градъ. Опустошительные вихри. Благодаря высо
кой температурѣ второй и третьей декады грозовая дѣятельность въ 
іюнѣ была очень развита. Нѣтъ возможности сколько-нибудь подробно 
упомянуть о всѣхъ тѣхъ случаяхъ грозъ, ливней и пр., о которыхъ 
сообщается въ корреспонденціяхъ. Сопоставляя числа наблюдавшихся 
грозъ съ отклоненіями температуры отъ нормы, легко можно замѣтить, 
что наибольшее развитіе грозовой дѣятельности, какъ этого и слѣдо
вало ожидать, близко совпадаетъ съ періодами наиболѣе высокой тем
пературы. Особенно замѣчательны два періода грозъ: въ серединѣ 
мѣсяца отъ 11-го по 20-е и въ коицѣ (26-го— 30-го). Во многихъ 
мѣстахъ отмѣчено по 9, 10 и болѣе грозовыхъ дней, изъ которыхъ 
иногда до 5-ти идутъ подъ-рядъ одинъ за другимъ. Рѣдки или слабы 
грозы были только въ мѣстностяхъ съ малыми осадками (см. карту).

Несмотря насильное развитіе грозовой дѣятельности число градо
битій оказывается сравнительно очень небольшимъ. О крупномъ градѣ, 
принесшемъ огромные убытки, сообщается всего изъ 3 — 4-хъ 
мѣстностей.

Несравненно большій вредъ былъ причиненъ, часто наблюдавши
мися въ іюнѣ ливнями и вихрями.

Въ этомъ отношеніи особенно замѣчательны дни 14— 15-го,
18— 19-го и 2 7 — 28-го іюня.

ИзъШ полы г. В оскресенскій  сообщаетъ, что проливными дож
дями 14-гои 15-го числа «положило хлѣбъ, который спустя двѣ недѣли 
не поднялся и загниваетъ. Убытку много, такъ какъ этотъ дождь шелъ 
надъ громадной площадью Херсонской и Кіевской губ. Положены 
хлѣба на тысячахъ десятииъ».

Изъ Харькова: 28-го іюня, между 4 и 5 час. утра, надъ Харько
вомъ пронесся съ грозой и вѣтромъ сильный ливень, продолжавшійся 
не болѣе 30 минутъ и за это время выпало 51,8 мм. осадка. Вредъ, 
причиненный ливнемъ городу, огромный.

Г . Л ады ги н ъ  изъ Вышняго Волочка сообщаетъ о грозѣ, 
бывшей 27-го іюня и сопровождавшейся сильнымъ ливнемъ и бурей. 
Можно было замѣтить по излому поваленныхъ деревьевъ, что они 
были закручены вихремъ.

19-го іюня по сообщенію г. Т и хон равова  разразилась буря съ 
грозой, ливнемъ и градомъ надъ Гусевской Фабрикой (Владимірской 
губ.) и произвела огромныя опустошенія.
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2S-ro числа сильныя грозы съ бурей въ Козшодемьянскѣ, Сагу- 
нахъ и др.

О градобитіяхъ сообщаютъ изъ с. Гаппсова, Миргорода, Козьмо- 
демьянска, Мурома и др.

Нерѣдки были также случаи смерти отъ молніи (объ этомъ сооб
щаютъ проФ. Г е зе х у с ъ  изъ Немцовъ (Новгородской губ.), г. Я ко
влевъ изъ Сагунъ и др.). ***

1. Въ апрѣльской книжкѣ «Метеорологическаго Вѣстппка», въ обзорѣ по
годы я прочиталъ сообщепіе г. П. А. П ульм ана «о появленіи передъ рѣзкимъ 
повышеніемъ температуры (передъ оттепелью)—  падъ лѣсомъ темныхъ пя
тенъ па однообразномъ фонѣ неба».

Явленіе это весьма интересно и я думаю должно быть замѣчаемо повсе
мѣстно, гдѣ есть открытый горизонтъ и лѣса. Это я говорю па основаніи слѣ
дующихъ примѣровъ. Еще будучи дѣтьми, агавя въ г. Калугѣ, мы, въ зимнее 
время, сидя долго въ комнатахъ, выбѣгали на дворъ посмотрѣть «не засинѣло- 
лп небо падъ боромъ?» (па W отъ Калуги въ 2 верстахъ большой сосповый 
боръ). Когда мы сообщали матери о томъ, что «падъ боромъ засинѣло», насъ 
на другой день пускали гулять на дворъ, и мы были убѣждены, что отъ того 
и потеплѣло, что «засинѣло надъ боромъ».

Здѣсь я думаю было тоже явленіе, о которомъ говоритъ г. И. А. Пуль
манъ. Послѣ, когда я больше слѣдилъ за этимъ явленіемъ, я безошибочно 
узнавалъ но этимъ синимъ пли темно-синимъ (а не «темнымъ», какъ говоритъ 
Г. И. А. П ульманъ) иятиамъ:

1) наступленіе оттепели и вообще тепла, и
2) присутствіе въ окружающей мѣстности лѣсовъ на разстояніи 5—40 

верстъ (смотря по горизонту) отъ центра наблюденія.
Эти наблюдевія мнѣ приходилось производить въ 30 верстахъ отъ Ка

луги, въ Гремячевѣ; въ Смоленской губерніи, Бѣльскомъ уѣздѣ, с. Татево; въ 
Пулковѣ близъ Петербурга, въ Тульской губерпіи и въ пастоящее время въ 
Кіевской губерніи въ м. Шполѣ. Здѣсь лѣса рѣдки, но все-же есть, и вотъ 
когда въ первый годъ моего пріѣзда зимой былъ благопріятный случай (я прі
ѣхалъ осенью н нигдѣ не былъ и потому окрестностей не зналъ), я  по этим® 
темноспнимъ пятнамъ опредѣлилъ мѣстоположеніе въ окрестности лѣсовъ, что 
и провѣрилъ сначала ио 3-хъ-верстной картѣ, а со временемъ и лично.

Зимой во время однообразнаго покрова неба сплошной пеленой облаковъ, 
когда даже невозможно отмѣтить пхъ движеніе, при неремѣнѣ погоды на тен-

В О П Р О С Ы  и ОТ ВѢ ТЫ .
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лухо, надъ лѣсами появляются на фонѣ этой пелены пятна темносинія, въ видѣ 
слоистаго, илп слоисто-кучеваго облака, границы котораго, впрочемъ измѣн
чивы; чѣмъ рѣзче перемѣна, тѣмъ рѣзче и границы, п наоборотъ. Пятна эти 
стоятъ во время тепла, и затѣмъ или всѣ облака—чисто дождевыя—перехо
дятъ въ слоистыя, илп этп пятна исчезаютъ.

Причины этихъ пятенъ я не могу указать; раньше мнѣ до очевидности 
казалось, что это происходитъ отъ отраженія темной массы лѣса въ облакѣ— 
на громадныхъ открытыхъ горизонтахъ это особенно ярко бросалось въ глаза; 
смотря на пятпа на облакахъ (особенно въ Смоленской губ.) можно было до
вольно правильно набросать въ извѣстномъ масштабѣ на планѣ расположеніе 
лѣсовъ. Послѣ и теперь, мнѣ кажется, что эти пятна происходятъ отъ сгуще
нія паровъ надъ лѣсами въ большемъ количествѣ, чѣмъ надъ открытыми мѣ
стами. . .  Во всякомъ случаѣ это явленіе интересно н заслуживаетъ вниманія.

«Надъ боромъ засинѣло» — эту примѣту я слышалъ только отъ матери. 
Провѣряя ее около 20-ти лѣтъ и всходу, по разнымъ губерніямъ, я вижу, что“ 

примѣта эта вѣрна, даже больше, —  это обычное явленіе зимою предъ оттепе
лями въ лѣсныхъ мѣстностяхъ. Весной это явленіе наблюдалось мною до тая
нія снѣга, послѣ— ни разу. (Вотъ почему я и думалъ иногда, что пятна—лѣсъ 
отразился въ облакѣ предъ оттепелью).

А что это — болѣе сильное сгущеніе паровъ, я замѣчалъ въ Гремячевѣ. 
Въ сырое утро послѣ ночнаго дождя, при хмуромъ небѣ, и туманномъ слегка 
воздухѣ, надъ лѣсомъ появляются маленькія облака, ближе всего водходящія 
къ fracto-cumulns н если погода тихая, вѣтра нѣтъ, то они, поднявшись надъ 
лѣсомъ, сливаются съ облаками и небо здѣсь какъ-бы темнѣетъ.

А. Д . Воскресенскій.
М. Шпола, Кіевской губ., 11-го (23) мая 1896 г.

2. Появленіе зимою на однообразномъ фонѣ неба темныхъ пятенъ надъ 
лѣсомъ, которыя приходилось наблюдать И. А. П ульману въ с. Богородиц
комъ, Курской туб. (№ 4 «Метеорол. Вѣстникъ», стр. 171) и которыя онъ раз
сматриваетъ какъ признакъ наступленія оттепели, наблюдалось мною очень 
часто въ теченіе четырехъ зимъ 1889— 1893 гг. въ селѣ Березовкѣ, Подоль
ской губерніи. Это явлевіе я считаю исключительно оптическимъ, Зпмою, 
когда небо покрывается общимъ покровнымъ облакомъ (pallium), а земля 
имѣетъ сплошной снѣжный покровъ, небольшіе лѣса н отдѣльныя рощи, пред
ставляющія темныя пятна на бѣлой пеленѣ земли, отчетливо отражаются на 
однообразномъ сѣромъ фонѣ раШшп’а,' какъ бы фотографируются на небѣ. 
Явленіе менѣе интенсивно, если снѣяшый покровъ несплошной, ц совсѣмъ не 
бываетъ при отсутствіи покрова. Что касается погоды во время разсматривае
маго явленія, то она бываетъ различна: иногда довольно холодная, напримѣръ 
температура понижалась до — 14° С., въ другое время теплая, причемъ по
вышеніе температуръ простиралось до 2— 3° выше нуля; слѣдовательно,явле
ніе облачныхъ пятенъ надъ лѣсами сопровождалось непосредственно отте
пелью. Въ большннствѣ-же случаевъ лѣса и рощи отражаются на раіііит’ѣ 
при умѣренно-холодной и тнхой погодѣ, которая продолжается довольно долго— 
недѣлю и больше.

А. Д . Колтановскій.
С. Винница, Под. губ.

3
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НАБЛЮДЕНІЯ НАДЪ РОСОЙ НА І Ш М О Г Ш К О Й  СТАНЦІИ П РАЗРЯДА
«ЗАПОЛЬЕ».

(Лужскаго уѣзда, 0.-Петербургской г.}.

Наблюденія надъ количествомъ осѣвшей росы ведутся на станціи 
съ 1891 г. съ помощью прибора, устроеннаго П. А. фонъ Б ильдер- 
лингомъ. Не буду останавливаться здѣсь на устройствѣ этого прибора, 
такъ какъ оно уже сдѣлано было раньше1).

Въ 1893 г. приборъ этотъ былъ представленъ въ метеороло
гическую комиссію, которая, разсмотрѣвъ его, устроила нѣсколько 
подобныхъ приборовъ, усовершенствовавъ и устранивъ нѣкоторые 
недостатки первоначальнаго прибора. На это дѣло ушло почти все 
лѣто 1893 г., такъ что наблюдать росу въ этомъ году не пришлось. 
З а т о  въ 1894 г. наблюденія производились съ двумя приборами: 
старымъ и однимъ изъ вновь устроенныхъ.

Прежде чѣмъ начать оиисавіе полученныхъ результатовъ позволю 
себѣ остановиться нѣсколько на вновь устроенномъ приборѣ. Какъ из
вѣстно къ недостаткамъ перваго прибора были отнесены :

1) Слишкомъ большая его величина.
2) Прикрѣпленіе коромысла вѣсовъ въ одной точкѣ, чтб допускало 

боковое колебаніе всей системы.
3) Цинковая чашка для почвы, которая днемъ сильно нагрѣвалась 

и поэтому сильно увеличивала испареніе.
Въ новомъ приборѣ эти главные недостатки были устранены 

только отчасти. Приборъ весь сдѣланъ нѣсколько меньше. Коромысло 
прикрѣплено въ двухъ точкахъ, значительно удаленныхъ другъ отъ 
друга. Чашка для почвы, нѣсколько меньшихъ размѣровъ, оставлена 
цинковая, но окружена цинковой коробкой. Это приспособленіе, кстати 
сказать, нисколько не уменьшаетъ нагрѣванія чашки. Въ общемъ 
слѣдуетъ замѣтить, что новый приборъ вообще былъ собранъ нѣсколько 
небрежно, такъ что при работѣ въ началѣ наблюденій пришлось кое- 
что передѣлывать. Такъ напр., противовѣсъ задѣвалъ за штативъ ча
совъ, вслѣдствіе чего вѣсы не показывали увеличенія вѣса дальше из

1) См. Мет. Вѣсти. 1892 г., стр. 280.
Ыотооролог. Вѣсти. № 8. 1



278 М етеорологическій В ѣстникъ.

вѣстнаго предѣла. Затѣмъ наблюдалась неустойчивость равновѣсія въ 
извѣстныхъ предѣлахъ нагрузки (отъ 0 до5 gr.), что, какъ кажется, 
зависитъ отъ устройства пружинъ, на которыхъ виситъ коромысло.

Оба прибора, несмотря на нѣкоторые ихъ недостатки, обладаютъ 
довольно значительной чувствительностью : при нагрузкѣ около 1000 gr. 
чувствительность ихъ достигаетъ до 0 ,25  gr.

Во всѣхъ наблюденіяхъ количество росы выражено въ видѣ 
столба воды въ mm. на единицу площади. Но такъ какъ площади ча
шекъ въ обоихъ росомѣрахъ различны, то высота столба воды, соот
вѣтствующая 1 gr.,- для пихъ различна: для стараго прибора она 
равна 0,026 mm., а для новаго 0,036 mm.

Наблюденія 1891 г. очень малочисленны, такъ какъ большая часть 
времени ушла на изученіе прибора. Лѣтомъ 1892 г. наблюденія про
изводились болѣе систематически, причемъ для образованія росы слу
жилъ дернъ. Роса наблюдалась съ мая по сентябрь; изъ 41 случая 
роса наблюдалась 34 раза.

Количество росы по мѣсяцамъ располагалось слѣдующимъ об
разомъ, постепенно увеличиваясь къ осени :

въ ію нѣ . сумма 0 ,53  mm. ; среднее 0,06 mm.
» іюлѣ.............  » 0,75 » » 0,11 »
» августѣ . . .  » 1,21 » » 0 ,17 »
» сентябрѣ . .  » 1,61 » » 0,15 »

Такимъ образомъ за всѣ четыре мѣсяца роса дала всего 4,1 mm. 
осадковъ, а дождей за это время выпало 246,4  mm., т. е. роса соста
вляла только 1,7% всего количества осадковъ.

Особеннаго вліянія на образованіе росы со стороны облачности, 
вѣтра и влажности воздуха нельзя было замѣтить, какъ видно изъ 
слѣдующихъ примѣровъ.

Колич. росы. Облачность. Вѣтеръ Абсол. влаж.
mm. 9 ч. 7 ч. у. 9ч.в. 7 ч. у. 9 ч. в. 7 ч. у.

21— 22 ію л я .............  0,15 3 10 0 о П ,4  10,6
22 — 23 »   0 ,10 10 7 0 4 12,2 11,6
23—  24 »   0,17 1 0 0 0 10,3 12,0
24—  25 »   0,07 10 10 0 0 13,7 12,1

6 — 7 сентября . . . 0 ,17 0 1 3 0 7,6 8,4
7—  8 » . . .  0 ,22 0 10 0 0 7,9 7,1
8—  9 » . . .  0 ,08 0 0 3 1 8,0 6,6

Не останавливаясь болѣе на этихъ наблюденіяхъ, такъ какъ они 
уже описаны достаточно подробно въ «Отчетахъ станціи, перехожу
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къ болѣе интереснымъ наблюденіямъ прошлаго лѣта 1894 г. Какъ 
уже было упомянуто эти наблюденія производились съ двумя прибо
рами и имѣли цѣлью выяснить, понятно только отчасти, вліяніе влаж
ности почвы, ея состава, а также и растеній на количество образую
щейся росы.

Во время наблюденій приборы время отъ времени ставились въ 
одинаковыя условія для контроля ихъ показаній. При этихъ провѣр
кахъ чашки того и другого прибора наполнялись воздушно сухимъ 
пескомъ или тоже пескомъ, но слегка влажнымъ. Какъ видно изъ слѣ
дующей таблички показанія приборовъ были довольно близки: .

Старый. Новый. Разница.
роса 3 — 4 мая 0,156 mm. 0,153 mm. — 0,003

» 12— 13 іюня 0,156 » 0,153 » — 0,003
» 23 — 24 » 0,036 » 0,036 » 0,000
» 14— 15 іюля 0 ,104  » 0,108 » 0 ,004

Перехожу теперь къ описанію наблюденій, которыя изложу въ 
томъ порядкѣ, какъ они были перечислены нѣсколько выше.

1) Вліяніе влажности почвы на количество росы. Для опытовъ 
употреблялся песокъ и въ нѣкоторыхъ случаяхъ огородная земля. На 
одномъ росомѣрѣ почва сильно смачивалась водой, а на другомъ— ос
тавалась въ воздушно сухомъ видѣ. Количества росы получились слѣ
дующія въ mm.

П е с о к ъ .  З е м л я .
Сухой. Влажн. Сухая. Влажн.

4 — 5 ію ня.............  0,091 0,018
15— 16 » .............  0 ,110  0,036
17— 18 ію л я .............  0 ,072 0,039

1—  2 августа . . .  0 ,126 0,065
3— 4 » . . .  0 ,108 0,052
5—  6 » . . .  0 ,162 0 ,117
7 — 8 » . . .  0 ,078  0 ,054

Среднее (5) 0 ,112 0 ,058  0 ,094  0,045. (2)

Такимъ образомъ оказывается, что на воздушно сухой почвѣ росы 
осѣдаетъ больше, чѣмъ на такой же почвѣ влажной. Это можно легко 
объяснить тѣмъ, что воздушно-сухая почва, обладая большей влаго
емкостью, нежели влажная, поглощаетъ изъ воздуха болѣе влаги съ 
одной стороны, а съ другой стороны влажныя почвы, охлаждаясь мед
леннѣе сухихъ* менѣе осаждаютъ на себѣ влаги.

Разсматривая записи приборовъ съ сухою и влажною почвой, 
можно самѣтить довольно значительную разницу въ ходѣ кривой обра-

1 *
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зованія росы. Въ случаѣ сухой почвы эта кривая постепенно подни
мается вверхъ до наступленія maximum’a явленія. При влажной почвѣ 
ходъ ея нѣсколько иной: въ началѣ она или нѣсколько понижается, 
или идетъ совершенно горизонтально (очевидно въ зависимости отъ 
нитенсивности испаренія и образованія росы) и затѣмъ, обыкновенно 
послѣ полуночи начинаетъ подниматься вверхъ.

Влажная почва въ началѣ продолжаетъ довольно сильно испарять 
избытокъ влаги и этимъ испареніемъ маскируетъ отчасти, если можно 
такъ выразиться, образованіе росы.

2) Вліяніе состава почвы на количество росы. Наблюденія произ
водились надъ тремя видами почвы: пескомъ, супесью и темной ого
родной землей. Почвы брались въ воздушно сухомъ видѣ. Количества 
росы въ mm. получились слѣдующія :

Песокъ. Супесь. Земля.

1—  2 іюля . . 0,052 0,052
4— 5 » 0,026 0,054
5—  6 » 0,104 0,108
8—  9 августа 0,130 0,144

12— 13 » 0,052 0,108
1 4 — 15 » 0,130 0,171
16— 17 » 0,099 0 ,104

Среднее (5) 0,073 (4)0 ,099 (5)0 ,116

Составъ почвы, какъ видно, также оказываетъ вліяніе на коли
чество росы. Чѣмъ богаче почва мелкоземомъ, тѣмъ болѣе росы на 
ней осѣдаетъ. Кромѣ состава здѣсь навѣрно имѣетъ значеніе также и 
цвѣтъ почвы и ея теплоемкость. Насколько всѣ эти свойства почвы 
оказываютъ вліяніе на образованіе росы, еще не выяснено и даль
нѣйшія наблюденія въ этомъ направленіи весьма желательны.

3) Наблюденій для выясненія вліянія растительности на количе
ство росы удалось сдѣлать очень мало : всего три, но все-таки они дали 
очень интересные результаты.

Въ двухъ случаяхъ наблюденія производились съ огородной землей. 
На чашки росомѣровъ помещался кусокъ дерна; при этомъ на одномъ 
росомѣрѣ трава оставалась въ естественномъ видѣ, а на другомъ—  
срѣзывалась въ уровень съ землею. При такихъ условіяхъ количества 
росы получились слѣдующія:

Земля безъ травы. Земля, покр. травой.

16^— 17 іюня . . . .  0 ,108 mm. 0 ,078  mm.
17— 18 » ____ 0 ,108  » 0,071 »



Въ третьемъ случаѣ былъ взятъ такой же кусокъ дерна съ травой 
и воздушно сухой песокъ:

Песокъ. Земля, покр. травой.
19— 20 іюня____ 0 ,078  0 ,090

Оказывается такимъ образомъ, что на землѣ, покрытой травой, 
росы образовалось меньше, чѣмъ на такой же землѣ, но безъ травы, 
и больше, чѣмъ на чистомъ пескѣ.

Разсматривая записи приборовъ съ землей голой и покрытой рас
теніями, можно найти въ нихъ большое сходство съ записями хода 
росы для сухой и влажной вочвы.

Какъ на почвѣ, лишенной растительности, такъ и на сухой кривая 
росы поднимается постепенно.

Какъ на почвѣ, покрытой растеніями, такъ и на влажной почвѣ, 
вначалѣ замѣтно пониженіе линіи отъ испаренія, а затѣмъ уже повы
шеніе.

Н а основаніи полученныхъ данныхъ мнѣ кажется можно сдѣлать 
слѣдующіе выводы.

1) Н а влажной почвѣ росы осѣдаетъ менѣе, нежели на сухой.
2) Количество росы зависитъ также и отъ состава почвы: чѣмъ 

почва ыелкоземистѣе, тѣмъ болѣе осѣдаетъ на ней росы.
3) Н а почвѣ, покрытой растеніями, образуется росы менѣе, нежели 

на такой же почвѣ безъ растеній.
Эти выводы на первый взглядъ кажутся совершенно противупо- 

ложными выводамъ другихъ наблюдателей и въ особенности Рёсселя, 
производившаго свои наблюденія въ такихъ же почти обстоятельствахъ, 
какъ и вышеописанныя, но только онъ наблюдалъ росу въ опрокину
тыхъ стаканахъ.

Какъ мнѣ кажется это противорѣчіе выводовъ только кажущееся. 
Дѣло въ томъ, что Рессель въ своихъ наблюденіяхъ имѣлъ дѣло съ 
ограниченнымъ объемомъ воздуха, заключенномъ въ стаканѣ. Уже 
само собою разумѣется, что замкнутый подъ стаканомъ объемъ воз
духа на влажной или покрытой растеніями почвѣ будетъ получать 
болѣе воды, чѣмъ на сухой или почвѣ безъ растеній. Вода эта, осѣвъ 
на охлажденныхъ стѣнкахъ стакана, покроетъ ихъ болѣе обильной 
росой въ первомъ случаѣ, нежели во второмъ. Тоже самое должно 
быть и на почвахъ различнаго состава: песчаная почва легче испа
ряетъ влагу нежели огородная напр. и на стаканѣ, опрокинутомъ надъ 
первой почвой, росы должно быть болѣе.

Съ другой стороны наши наблюденія указываютъ также и на зна
ченіе росы въ сельскомъ хозяйствѣ, гдѣ она несомнѣнно должна имѣть

Н аблюденія надъ росой на метеор, о т . п  р а з р . «заполье». 281
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большое значеніе при сохраненіи влаги въ почвѣ при обработкѣ пара, 
напр., въ особенности въ засушливые годы.

Въ заключеніе не могу не пожелать возможно широкаго распро
страненія наблюденій надъ этимъ еще такъ мало и неполно изученнымъ 
явленіемъ.

Особенно желательно распространеніе этихъ наблюденій на югѣ, 
гдѣ часто бываютъ засухи и гдѣ росы отличаются своимъ обиліемъ.

Ю. Сохоцкій.

ВСКРЫТІЕ И ЗАМЕРЗАНІЕ Р, ВОЛГИ У КОЗЬМОДЕМЬЯНСКА.
О вскрытіи р. Волги имѣется рядъ 44-хъ-лѣтнихъ наблюденій за 

годы: 1838 (стат. комитетъ), 1850, 1855— 60, 1863, 1865— 67, 
1869, 1871 (свящ. В. П. Г ром овъ), 1849, 1852— 58 (штатный 
смотрит. Г. Я. В изгинъ), 1861, 1865 — 69, 1872— 80 (мѣщ. Д. И. 
Ремезовъ— отецъ), 1876— 86 (мѣщ. В. В. Сидневъ), 1881 (Р ем е
з о в ъ — сынъ), 1887— 95 (мои наблюденія). За 15 лѣтъ есть парал
лельныя наблюденія двухъ лицъ въ одни и тѣ же годы.

Наблюденія за 1838 годъ и о. Г ром ова послужили г. Р ы к а -  
чеву для выводовъ въ его извѣстномъ капитальномъ сочиненіи «Вскры
тія и замерзанія водъ въ Россійской имперіи».

Ниже приводятся всѣ числа вскрытія Волги, которыя я заимство
валъ изъ труда г. Р ы к а ч е в а  и добылъ самъ. Сомнительныя данныя, 
не вошедшія въ средній выводъ, напечатаны курсивомъ. Фамиліи на
блюдателей отмѣчены заглавными буквами позади чиселъ; мои наблю
денія и за 1838 годъ оставлены безъ буквъ. Стиль вездѣ новый.

Время вскрытія: Время вскрытія: Время вскрытія:
1888 г. IV 24 1866 г. IV 13 Р. — 18 Г. 1882 г. — 14 С.

49 » — 26 В. 67 1> —  21 Р. — 25 Г. 83 » — 11 С.
50 » — 26 Г. 68 )) — 24 Р. 84 » — 26 С.
52 » — 25 В. 69 о — 16 Р. — 25 Г. 85 п — 15 С.
53 » — 18 В. 71 » V 6 Г. 86 » — 13 С.
54» — 25 В. 72 D IV 13 Р. 87 » — 16
55 » — 7 В. IV Ю Г. 73 » — 23 Р. 88 » — 6
56 » — 27 В. — 30 Г. 74 » — 13 Р. 89 » — 15
57 » — 13 В. — 17 Г. 75 » — 21 Р. 90 » — 4
58 » — 11 В. — 15 Г. 76 А) — 3 С. — З Р . 91 » — 4
59 » —  16 Р. — 18 Г. 77 » — 9 С. — 10 Р. 92 » — 17
60 » —  30  Г. 78 )) — 7 С. — 7 Р . 93 )) — 9
61 » —  13 Р. 79 » —  21 С. —  21 Р. 94 » —  16
63 » —  20 Г. 80 » —  27 С. —  27 Р. 95 » —  28
65 » —  18 Р. —  23 Г. 81 я —  SOG. —  17 Р.

Раннее вскрытіе наблюдалось 3-го, позднѣе 2 7-го апрѣля (по свѣ
дѣніямъ о. Г р о м о в а — 6-го мая).
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Сопоставляя данныя о. Г ром ова съ данными другихъ наблюда
телей за одни и тѣ же годы, легко видѣть, что числа о. Г ром ова по
стоянно опаздываютъ сравнительно съ числами другихъ наблюдателей 
(въ среднемъ выводѣ— на 4 дня) и за нѣкоторые годы близки къ чи
сламъ начала ледохода, отмѣченнымъ этими наблюдателями. Отсюда 
слѣдуетъ заключить; что о. Г ром овъ , вѣроятно, сообщалъ Геогра
фическому Обществу дни, когда начался ледоходъ, а не тѣ дни, когда 
ледъ взломало и онъ, обыкновенно, немного сдвигался съ мѣста. Та
кимъ образомъ данныя о. Г ром ова нельзя считать днями вскрытія.

Если отбросить сомнительныя числа 1860, 71 и 82 годовъ и за
мѣнить наблюденія о. Г ром ова соотвѣтственными наблюденіями дру
гихъ лицъ, нормальное число вскрытія Волги изъ наблюденій за 41 
годъ падетъ на 16-е апрѣля; если же ввести данныя о. Гром ова, 
устранивъ другія параллельныя наблюденія, число вскрытія придется 
днемъ позднѣе — 16-го апрѣля. Г. Р ы к ач ев ъ , на основаніи наблюде
ній за 12 лѣтъ, даетъ для Козьмодемьянска день вскрытія— 21-го 
апрѣля —  на 5 дней позднѣе.

Просматривая весь рядъ наблюденій надъ вскрытіемъ Волги, не 
трудно замѣтить, что въ послѣдніе 20 лѣтъ вскрытіе рѣдко было 
позднѣе 20-го апрѣля (только 5 разъ) и вообще происходило ранѣе, 
чѣмъ въ предыдущіе годы. Въ замѣткѣ о продолиштельности стоянія
полой воды около Козьмодемьянска г) я сдѣлалъ выводъ, что въ по
слѣдніе годы полая вода стоитъ меньшее число дней, чѣмъ 35 лѣтъ 
тому назадъ. Одною изъ причинъ того и другого явленія нужно счи
тать— истребленіе лѣсовъ, начавшееся въ обширныхъ размѣрахъ съ 
6 0-хъ годовъ: въ мѣстахъ, гдѣ прежде былъ лѣсъ, снѣжный покровъ 
теперь таетъ скорѣе, отчего вода прибываетъ энергичнѣе и способ
ствуетъ болѣе раннему вскрытію рѣкъ весною и обмеленію ихъ—лѣтомъ.

Имѣется рядъ лѣтъ, въ которые наблюдатели отмѣчали день, когда 
лѣ вскрытія Волги, начинается ледоходъ. Дни эти слѣдующіе:

Начало Число дн. Начало Число дн. Начало ЧиСІ0 №
ледохода: со време

ни вскр. ледохода: со време
ни вскр. ледохода 00 в"е А UAÄ- ни вскр.

1849 г. IY 28 2 1874 Г, ІУ 17 4 1886 г. ІУ 14 1
62 » V 2 7 75 » — 29 8 87 » — 16 0
63 » ІУ 19 1 76 » — 7 4 88 » — 7 1
54 )) — 29 4 77 » — 15 6 89 » — 16 1
55 » — . 10 3 78 » — 9 2 90 » — 9 5
56 » — 29 2 79 » — 23 2 91 » — 11 7
57 » —. 15 2 80 » — 28 1 92 » — 20 3
58 » —, 17 6 81 » — 20 3 93 І) — 17 8
61 » — . 25 12 82 » — 14 0? 94 » — 18 2  .

66 » — 15 2 83 » — 18 7 95 1) — 29 6
72 У) — 15 2 84 » — 29 3 ‘
73 » — 28 б 85 0 — 17 2

1) Метеорологическій Вѣстникъ 1894 г., іюнь.
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Въ среднемъ выводѣ отъ вскрытія Волги до полнаго ледохода 
проходитъ 4 дня; въ частности двияіеніе льда задерживалось до 12 
дней.

Со времени вскрытія до очистки отъ льда прошло слѣдующее чи
сло дней:

1849 Г. 7 1892 г. * 8
54 » 8 93 » 21
8 8 » 5 94 » 8
90 » 8 95 » 8

Среднее == 9 днямъ. За неимѣніемъ пока другихъ данныхъ 
нельзя пренебрегать и выведеннымъ среднимъ. Если это среднее при
бавить къ нормальному дню вскрытія Волги (16-го апрѣля), получимъ 
день открытія навигаціи— 25-го (13-го) апрѣля.

Наблюденія надъ временемъ замерзанія Волги имѣются за 30 
лѣтъ. Наблюдатели тѣ же.

Ледъ по- Волга покры-
явился: лась льдомъ.

Ледъ по- Волга покры-
явился: лась льдомъ.

1838 » — XI 21 1869 г. — XII 16 г .
52 » X 24 X 30 В. 70 0 — XII 10 Р.
53 » XI 13 XI 23 В. 71 » — XII 21 Г.
54 » — XI 24 В. 77 » — XI 10 Р.
55 я XI 16 XI 24 В. XI 26 Г. 78 » — XII 27 Р.
56 » X 26 XI 21 В. XI 22 Г. 79 » — XI 22 Р.
57 » X 29 XI 12 В. XI 13 Г. 86 » — XI 7
58 » — XI 15 Г. 87 » XI 13 XI 27
59 » — XII 1 Г. 88 )) X 29 XI 16
60 » — XI 11 Г. 89 » — XI 20
62 » — XI 22 Г. 90 » — XI 23
63 » — XII 9 Г. 91 » X 30 XI 6
65 » — XII 6 Г. 92 )) XI 8 XI 25
66 » — XI 29 Р. 98 » XI 12 XII 8
67 » — XI 25 Г. 94 )) X] 26 XII 15

Раннее замерзаніе Волги наблюдалось 30-го октября, позднее—
27-го декабря, если не считать вторичнаго замерзанія Волги 29-го 
декабря 1886 года. Среднее изъ наблюденій за 29 лѣтъ надаетъ на
25-е ноября, какъ и у г. Р ы к ач ева , пользовавшагося лишь наблю
деніями 1838 года и о. Г ром ова.

Средній день появленія льда на Волгѣ —  7-го ноября. До новаго 
ряда болѣе продолжительныхъ наблюденій этотъ день можетъ счи
таться днемъ закрытія навигаціи.

Считая 25-е апрѣля за начало навигаціи и 7-е ноября за конецъ 
ея, найдемъ, что навигація на Волгѣ около Козьмодемьянска продол
жается среднимъ числомъ 196 дней въ году. Число это хотя и не 
вполнѣ точно, но удовлетворительно для практическихъ соображеній.

К. Рябинскій.
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РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Проектъ классификаціи морей.

Средиземными я называю такія, которые 1) на ^  простран
ства ограничены материками и 2) отдѣляются отъ океана или сосѣд
нихъ съ нимъ окраинныхъ или островныхъ морей проливами, ширина 
которыхъ не болѣе 1 кил. на 5000 кв. кил. поверхности моря, и при 
томъ не болѣе чѣмъ 3.

Островными, которыя слишкомъ на У5 ограничены островами, и 
сообщаются съ океанами или окраинными морями многочисленными 
проливами, изъ которыхъ однако ни одинъ не шире 300 кил.

Переходными — моря“, ограниченныя на 2/3 пространства матери
ками, богатые островами, и отдѣленные отъ океана проливами шире 
300 кил.

Заливами или окраинными, морями такіе, въ которыхъ отношеніе 
ширины проливовъ къ площади менѣе 1 кил. къ 10 кв. кил. и притомъ 
проливы не уже главной части моря.

Измѣреніе ширины проливовъ, отдѣляющихъ средиземные или 
островные моря отъ океана или окраинныхъ не встрѣчаетъ затрудне
ній. То же можно замѣтить о 2-хъ переходныхъ моряхъ, Беринговомъ 
и зал. св. Лаврентія. Для Сѣвернаго Ледовитаго океана нужно взять 
начиная съ 3. 1) Дэвисовъ проливъ отъ м. Іёдлей (Chudleigh) сѣверной 
оконечиости Лабрадора къ ближайшей части Гренландіи, 2) Датскій 
проливъ между С. мысомъ Лапландіи и ближней частью Гренландіи, 
3) отъ В. оконечности Исландіи къ ближней части Норвегіи и 4) Берин
говъ проливъ.

Для Восточно-Китайскаго моря —  Формозскій проливъ, затѣмъ 
проливы между Формозой и самымъ ЮЗ. изъ острововъ Ліу-Кіу, 
проливы между этими островами, Вандименовъ и Корейскій.

Проливы между 2-мя островными морями (напр. Японскимъ и 
Охотскимъ) островнымъ и переходнымъ (напр. Японскимъ и Воет. 
Китайскимъ) или окраинными (напр. Нѣмецкимъ и Ламаншемъ) нужно 
считать въ половину ири каждомъ изъ морей.

Можно сдѣлать выписку изъ лоцій о ширинѣ проливовъ, отдѣ
ляющихъ слѣдующія моря отъ океановъ или же окраинныхъ или 
средиземныхъ морей болѣе близкихъ къ океану каждаго отдѣльно, а 
гдѣ такихъ свѣдѣній нѣть, измѣрить ширину проливовъ.
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А. С р е д и з е м н ы я  м ор я .
Соединенные съ океаномъ однимъ проливомъ: Средиземное, М ра

морное, Черное и Азовское.
Двумя проливами: Красное, Персидскій заливъ.
Тремя проливами: Балтійское.

B. О с т р о в н ы я  м о р я .
Азіатское-Австралійское (Средиземное море Крюммеля), т. е. 

Южно-Китайское, Явское, Сулу, Целебесское, Бандо, АраФура, заливъ 
Карпентарія.

Американское Средиземное море Крюммеля, т. е. Мексиканскій 'и 
Караибскій заливы.

Японское море.
Охотское море.

C. П е р е х о д н ы я  м ор я .
Сѣверный Ледовитый океанъ, заливъ св. Лаврентія.
Берингово море.
Восточно-Китайское море. *

D. З а л и в ы  и ли  О к р а и н н ы я  м о р я .
Калифорнійскій зал., Фунди.
Аденскій.
Аравійское море.
Бенгальскій заливъ.
Бискайскій.
Ламаншъ.
Нѣмецкое море. А. Воейковъ.
Изслѣдованія озера „Врево“ . Озеро «Врево» находится въ Луж

скомъ уѣздѣ, С.-Петербургской губ. въ имѣніи г. Б ильдерли нга 
«Заполье». Оно имѣетъ продолговатую Форму и тянется сначала въ 
направленіи SE — NW на 2 версты, а затѣмъ поворачиваетъ на N и 
въ этомъ направленіи имѣетъ длину до 4-хъ верстъ. Западный берегъ 
озера возвышенный, а восточный —  низменный. Въ 1889 г. былъ сдѣ
ланъ промѣръ на озерѣ въ 50 пунктахъ; наибольшая глубина оказа
лась 22 саж. почти по серединѣ NW части озера. Температура воды 
на разныхъ глубинахъ, измѣренная въ мартѣ подъ льдомъ, въ откры
тую лунку, почти одинаковая и не превышала 1°2 Ц. Столь однообраз
ное охлажденіе всего озера можетъ быть объяснено только вліяніемъ 
волненія, вслѣдствіе котораго, осенью, передъ замерзаніемъ озера, 
воды разныхъ глубинъ перемѣшивались и поверхностное охлажденіе
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передавалось энергично вглубь. Лѣтомъ 1890 г. производились наблю
денія температуры поверхностной воды три раза въ день и получены 
слѣдующіе средніе выводы въ град. Ц.

утро полдень вечеръ
іюнь.............................. 17,2 18,8 18,4
іюль............................... 20,1 20,9 20,5
августъ ....................... 18,9 19,6 19,3
сентябрь (12 дней). . 16,0 16,0 15,6

Сравненіе же среднихъ температуръ
t  воздуха

воздуха и воды даетъ:
t  воды

іюнь............... 14,5 18,1
іюль............... 17,3 20,5
ав гу с тъ .. .  . 16,8 19,3
сентябрь.. . . 11,5 15,9

Минимальная средняя суточная температура наблюдалась въ іюлѣ, 
въ водѣ 22°4 Ц ., а въ воздухѣ всего 21°і). Такимъ образомъ темпе
ратура воды озера на поверхности за все лѣто была выше темпера
туры воздуха.

Миражъ въ Финскомъ заливѣ1). Находясь 17-го (29) іюня 1893 г. 
на дачѣ, на сѣверномъ берегу Финскаго залива въ 12 верстахъ къ 
западу отъ Тереіокъ, расположенныхъ почти противъ Кронштадта, я 
наблюдалъ чрезвычайно интересное и рѣдкое явленіе на морѣ— двой
ной мщажъ. Около 3-хъ часовъ пополудни въ югозападной части 
горизонта показались висящими въ воздухѣ нѣсколько парусныхъ 
судовъ, расположенныхъ по два, одно надъ другимъ, причемъ нижнія 
въ прямомъ положеніи, а верхнія въ опрокинутомъ. Въ тоже время 
на юговостокѣ показалось двойное, весьма отчетливое изображеніе въ 
воздухѣ, но въ обратномъ порядкѣ, Ораніенбаумскаго желѣзнодорож-. 
наго вокзала. (Съ мѣста наблюденія, Ораніенбаумскій вокзалъ въ 
ясную погоду видѣнъ въ зрительную трубу, но не особенно отчетливо; 
разстояніе до него по прямому направленію около 30 верстъ). Все 
явленіе получало по временамъ колебательное движеніе, развѣваясь 
подобно Флагамъ. Былъ совершенный штиль и море гладкое, какъ 
зеркало, но воздухъ надъ моремъ до такой степени казался дрожа
щимъ, что хорошо видимый простымъ глазомъ съ мѣста моего наблю

1) Замѣтка была доставлена въ редакцію въ іюнѣ 1898 г., но за накопле
ніемъ матеріала не могла быть напечатана въ томъ же году; такъ какъ замѣтка 
не лишена общаго интереса, то редакція не считаетъ несвоевременнымъ напечатать 
ее и теперь, т. е. спустя два года по ея составленіи. Ред.
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денія Толбухинъ маякъ (разстояніе 14 верстъ) принималъ, иногда 
крайне неправильный контуръ. Все явленіе прекратилось къ 6 часамъ 
вечера. На другой день 18-го (30) іюня въ тѣ же послѣполуденные 
часы опять былъ миражъ, но въ томъ же ли родѣ или нѣтъ, не берусь 
описывать, такъ какъ самъ лично его не наблюдалъ. Погода не только 
въ эти дни, но и въ предшествовавшіе, была жаркая; средняя суточ
ная температура достигала почти 22° Ц., а въ 1 ч. дня подымалась въ 
тѣни до 25° Ц. Съ 18-го (30) іюня температура стала нѣсколько по
нижаться, но это пониженіе было едва замѣтное, такъ какъ 20-го 
іюня средняя температура была все еще около 19° Ц. 19-го іюня 
(1 іюля) уже было мною замѣчено (въ Тереіокахъ) слабое движеніе 
облаковъ съ сѣвера, 20-го іюня (2 іюля) облака потянулись быстрѣе, 
погода днемъ все еще оставалась теплою, но къ 7-ми час. вечера этого 
дня задулъ сѣверный вѣтеръ и температура замѣтно стала понижаться. 
К ъ 21-му іюня (3 іюля) при установившемся сѣверномъ вѣтрѣ обна
ружилось рѣзкое паденіе температуры и затѣмъ наступилъ нѣсколько 
дневный періодъ холодной погоды. Наблюдавшійся мною миражъ, мнѣ 
кажется, имѣлъ весьма близкую связь съ этимъ рѣзкимъ измѣненіемъ 
погоды. Обращаясь къ бюллетенямъ Главной Физической Обсервато
рія съ 17-го (29) по 22-е іюня (4 іюля) мы видимъ, что уже къ 
вечеру 18-го іюня на сѣверѣ Норвегіи (Вардэ) замѣчается волна хо
лода, которая въ послѣдующіе дни, 19-го и 20-го іюня, постепенно 
подвигалась къ югу, по направленію къ 0 . -Петербургу. Если предпо
ложить, что эта волна прежде чѣмъ обнаружиться на сѣверѣ Норвегіи 
распространялась уже въ верхнихъ слояхъ атмосферы, то явленіе 
двойнаго миража легко можно объяснить. Извѣстно, что миражъ по
является при рѣзкомъ измѣненіи плотности слоевъ воздуха, располо
женныхъ одинъ надъ другимъ; тогда предметы отражаются отъ раз
дѣльной плоскости, какъ отъ зеркала. Если плотности слоевъ распре
дѣлены такъ, что внизу слой малой плотности, то тогда имѣетъ мѣсто 
нижній миражъ, т. е. изображеніе появляется ниже предмета; при 
обратныхъ условіяхъ наблюдается верхній миражъ. Въ нашемъ слу
чаѣ очевидно замѣчены и тотъ и другой миражи —  нижній по напра
вленію къ Ораніенбауму, а верхній въ югозападной части горизонта, 
т. е. въ болѣе открытой части Финскаго залива. Такимъ образомъ 
слѣдуетъ придти къ заключенію, что 17-го (29) іюня слой малой плот
ности воздуха находился между двумя слоями бблыпей плотности, изъ 
которыхъ нижній лежалъ надъ самою поверхностью моря. Предметы, 
расположенные на уровнѣ моря (корабли), изобразились въ верхнемъ 
миражѣ, тѣ же которые находились на нѣкоторой высотѣ надъ моремъ,



Р азныя извѣстія. 289

какъ Ораніенбаумскій вокзалъ, показались въ нижнемъ миражѣ. 
Подобный двойной миражъ на морѣ явленіе вообще рѣдкое. Въ сѣвер
ныхъ моряхъ, особенно въ узкостяхъ при сильномъ нагрѣваніи бере
говъ часто можетъ наблюдаться одинъ верхній миражъ, такъ какѣ 
поверхность моря, охлаждая нижній слой воздуха непосредственно къ 
ней прилегающій, въ нѣкоторыхъ случаяхъ можетъ дать значительный 
перевѣсъ его плотности надъ плотностью болѣе верхняго слоя. При
сутствіе же въ морѣ болѣе плотнаго слоя надъ менѣе плотнымъ на 
нѣкоторой высотѣ требуетъ стеченія особенно благопріятныхъ усло
вій. Однимъ изъ такихъ условій'можетъ служить, между прочимъ, 
распространеніе на нѣкоторой высотѣ полярнаго теченія, которое и 
даетъ временно значительный перевѣсъ плотности этихъ слоевъ надъ 
плотностью нижней нагрѣтой массы. Въ нашемъ случаѣ промежуточ
ный слой, сравнительно меньшей плотности воздуха несомнѣнно былъ 
слѣдствіемъ нагрѣванія береговъ рядомъ теплыхъ дней, верхній же 
слой могъ находиться 17-го и 18-го іюня уже подъ вліяніемъ надви
гавшейся съ Полярнаго моря вышеупомянутой волны холода. Довольно 
правильное и постепенное движеніе этой водны съ сѣвера на югъ въ 
нижнихъ слояхъ атмосферы дало возможность Главной Физической 
Обсерваторіи предсказать пониженіе температуры у насъ уже 20-го 
іюня (2 іюля), т. е. за день до наступленія холодовъ, но если выше
приведенное объясненіе двойнаго миража правильно, то основываясь 
на его наблюденіи, предсказаніе холода могло быть сдѣлано за 3— 4 
дня. Нельзя не упомянуть еще о магнитныхъ возмущеніяхъ 16-го, 
17-гои 18-го іюня, наблюдавшихся въ Павловской Константиновской 
Обсерваторіи — не имѣли ли и онѣ связи съ наступившимъ затѣмъ 
возмущеніемъ въ погодѣ? И.

ОБЗОРЪ РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

А. Каминскій. Годовой ходъ и географическое распредѣленіе влажности 
воздуха въ Россіи. Приложеніе къ Метеорологическому Сборнику,
С.-Петербургъ 1894 г., 620 стр. 4°.

Въ этой обширной монографіи, авторъ воспользовался по возмож
ности всѣми наблюденіями по 1890 годъ, критически разсмотрѣлъ ихъ 
и-подвергъ очень многосторонней разработкѣ.
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Послѣ введенія слѣдуетъ гл. I, посвященная критикѣ способовъ 
наблюденій, установкѣ психрометра, сравненію его съ волоснымъ 
гигрометромъ и т. д.

Уже изъ заглавія видно, что обработка суточнаго хода влажности 
не входила въ задачи автора, онъ занимается имъ только съ точки 
зрѣнія вывода поправокъ для приведенія комбинацій разныхъ часовъ 
къ истинной средней. Этому посвящена краткая II глава. Онъ прихо
дитъ къ заключенію, что поправки при выводѣ средней изъ обычной 
у насъ комбинаціи часовъ -7-у' 1 9 в- очень мала, такъ что безъ
чувствительной ошибки можно пе примѣнять поправки.

Въ гл. Ш -й даются мѣсячныя и годовыя среднія абсолютной и 
относительной влажности и ихъ годовой амплитуды, ІѴ-я посвящена 
аномаліямъ, т. е. абсолютной и средней измѣнчивости мѣсячныхъ и 
годовыхъ среднихъ, и вѣроятнымъ ошибкамъ среднихъ за разные 
періоды, Ѵ-я приведенію краткихъ наблюденій къ многолѣтнимъ 
среднимъ.

Въ УІ-й главѣ авторъ даетъ географическое распредѣленіе ѳлаоіс- 
ности на основаніи среднихъ, приведенныхъ къ уровню моря. Этой 
главой кончается первая часть трзгда г. Каминскаго .

Въ виду важности и спорности вопроса о приведеніи влажности 
къ уровню моря я посвятилъ ему особую статью, на которую и ссы
лаюсь.

Во второй части труда, съ особою нумераціею, находимъ алфа
витный списокъ станцій, источники, гдѣ можно найти ихъ описаніе, 
затѣмъ подробное критическое разсмотрѣніе наблюденій каждой стан
ціи, качества и установки инструментовъ и т. д.

Въ третьей части труда, также съ особой нумераціей, находимъ 
сначала среднія по люстрамъ, отдѣльно за каждый изъ сроковъ наблю
деній (7 у., 1 в. и 9 в.) и среднюю изъ нихъ. Вычисленія среднихъ 
по люстрамъ (пятилѣтіямъ, начинающимъ съ 1 и 6 года) уже довольно 
распространены въ западной Европѣ, у  насъ оно впервые введено 
А. А. Тилло въ его трудѣ о давленіи воздуха 1). Наконецъ помѣщены 
обширныя таблицы, на 315 страницахъ, дающія среднія абсолютной 
и относительной влажности за каждый мѣсяцъ каждаго года, отдѣльно 
за каждый изъ 3-хъ сроковъ наблюденій и за сутки. Эти таблицы 
составляютъ драгоцѣннѣйшій вкладъ въ науку, онѣ послужатъ на
дѣемся, матеріаломъ для многочисленныхъ изслѣдованій о неперіоди
ческихъ измѣненіяхъ влажности, о многолѣтнихъ періодахъ ея и т. д.

1) Записки по Общей Географіи Иип. Русск. Географ. Общества, т. 21.
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Нужно прибавить, что подобныхъ таблицъ для влажности воздуха въ 
обширныхъ странахъ еще не было, а были лишь давленія темпера
туры и осадковъ.

Трудъ г. Ка ми н с к а г о  снабженъ 1 листомъ графикъ и 10 кар
тами распредѣленія влажности, именно какъ для абсолютной, такъ и 
для относительной на картѣ года и четырехъ временъ года. Авторъ 
остановился на картахъ за времена года, а не за мѣсяцы потому,
1) что онѣ точнѣе и 2) потому, что сравнимы съ картами изогіепгъ 
(равнаго количества осадковъ) въ трудѣ Г. И. Вильда объ осадкахъ 
въ Россіи. Приходится пожалѣть о томъ, что нѣтъ картъ за отдѣль
ные мѣсяцы, особенно для весеннихъ и осеннихъ мѣсяцевъ, въ кото
рые влажность, абсолютная, такъ и относительная, столь сильно 
измѣняется отъ марта къ маю и сентября къ ноябрю, что средняя изъ 
этихъ временъ года представляетъ чистое отвлеченіе. Если нельзя 
было помѣстить карты за всѣ мѣсяцы или хоть за болѣе теплые 
мѣсяцы апрѣль по октябрь, то лучше было бы помѣстить карты за 
одинъ изъ весеннихъ и одинъ изъ осеннихъ. Карта относительной 
влажности за май была составлена авторомъ, но къ сожалѣнію не 
помѣщена.

Среднія за 1 часъ дня во многихъ отношеніяхъ характернѣе такъ 
сказать въ обще-климатическомъ или географическомъ отношеніи, осо
бенно для относительной влажности, чѣмъ среднія за 7 ч. у. и 9 ч. в., 
послѣднія находятся въ болѣе тѣсной зависимости отъ мѣстныхъ топо
графическихъ условій. На днѣ долинъ и котловинъ влажность рано 
утромъ и вечеромъ всегда болѣе, чѣмъ на холмахъ, а днемъ можетъ 
быть равна и даже меньше. Точно также въ нѣкоторомъ разстояніи 
отъ моря или озера влажность рано утромъ часто больше, чѣмъ на 
самомъ берегу, а днемъ почти всегда обратно.

Приведу нѣсколько примѣровъ, причемъ для близкихъ мѣстъ взяты 
всегда тѣ же люстры, а) среднія изъ 7 ч. у. и 9 ч. в. и Ъ) изъ 1 ч. в.

Мѣсяца. Перновъ. 
а) Ь)

Юрьевъ, 
а) Ь) Мѣсяца. Валаамъ.

а) Ь)
Вытегра, 
а) Ь)

Апрѣль.. . 84 71 83 65 ІЮНЬ.. . .  . 70 58 70 54
Августъ. . 87 72 88 63 Сентябрь . 87 78 87 69

Петербургъ. Павловскъ. Коростыш. Кіевъ.

Май. . . . . 70 53 76 52 Апрѣль.. . 81 56 73 60
І юл ь . . . . . 74 58 82 58 Іюль.......... 84 57 78 59

Сентябрь. 90 56 81 60

Въ Юрьевѣ по сравненіи съ приморскимъ Перновомъ, на о. Валаамѣ 
(на Ладожскомъ озерѣ) по сравненію съ Вытегрой, мы видимъ при-
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близительно одинаковую влажность утромъ и вечеромъ и гораздо мень
шую среди дня. Тоже по другимъ причинамъ даетъ пара станцій 
Коростышевъ-Кіевъ. Въ Кіевѣ хотя наблюденія дѣлаются и въ городѣ, 
но въ обширномъ Ботаническомъ саду, и главнымъ образомъ сказы
вается умѣряющее вліяніе высоты надъ рѣкой: ночью холодный воз
духъ стекаетъ внизъ по оврагу, охлажденіе не такъ сильно какъ въ 
долинѣ, а потому и относительная влажность не такъ увеличивается. 
Въ Коростышевѣ наблюденія ведутся въ небольшой котловинѣ, вокругъ 
густая растительность, слабое движеніе воздуха, отсюда большая су
точная амплитуда температуры и относительной влажности. Тоже самое 
и въ Павловскѣ, гдѣ обсерваторія среди парка, между тѣмъ какъ въ 
Петербургѣ относительная влажность весной и лѣтомъ сравнительно 
мала подъ вліяніемъ условій большаго города.

Перехожу къ картамъ, какъ всего нагляднѣе изображающимъ 
результаты наблюденій.

Зимою абсолютная влажность въ Европейской Россіи къ С. отъ 
50° с. ш. замѣтнѣе уменьшается отъ 3. къ В., чѣмъ отъ Ю. къ С., 
ясно показывая, что на западѣ находится наиболѣе важный для насъ 
запасъ паровъ въ это время года, а испареніе на мѣстѣ имѣетъ лишь 
второстепенное значеніе. Карта относительной влажности показы
ваетъ, что она очень велика, почти во всей Европейской Россіи болѣе 
85%. Очевидно упругость паровъ внутрь страны убываетъ потому, 
что холодный воздухъ можетъ ихъ содержать все менѣе и менѣе.

По направленію морей Каспійскаго и Чернаго, абсолютная влаж
ность возрастаетъ быстро съ С. на Ю. и достигаетъ наибольшихъ 
величинъ въ предѣлахъ Россіи на В. берегу Чернаго моря у Батума 
и на граниаѣ Персіи на Каспійскомъ у Ленкорана. За январь по имѣ
ющимся наблюденіямъ наибольшая упругость паровъ въ Ватумѣ 5,8, 
наименьшая въ Сагастырѣ на устьѣ Лены 0.2. Но несомнѣнно, что 
въ Верхоянскѣ она еще меньше.

Въ Сибири, особенно восточной, упругость паровъ очень мала, 
вслѣдствіе крайне низкой температуры воздуха. Относительная влаж
ность въ Западной Сибири лишь немного менѣе, чѣмъ въ Европейской 
Россіи, а въ Забайкальѣ и на Амурѣ значительно менѣе (ниже 75%) 
подъ вліяніемъ сухого холоднаго СЗ. муссона.

Но однако и зимою относительная влажность также мала и въ 
Средней Азіи, въ январѣ 72% въ Ташкентѣ, еще меньше она на вы
сокихъ станціяхъ Кавказа, Коби и Гудауръ 68%. Лѣтомъ абсолют
ная влажность гораздо больше и распредѣлена совершенно иначе. На 
равнинѣ Европейской Россіи и Сибири отъ сѣверныхъ береговъ до 
53° с. ш. она всего меньше на С. и быстро растетъ къ югу.
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Слѣдующая таблица показываетъ ходъ съ 3. на В. въ разныхъ 
широтахъ за іюль. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ взяты среднія изъ наблю
деній двухъ мѣстъ; въ такихъ случаяхъ широты и долготы тоже 
среднія.

Сѣверная
шпрота.

Восточн.
долгота. Названіе мѣста.

Упруг, 
паровъ въ 
миллим.0со 348Д° Кола и К ем ь ....................... 9,0

66%° 66У,° Обдорскъ .............................. 9,5
6Г/.° 35%° Петрозаводскъ и Вытегра. 10,5
6iVe° 7 ЗУУ Сургутъ................................ 10,2
68Ѵі° 24%° Перновъ................................. 11,3
58У2° 31%° Новгородъ............................ 11,9
58У2° 49%° Вятка..................................... 11,6
58у2° 68Ѵв° Тобольскъ ............................ 11,8
55%° •24У3° Митава и Вильно............... 11,4
55%° 37%° М осква................................. 11,5
65%° 49У,° Казань................................... П ,7
55%° 66%° Мокроусово.......................... 11,5
50%° зоу2° Кіевъ...................................... 11,8
50%° 80Ѵ4° Семипалатинскъ.................. 11,4
4 8 Ѵ 32У*° Елисаветградъ..................... 11,7
48У3° 6 Г /4° Иргизъ................................... 10,6

Слѣдовательно уже около 50° с. ш. замѣтно уменьшеніе упругости 
паровъ къ востоку, а на сѣверѣ она остается приблизительно та же. 
Мало того, въ меридіанахъ западной Сибири она уменьшается къ
югу; напр.

Тобольскъ ............................  11,8
Мокроусово.......................... 11,5
Иргизъ...................................  10,6
Петро-Александровскъ. . .  9,4
Султанъ-Бендъ....................  7 ,8

Очевидно, что, еслибъ Атлантическій океанъ и моря на западѣ - 
Россіи были главными источниками испаренія, какъ зимою, а испаре
ніе на мѣстѣ не имѣло бы особаго значенія, то влажность убывала бы 
отъ запада къ востоку. Но мы видимъ, что до 53° приблизительно 
этого нѣтъ; очевидно влага, выпавшая въ видѣ обильныхъ лѣтнихъ 
дождей возвращается въ воздухъ, благодаря испаренію съ поверхности 
почвы, водъ и особенности растительности. Чѣмъ далѣе на югъ, тѣмъ 
суше становится мѣстность, тѣмъ меньше влажность воздуха можетъ 
пополняться испареніемъ, поэтому къ Востоку отъ Каспія она быстро 
уменьшается.

Мотооролог. Вѣотв. Jô S. 2
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Самая малая абсолютная влажность въ іюлѣ, поскольку имѣются 
наблюденія, встрѣчается въ Малыхъ Кармакулахъ на 3. берегу Новой 
Земли 5,5, самая большая на берегу нашихъ теплыхъ южныхъ морей, 
тамъ, гдѣ еще есть роскошная растительность, именно въ Ленкорани 
въ іюлѣ 17,7, августѣ 18,4 и въБатумѣ въ іюлѣ 17,7, августѣ 17,4.

Относительная влажность между сѣверными берегами Европей
ской Россіи и Западной Сибири 55° с. ш. распредѣлена обратно сра
внительно съ упругостью паровъ, первая уменьшается, вторая увели
чивается. Далѣе къ югу, до 5 0 ° и 48° увеличеніе идетъ еще быстрѣе, 
а въ болѣе низкихъ широтахъ она распредѣлена крайне неравнбмѣрно, 
т. е. очень мала въ степяхъ Туркестана и велика на В. берегу Ч ер
наго моря. Велика она также близъ береговъ Японскаго моря, но къ 
сожалѣнію въ трудѣ Ками нскаг о  нѣтъ ни одной станціи на берегу 
этого моря. Привожу нѣсколько среднихъ за іюль для мѣстъ, гдѣ 
влажность очень велика и очень мала.

С р е д н і я  з а  і ю л ь . 7 ч. утра 
и 9 ч. веч. 1 ч. веч.

Сагастырь (устье Л е н ы ).................... 93 90
Б атум ъ ...................................................... 85 77
Султанъ-Вендъ (близь Мургаба). . . . 28 16
Петро-Александровскъ на Аму-Дарьѣ. 40 23

Привожу еще среднія для 5 мѣстъ 
Европейской Россіи.

средней и южной полосы

7 ч. утра 
и 9 ч. веч. 1 ч. веч.

М осква..................................................... 78 56
К іе в ъ ........................................................ 71 52
Елисаветградъ (Херсонской губ . ) . . . 71 46
Лугань (Екатеринославской губ.). . . . 66 43
Малый Узень (Самарской губ.)........... 59 37 

А. В.
Э. Эбермайеръ. Разности температуры и влажности въ лѣсу и въ откры

томъ полѣ. Въ августѣ и сентябрѣ прошлаго года проф. Эбе рмайеръ  
(Мюнхенъ) въ Тумпеиѣ въ Тиролѣ производилъ наблюденія надъ тем
пературою и влажностью какъ въ открытомъ полѣ, такъ и въ 
70-лѣтнемъ еловомъ лѣсу. Наблюдевія производились психрометрами 
Ассмана два раза въ день, въ 12 час. дня и въ 7 час. вечеромъ. 
Въ среднемъ выводѣ авторъ получилъ слѣдующія величины: 

Т е м п е р а т у р а :  12 час. дня. 7 час. веч.
въ лѣ су .......................  15°3 14°2
» открытомъ полѣ.. 16°6 14°1

разности....................... — 1°3 н -  0°І
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Т е м п е р а т у р а : 12 час. дня. 7 час. веч.
Абсолютная влажность:

въ лѣсу ....................... 8,9 mm. 8,9 mm.
» открытомъ полѣ.. 8,7 » 8,9 »

разности...................... -н 0 ,2  » 0,0 »
Относительная влажность :

въ лѣсу ....................... 69% 73,6%
» открытомъ полѣ.. 62% 73,2%

разности...................... 7% 0,4%

Особенно любопытно, что температура съ 12 час. до 7 час. въ 
лѣсу измѣняется только на 1°1, а въ открытомъ полѣ на 2°5; относи
тельная влажность измѣняется въ лѣсу только на 4,6%, а  въ откры
томъ полѣ на 11,2%. Было бы крайне желательно, чтобы былъ из
слѣдованъ такнмъ-же образомъ суточный ходъ температуры и влаж
ности въ полѣ и въ лѣсу. Въ отдѣльныхъ случаяхъ разности достигали 
слѣдующихъ величинъ :

Т е м п е р а т у р а : 12 час дня. 7 час. веч.
въ лѣсу ....................... 19°4 20°2
» открытомъ полѣ . 23°6 18°0

разности .................... — 4°2 -ь  2°2

Абсолютная влажность:
въ лѣсу ....................... 8,7 mm. 7,9 mm.
» открытомъ полѣ.. 11,2 » 6,1 »

разности...................... — 2,5 » —t- 1,8 »

Относительная влажность :
въ лѣсу ....................... 98% 84%

, » открытомъ полѣ.. 80% 61%
разности...................... 18% 23%

Высота мѣстности надъ уровнемъ моря 900 метровъ. Въ Бавар-
ской деревянной будкѣ (безъ клѣтки) получились почти тѣ же разности.
(Met. Zeitscli. Май 1895 г.).

1. Шубертъ. Температура и влажность въ открытомъ полѣ и въ сосновомъ 
лѣсу. Лѣтомъ 1893 г. въ Эберсвальде (Пруссія) Ш у б е р т ъ  произво
дилъ психрометрами Ассмана одновременныя наблюденія надъ темпе
ратурою и влажностью воздуха въ открытомъ полѣ въ разстояніи 120 
метровъ отъ края лѣса и въ сосновомъ лѣсу въ разстояніи 180 мет
ровъ отъ того же края. Наблюденія производились во время восхода 
солнца и отъ 2 час. 29 мин. до 3 час. 1 мин. послѣ полудня.

2*
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Наблюденія дали слѣдующія среднія величины:
Т е м п е р а т у р а :

въ лѣсу .......................
» открытомъ полѣ..

разности.......................
Абсолютная влажность:

въ лѣсу .......................
» открытомъ полѣ..

разности .....................
Относительная влажность:

въ лѣсу........................
» открытомъ полѣ.. 

разности .....................

Утромъ.
9°69
9°61

-+-0°08

Послѣ полудня.
19°81 
20°12 

— 0°31

8,21 шш. 8,19 шш,
8 ,14 » 7,90 »

-f~0,07 » и — 0,29 »

89,5% 48,6%
89,3% 46,0%

ч -  0 ,2% ч -  2,6%
Крайнія разности не превышали 0°7 и 7%.
Сравнивая эти разности съ предыдущими, найденными проФ. 

Э б ер м ай ер о м ъ , видимъ, что онѣ весьма незначительны сравнительно 
съ послѣдними. По моему мнѣнію это происходитъ отъ различія сро
ковъ наблюденій. У Э берм айера наблюденія производились въ 12 
час. дня и 7 час. вечера, то есть вблизи того времени, когда темпера
тура и влажность наиболѣе измѣняются, и въ это время можно ожи
дать максимума разностей. Напротивъ Ш у б е р т ъ  наблюдалъ около 
восхода солнца, то есть во время минимума температуры, и около 
2 ч. 45 м. послѣ полудня, вблизи максимума температуры, или въ 
такое время, когда оба элемента, температура и влажность, наименѣе 
измѣняются. Вслѣдствіе этого Ш убертом ъ  получено наименьшее 
вліяніе, а Эбермайеромъ наибольшее.

Кромѣ того Ш у б е р т ъ  находитъ, что будки увеличиваютъ раз
ности между величинами въ лѣсу и въ полѣ, и предпочитаетъ приборъ 
Ассмана. (Met. Zeitsch. Май 1895 г.). Э. Лейстъ. *

О Б З О Р Ъ  ПОГОДЫ
За іюль мѣсяцъ н. ст. 1895 года.

Атмосферное давленіе. Барометрическіе минимумы. Осадки. Изобиліе ихъ въ сѣве
ро-западной части Россіи. Температура. Засуха на югѣ. Мгла на югозападѣ Россіи.

Грозовая дѣятельность. Смерчи.

Атмосферное давленіе. Барометрическіе минимумы. Давленіе за 
минувшій мѣсяцъ, какъ это не трудно видѣть изъ приводимой ниже 
таблички, весьма незначительно отличалось отъ нормальнаго. Только
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на югѣ Россіи оно превысило норму на 2 мм., тогда какъ на сѣверо- 
западѣ оно почти настолько же ниже нормы.

Іюль
1895г.

Норм. давл. 
по Тилло. Разность.

Р и г а ............................ 757,0 759,4 —:2,4
Екатеринбургъ.......... 56,7 57,4 - 0 , 7
Казань.......................... 56,3 56,9 — 0,6
П етербургъ............... 56,5 57,1 — 0,6
Архангельскъ............. 57,1 57,5 — 0,4
В арш ава..................... 59,8 60,2 - 0 , 4
Урюпинская............... 57,8 58,0 - 0 , 2
М осква ....................... 58,4 58,2 —н 0 ,2
Астрахань .................. 58,4 57,8 -1-0,6
Оренбургъ.................. 56,5 55,7 -і-0 ,8
К іе в ъ .......................... 59,9 58,9 -+-1,0
Николаевъ.................. 60,6 58,7 -і-1 ,9
Т ифлисъ............................ 59,3 57,2 -+-2,1
Ставрополь................. 60,0 57,7 -+-2,3

Сравнивая данныя этой таблички съ нормальнымъ для іюля рас
предѣленіемъ давленія по А. А. Тилло, не трудно убѣдиться, что до
вольно капризное на первый взглядъ распредѣленіе разностей легко 
можетъ быть объяснено: на картахъ Тилло давленіе для іюля весьма 
правильно понижается отъ запада Россіи, гдѣ мы находимъ изобару 
760 мм., къ востоку, гдѣ давленіе падаетъ до 755 мм.; самыя изо
бары направлены почти прямо съ сѣвера на югъ. Въ минувшемъ же 
іюлѣ мы видимъ, что изобара 760 мм. вытягивается длиннымъ язы
комъ по югу Россіи, а на сѣверозападѣ образуется слабый минимумъ, 
опоясанный изобарою 755 мм. Такая разница между нормальнымъ 
іюльскимъ давленіемъ и распредѣленіемъ давленія за минувшій мѣсяцъ 
должна быть цѣликомъ отнесена на счетъ барометрическихъ миниму
мовъ, прошедшихъ почти исключительно чрезъ сѣверную часть Ев
ропы (— шесть минимумовъ изъ 8, отмѣченныхъ въ іюлѣ 1895 года, 
идутъ этимъ путемъ), тогда какъ на югѣ Метеорологическій Бюлле
тень Г. Ф. О. ни одного сколько нибудь значительнаго минимума не 
обнаруживаетъ.

Указанное среднее распредѣленіе давленія довольно устойчиво вы
держивается съ незначительными видоизмѣненіями почти весь мѣсяцъ.

Что касается барометрическихъ минимумовъ, то движеніе ихъ 
продолжаетъ отличаться лѣтнимъ характеромъ: по картѣ, сопровож
дающей обзоръ погоды, видно, что минимумы большими скоростями
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движенія не обладаютъ, обнаруживая напротивъ часто стаціонарный 
характеръ, что и отмѣчено на картѣ; значительные градіенты въ нихъ 
также отсутствуютъ. Поэтому тѣ бури и сильные вѣтры, о которыхъ 
сообщаютъ гг. корреспонденты Вѣстника,— чисто грозоваго происхо
жденія- и сопровождаются грозами, ливнями, градобитіями.

Осадни. Указанное сейчасъ распредѣленіе давленія не могло не 
отозваться на распредѣленіи осадковъ. Дѣйствительно на картѣ, гдѣ 
показано распредѣленіе различныхъ метеорологическихъ элементовъ 
за минувшій іюль мѣсяцъ, бросается въ глаза обиліе осадковъ на сѣ
верозападѣ Европы и бѣдность ихъ въ южной ея половинѣ. Обычная 
таблица, составленная по даннымъ изъ Метеорологическаго Бюлле
теня Г. Ф. О., показываетъ тоже самое.

Сѣверозападныя губерніи..............................
Западныя » ...............................
Центральныя » ...............................
Сѣверныя » ...............................
Восточныя » ...............................
Юговосточныя » ...............................
Югозападныя » ...............................
Западъ, сѣверъ и юговостокъ Кавказа . .
Центр, и восточная часть Кавказа. . . . .

Іюль 1895. Норм, сумма 
осадковъ.

108 6 8
81 76
70 67
73 61
64 57
15 34
16 55
32 63

132 81

Отсюда видно, что избытокъ осадковъ особенно великъ въ При
балтійскихъ губерніяхъ, гдѣ осадки почти вдвое болѣе нормы, тогда 
какъ на долю центральной полосы и сѣвера Европейской Россіи при
ходится почти нормальное (слегка выше нормы) количество ихъ; въ 
тоже время южная окраина показываетъ весьма большой недочетъ 
осадковъ, что повело, какъ увидимъ далѣе, къ засухѣ здѣсь, отозвав
шейся весьма неблагопріятно на урожаѣ.

Насколько велики крайности въ распредѣленіи осадковъ за минув
шій іюль, это лучше всего показываютъ цифры, заимствованныя 
частью изъ Метеорологическаго Бюллетеня Г. Ф. О., частію изъ со
общеній гг. корреспондентовъ Вѣстника. Такъ мѣсячныя суммы осад
ковъ значительно превысили мѣстами 100 мм.:

въ Юрьевѣ они достигли . . . .  136 мм. (М. Б.),
» Ригѣ » » . . . .  216 » (М. Б.),

. » м. Подгай (Ковенск. губ.). . — 148,6 ]
» » Ленкели » » . . .  — 135,8 }(Н. П. Коломійцевъ)
» Владимірѣ Волынскомъ . . . — 139,5 J
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и т. д., тогда какъ нормальная іюльская сумма для Риги = 7 4 ,  для 
Юрьева ;— 89; значитъ въ одномъ случаѣ осадки превысили норму на
14-2 мм., въ другомъ —  на 47 мм., —  и это при отсутствіи весьма 
значительныхъ ливней, ибо для Риги только однажды суточное количе
ство осадковъ достигло 40 мм. Вообще относительно осадковъ на сѣ
верозападѣ мояіно сказать, что они отличались не столько интензив- 
ностыо, сколько частотою; это подтверждается и числомъ дождливыхъ 
дней въ минувшемъ іюлѣ, которое въ Петербургѣ (Лѣсной Институтъ) 
напримѣръ достигло 23, т. е. на 7 превысило норму.

Значительны также мѣстами осадки на востокѣ Россіи (Троицкъ 
— 144 мм., Елабуга — 149 мм., Порѣцкое — 177 мм.) и на Кавказѣ 
(Сочи 117, Батумъ 220, Владикавказъ 127 мм.), но въ этихъ пунк
тахъ обильные осадки явились слѣдствіемъ лѣтнихъ ливней, которые 
иногда достигали огромныхъ размѣровъ; такъ въ Порѣцкомъ ливень 
25-го числа далъ за сутки 53 мм., въ Елабугѣ 4-го іюля— 68 мм.1), 
а въ Троицкѣ 29-го іюля — 100 мм.; въ Сочи 19-го іюля —  87 мм., 
въ Батумѣ 18-го числа'— 95 мм.

1) Объ этомъ ливнѣ сообщаетъ Г. М ихайловъ изъ Елабуги. «4-го іюля 
около города прошелъ очень сильный ливень въ направленіи отъ NNW къ SSE 
съ грозою и градомъ. Въ городѣ ливень былъ слабѣе, однако улицы были сплошь 
покрыты водою; дождемѣръ далъ 6S mm. Ливень начался въ 5 ч. пополудни и шелъ 
порывами; къ 7-ми часамъ уже шелъ мелкій дождь. Въ 7 ч. мною были замѣчены по 
рѣчкѣ Тоймѣ, протекающей на S отъ города, плывущія бревна; вода въ рѣчкѣ сильно 
прибыла; потоки по оврагамъ, изъ которыхъ вода стекаетъ въ Тойму, настолько 
были сильны и обильны водою, что обрывали берега; самый ббльшій изъ овраговъ, 
раздѣляющій городъ на 2 неравныя части, черезъ который перекинуто 3 деревян
ныхъ большихъ моста, до дождя совершенно безводный, представлялъ собою очень 
сильный и бурный потокъ, глубиною болѣе сажени; напоръ воды этого потока былъ 
такъ силенъ, что устои ббльшаго изъ мостовъ были смыты, отчего онъ осѣлъ однимъ 
концомъ на іу 2 арш.; другой мостъ тоже сильно расшатанъ, а меньшій изъ нихъ со
вершенно уничтоженъ, и отъ него не осталось ни доски; кромѣ этихъ мостовъ еще 
смыто 6, да попорчено 2 или 3; сообщеніе частей города нарушено; по уцѣлѣвшему 
мосту пускаютъ только пѣшеходовъ; испорчены почти всѣ Фонтаны, за исключеніемъ 
одного; смыто нѣсколько мелкихъ построекъ, а у одного каменнаго сарая, находив
шагося на краю ббльшаго оврага, обрушилась стѣна и сползла желѣзная крыша; 
ббльшій оврагъ углубился болѣе аршина и значительно расширился. Во время наи
большей силы потока большіе куски земли отрываемые отъ береговъ, неслись по 
водѣ съ огромной скоростью (были куски до 1 куб. саж. и болѣе). Въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ вода изъ оврага выходитъ въ луга и далѣе въ рѣчку, по ея берегамъ и даже по 
ея руслу навороченъ толстый слой илу и песку, а также большое количество кусковъ 
земли, которые, уносимые теченіемъ, перевертывались и переваливались, какъ мелкіе 
камешки въ быстромъ ручьѣ; и теперь, кагда вода сбыла, все пространство, по кото
рому шелъ потокъ, прежде ровное, завалено обломками мостовъ и крупными кусками 
земли и навоза; по срединѣ рѣчки вода шла бурнымъ потокомъ, при чемъ валы были 
около аршина и даже болѣе; рѣчка, обыкновенно, по спадѣ воды, не болѣе 3—5 са- 
женъ шириною, представляла потокъ до 30 и болѣе саженъ въ ширину. По улицамъ 
наибольшая глубина воды была на двухъ среднихъ и достигала до 1 арш. и болѣе; 
по спадѣ воды оказалось намытаго илу и песку въ нѣкоторыхъ мѣстахъ болѣе У* 
арш. въ высоту».
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Весьма значительны суммы осадковъ и на сѣверозападѣ Европы. 
Такъ мы находимъ мѣсячную сумму въ 144 мм. для Гамбурга, 173 
мм. для Фанз, 190 мм. для Оксэ, 131 мм. въ Гернозандѣ, 124 —  въ 
Стокгольмѣ, 125 — въ Карлштадтѣ.

Совсѣмъ иначе обстоитъ дѣло на югѣ Россіи; здѣсь мѣстами мѣ
сячная сумма осадковъ не превосходитъ 10 мм. Такъ мы имѣемъ за 
весь мѣсяцъ сумму осадковъ: въ Царицынѣ— 2 мм., Лугани — 3 мм., 
Ростовѣ на Дону— 5,6 мм., Николаевѣ— 3 мм., Тарханкутѣ— 3 мм., 
Большомъ Токмакѣ (Тавр, г .)— 3,5 мм., Бердянскѣ— 3,8 мм., а въ 
Севастополѣ и Керчи за весь мѣсяцъ не собрано и 1 мм. дождя.

Изобиліе осадковъ на сѣверозападѣ отозвалось мѣстами весьма не
благопріятно на уборкѣ сѣна и хлѣбовъ. Такъ въ с. Марьинѣ, Новгор. г., 
по сообщенію К. А. М ейснера, «постоянные дожди задержали сѣ
нокосъ; у всѣхъ, кто началъ косить въ обычное время, много сѣна 
подгнило. Хорошо убрано только сѣно поздняго укоса». Въ с. Хоть
ковѣ, Орл. г. «сначала мѣсяца дожди очень мѣшали уборкѣ луговъ, 
такъ что во многихъ мѣстахъ сѣно перепорчено и уборка его стоила 
гораздо дороже обыкновеннаго. Большіе убытки потерпѣли нѣкото
рыя экономіи, приступившія къ уборкѣ рано; у крестьянъ же сѣно
косъ хорошъ, хотя сильно запоздалъ» (И. Г. М орозовъ). Тоже са
мое пишетъ Н. А. Б р а в и н ъ  изъ Уфы. Въ окрестностяхъ Петербурга 
сѣнокосъ прошелъ крайне вяло и къ концу іюля (н. ст.) уборка сѣна 
по большей части еще не окончена; сѣно, которое запѣли скосить, мѣ
стами пожелтѣло и начинаетъ портиться. Въ Западномъ краѣ «іюль
скіе дожди мѣшали уборкѣ озимыхъ хлѣбовъ и угрожаютъ опасностью 
кортоФелю» (сообщеніе Ф. М аш отасъ  изъ Владиславова, Сувалкск. 
г.). Запоздалъ нѣсколько сборъ сѣна и около Козмодемьянска (К. С. 
Рябинсвій), причемъ дожди 26— 29-го іюля попортили сѣно ран
няго укоса.

За  то въ другихъ мѣстностяхъ, ближе къ центральной части Рос
сіи, обиліе дождей, хотя и мѣшавшее немного уборкѣ сѣна, весьма 
сильно повліяло на улучшеніе его качества, равно какъ и на качество 
хлѣбовъ. «Хотя количество осадковъ, —  пишетъ свящ. I. В. Г у севъ  
изъ с. Сергина, Тверск. г., —  было больше (105,1 мм.) нормальнаго, 
но, такъ какъ они выпали преимущественно въ первой половинѣ мѣ
сяца, то оказали прекрасное вліяніе на яровыя поля. Ростъ яровыхъ 
быстро подвинулся впередъ и урожай ихъ можно считать обезпечен
нымъ. Укосъ травъ былъ обильный (вдвое противъ прошлаго года) и 
уборка сѣна происходила при благопріятной погодѣ. Сѣно получилось 
высокаго качества». Въ томъ же духѣ говорятъ о сѣнокосѣ коррес-
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поиденціи И. П. К р ы л о ва  изъ Старицы (Тверск. г.) и А. И. Смир
нова изъ с. Ермолова (Моек. г.).

Температура. Засуха на югѣ Россіи. По температурѣ минувшій 
іюль для большей части Россіи оказывается весьма близкимъ къ нормѣ; 
отклоненія отъ нормальныхъ температуръ, по крайней мѣрѣ для 7 
час. утра, какъ это видно на картѣ, нигдѣ не достигаютъ сколько ни- 
будь значительныхъ величинъ. Средняя мѣсячная температура для 7 
час. утра немного ниже нормальной на западѣ, сѣверѣ (на— 2,3° въ 
Сердоболѣ) и востокѣ Европейской Россіи, нѣсколько выше нормы въ 
центральныхъ губерніяхъ, на самомъ югѣ Россіи и на сѣверномъ 
Кавказѣ (на 2°1— въ Геническѣ и Сочи). Въ западной Европѣ Ита
лія, Швейцарія, восточная половина Германіи и Балканскій полу
островъ имѣютъ температуры немного выше нормы, тогда какъ 
остальная часть (сѣверозападъ Европы по преимуществу) лежитъ 
въ области температуръ нѣсколько ниже нормы.

Въ началѣ мѣсяца температура держится выше нормы въ сѣвер
ной половинѣ Россіи, близка къ нормѣ въ остальной ея части; это рас
предѣленіе температуры удерживается почти всю первую декадумѣсяца. 
Со второй декады на сѣверѣ начинается значительное пониженіе тем
пературы, она опускается ниже нормы и остается въ этомъ положеніи 
всю вторую и начало третьей декады. Въ этой послѣдней декадѣ на 
сѣверѣ температура немного повышается вдѣлается весьма близкою къ 
нормѣ; на югѣ же и востокѣ Россіи температура, державшаяся здѣсь 
и во второй декадѣ близкою къ нормальной, въ третьей значительно 
повышается (Нижній 24-го іюля,— температура въ 7 час. утра на 9° 
выше нормы, тоже въ Смоленскѣ 30-го числа) и держится повышен
ною до конца мѣсяца.

Максимумы температуры во всей почти Россіи падаютъ на послѣд
нія числа мѣсяца и доходятъ мѣстами до весьма значительныхъ вели
чинъ. Такъ мы имѣемъ максимальныя температуры: въ Шполѣ 36°6, 
Москвѣ 35°0, Сагайдакѣ 37°6, Большомъ Токмакѣ 35°0, Елиса- 
ветградѣ 37°3, Казачьемъ 35°6 и т. д. Эти значительныя темпе
ратуры въ южной половинѣ Россіи, соединенныя съ крайне бѣдными 
осадками тяжело отозвались, какъ уже было упомянуто, на рас
тительности, заставивши ее испытать засуху. Мѣстами впрочемъ эти 
высокія температуры оказались весьма благопріятными для уборки 
хлѣбовъ,— тамъ, гдѣ эта уборка была начата сравнительно рано.

«Недостатокъ осадковъ, пишетъ А. Д. В оскресенскій  изъ Шполы, 
въ концѣ мѣсяца сильно отразился на растеніяхъ: цвѣты и травы за
сыхали и даже прямо сжигались, чернѣя на солнцѣ (температура на
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почвѣ до 61°0), а листья на деревьяхъ прежде времени пожелтѣли и 
осыпаются уже съ 15-го іюля (на бѣлой акаціи). Въ концѣ мѣсяца 
почва на 2 дециметра высохла совершенно и тамъ, гдѣ нѣтъ расти
тельности, сильно растрескалась, —  особенно въ концѣ мѣсяца, когда 
максимальный термометръ показывалъ въ тѣни до 36°6».

«Высокая температура послѣднихъ дней мѣсяца вредно отразилась 
на дозрѣваніи озимой пшеницы и нѣкоторыхъ яровыхъ хлѣбовъ,—  
хлѣба запалило. Вообще продолжительная засуха іюля (съ 10-го по
31-е было только 2 дождя) вредно повліяла на состояніе садовъ и 
огородовъ, но весьма благопріятствовала успѣшной уборкѣ сѣна, почему 
послѣднее получилось высокаго качества» (А. Д. К олтановск ій  —  
с. Хиживцы, Подольской губ.).

«Земля сильно растрескалась отъ засухи. Хлѣба въ полѣ прижа
рило,— особенно замѣтно на возвышенныхъ мѣстахъ. Трава на цѣлин
ной степи почти совершенно выгорѣла: остались живы только молочаи, 
полынь, да еще нѣкоторыя сорныя травы, имѣющія глубоко идущіе 
корни.... До чего доходитъ накаливаніе почвы, можно судить по тому, 
что температура на поверхности земли почти весь мѣсяцъ держалась 
около 60° С., а доходила до 69°. На глубинѣ 10 см. въ почвѣ была 
наблюдаема температура 34°5, но это —  не максимумъ еще. Н а глу
бинѣ 1 метра къ 31-му іюля температура дошла до 20°2» (П. С. 
В оскресенскій  —  с. Сагайдакъ, Херсонской губ.).

«Засуха, продолжающаяся 1 мѣсяцъ и 3 дня, окончательно опре
дѣлила плохой урожай яровыхъ: гречихи и проса мѣстами не можетъ 
захватить даже коса съ грабельками,— такъ они малы ростомъ. Сады 
въ большинствѣ — безъ урожая» (А. С. Б алабан овъ  —  с. Казачье, 
Курской губ.).

Изъ с. Пады, Саратовской губ. М .И. С околовъ сообщаетъ, что 
«сильныя жары во второй половинѣ іюля (н. ст.) способствовали 
быстрому созрѣванію яровыхъ хлѣбовъ; но, благодаря имъ, значи
тельно усохли болота и рѣки, вслѣдствіе чего появились тяжкія маля
рійныя заболѣванія и дизентерія».

Подобныя же извѣстія находимъ мы въ корреспонденціяхъ А. Я. 
С околовскаго  изъ Брацлава, Подольской губ., гдѣ «сухая погода 
вредно повліяла на гречиху, просо и огурцы». Въ Сагуиахъ (Г. А. 
Я к о в л е в ъ )— ’«греча, подсолнухи значительно пострадали»; въ с. Со- 
ловьевкѣ, Кіевской губ. «отъ сильнаго зноя посохли арбузы на бах
чахъ, а также огурцы, тыквы, чеснокъ, картофель и капуста на ого
родахъ; макъ сильно попорченъ червями; на капусту и другія овощи 
напали черви и гусеницы; комнатныхъ мухъ развелось необычайное
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количество; народъ страдаетъ воспаленіемъ глазъ вслѣдствіе солнеч
наго зноя» (И. П. С авченковъ); въ Ростовѣ на Дону (Я. Д. К олта- 
новскій), благодаря засухѣ, огороды и бахчи — весьма неудовлетво
рительны въ смыслѣ качества овощей. Наконецъ, по газетнымъ извѣс
тіямъ, въ Крыму повсемѣстно раздаются жалобы на бездождіе, кото
рое мѣстами продолжается уже три мѣсяца; виноградники и плантаціи 
гибнутъ отъ жары и засухи; подвергаются опасности погибнуть также 
и полевые баштаны, такъ что Крымскому полуострову предстоитъ, 
повидимому, тяжелый годъ. Въ Симферополѣ жара, по словамъ кор
респондента «Новаго Времени», доходитъ въ тѣни до 42° В,.; получа
ются извѣстія о многихъ случаяхъ солнечныхъ ударовъ; служатся 
молебствія о дождѣ. Около Одессы яровые хлѣба подпалены жарою. 
(Нов. Вр. » .  6950, 6964, 6965, 6966).

Мгла на юго-западѣ Россіи. Въ связи съ засухою нѣкоторые изъ 
гг. корреспондентовъ обращаютъ вниманіе на неоднократно наблю
давшееся, преимущественно на юго-западѣ Россіи, явленіе мглы: она 
наблюдалась двукратно 11— 13-го и 1 6 — 20-го іюля. «Особенною 
силой отличалось это явленіе 16-го и 17-го числа, когда съ 5 часовъ 
по полудни солнце настолько тускнѣло, что на него можно было сво
бодно смотрѣть невооруженнымъ глазомъ, а въ шесть часовъ оно 
совсѣмъ уже терялось во мглѣ» пишетъ А. Д. К олтан овск ій  (с. Хи- 
жинцы, Подольской губ.). Въ Шполѣ въ эти дни «небо было совер
шенно бѣлое, солнце за 1 часъ до заката теряло лучи и казалось крас
нымъ дискомъ, а за % часа его совсѣмъ не было видно» (А. Д. В ос
кресенскій). Тѣми же чертами описываетъ явленіе П. С. В оскре
сенскій  (с. Сагайдакъ, Херсонской губ.) и прибавляетъ: «мгла была 
такъ интенсивна, что облака ближе къ горизонту было нельзя уже 
различить; очертанія ихъ скрадывались и терялись». Корреспонденты 
однако не говорятъ, какова была причина этого явленія: имѣли-ли они 
здѣсь дѣло съ пыльнымъ туманомъ, состоявшимъ изъ мельчайшихъ 
частицъ совершенно высохшей почвы, распадавшейся въ тонкій поро
шокъ, легко поднимаемой вѣтромъ, что — вѣроятнѣе, или-же наблю
давшаяся мгла являлась слѣдствіемъ лѣсныхъ пожаровъ? Какова бы 
ни была изъ двухъ указанныхъ причина явленія, не подлежитъ сомнѣ
нію, что явленіе это есть результатъ засухи.

Грозовая дѣятельность. Градобитія. Электрическая дѣятельность 
атмосферы за минувшій мѣсяцъ достигла весьма значительной интен- 
зивности; повсемѣстно корреспонденты Вѣстника отмѣчаютъ значи
тельное число грозъ и ихъ большую силу; объ руку съ грозами идутъ 
и градобитія. Чтобы хотя нѣсколько охарактеризовать грозовую дѣя-
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телыюсть въ минувшемъ мѣсяцѣ, я выбралъ всѣ отмѣтки о наблюден
ныхъ грозахъ какъ изъ сообщеній гг. корреспондентовъ, такъ и изъ 
Метеорологическаго Бюллетеня Главной Физической Обсерваторіи. 
Изъ выбраннаго видно, что грозовая дѣятельность въ іюлѣ дѣйстви
тельно проявилась въ размѣрахъ, значительно превышающихъ обыч
ныя числа. Такъ мы находимъ, что за этотъ мѣсяцъ число дней съ 
отмѣченною грозою достигло:

Нормальное і) по 
Іюль 1896 г. А. В. Клоссов-

скому.
въ Екатеринбургѣ.................................  12 8,0
» У ф ѣ ....................................................  11 —
» Козмодемьянскѣ.............................. 11 —
» ТифлисѢ ....................... , ..................  11 6,8
» Ермоловѣ (Московской губ.) . . .  10 —
» Томскѣ................................................. 10 7,6
» Т ю м ен и ............................................. 8 —
» Ш п о л ѣ .............................................  8 —
» У мани................................................. 8 —
» Боркахъ (Тамбовской губ.). . . .  8 —
» Старицѣ.............................................  8 —
» Казани.................................................  7 4,3
» Б а р н а у л ѣ .........................................  7 8,4
» Сергинѣ (Тверской г у б .) ................. 7 —
» К а л я зи н ѣ .........................................  7 —
» И р б и т ѣ .............................................  6 3,1
» М о ск в ѣ .............................................  6 5,6

и т. д.
Не трудно видѣть, что число грозъ въ минувшемъ мѣсяцѣ особенно 

значительно превысило норму на крайнемъ востокѣ Европейской Рос
сіи,—  въ Пріуральскомъ краѣ, на самомъ Уралѣ и въ Зауральи, при
чемъ область повышенной грозовой дѣятельности простирается далеко 
въ Сибирь, захватывая Томскъ и Барнаулъ; другая область значи
тельно повышенной грозовой дѣятельности обнаруживается въ юго- 
западномъ краѣ; и наконецъ третья —  въ Закавказья.

Чтобы прослѣдить грозовую дѣятельность день за днемъ, я взялъ 
изъ Метеорологическаго Бюллетеня отмѣтки о грозахъ для 86 стан
цій Европейской Россіи и западной Сибири; къ этому числу при
соединены еще отмѣтки о грозахъ 32 гг., корреспондентовъ Вѣст- 
ника. Изъ этого числа станцій отмѣчено грозъ:

1) Числа заимствованы изъ труда А. В. К л оссовск аго , Къ вопросу о распре
дѣленіи грозъ etc. Метеорологическое Обозрѣніе за 1892 г., вып. III, стр. 37 и сдѣд.
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Числа мѣс.: 1 2 3 4 б 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16
Число пунктовъ, гдѣ отмѣчены

грозы: 20 21 19 20 Іб 13 17 21 22 19 14 9 8 26 12 8

Числа мѣс.: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31.
Число пунктовъ, гдѣ отмѣчены

грозы: 16 10 7 2 3 4 7 13 16 14 15 13 12 16 21.

Такимъ образомъ число пунктовъ, гдѣ наблюдались грозы, оказывается 
весьма значительнымъ въ первые четыре дня іюля; затѣмъ грозовая дѣя
тельность нѣсколько ослабѣваетъ, но— не надолго: съ 7-го числа она 
снова начинаетъ быстро расти, 9-го достигаетъ второго максимума 
и затѣмъ снова быстро падаетъ, такъ что 13-го іюля число пунктовъ, 
гдѣ наблюдалась гроза, дошло до 8; 14-го число наблюденныхъ грозъ 
внезапно снова возрастаетъ до 26, послѣ чего грозовая дѣятельность 
въ теченіе продолжительнаго времени держится сильно пониженною, 
къ 20-му числу уменьшившись до 2 грозъ въ день. Къ концу мѣсяца 
замѣчается снова увеличеніе числа грозъ, достигая 21 грозы въ 
сутки 31-го іюля.

Необходимо впрочемъ оговориться, что приводимыя числа не пред
ставляютъ дѣйствительныхъ размѣровъ грозовой дѣятельности: при
водя число дней съ грозою, мы этимъ самымъ еще не приводимъ 
дѣйствительно наблюденнаго числа грозъ,—  ихъ бываетъ нерѣдко не 
одна въ день. Сверхъ того въ Метеорологическомъ Бюллетенѣ для 
нѣкоторыхъ станцій отмѣтки о грозахъ совершенно отсутствуютъ. 
На сколько можно такимъ образомъ ошибиться, показываетъ замѣ
чаніе К. С. Р яби н скаго  изъ Козьмодемьянска: «какъ особенность 
мѣсяца, пишетъ онъ, слѣдуетъ отмѣтить обильную грозовую дѣятель
ность: въ 11 дней въ г. Еозъмодемъянскѣ было 2 3  грозы».

Сравнивая по днямъ распредѣленіе станцій, на которыхъ отмѣ
чены грозы, съ картами Метеорологическаго Бюллетеня, очень не 
трудно прослѣдить связь между грозовою дѣятельностью и вихревыми 
движеніями въ атмосферѣ. Такъ мы видимъ, что въ первый періодъ 
грозовой дѣятельности она проявляется 1-го іюля по преимуществу на 
востокѣ и юговостокѣ, т. е. въ юговосточной части области низкаго 
давленія, которая помѣчена на нашей картѣ цифрою I. При движеніи 
этой области къ югу усиливается 2-го числа грозовая дѣятельность 
на Кавказѣ; а въ то же время она начинаетъ развиваться въ Финлян
діи и Прибалтійскихъ губерніяхъ подъ вліяніемъ образовавшагося 
на Балтійскомъ морѣ небольшого минимума, помѣченнаго на картѣ 
цифрою П. 3-го іюля число станцій, отмѣтившихъ грозу, въ Фин
ляндіи и Прибалтійскихъ губерніяхъ быстро уменьшается, но за то гро
зы начинаются въ центральной Россіи подъ вліяніемъ движенія того же
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минимума. 4-го онѣ снова усиливаются на востокѣ. Во второй періодъ 
максимума грозъ, число ихъ достигаетъ значительно! величины въ 
области минимума, отмѣченнаго цифрою IV; грозы особенно часты 
въ центральной, восточной и южной Россіи. Послѣ затишья грозы 
снова вспыхиваютъ въ области минимума Y (максимумъ 14-го числа) 
и охватываютъ широкимъ кольцомъ его юговосточную окраину,—  по 
преимуществу центральную, восточную и южную части Европейской 
Россіи. Послѣ этого идетъ нѣсколько минимумовъ по крайнему сѣверу 
Россіи; этотъ періодъ совпадаетъ съ новымъ затишьемъ электрической 
дѣятельности. Нѣкоторое усиленіе грозовой дѣятельности замѣчается 
25 —  26-го іюля на востокѣ и особенно на юговостокѣ Россіи,—  въ 
области минимума VII. Но вотъ появляется на сѣверо-западѣ минимумъ 
ѴІП; подъ вліяніемъ его грозы снова усиливаются и къ 31-му чи
слу охватываютъ опять значительное пространство въ центральной 
Россіи1).

Чтобы кончить съ грозовою дѣятельностью, я приведу нѣкоторыя 
выдающіяся описанія ихъ: перечислить всѣ ихъ нѣтъ ни малѣйшей 
возможности. Интересною грозою была наблюденная въ Миргород
скомъ уѣздѣ 9-го іюля. «Буря шла изъ Хорольскаго уѣзда, пишетъ 
Я. К. И мш енецкій , но р. Хоролу,—  сначала, по долинѣ рѣки, поло
сою верстъ въ 8; но пройдя г. Миргородъ, буря начала захватывать 
болѣе широкую мѣстность, причемъ градъ пошелъ двумя полосами: 
по долинѣ р. Хорола, съ правой стороны, градъ падалъ небольшой и 
не вездѣ; болѣе же сильный уклонился вправо и пошелъ по водораз
дѣлу между рр. Хороломъ и Псломъ. До Миргорода градъ шелъ по 
теченію рѣки, такъ что въ пройденныхъ имъ селеніяхъ наиболѣе по
страдали отъ града только близкіе къ рѣкѣ огороды и поля. . .  Въ 
Миргородѣ градъ падалъ рѣдкій; самыя крупныя градины были не 
болѣе 1 см. въ діаметрѣ; тѣмъ не менѣе разрушительная его сила 
была громадна, благодаря сопровождавшему его вѣтру. Градомъ вы
бита масса стеколъ въ окнахъ, мѣстами совершенно уничтожены 
огороды, конопли, подсолнухи, гречиха; сильно повреждены хлѣба. 
Вѣтромъ поломало много деревьевъ, разрушено 8 вѣтряныхъ мель
ницъ, у многихъ изъ нихъ сломаны крылья ; попорчено много крышъ

1) При разборѣ грозъ за минувшій мѣсяцъ непосредственная связь всѣхъ ихъ 
съ движеніемъ минимумовъ особенно бросается въ глаза, что многократно уже указы
валъ А. В. К лоссовскій; не могу не отмѣтить еще тотъ Фактъ, что повидимому грозо
вая дѣятельность,какъ это нетрудно подмѣтить нагрозахъ минувшаго іюля,тѣсно свя
зана съ п ер ем ѣ щ ен іем ъ  минимума; каждый разъ, когда этотъ послѣдній останавли
вается, грозовая дѣятельность въ его районѣ значительно ослабѣваетъ, даже почти 
затихаетъ; ускоряется его движеніе,—снова усиливается и грозовая дѣятельность.



О б з о р ъ  п о г о д ы  за  ію л ь  н о в . с т . 307

на строеніяхъ, а нѣкоторыя желѣзныя совсѣмъ сорваны; мѣстами 
сорвало или погнуло кресты на колокольняхъ, повалило телеграфные 
столбы. Въ общемъ совершенно уничтожено 1700 десятинъ посѣвовъ 
и до 700 десятинъ огородовъ; убытокъ— болѣе, чѣмъ на 100000 р. с.».

Гроза 31-го іюля, прошедшая вблизи Вышняго Волочка, надѣ
лала также не мало вреда, — по сообщенію К. П. Л ады гина. Въ 
д. Клюгино у рѣдкаго крестьянина не разметало сарая, овина или дру
гой постройки; въ деревняхъ и въ городѣ разбито градомъ много окон
ныхъ стеколъ, сорвало крыши и т. д. Въ дер. Безобразовкѣ, Тульской 
губ., Новосильскаго уѣзда, въ грозу 9-го числа молнія ударила въ крышу 
избы, которая быстро загорѣлась. Сгорѣло 2 крестьянскихъ двора 
(Н. К иреевъ). Въ с. Полибииѣ (À. Н. К арам зинъ) крупнымъ гра
домъ 16-го числа выбило до 150 десятинъ хлѣба. Отъ грозы 31-го 
іюля въ с. Ермоловѣ (А. И. Смирновъ) сгорѣлъ домъ, крытый же
лѣзомъ. Въ Орлѣ 9-го іюля въ грозу (П. Г. Р адковскій ) выбито 
много стеколъ, повреждено зданіе лютеранской корки: молнія ударила 
немного ниже воронки въ одну изъ водосточныхъ трубъ зданія; прой
дя по трубѣ, разворотила въ трехъ мѣстахъ желѣзо, подъ водосточной 
трубой отбила штукатурку и вырвала 10 — 12 кирпичей, сорвала 
пуговку электрическаго звонка въ квартирѣ пастора, оборвала про
волоку и выбила окно съ двойной рамою, но не причинила никакого 
вреда обитателямъ.

Смерчи. Остается въ заключеніе упомянуть еще о нѣсколькихъ 
случаяхъ смерчей, наблюдавшихся въ минувшемъ мѣсяцѣ. Такъ въ 
Петербургѣ 16-го (4-го) іюля по Исаакіевской площади отъ набереж
ной Невы около 3 ч. дня пронесся небольшой смерчъ. Высота быстро 
вращавшагося столба пыли была 5 —  6. саж при діаметрѣ около 
2 аршинъ. У памятника императора Николая I  смерчъ повалилъ съ 
ногъ переходившую площадь даму и разсыпался у Маріинскаго дворца 
(Нов. Врем. № 6951). Въ Пензѣ, по словамъ Пенз. Губ. Вѣд. (Л?. 1355), 
на конной плащади при довольно слабомъ вѣтрѣ 8-го іюля (26-го іюня) 
поднялся столбъ пыли, быстро разраставшійся въ ширину и вышину, 
началъ крутиться съ страшною быстротою и понесся по площади къ 
западу, подхватывая все попадающееся на пути. Сила этого вихря 
была настолько велика, что подхваченная имъ дуга какъ щепка вер
тѣлась на высотѣ 5 •— 6 сажень. Смерчъ однако быстро разсыпался, 
остановленный большимъ каменнымъ домомъ, встрѣтившимся на его 
пути.

Далеко не столь безобиднымъ оказался смерчъ, сопровождавшій 
грозу 3-го іюля (21-го іюня) въ Бердышевской волости, Оханскаго
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уѣзда Пермской губ. По словамъ Екатеринбургскаго аДѣловаго Кор
респондента» (Л1?. 188 —  14-го іюля) три деревни сдѣлались жертвою 
вихря. Смерчъ, сопровождаемый страшною грозою, поднималъ столбы 
пыли, срывалъ крыши построекъ, поднялъ и разбросалъ по бревну 
одинъ пятистѣнный домъ, разметалъ скирдъ въ 3200 сноповъ до 
основанія; въ лѣсу деревья вырывало съ корнемъ; жерди съ крышъ 
летали по воздуху какъ соломенки. Буря свирѣпствовала въ теченіе 
двухъ почти часовъ.
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ВЛІЯНІЕ Ш  Ш  ОБРАЗОВАНІЕ ИСТОЧНШСОВЪ ПО И З Ы Ѣ Ш Н І Я И  Н Е Я ■).
Вліяніе лѣса на образованіе источниковъ до сихъ поръ почти со

вершенно не изслѣдовано. Уже въ началѣ нынѣшняго столѣтія при
знана была связь между лѣсомъ и источниками, и, напримѣръ, во 
Франціи закономъ 1827 года запрещалось рубить лѣса въ мѣстно
стяхъ, гдѣ берутъ начало важнѣйшіе источники страны. Но съ тѣхъ 
поръ сдѣлано не мало наблюденій, въ особенности въ равнинахъ, въ 
мѣстностяхъ, отличающихся значительнымъ количествомъ атмосфер
ныхъ осадковъ и неглубокимъ положеніемъ водонепроницаемой под
почвы, что истребленіе лѣсовъ ведетъ не къ изсушенію данной почвы, 
а наоборотъ, даже къ ея заболачиванію. Одновременно однако же съ 
этими Фактами заболачиванія почвы, лишенной лѣса, не мало было 
собрано данныхъ, доказывающихъ, что истребленіе лѣса ведетъ дѣй
ствительно за собою изсушеніе почвы и оскудѣніе источниковъ. Оче
видно, что то и другое вѣрно, и что отношеніе лѣса къ источникамъ 
данной мѣстности можетъ быть двоякое въ зависимости отъ цѣлаго 
ряда естественныхъ условій страны.

Н ей задался цѣлью изучить причины, обусловливающія въ одномъ 
случаѣ заболачиваніе мѣстности послѣ уничтоженія лѣсовъ, въ дру
гомъ же ея изсушеніе.

Извѣстно, что источники образуются изъ воды атмосферныхъ 
осадковъ, которая, пройдя черезъ водопроницаемые слои почвы и под
почвы до водонепроницаемаго, слѣдуетъ въ видѣ грунтовой воды уклону 
этого послѣдняго до тѣхъ поръ, пока, наконецъ, не находитъ себѣ 
гдѣ-либо выхода наружу въ видѣ источника или ключа.

Очевидно, значитъ, что сила ключа будетъ зависитъ прежде всего 
отъ количества питающихъ его атмосферныхъ осадковъ, выпадаю
щихъ на всю площадь водосбора изучаемаго источника.

Но далако не все количество атмосферныхъ осадковъ; выпадаю
щихъ въ данной мѣстности, идетъ на питаніе источниковъ. Часть 
этихъ осадковъ теряется, а именно:

1) Nеу, С. Е. Der Wald und die Quellen (Sonderabdruck aus dem Wochenblatt für 
Forstwirtschaft «Aus dem Walde») Tübingen. 1894. Verlag von Franz Pietzcker. pp. 102.
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1) вслѣдствіе прилипанія къ растительному покрову, одѣвающему 
данную площадь, '

2) вслѣдствіе непосредственнаго испаренія изъ почвы,
3) вслѣдствіе испаренія воды растеніями, растущими на данной 

площади,
4) вслѣдствіе перехода въ ткани растеній и
5) наконецъ, вслѣдствіе поверхностнаго стенанія.
Всѣ эти потери, однако, весьма различны, будемъ ли мы имѣть 

дѣло съ площадью, покрытою лѣсомъ или обнаженною изъ подъ лѣса, 
и даже лѣсныя площади относятся различно ко всѣмъ этимъ Факто
рамъ, въ зависимости отъ состава лѣса, отъ способа хозяйства въ 
немъ, отъ климатическихъ условій данной мѣстности, ея географиче
скаго положенія и топографическихъ и почвенныхъ особенностей.

Н ей подробно разсматриваетъ судьбу атмосферной воды, прежде 
чѣмъ она достигнетъ непроницаемаго слоя подпочвы, т. е. иначе говоря 
ложа источника.

Изъ количества атмосферныхъ осадковъ, выпадающихъ въ данной 
мѣстности, значительный процентъ теряется для источниковъ, прили
пая къ листьямъ и стеблямъ одѣвающей почву растительности. Эта 
вода, въ видѣ ли снѣга или дождевыхъ капель, остается на сучьяхъ и 
листвѣ и затѣмъ испаряется, не попадая въ источники. Конечно, раз
личныя Формы растительнаго покрова, одѣвающаго данную мѣстность, 
относятся весьма различно къ этому явленію, и не только лѣсъ, лугъ, 
поле, занятое культурными растеніями, рѣзко отличаются въ этомъ 
отношеніи отъ мѣстностей, совершенно лишенныхъ растительнаго по
крова, а также другъ отъ друга, но, даже, напримѣръ, различные 
лѣса, образованные различными древесными породами представляютъ 
значительную разницу въ этомъ отношеніи, въ зависимости отъ густоты 
листвы извѣстныхъ деревьевъ, Формы ея, расположенія, расположе
нія сучьевъ, возраста деревьевъ и прочее. Вопросъ о потерѣ для 
источниковъ части атмосферныхъ осадковъ путемъ задержанія ихъ 
надземными органами (главнымъ образомъ листовыми) растеній, по
крывающихъ данную почву, изученъ сравнительно еще весьма мало. 
Только относительно вліянія лѣса въ этомъ направленіи имѣются кое- 
какія наблюденія, произведенныя на лѣсныхъ метеорологическихъ 
станціяхъ Германіи. Изъ этихъ наблюденій видно, что большею частью 
лѣсъ кронами своихъ деревьевъ задерживаетъ значительное количе
ство атмосферныхъ осадковъ, такъ что вода дождя, разразившагося 
надъ лѣсомъ, далеко не вся достигаетъ почвы, а остается въ древес
ныхъ кронахъ и затѣмъ теряется путемъ испаренія, тогда какъ вода
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дождя, выпавшаго надъ мѣстностями, занятыми другими Формами 
растительнаго покрова, культурными растеніями, луговыми травами и 
проч., въ значительно большемъ количествѣ достигаетъ почвы. • 

Слѣдующая таблица показываетъ разницу между среднимъ коли
чествомъ атмосферныхъ осадковъ, собираемыхъ дождемѣрами, распо
ложенными въ нолѣ и въ лѣсу, на основаніи наблюденій, произведен
ныхъ въ буковыхъ лѣсахъ, на германскихъ лѣсныхъ метеорологиче
скихъ станціяхъ, за года 1 8 7 5 — 84.

Въ мѣстностяхъ съ годо В ы п а д а е іГ ъ ДОЖДЯ Р а з н и ц а
вымъ количествомъ осад

ковъ. въ полѣ въ лѣсу въ гаю. ВЪ %

ншке 750m m . 643 ,9  mm. 501,1 mm. 1 4 2 ,8 22 ,2
отъ 751 — 1000  » . 89 1 ,8  » 6 6 0 ,5  » 2 3 1 , 3 25 ,9
выше 1000  » . 1480 ,5  » 1096 ,4  » 3 8 3 , 9 25 ,9

т. е. буковый лѣсъ удерживаетъ въ кронахъ своихъ деревьевъ до У4 
атмосферныхъ осадковъ, которыя такимъ образомъ безвозвратно те
ряются для источниковъ. Поле, лугъ и др. соотвѣтствующія расти
тельныя Формы удерживаютъ гораздо меньше атмосферныхъ осад
ковъ. Впрочемъ, надо сейчасъ же оговориться, что, какъ доказали 
дальнѣйшія наблюденія, далеко не вся вода атмосферныхъ осадковъ, 
задерживаемая кронами деревьевъ, пропадаетъ для источниковъ. Зна
чительная часть ея, иногда до У2, не попадая въ дождемѣры, устано
вленные подъ кронами деревьевъ, тѣмъ не менѣе попадаетъ въ почву, 
стекая по вѣтвямъ и стеблямъ. Авторомъ разбираемой статьи, равно 
какъ и другими изслѣдователями, напримѣръ Р иглером ъ , прямыми 
наблюденіями опредѣлено количество воды, стекающей по стволамъ 
деревьевъ и, какъ уже сказано, количество это достигаетъ г/2 разницы 
между дождемѣрами полевыми и лѣсными. Для опредѣленія этого коли
чества вокругъ ствола дерева прикрѣплялся особый кольцеобразный 
сосудъ, собиравшій всю воду, стекавшую во время дождя по стволу 
и вода эта особой трубкой отводилась въ закрытый сосудъ, гдѣ и 
измѣрялась. Наблюденія показали, что различныя древесныя породы 
весьма различно относятся къ этому явленію и дальнѣйшія сужденія 
объ этомъ предметѣ требуютъ многочисленныхъ подобныхъ наблюде
ній; но во всякомъ случаѣ уже теперь ясно, что, хотя и приходится 
значительно уменьшить цифры, показывающія разницу между поле
выми в лѣсными дождемѣрами, т. е. иначе, показывающія потерю 
для почвы атмосферной воды путемъ задержанія кронами деревьевъ, 
тѣмъ не менѣе потеря эта въ лѣсу несравненно больше, чѣмъ въ полѣ 
или на лугу. Такимъ образомъ лѣсъ отнимаетъ кронами своихъ

1*
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деревьевъ у источниковъ значительную часть атмосферныхъ осадковъ. 
Составъ лѣса, его положеніе, возрастъ и прочее различнымъ образомъ 
вліяютъ на величину этого минуса, но такъ или иначе, а минусъ тутъ 
несомнѣненъ.

Остальная часть атмосферныхъ осадковъ, не задержанная кронами 
деревьевъ или надземными органами растеній травянистыхъ, дости
гаетъ почвы. Но и изъ этой части далеко еще не вся вода достигаетъ 
источниковъ. Прежде всего это зависитъ отъ поглотительной способ
ности различныхъ почвъ. Однѣ почвы легко и скоро всасываютъ въ себя 
выпадающіе на нихъ атмосферные осадки и проводятъ далеко въ 
глубь до водонепроницаемаго слоя; другія, наоборотъ, всасываютъ 
весьма мало влаги въ данную единицу времени и всосавъ извѣстное 
количество, теряютъ на время способность дальнѣйшаго всасыванія. 
Зависитъ это, конечно, отъ структуры почвъ, отъ влажности ихъ въ 
данную минуту, отъ глубины, на которой расположенъ водонепрони
цаемый слой и отъ многихъ другихъ причинъ. Если бы всѣ почвы 
были горизонтальны или имѣли бы чашевидныя углубленія, то выпа
дающая на нихъ атмосферная вода застаивалась бы, и рано или поздно, 
но почти вся всосалась бы въ почву, если только она не окончательно 
водонепроницаема, и такимъ образомъ питала бы источники, для кото
рыхъ потерялась бы лишь та часть воды, которая за это время испа
рилась бы. Но дѣло въ томъ, что въ природѣ мы рѣдко находимъ 
горизонтально залегающія почвы, а большею частью почвы съ боль
шимъ или меньшимъ уклономъ. И вотъ выпадающая атмосферная вода, 
достигнувъ почвы, не успѣваетъ сейчасъ-же всосаться въ томъ коли
чествѣ, которое вообще способна вмѣстить въ себя почва и въ каждый 
данный моментъ этотъ неуспѣвшій всосаться избытокъ воды, стекаетъ 
по уклону, не проникая въ почву и пропадая для источниковъ.

Эта вторая потеря источниками выпадающей атмосферной воды 
бываетъ весьма значительна и зависитъ конечно отъ цѣлаго ряда об
стоятельствъ, какъ то— состава почвы, ея крутизны, положенія отно
сительно странъ свѣта и проч. Понятно, что стенаніе воды по скло
намъ, лишеннымъ растительности, происходитъ энергичнѣе, такъ какъ 
рядомъ со отеканіемъ здѣсь наблюдается размываніе почвы и соеди
неніе стекающей воды въ крупныя струи, обладающія большею ско
ростью, чѣмъ если-бы стенаніе происходило при томъ же уклонѣ, но 
равномѣрно по всей поверхности склона. Задерненіе склоновъ обере
гаетъ ихъ отъ размыванія и до нѣкоторой степени задерживаетъ ско
рость стекающей воды, такъ что больше воды успѣваетъ проникать 
въ почву. Впрочемъ, не всегда съ площади, одѣтой травою, стекаетъ



менѣе воды, чѣмъ съ оголенной площади. Наблюдались случаи даже 
обратнаго явленія. Также на площади, одѣтой лѣсомъ, поверхностное 
стенаніе самими деревьями не задерживается или почти не задержи
вается. Но облѣсенныя площади въ отношеніе использованія свободео- 
стекающей по естественнымъ уклонамъ воды находятся въ гораздо 
болѣе благопріятныхъ условіяхъ, чѣмъ площади не облѣсенныя, и 
вотъ почему: почва въ лѣсу обыкновенно покрыта или моховымъ по
кровомъ, или покровомъ изъ опавшей листвы и хвои. АэтидвѣФормы 
почвеннаго покрова, въ противоположность травяному и собственно 
лѣсному покрову, играютъ огромную роль въ дѣлѣ задержанія сво
бодно-стекающихъ массъ воды. И моховой покровъ, и лѣсная под
стилка изъ опавшихъ листьевъ и хвои, жадно, какъ губка, задержи
ваютъ выпадающую на лѣсную почву воду. Эта вода среди мха и лѣс
ной подстилки не образуетъ, какъ показали прямыя наблюденія, такихъ 
струй, какъ на голой почвѣ или какъ въ полѣ или на лугу. Она разби
вается на мельчайшія капилярныя струп— среди мха, она собирается 
неподвижными массами —  въ непроницаемыхъ пустотахъ лѣсной под
стилки, и, сохраняясь въ томъ, и другой, не стекая внизъ, она выжи
даетъ своей очереди, пока верхніе слои почвы не будутъ въ состояніи 
всосать и ее въ себя и передать ниже лежащимъ слоямъ.

Такимъ образомъ, если лѣсъ кронами своихъ деревьевъ отнимаетъ 
у источниковъ значительный по сравненію съ открытымъ лугомъ или 
полемъ процентъ выпадающей въ данной мѣстности влаги, то съ дру
гой стороны тотъ же лѣсъ, благодаря своему моховому покрову и 
благодаря лѣсной подстилки (изъ опавшей листвы и хвои), сберегаетъ 
для источниковъ еще большій % выпадающей влаги отъ непосред
ственнаго стенанія, тогда какъ на оголенныхъ отъ растительнаго по
крова мѣстахъ, а также на лугахъ и поляхъ % безполезно для источ
никовъ стекающей влаги бываетъ большею частью весьма значи
тельный.

И такъ, потерявъ часть воды въ видѣ снѣга или дождевыхъ капель, 
прилипшихъ къ надземнымъ органамъ растеній, главнымъ образомъ 
къ листвѣ, потерявъ другую часть въ видѣ безполезно для источниковъ 
стекшей воды, атмосферные осадки проникаютъ, наконецъ, въ почву 
данной мѣстности. Но и эта, достигшая почвы вода, не вся идетъ на 
питаніе и образованіе источниковъ. Часть ея испаряется самой почвой, 
часть идетъ на построеніе тканей растеній, одѣвающихъ данную почву, 
часть на вегетативное испареніе, и только уже остатокъ отъ всего 
этого идетъ на образованіе и питаніе источниковъ. Что касается потери 
воды путемъ непосредственнаго испаренія изъ почвы, то понятно, что
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почвы обнаженныя теряютъ больше воды, чѣмъ почвы, затѣненныя 
растительнымъ покровомъ. Въ особенности въ лѣсу потеря эта незна- 
чптельна. Что же касается потери воды изъ почвы путемъ испаренія 
ея растеніями, то эта потеря довольно значительна, но, противъ ожи
данія, по мнѣнію Н ея, лѣсъ испаряетъ гораздо менѣе воды, чѣмъ 
поле, одѣтое воздѣлываемыми растеніями. Что касается, наконецъ, 
количества воды, идущей на построеніе тканей растеній, одѣвающихъ 
данную почву, то оно весьма незначительно, въ особенности для лѣса, 
такъ что, собственно, можетъ быть оставлено безъ вниманія.

Такимъ образомъ въ общемъ, въ естественномъ лѣсу, въ равни
нахъ, гдѣ поверхностное стенаніе пе имѣетъ такого значенія, потеря 
источниками воды выпадающихъ здѣсь атмосферныхъ осадковъ меньше, 
чѣмъ на воздѣлываемыхъ поляхъ и на открытыхъ мѣстахъ. Но въ 
лѣсу, лишенномъ своего естественнаго почвеннаго покрова (моховаго 
или лѣсной подстилки) потеря почти равна таковой же на открытыхъ 
мѣстахъ, хотя все еще уступаетъ потерѣ, наблюдаемой на воздѣлы
ваемыхъ поляхъ. Разница эта въ особенности велика лѣтомъ, когда 
на обрабатываемыхъ поляхъ въ Германіи, по вычисленіямъ Н ея, 
путемъ испаренія и прочихъ, разсмотрѣнныхъ выше, явленій теряется 
до 68% средняго годоваго количества атмосферныхъ осадковъ, тогда 
какъ въ лѣсу съ сохранившимся почвеннымъ покровомъ потеря эта 
немного превышаетъ 40%, а въ лѣсу, лишенномъ почвеннаго покрова 
болѣе 50%.

Разсмотрѣвъ далѣе въ общемъ разность между количествомъ ат
мосферныхъ осадковъ и ихъ потерею для источниковъ при различныхъ 
способахъ пользованія почвами, разсмотрѣвъ уклоненія отъ среднихъ 
чиселъ, выведенныхъ изъ вышеописанныхъ разсужденій и вычисленій, 
уклоненія въ зависимости отъ климатическихъ условій различныхъ ча
стей Германіи, отъ состава почвы, способовъ ея обработки, уклона, 
и пр., Н ей приходитъ къ слѣдз'ющимъ выводамъ.

1) Въ Германіи, въ мѣстностяхъ, расположенныхъ ниже 200 ш. 
надъ ур. моря, среднее годовое количество атмосферныхъ осадковъ 
( =  628— 638 mm.) такъ незначительно превышаетъ среднее коли
чество воды, теряемой источниками при всякомъ способѣ пользованія 
почвами, что тамъ атмосферныя осадки эти не имѣютъ почти никакого 
значенія для питанія источниковъ. Если же и наблюдаются въ мѣст
ностяхъ этихъ сильные источники, то они обязаны происхожденіемъ 
своимъ водамъ изъ мѣстностей болѣе высоко надъ ур. моря располо
женныхъ.

Остальные источники въ разсматриваемыхъ мѣстностяхъ обязаны



происхожденіемъ своимъ почти исключительно почвамъ весьма прони
цаемымъ, въ мѣстностяхъ же, характеризуемыхъ тяжелыми почвами, 
почти совершенно отсутствуютъ.

2) Наибольшее количество воды получаютъ источники въ мѣст
ностяхъ, расположенныхъ выше 800 ш. надъ уровнемъ моря, и это не 
только потому, что тамъ выпадаетъ наибольшее количество атмосфер
ныхъ осадковъ, въ среднемъ 1166 шш., но и потому, что тамъ, по- 
видимому, потеря источниками воды при всякомъ способѣ пользованія 
иочвами ниже средняго.

3) Въ мѣстностяхъ, расположенныхъ между 200 и 400 ш. надъ 
уровнемъ моря, количество атмосферныхъ осадковъ колеблется между 
723 и 739 т ш .,т .  е. въ среднемъ на 100 шш. выше, чѣмъ въ ниже 
лежащихъ мѣстностяхъ. Но испареніе, вслѣдствіе болѣе сильныхъ вѣт
ровъ и большей сухости воздуха энергичнѣе, чѣмъ въ мѣстностяхъ 
ниже лежащихъ и вѣроятно превосходитъ среднее.

Берущія въ этихъ мѣстностяхъ начало источники, вслѣдствіе 
этого, большею частью бѣдны водою и достаточны лишь для домаш
няго пользованія. Они только тогда доставляютъ больше воды для пи
танія рѣкъ и орошенія полей, когда имѣютъ большую площадь водо
сбора, характеризуемую при томъ же почвами, легко для воды про
ницаемыми. Гдѣ же почвы водосборовъ трудно проницаемыя, тамъ 
испареніе воды почвами зачастую такъ сильно, что потеря источни
ками воды почти достигаетъ величины атмосферныхъ осадковъ, а въ 
сухіе годы даже превышаетъ. Поэтому и здѣсь попадаются мѣстности 
значительнаго протяженія, водоснабженіе которыхъ не обезпечено.

4) Въ мѣстностяхъ, расположенныхъ между 400 и 800 ш. вадъ 
уровнемъ моря, съ атмосферными осадками въ среднемъ 810— 1016 
шш. потеря воды всегда значительно меньше количества атмосферныхъ 
осадковъ. Вслѣдствіе этого здѣсь остается такое количество воды на 
образованіе источниковъ, что эти послѣдніе могутъ питать рѣки и слу
жить для орошенія луговъ. Обильные водою источники отсутствуютъ 
здѣсь лишь въ мѣстностяхъ съ тяжелыми почвами, и то только въ 
томъ случаѣ, если водонепроницаемый слой лежитъ такъ глубоко, что 
источники, берущіе здѣсь начало, открываются въ мѣстностяхъ, ле
жащихъ ниже надъ уровнемъ моря.

5) Въ мѣстностяхъ, расположенныхъ ниже 200 ш., разница ме
жду количествомъ атмосферныхъ осадковъ и потерею воды источни
ками при всякихъ способахъ пользованія почвами меньше, чѣмъ коле
банія въ количествахъ атмосферныхъ осадковъ изъ года въ годъ. При 
этомъ воздѣлываемыя растенія растутъ здѣсь гораздо лучше, чѣмъ
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лѣса, потеря же воды источниками въ лѣсу въ общемъ ниже, внѣ 
лѣса —  выше средняго.

Несмотря однако на это, лѣсъ часто моящтъ быть здѣсь уничто
женъ, безъ уменьшенія воды въ источникахъ. Это происходитъ отъ 
того, что какъ разъ почвы, которыя нослѣ обезлѣсенія особенно 
должны бы много терять воды, т. е. глинистыя, не питаютъ здѣсь 
обыкновенно источниковъ.

Что касается почвъ, весьма легко проницаемыхъ, единственныхъ, 
среди которыхъ въ этихъ мѣстностяхъ могутъ образоваться сколько 
нибудь сильные источники, то обыкновенно онѣ представляютъ столь 
дурныя почвы для пашенъ и такъ мало испаряютъ почвенной воды, 
что обезлѣсеніе ихъ ведетъ къ уменьшенію потери воды источниками 
и, слѣдовательно, можетъ даже повлечь за собою обогащеніе источ
никовъ водою. Поэтому запрещеніе истребленія лѣсовъ съ цѣлью охра
ненія источниковъ въ мѣстностяхъ, лежащихъ ниже 200 ш. надъ 
уровнемъ моря, при горизонтальности площади только тогда справед
ливо, когда рѣчь идетъ объ очень глинистыхъ почвахъ и при томъ 
доказано будетъ, что находящіеся здѣсь источники происходятъ именно 
въ этихъ самыхъ почвахъ, а не берутъ начала гдѣ-либо внѣ ихъ.

Столь сильно наклонныя площади, что состояніе воды въ источ
никахъ можетъ значительно уменьшиться послѣ оголенія почвы отъ 
поверхностнаго стенанія ея, въ мѣстностяхъ этихъ встрѣчаются въ 
такомъ незначительномъ количествѣ, что для этихъ площадей не стоитъ 
дѣлать исключенія.

Напротивъ, нѣтъ никакого сомнѣнія, что постоянное удаленіе лѣс
ной подстилки, даже на почвахъ проницаемыхъ, въ мѣстностяхъ, рас
положенныхъ ниже 200 ш. надъ ур. моря угрожаетъ питанію источ
никовъ. Даже въ сосновыхъ лѣсахъ при удаленіи подстилки теряется 
для источниковъ на 63 mm. болѣе атмосферныхъ осадковъ, чѣмъ 
когда почва ихъ покрыта подстилкой.

6) Въ мѣстностяхъ, расположенныхъ между 200— 400 т .  надъ 
уровнемъ моря потеря воды источниками въ лѣсу— почти всегда пре
восходитъ среднее, въ поле— обыкновенно. Разница между количе
ствомъ атмосферныхъ осадковъ и потерей воды, по крайней мѣрѣ на 
по°вахъ проницаемыхъ настолько уже велика, что остается нѣко
торое количество воды для источниковъ.

Поэтому, въ этихъ мѣстностяхъ надо тщательно взвѣшивать, при 
данныхъ мѣстныхъ условіяхъ пользованіе почвою въ видѣ-ли лѣса или 
поля причиняетъ источникамъ большую потерю воды? Гдѣ для того и 
другого условія одинаково благопріятныя, тамъ на горизонтальной
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площади истребленіе еловаго лѣса, если только площадь не обра
щается въ луга, обыкновенно увеличиваетъ содержаніе воды въ ис
точникахъ, истребленіе сосноваго лѣса влечетъ за собою значитель
ное ослабленіе источниковъ и, наконецъ, истребленіе буковаго лѣса 
не производитъ замѣтнаго измѣненія въ дебитѣ источниковъ.

Но тамъ, гдѣ находятся особыя условія, напримѣръ, сильно гли
нистыя почвы, обезлѣсеніе которыхъ влечетъ за собою повышеніе по
тери воды источниками, тамъ необходимо въ этихъ мѣстностяхъ за
прещеніе истребленія также буковыхъ и еловыхъ лѣсовъ, въ виду 
значенія ихъ для питанія источниковъ.

Наоборотъ, на почвахъ весьма проницаемыхъ и при томъ же го
ризонтальныхъ, запрещеніе истребленія лѣсовъ не оправдывается мо
тивомъ охраны источниковъ отъ изсяканія.

Сухость воздуха въ разсматриваемыхъ мѣстностяхъ имѣетъ слѣд
ствіемъ, что здѣсь въ лѣсахъ мертвая лѣсная подстилка разлагается 
весьма медленно. Поэтому толщина ея значительно превышаетъ сред
нюю, а потому и вліяніе ея на уменьшеніе испаренія почвы здѣсь 
большее, чѣмъ въ другихъ мѣстностяхъ. Поэтому удаленіе лѣсной 
подстилки нигдѣ такъ не вредно для грунтовыхъ водъ и вмѣстѣ съ 
тѣмъ для питанія источниковъ, какъ въ мѣстностяхъ, расположенныхъ 
между 200— 400 ш.

Наклонныя плоскости въ этой области чаще, пространнѣе и круче, 
чѣмъ въ области, расположенной ниже 200 ш. Потеря, которую пре
терпѣваютъ здѣсь источники черезъ поверхностное стеканіе воды по 
обнаженнымъ откосамъ, несмотря на небольшую крутизну скатовъ, 
едва ниже средняго и достигаетъ навѣрное 10% атмосферныхъ осад
ковъ, т. е. количества, которое имѣетъ большое значеніе, принимая 
въ особенности во вниманіе незначительную величину разницы между 
количествомъ осадковъ и испареніемъ.

Вслѣдствіе этого истребленіе всякихъ лѣсовъ на наклонныхъ пло
щадяхъ отражается здѣсь сильно на благосостояніи источниковъ.

7) Въ мѣстностяхъ, расположенныхъ между 400— 600 ш. надъ 
уровнемъ моря въ общемъ лѣсоразведеніе благопріятнѣе полеводства. 
Потеря воды источниками въ лѣсу здѣсь обыкновенно превышаетъ 
среднее, въ полѣ-же— ниже средняго.

Поэтому, истребленіе лѣсовъ на горизонтальныхъ площадяхъ въ 
мѣстностяхъ этихъ не отражается на источникахъ, если только не 
идетъ рѣчь о сильно-глинистыхъ почвахъ, которыя послѣ обезлѣсенія 
испаряютъ воды гораздо болѣе средняго.

Уничтоженіе лѣсной подстилки въ этихъ мѣстностяхъ, на горизон
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тальныхъ площадяхъ менѣе вредно для источниковъ, чѣмъ въ мѣстно
стяхъ ниже надъ уровнемъ моря расположенныхъ, такъ какъ мертвая 
подстилка здѣсь скорѣе разлагается. Но во всякомъ случаѣ и здѣсь 
уничтоженіе лѣсной подстилки влечетъ за собою уменьшеніе количе
ства воды въ источникахъ на 8 — 10% атмосферныхъ осадковъ.

На наклонныхъ площадяхъ, которыя въ мѣстностяхъ этихъ осо
бенно сильно развиты, уничтоженіе лѣсовъ также вредно для питанія 
источниковъ, какъ и въ мѣстностяхъ, расположенныхъ между 2 0 0 —  
400 щ. надъ уровнемъ моря. Также вредно уничтоженіе подстилки, 
хотя она п не такой толщины, какъ въ мѣстностяхъ ниже располо
женныхъ. З а  то склоны здѣсь круче, а дожди сильнѣе, вслѣдствіе чего 
почва менѣе поглощаетъ влагу и опасность поверхностнаго стекаиія 
воды больше.

8) Въ мѣстностяхъ, расположенныхъ выше 800 ш. надъ уров
немъ моря па горизонтальныхъ площадяхъ разница между потерею 
воды источниками и количествомъ атмосферныхъ осадковъ настолько 
велика, что и здѣсь обыкновенно не имѣютъ значенія способы пользо
ванія почвами, тѣмъ болѣе, что вслѣдствіе сильной влажности воздуха 
п краткости вегетативнаго періода потеря воды источниками внѣ лѣса 
стоитъ значительно ниже средняго.

Поэтому на горизонтальныхъ площадяхъ здѣсь совершенно не 
слѣдуетъ запрещать истребленіе лѣсовъ съ цѣлью охраненія источни
ковъ рѣкъ, и тѣмъ болѣе понуждать разводить ихъ съ таковой же 
цѣлью. Наоборотъ, опытъ показываетъ, что облѣсеніе, въ особенности 
при помощи ели, ведетъ въ мѣстностяхъ этихъ къ осушенію болотъ 
и слѣдовательно къ уменьшенію естественныхъ водохранилищъ, пи
тающихъ источники.

Но горизонтальныя нлощади въ мѣстностяхъ этихъ сравнительно 
рѣдки, а за то сильно развиты площади съ большимъ уклономъ. По
теря, которую претерпѣваютъ здѣсь источники отъ поверхностнаго 
стеканія воды по голымъ склономъ далеко превосходитъ среднее. Она 
достигаетъ при крутизнѣ склоновъ и частотѣ сильныхъ дождей 4 0 — 
50% атмосферныхъ осадковъ.

Принудительное облѣсеніе голыхъ склоновъ и запрещеніе лѣсо- 
истребленія и уничтоженія лѣсной подстилки на крутизнахъ имѣютъ 
здѣсь поэтому огромное значеніе въ видахъ охраненія источниковъ, 
питающихъ рѣки и ручья.

Однимъ словомъ, изъ всего вышесказаннаго вытекаетъ одно, что 
нельзя установить общаго закона. Въ одномъ случаѣ лѣсъ охраняетъ 
источники рѣкъ отъ оскудѣнія водою и питаетъ ихъ, въ другомъ, на



оборотъ, отнимаетъ у источниковъ извѣстный °/0 атмосферныхъ осад
ковъ. Въ каждомъ частномъ случаѣ только тщательное всестороннее 
изслѣдованіе можетъ рѣшить—имѣетъ-ли лѣсъ охранное значеніе для 
источниковъ или нѣтъ. Для Германіи, по мнѣнію Н ея, общій выводъ 
таковъ: всѣ лѣса, расположенныя на наклонныхъ площадяхъ выше 
400 ш. надъ уровнемъ моря имѣютъ первостепенное значеніе для пи
танія источниковъ, и потому должны быть тщательно охраняемы, а 
такія площади, лишенныя своего первоначальнаго лѣснаго покрова, 
должны быть энергично облѣсеваемы; но на площадяхъ горизонталь
ныхъ, расположенныхъ ниоюе 800 ш. надъ уровнемъ моря, лѣса въ 
Германіи не имѣютъ значенія для правильнаго питанія источниковъ 
рѣкъ и уничтоженіе ихъ не вліяетъ на изсяканіе источниковъ, а на 
горизонтальныхъ площадяхъ, расположенныхъ выше 800 ш., обезлѣсе
ніе производитъ даже заболачиваніе почвы и, слѣдовательно, облѣсе
ніе такихъ площадей и охраненіе ихъ отъ истребленія лѣсовъ даже 
вредно для источниковъ.

Таковы практическіе выводы, дѣлаемые Н еем ъ для Германіи. Но 
изъ внимательнаго изученія этой работы ясно слѣдуетъ, что выводы 
эти, полученные Н еем ъ  для Германіи, отнюдь нельзя прямо распро
странять даже на сосѣднія страны. Чтобы, напримѣръ, у насъ въ 
Россіи рѣшить, какіе лѣса имѣютъ значеніе для питанія источниковъ 
рѣкъ и какіе, наоборотъ, можно смѣло обратить въ другой видъ уго
дій, не нарушая тѣмъ правильности жизни берущихъ въ нихъ начало 
источниковъ, нужны тщательныя изслѣдованія, подобныя указаннымъ 
Н еемъ для Германіи.

Надо, впрочемъ, замѣтить, что въ изслѣдованіяхъ Н ея  есть зна
чительный пробѣлъ. Говоря подробно о судьбѣ дождевыхъ атмосфер
ныхъ осадковъ въ лѣсу, въ полѣ и на оголенной площади, Н ей почти 
совсѣмъ не касается зимнихъ атмосферныхъ осадковъ и ихъ таянія 
весною; а между тѣмъ вліяніе лѣса на сохраненіе зимней влаги для 
источниковъ, на урегулированіе таянія весною снѣговъ и использова
ніе почвами этой зимней влаги имѣетъ первостепенную важность и 
весьма отлично отъ такового же вліянія луга, пашни, степи. Для ис
точниковъ влага тающихъ весною снѣговъ имѣетъ еще большее зна
ченіе, чѣмъ влага лѣтнихъ атмосферныхъ осадковъ. А этотъ вопросъ 
Н еем ъ  совершенно не затронутъ. Хотя у насъ въ Россіи системати
ческихъ изслѣдованій въ этомъ направленіи не производилось, но изъ 
наблюденій, произведенныхъ на югѣ Россіи въ степной и лѣсо-степ
ной областяхъ (И змаильским ъ, Д е -К а р р іе р о м ъ , Бы чихины мъ 
и др.) видно, какое огромное значеніе имѣетъ въ южной Россіи лѣсъ

В ліяніе лѣса на образованіе источниковъ по изслѣдованіямъ нея. 3 19
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въ дѣлѣ сбереженія весенней влаги, происходящей отъ тающихъ снѣ
говъ, на обогащеніе почвы грунтовою водою, несмотря на то, что въ 
южной Россіи годовое количество атмосферныхъ осадковъ сравни
тельно весьма незначительно, и какъ различно въ этомъ отношеніи от
носятся площади, занятыя лѣсомъ, полемъ, лугомъ, пашней, степью. 
Для того, чтобы у  васъ въ Россіи указать, хота-бы въ общихъ чер
тахъ, подобно тому какъ Н ей сдѣлалъ это для Германіи, тѣ мѣстно
сти, гдѣ лѣсъ имѣетъ значеніе для охраненія источниковъ рѣкъ и гдѣ 
онъ не имѣетъ таковаго, для этого надо изучить отношеніе лѣса въ раз
личныхъ районахъ Европейской Россіи (въ районѣ хвойныхъ и широ
колиственныхъ лѣсовъ, лѣсо-степномъ и степномъ) къ выпадающимъ 
лѣтнимъ осадкамъ и къ использованію лѣсной почвою зимнихъ осадковъ 
въ видѣ воды отъ тающихъ весною снѣговъ, по сравненію съ таковыми 
же явленіями на лугу, въ полѣ, на степи дѣвственной и на вспахан
ной степи '). Только, когда будутъ произведены подобныя наблюденія 
особыми лѣсными или сельско-хозяйственными метеорологическими 
станціями, подобными лѣснымъ метеорологическимъ станціямъ Гер
маніи, только тогда мы получимъ тотъ Фактическій матеріалъ, кото
рый послужитъ намъ базисомъ для рѣшенія вопроса о вліяніи лѣса 
на источники въ Европейской Россіи. Н. Кузнецовъ.

РАЗБИТІЕ ОБЛАСТНЫХЪ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ СѢТЕЙ ВЪ СОЕДИНЕННЫХЪ
ШТАТАХЪ.

На стр. 186 «Метеорологическаго Вѣстника» 1894 г. находится 
краткое указаніе ва первый съѣздъ представителей областныхъ сѣ
тей въ Соединенныхъ Ш татахъ. Съѣздъ этотъ, созванный начальни
комъ главнаго метеорологическаго учрежденія Соединенныхъ Ш та
товъ, такъ называемаго «Бюро погоды» (W eather Bureau) въ Вашинг
тонѣ, служитъ выраженіемъ новаго, много обѣщающаго развитія, 
которое за послѣднее десятилѣтіе получило дѣло метеорологіи въ Сѣ
верной Америкѣ.

Первыя попытки систематической организаціи метеорологиче
скихъ наблюденій въ Соединенныхъ Ш татахъ относятся къ 1817 
году. Въ 1819 г. начались наблюденія военныхъ врачей въ разныхъ

1) При этомъ весьма важно обратить вниманіе на степень промерзанія за зиму 
почвъ различныхъ, указанныхъ выше, категорій.



точкахъ всего тогда заселеннаго пространства Соединенныхъ Ш та
товъ. Затѣмъ въ 1826 г., была устроена первая областная сѣть, 
именно сѣть учебнаго вѣдомства Нью-Іорка, которая существовала 
до 1863 г. Въ 1837 г. примѣру Ныо-Іорка послѣдовала Пенсильва
нія. Около 1840 г., помимо наблюдательной сѣти военныхъ врачей, 
Paten t Office основала вторую общую сѣть для сравненія погоды съ 
урожаями. Всѣ эти сѣти имѣли общую невыгоду въ томъ, что наблю
денія навязывались чиновникамъ извѣстнаго вѣдомства въ добавокъ 
къ ихъ прямымъ обязанностямъ, безъ надлежащаго центральнаго 
учрежденія, безъ контроля и личной инструкціи. Нынѣ можно счи
тать достаточно доказаннымъ многолѣтнимъ опытомъ во всѣхъ час
тяхъ свѣта, что этимъ путемъ только изрѣдка и случайно получаются 
надежныя данныя. Несмотря на то, неудачныя попытки въ этомъ 
направленіи повторяются и теперь еще довольно часто; правитель
ственныя и другія учрежденія, почти вездѣ, несравненно легче рѣ
шаются купить и разослать, хотя бы и дорогіе, инструменты, чѣмъ 
платить жалованье и прогонныя деньги знающему человѣку, который 
могъ бы устроить станцію и слѣдить за ихъ наблюденіями. Въ ре
зультатѣ выходитъ множество цифръ, невозможныхъ или по крайней 
мѣрѣ ненадежныхъ, и множество потерянной работы со стороны на
блюдателей, которымъ въ большей части случаевъ недостаетъ не то 
что доброй воли, а умѣнья. Европейскія колоніи въ тропическихъ 
странахъ и въ настоящее время представляютъ отчасти подобное не
утѣшительное зрѣлище.

Вотъ почему съ 1849 года, когда большое научное учрежденіе въ 
Вашингтонѣ, «Smithsonian Institution» взялось за дѣло метеорологіи, 
существовавшія разрозненныя сѣти стали переходить въ его руки и 
развилась обширная сѣть добровольныхъ наблюдателей по всей странѣ. 
Сначала нѣкоторыя сѣти, какъ сѣть «Patent Office»,.посылали наблю
денія въ «Smithsonian» для провѣрки. Въ 1870 г. это обширное уч
режденіе, которое болѣе всякаго другого было въ состояніи научно 
обработывать быстро накопляющійся матеріалъ, управляло всѣми си
стематическими метеорологическими наблюденіями въ Соединенныхъ 
Ш татахъ.

Съ учрежденіемъ сигнальнаго отдѣленія арміи («Signai Service») 
въ ноябрѣ 1870 г. дѣло метеорологіи въ Соединенныхъ Ш татахъ пе
решло въ его руки. «Smithsonian Institution» перестало трудиться на 
этомъ поприщѣ и въ 1874 г. передало свои станціи названному но
вому вѣдомству. Но это послѣднее такъ было занято ежедневными 
предсказаніями погоды, что оно почти вовсе не заботилось о климато
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логіи; понятно, что число добровольныхъ наблюдателей быстро умень
шалось (въ теченіи шести лѣтъ на половину)*). Конечно, новыя стан
ціи, учрежденныя въ тоже время сигнальнымъ вѣдомствомъ, были 
полнѣе и лучше частныхъ, но число ихъ было несравненно меньше, 
оттого что онѣ устраивались исключительно въ видахъ телеграфныхъ 
увѣдомленій о погодѣ и предсказаніи ея. Притомъ наблюденія этихъ 
новыхъ станцій въ теченіи долгаго времени оставались для климато
логическихъ изслѣдованій такъ же мало доступными, какъ и наблю
денія прежнихъ станцій. Смитсоиіевскій институтъ публиковалъ только 
средніе выводы, спустя много лѣтъ послѣ производства наблюденій. 
Сигнальное вѣдомство впало въ протпвуположпую крайность и доволь
ствовалось быстрымъ обнародованіемъ телеграммъ въ ежедневныхъ 
бюллетеняхъ и короткихъ мѣсячныхъ обозрѣніяхъ —  богатый мате
ріалъ для синоптическихъ изслѣдованій, но для климатологіи въ этомъ 
видѣ совершенно негодный. Притомъ генералъ М ейеръ  (Муег), на
чальникъ вѣдомства, держался исключительно практическаго направ
ленія и думалъ обойтись безъ науки. Результатъ былъ тотъ, что хотя 
тратилось для «Signal Service» ежегодно баснословная сумма, около 
1 Уа милліона рублей, метеорологія очень мало была подвинута имъ и 
особенно для климатологіи; лишь въ новѣйшее время собранныя въ 
70-хъ годахъ наблюденія начинаютъ приносить пользу.

Мѣстная иниціатива стала проявляться снова въ Соединенныхъ 
Ш татахъ скоро послѣ 1874 г., когда Смитсоиіевскій институтъ пе
редалъ добровольныя станціи сигнальному вѣдомству. Въ 1875 г. 
профессоръ H in r ic h s  въ штатѣ Эйовѣ (Iowa) учредилъ сѣть добро
вольныхъ наблюдателей въ этомъ штатѣ. Сначала на свой собствен
ный счетъ, потомъ съ денежнымъ пособіемъ со стороны мѣстнаго 
управленія, онъ 13 лѣтъ содержалъ станціи, собиралъ и обрабаты
валъ ихъ наблюденія, пока не былъ, къ сожалѣнію, принужденъ, по 
причинѣ разлада въ университетѣ Эйова Сити, оставить этотъ городъ. 
Со стороны сигнальнаго вѣдомства онъ не имѣлъ никакой поддержки 
и былъ въ очень дурныхъ отношеніяхъ съ генераломъ М ейеромъ. 
Во всякомъ случаѣ, за Hinrichs’oMb останется заслуга, что онъ сво
имъ примѣромъ показалъ путь, по которому должно было идти дѣло 
метеорологіи въ Соединенныхъ Ш татахъ, и даже въ нѣсколькихъ 
направленіяхъ сразу. Во-первыхъ, его предпріимчивости мы обязаны 
началомъ развитія областныхъ метеорологическихъ сѣтей —  «State- 
W eather Services»— въ Соединенныхъ Ш татахъ ; мысль, что прострап-

1) Эти данныя почерпнуты изъ отчета H arrin g to n ’a за вторую половину 1891
года.



ство послѣднихъ такъ велико, что центральное заведеніе въ Вашинг
тонѣ и его сѣть могутъ только дать, такъ сказать, скелетъ, а обра
ботка его въ частностяхъ лучше можетъ выполняться областными 
меньшими центрами— эта мысль теперь признана вѣрною самимъ цент
ральнымъ учрежденіемъ. Во-вторыхъ, необходимость перейти отъ 
исключительнаго занятія синоптическою метеорологіею и предсказа
ніями погоды къ равновѣсію между этою отраслью и климатологіею 
въ послѣдніе годы повела къ полному преобразованію Вашингтон
скаго центральнаго учрежденія. Наконецъ, H in r ic h s  первый въ Со
единенныхъ Ш татахъ началъ публиковать наблюденія, сдѣланныя 
три раза въ день, и среднія выводы изъ нихъ, ежегодно, приблизи
тельно по схемѣ, принятой метеорологическими институтами Европы, 
особенно послѣ Вѣнскаго конгресса, и лишь 15 лѣтъ позже Вашинг
тонское главное бюро тоже наконецъ рѣшилось пойти тѣмъ же пу
темъ и послѣдовать долголѣтнему опыту Европейскихъ метеорологи
ческихъ сѣтей. Нельзя не признать аномаліи въ этомъ порядкѣ ве
щей: выполненіе международныхъ нуждъ науки и тѣсную связь съ 
однородными учрежденіями въ другихъ странахъ считаютъ одною изъ 
важнѣйшихъ задачъ центральнаго государственнаго учрежденія, между 
тѣмъ какъ областныя сѣти естественно приноравливаются къ осо
бенностямъ и разнороднымъ практическимъ нуждамъ ихъ мѣстности. 
Приложеніе науки къ практикѣ, конечно, дѣло хорошее; но такія при
мѣненія —  плоды, которые лишь мало по малу созрѣваютъ на деревѣ 
науки во время его роста; срывать ихъ незрѣлыми приноситъ больше 
вреда, чѣмъ пользы. Отъ главнаго метеорологическаго учрежденія 
государства болѣе всего надо требовать, чтобы оно трудилось не 
только надъ примѣненіемъ, но и надъ развитіемъ науки. А метеоро
логія такая наука, которая болѣе всякой другой требуетъ дружной 
работы всѣхъ націй.

Примѣру Эйовы послѣдовало нѣсколько другихъ штатовъ, прежде 
всего Миссури, гдѣ профессоръ N ip h e r, бывшій ученикъ Хепн- 
рихса, устроилъ уже въ 1877 г. областную сѣть наблюденій.

Въ августѣ 1880 г. умеръ генералъ М ейеръ ; наслѣднику его, 
генералу H azen , надо отдать справедливость, что онъ значительно 
поднялъ научный уровень Signal Service’a, привлекши въ него цѣ
лый рядъ ученыхъ. Правда, знаменитости между ними, какъ Ф ер- 
рель и М енденхолъ, не долго оставались въ этомъ вѣдомствѣ, съ 
военными порядками котораго они не могли свыкнуться; но остав
шіеся болѣе молодые ученые и наиболѣе подготовленные изъ ОФИце-
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ровъ и солдатъ дали рядъ дѣльныхъ трудовъ 1). При генералѣ Хе- 
зен ѣ  были измѣнены и отношенія сигнальнаго вѣдомства къ област
нымъ сѣтямъ: онъ старался поставить ихъ въ связь съ главнымъ 
учрежденіемъ и основать подобныя сѣти и въ другихъ штатахъ. Той 
же политикѣ слѣдовалъ съ еще большимъ успѣхомъ и наслѣдникъ 
Х езена, умершаго въ январѣ 1887 года, генералъ Г ри ли  (Greely). 
Такихъ сѣтей, различно устроенныхъ, существовало въ 1880 г. 6, 
въ 1885 г. 15, въ 1890 г. 26. Въ теченіе 1891 года было учреж
дено еще 15 сѣтей, такъ что къ конну года всѣ области кромѣ Эй- 
дахо и Индѣйской территоріи имѣли, свои сѣти. Устройство сѣтей 
весьма различное, но во всѣхъ часть работы и издержекъ нынѣ ле
житъ на Вашингтонскомъ «бюро погоды» и его мѣстныхъ предста
вителяхъ; въ 15 штатахъ или территоріяхъ сѣти пока совсѣмъ со
держатся имъ однимъ; въ остальныхъ-же онѣ получаютъ болѣе или 
менѣе самостоятельную поддержку со стороны мѣстныхъ учрежденій, 
правительственныхъ или частныхъ. Въ Ныо-Іоркѣ, Пенсильваніи, 
Вью-Джерси, Охэйо, Мичиганѣ, Колорадо, Эйовѣ и Южной Дакотѣ 
областныя сѣти поддерживаются на основаніи особыхъ законовъ шта
товъ. Въ нѣкоторыхъ штатахъ сѣть находится въ ближайшей связи 
съ сельскохозяйственными учрежденіями. Въ Мэрилендѣ и Делавэръ, 
которые имѣютъ одну общую сѣть, учрежденную лишь въ 1891 г., 
она завѣдуется университетомъ въ Балтиморѣ. Но самое высокое раз
витіе имѣетъ областная сѣть шести штатовъ, такъ называемой Но
вой Англіи, сѣть, которая содержится учрежденнымъ въ іюнѣ 1S84 
года обществомъ «New England Meteorological Society» и универси
тетомъ въ Кэмбриджѣ (Бостонѣ). Главное условіе преуспѣянія добро
вольнаго труда — участіе знающихъ и энергичныхъ дѣятелей —  въ 
этомъ обществѣ отлично выполнено управленіемъ профессора упомя
нутаго университета (Haward College) Д эви са  (William Morris D a
vis) и содѣйствіемъ многихъ высоко образованныхъ и живо интере
сующихся этимъ дѣломъ людей. Второе условіе— возможность публи
ковать результаты своихъ работъ въ полномъ объемѣ и въ прилич
номъ видѣ— общество могло выполнить благодаря содѣйствію необык
новенно богатыхъ средствъ астрономической обсерваторіи при томъ 
же университетѣ, въ лѣтописяхъ которой печатаются его труды. 
Кромѣ мѣсячныхъ и годовыхъ статистическихъ обзоровъ, въ этихъ 
лѣтописяхъ появился уже рядъ прекрасныхъ изысканій по разнымъ 
метеорологическимъ вопросамъ. Назову изъ нихъ изслѣдованіе о мор

1) См. Meteorol. Zeitschr. II, 1885, стр. 273.



скомъ вѣтрѣ (Sea— breeze), гдѣ доказывается его постепенное про
никновеніе внутрь страны послѣ полудня въ ясные лѣтніе дни и изо
бражается на картахъ его распространеніе; изслѣдованіе о торнадо 
въ Лоренсѣ и о вращательныхъ буряхъ вообще; изслѣдованія о гро
захъ и о климатѣ Новой Англіи. Всѣ эти изслѣдованія отличаются не 
только ясностью и остроуміемъ, но и рѣдкимъ знакомствомъ съ лите
ратурою. Та же обсерваторія издаетъ ежегодно и труды прекрасно 
устроенной частной метеорологической обсерваторіи на горѣ Блю- 
Хиль близъ Бостона.

Метеорологическое Общество Новой Англіи и его сѣть станцій 
не получаютъ пособій отъ властей этихъ штатовъ; но значительную 
помощь оказываетъ ему Вашингтонское «бюро погоды», на предста
вителя котораго въ Бостонѣ выпала большая часть статистической 
работы.

Снабженіе добровольныхъ наблюдателей инструментами приняло 
на себя «бюро погоды», отчасти изъ собственнаго бюджета, отчасти 
на частныя средства. Такъ напримѣръ во второй половинѣ 1891 года 
бюро снабдило инструментами 175 станцій на свой счетъ и 100 стан
цій на счетъ частныхъ лицъ.

Областныя сѣти доставляютъ главному бюро данныя, которыя 
служатъ основою его еженедѣльныхъ отчетовъ о состояніи хлѣбовъ 
и пр. (W eather Crop Bulletin), которые пользуются большою попу
лярностью между сельскими хозяевами въ Соединенныхъ Ш татахъ. 
Нѣкоторыя изъ областныхъ сѣтей находятся въ ближайшей связи съ 
агрономическими опытными станціями, съ которыми и «бюро погоды» 
имѣетъ нынѣ близкія сношенія, тѣмъ болѣе, что оно включило въ про
грамму своихъ изслѣдованій нынѣ не только метеорологію атмосферы, 
но и «метеорологію почвы», т. е. Физическія условія влажности и те 
плоты, которыя находитъ растеніе въ верхнихъ слояхъ почвы, на 
томъ основаніи, что «дождь самъ по себѣ мало вліяетъ на растеніе; 
все зависитъ отъ движенія дождевой воды въ почвѣ». Но эта отрасль 
дѣятельности «бюро погоды» находится лишь въ первой стадіи своего 
развитія.

Многосторонняя частная иниціатива на поприщѣ метеорологіи, 
которою такъ особенно отличаются послѣдніе 15 лѣтъ отъ предыду
щаго времени въ Соединенныхъ Ш татахъ, въ немалой степени зави
ситъ отъ либеральнаго духа, въ которомъ нынѣ ведется управленіе 
центральнаго учрежденія въ Вашингтонѣ. Такъ, въ отчетѣ за 1891 
годъ начальникъ его говоритъ: «Я полагаю, что мы не должны слѣ
довать исключительной политикѣ относительно нашего матеріала. Онъ

Метеоролог. Вѣотн. Je 0. 2
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долженъ быть доступенъ всѣмъ трудящимся по метеорологіи, кото
рыя имѣютъ подготовку, чтобы пользоваться имъ, лишь съ такими 
ограниченіями, какія нужны для предохраненія его отъ порчи или по
тери. Я  совѣтую пригласить метеорологовъ, пользоваться этимъ мате
ріаломъ въ бюро». Еще шире, конечно, возможность пользованія би
бліотекою бюро: «такъ какъ я желаю сдѣлать драгоцѣнное собраніе 
литературы метеорологіи и климатологіи въ нашей библіотекѣ по воз
можности полезнымъ, право пользованія ею распространено на част
ныхъ изслѣдователей въ любой части страны, съ тѣми лишь огра
ниченіями, которыя даютъ ручательство за осторожное употребленіе 
и возвращеніе выданныхъ книгъ». Вл. Кеппенъ.

ИЗМѢРЕНІЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА СТАНЦІЯХЪ ІІІ-ГО РАЗРЯДА.

Вопросъ этотъ былъ поднятъ проФ. Д. А. Л ачиновы м ъ въ за
сѣданіи метеорологической комиссіи 4-го Февраля 1894 г., причемъ 
собраніе сочувственно отнеслось къ проекту выработки простой де
шевой установки термометровъ и къ критическому разсмотрѣнію 
установокъ, практикуемыхъ за границею. У насъ на многихъ 
станціяхъ III разряда нынѣ распространяется простая установка 
термометра, рекомендованная инструкціею Главной Физической Обсер
ваторіи и состоящая изъ коническаго цинковаго матоваго экрана, 
высотою около 1 дециметра, обращеннаго раструбомъ книзу. Въ ма
ленькое отверстіе на верху вдѣтъ термометръ, такъ что шарикъ за
щищенъ отъ непосредственныхъ лучей солнца, ашкала видна вся по
верхъ конуса. Обмѣна воздуха около шарика почти нѣтъ, нагрѣваніе 
шершаваго цинка лучами солнца довольно сильно. Можно, поэтому, а 
priori думать, что на солнцѣ инструментъ даетъ невѣрныя, слишкомъ 
высокія показанія. Во избѣжаніе таковыхъ рекомендуется прибивать 
инструментъ у сѣверной стѣны зданія. Но утренніе и вечерніе лучи 
солнца все-таки не щадятъ инструмента лѣтомъ. Размѣръ погрѣш
ности, на сколько мнѣ извѣстно, никогда не былъ опредѣленъ.

Нѣкоторое понятіе о недостаткахъ упомянутой установки можно 
вывести изъ метеорологическаго бюллетеня обсерваторіи въ Новой 
Александріи, выпущеннаго Н. П. К олом ій ц евы м ъ ,за  іюль 1894 г. 
Тамъ опубликованы сравнительныя наблюденія за 3 срока въ 
нормальной будкѣ Вильда и въ указанной установкѣ. Въ среднемъ
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выводѣ за 3 срока показанія простой установки оказываются повышен
ными на 0°38 противъ нормальной. Но наблюденія въ 7 час. утра 
сильно расходятся. Въ среднемъ выводѣ за іюль температура
воздуха равпа

въ нормальной установкѣ............................  17°7
» простой » ............................  19 ,7

Обнаруженная средняя разность въ 2° не говоритъ въ пользу 
простой установки. 30-го іюля простая установка дала температуру 
на 3°4 выше нормальной. Въ 9 час. вечера разность мѣняетъ знакъ. 
Средняя температура тогда составляетъ

въ нормальной установкѣ............................  17,8
» простой » ....................... .... 17,1

Вѣроятно, вечерніе лучи близкаго къ закату солнца уже не попа
даютъ на термометръ, и онъ подвергается лишь лучеиспусканію. К ъ 
сожалѣнію, примѣчаній по инструментальной части въ указанной 
брошюрѣ г. К олом ійцева не имѣется.

Въ только что появившемся 2-омъ выпускѣ наблюденій Ново
александрійской обсерваторіи за августъ 1 8 9 4 г. Н. П .К олом ій ц евъ  
помѣщаетъ и продолженіе наблюденій въ простой термометрической 
установкѣ. Вотъ средніе выводы:

7 ч. у. 8 ч. в
Въ простой установкѣ..............  16°1 14°6
» нормальной установкѣ . . . .  1 5 ,1  1 5 ,3

Разность..................  1 ,0  — 0 ,7

Наибольшія разности находили въ 7 час.: простая установка 
даетъ температуры слишкомъ высокія: 6-го августа на 3°5, 15-го 
августа на 3°6. Б. Срезневскій.

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
О  с ѣ в е р н ы х ъ  с і я н і я х ъ  и  о б ъ  о б р а з о в а н і и  о б л а к о в ъ  п о д ъ  в л і я н і е м ъ  

с ѣ в е р н ы х ъ  с і я н і й .  Директоръ метеорологической обсерваторіи въ 
Копенгагенѣ, г. Адамъ П аульсен ъ , въ декабрѣ прошлаго года 
оиубликовалъ въ Meteorol. Zeitsclir. новую теорію образованія поляр
ныхъ сіяній; въ майскомъ номерѣ того же журнала за 1895 г. 
онъ напечаталъ новую работу, въ которой изложилъ свое мнѣніе о 
вліяніи сѣверныхъ сіяній на образованіе нѣкоторыхъ Формъ облаковъ.

2*
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Оба вопроса весьма важны для теоріи электрическихъ и магнит
ныхъ явленій земнаго шара и его атмосферы.

Новая теорія сѣверныхъ сіяній, предлагаемая П аульсеном ъ, 
основана, главнымъ образомъ, на опытахъ К р у к с а , Г и тто р ф а , 
Л еиарда и др. съ Гейслеровыми трубками. На основаніи своихъ 
опытовъ К р у к съ  составилъ извѣстную теорію особаго четвертаго 
состоянія вещества, названнаго имъ лучистымъ. Въ Гейслеровыхъ 
трубкахъ отъ отрицательнаго полюса лучи распространяются исклю
чительно прямолинейно, такъ что при помѣщеніи на пути лучей какого- 
нибудь тѣла получается тѣнь, между тѣмъ какъ на другихъ частяхъ 
стѣнки развивается яркая Флуоресценція стекла. Лучи, исходящіе отъ 
катода, имѣютъ, по мнѣнію П ау л ьсен а , много общаго съ лучами сѣ
верныхъ сіяній, особенно потому, что поглощеніе первыхъ атмосфе
рою производитъ тѣ же явленія, какія наблюдаются у послѣднихъ. 
Первые поглощаются воздухомъ, вызывая свѣтовыя явленія, и, по 
изслѣдованіямъ Л енар да, поглощательная способность, а слѣдова
тельно также и способность вызывать свѣтовыя явленія, прямо про
порціональна плотности воздуха. Значитъ свѣтовыя явленія въ поляр
ныхъ сіяніяхъ, по теоріи П аульсен а , образуются ярче всего въ низ
шихъ слояхъ атмосферы; если лучи сіянія направлены вертикально, 
то въ верхнихъ сдояхъ они поглощаются менѣе, чѣмъ въ низшихъ и 
съ уменьшеніемъ высоты яркость сѣверныхъ сіяній увеличивается. 
Потенціальная энергія лучей въ низшихъ слояхъ переходитъ въ кине
тическую, отчего, по теоріи П ау л ьсен а , получается Флуоресценція 
воздуха, а эти свѣтовыя явленія и представляютъ то, что называется 
полярнымъ сіяніемъ. Теперь спрашивается, какого рода и происхож
денія эти лучи. Флуоресценція указываетъ на то, что преломленіе 
этихъ лучей больше, чѣмъ у лучей видимой части солнечнаго спектра; 
поэтому можно заключитъ, что это —  ультра-ФІолетовые лучи, полу
чаемые отъ радіаціи солнца. Въ верхнихъ слояхъ нашей атмосферы, 
по мнѣнію П ау л ьсен а , есть слой съ зарядомъ отрицательнаго элек
тричества, отъ котораго, какъ отъ катода Гейслеровыхъ трубокъ, 
опускаются лучи въ нашу атмосферу; при поглощеніи этихъ лучей 
получается, какъ выше уже сказано, сѣверное сіяніе. Теперь остается 
еще открытымъ вопросъ, почему сѣверныя сіянія образуются у по
люса, гдѣ инсоляція воздуха наименьшая, а не между тропиками, гдѣ 
она наибольшая. Относительно этого вопроса П аульсен ъ  того мнѣнія, 
что между тропиками дѣйствительно запасъ энергіи достигаетъ своего 
максимума, но сѣверное сіяніе образуется не тамъ, гдѣ максимумъ 
этой энергіи, а тамъ, гдѣ наибольшее поглощеніе этихъ лучей, или
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гдѣ потенціальная энергія переходитъ въ кинетическую, а потенціаль
ная энергія переносится къ полюсамъ верхними теченіями атмосферы. 
Приходъ этой энергіи получается черезъ инсоляцію, а полярное сіяніе 
—  расходъ энергіи. Такъ какъ всѣ частицы между тропиками одина
ково получаютъ эту энергію, то тамъ расхода не можетъ быть, а рас
ходъ наступаетъ тогда, когда верхними теченіями атмосферы частицы 
съ потенціальной энергіею переносятся къ полюсамъ, гдѣ находятся 
частицы безъ заряда; поэтому расходъ получается сильнѣе всего въ 
близь полярныхъ странахъ, гдѣ дѣйствительно и наблюдается макси
мумъ полярныхъ сіяній.

Новая теорія П аульсена объясняетъ, между прочимъ, почему 
не всѣ сѣверныя сіянія сопровождаются магнитными бурями. Г е р 
домъ показано, что западные лучи никакого магнитнаго дѣйствія не 
обнаруживаютъ; стало-быть и сѣверныя сіянія, составляющія 
только результатъ поглощенія этихъ лучей, магнитнаго дѣйствія 
имѣть не могутъ.

Новыя изслѣдованія Л енар да показали, что свѣтящійся отъ 
Флуоресценціи воздухъ весьма хорошій проводникъ электричества; 
понятно, если въ атмосферѣ вблизи мѣста поглощенія большая разность 
потенціаловъ, то, благодаря хорошему проводнику, образуются элек
трическіе токи. Они, и только они, вызываютъ магнитныя возмущенія. 
Въ подтвержденіе своего заключенія П аульсен ъ  указываетъ на мно
гихъ наблюдателей, по которымъ спокойныя полярныя сіянія не со
провождались магнитными возмущеніями; послѣднія всегда наблюда
лись во время быстраго движенія полярныхъ сіяній.

Въ новѣйшей своей работѣ П ау л ьс ен ъ  пользуется своей теоріею 
образованія сѣверныхъ сіяній для выясненія многихъ сомнительныхъ 
случаевъ, когда наблюдатели сомнѣвались, есть-ли видѣнное явленіе 
сѣверное сіяніе, или облако. П ау л ьсен ъ  того мнѣнія, что въ подоб
ныхъ случаяхъ наблюдалось облако, образованное сѣвернымъ сіяніемъ. 
Какъ извѣстно, при поглощеніи катодныхъ лучей воздухомъ обра
зуется много озона, въ особенности при низкихъ температурахъ, а 
при большой влажности и въ присутствіи озона электрическій разрядъ 
вызываетъ образованіе тумана. Такимъ же образомъ, по мнѣнію 
П аульсен а, образуются облака: при сѣверныхъ сіяніяхъ поглощеніе 
ультрафіолетовыхъ лучей воздухомъ производитъ озонъ, а послѣдній 
способствуетъ сгущенію водяныхъ паровъ. Однако при низкихъ тем
пературахъ количество водяныхъ паровъ въ воздухѣ весьма мало и 
сгущеніе, несмотря на количество озона, прежде всего зависитъ отъ 
температуры. Если воздухъ не насыщенъ водяными парами, тогда
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озонъ не въ состояніи вызвать конденсацію паровъ; опа можетъ на
ступить только тогда, когда относительная влажность равняется 100%. 
П аульсенъ  предполагаетъ, что на большихъ высотахъ близь поляр
ныхъ странъ недостаточно атмосферной пыли, служащей ядромъ сгуще
нія по теоріи A i tk in ’a; вслѣдствіе этого воздухъ пересыщенъ водяными 
парами, а при сѣверныхъ сіяніяхъ озонъ замѣняетъ атмосферную 
пыль и сгущеніе совершается быстро. Когда влажность мала, небо 
послѣ сѣверныхъ сіяній остается яснымъ, но если воздухъ былъ пе
ресыщенъ водяными парами, тогда послѣ сѣверныхъ сіяній погода 
сдѣлается пасмурною, что и замѣчали многіе наблюдатели.

Э. Лейстъ.
С о л н е ч н ы я  п я т н а  И з и м н і е  о с а д к и .  Числа, приведенныя г-омъ 

Л ейстом ъ  на стр. 221 «Мет. Вѣстника», даютъ интересное подтвер
жденіе положенію, которое высказалъ англійскій метеорологъ А рчи
бальдъ  (Е. D. A rc h ib a ld )  17 лѣтъ тому назадъ въ книгѣ, которая 
осталась почти незамѣченною: The Rainfall of the W orld, in connec
tion with the eleven-year period of Sunspots (C a lc u tta  1878). 
Именно, онъ приводитъ рядъ доказательствъ, что зимніе осадки внѣ 
тропиковъ имѣютъ обратное отношеніе къ періоду солнечныхъ пя
тенъ, чѣмъ дожди жаркихъ странъ и лѣтніе дожди: по немъ зимніе 
осадки болѣе обильны около минимума, чѣмъ около максимума пятенъ.

Относительно сѣверной Индіи, для которой вопросъ этотъ имѣетъ 
огромную практическую важность, онъ былъ поднятъ еще нѣсколько 
раньше Аллахабадскимъ метеорологомъ S. А. H il l .  Но онъ, конечно, 
важенъ и для остальной земной поверхности; напр. онъ долженъ 
имѣть вліяніе и на поднятый недавно Г . А. Л ю бославским ъ вопросъ 
о сравнительномъ количествѣ дождя и снѣга. Только для этихъ изслѣ
дованій время теперь довольно неблагопріятное въ томъ отношеніи, 
что по неизвѣстнымъ причинамъ 11-лѣтній періодъ въ атмосферныхъ 
явленіяхъ очень неясно былъ выраженъ за послѣднія десятилѣтія.

В. К.
С л у ч а й  в ы п а д е н і я  м я г к а г о  г р а д а . — Вечеромъ 2-го (14) мая 

сего. 1895 г., въ г. Екатеринбургѣ, во время грозы, мнѣ пришлось 
быть свидѣтелемъ новаго для меня явленія: первая грозовая полоса 
шла съ SW на NE, громъ сталъ слышенъ въ 4 ч. 40 м. и продолжался 
до 5 ч.; былъ не очень сильный дождь;— вторая же полоса двигалась 
съ большею быстротою, чѣмъ первая, съ W  на Е ; громъ слышенъ 
былъ съ 5 ч. 45 м. и до 6 ч. 15 м.; въ 5 ч. 56 м. пошелъ продол
жавшійся 2— 3 м. крупный дождь съ рѣдкимъ градомъ величиною съ 
горошину, наклонно гонимымъ порывистымъ NW вѣтромъ; въ 6 ч. въ
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теченіе 2— 3 м. вмѣстѣ съ ливнемъ выпадалъ мягкій градъ: ударяя 
въ стекла моихъ оконъ, обращенныхъ къ W, градины сплющивались, 
причемъ бѣлоснѣжныя и прозрачныя ледяныя ихъ частицы прили
пали и спускались по стеклу, увлекаемыя дождемъ; на одномъ окнѣ, 
гдѣ зимняя рама не была вынута, примерзшія льдинки довольно долго 
(т. е. нѣсколько секундъ) держались гнѣздами. Туча, сравнительно не 
толстая и состоявшая, насколько я могъ замѣтить, изъ двухъ только 
слоевъ, шла очень низко: промежутокъ между молніею и громомъ 
былъ, въ 5 ч. 56 м., въ 5 с., въ 6 ч. 2 м., въ 2— 3 с., въ 6 ч. 7 м. 
3 с.; удары были довольно рѣдкіе и средней силы. Между грозами 
температура воздуха была около 9° С., а во время ливня упала до 3°.

Этотъ мягкій градъ я считаю градомъ in statu nascendi, т. е., не
успѣвшимъ, вслѣдствіе небольшой толщины облаковъ и близости ихъ 
къ поверхности почвы, пролетѣть достаточное разстояніе черезъ теп
лый и сухой воздухъ, чтобы, благодаря сильному испаренію, охла
диться до совершенно твердаго состоянія. Первыя же, обыкновенныя 
градины достигли почвы при температурѣ воздуха около 9° и влаж
ности во всякомъ случаѣ значительно меньшей, чѣмъ она сдѣлалась 
при послѣдующемъ дождѣ и пониженіи температуры, почему онѣ, 
вѣроятно, и успѣли охладиться испареніемъ до совершеннаго затвер- 
дѣнія. Весьма можетъ быть, что записанный мною «крупный дождь» 
отчасти уже состоялъ изъ «мягкаго града», о существованіи котораго 
я узналъ впервые изъ дальнѣйшаго наблюденія.

Даннаго явленія нельзя смѣшивать ни съ очень обыкновеннымъ 
выпаденіемъ тающаго снѣга, ни съ весьма рѣдкимъ явленіемъ замер
зающаго на воздухѣ дождя. Послѣднее я видѣлъ здѣсь всего одинъ 
разъ 2-го (14) декабря 1878 г.: при температурѣ воздуха — 3°7 Ц. 
налетѣлъ въ 10— 11 ч. вечера шквалъ съ SW и полилъ обильный 
косой дождь, который въ видѣ льдинокъ очень неправильной Формы, 
частью еще въ жидкомъ или полужидкомъ состояніи, покрылъ стѣны 
и окна, обращенныя на SW, слоемъ льда на подобіе сталактитовъ; 
такъ какъ стѣны и пр. были холоднѣе воздуха, а.температура дождя 
близка къ 0°, примерзаніе происходило почти мгновенно*). Нечего гово
рить, что тротуары и улицы покрылись гололедицею (verglas), отчего 
по утру ходьба по нимъ сдѣлалась очень опасною. 0. Клеръ. 1

1) Замерзаніе дождя происходитъ не только отъ указанной причины, но и отъ 
переохлажденія капель, которыя и переходятъ въ твердое состояніе тотчасъ по 
соприкосновеніи съ твердымъ тѣломъ, имѣющимъ температуру даже выше 0°. Тед.
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ОБЗОРЪ РУССКОЙ и  ш т а н н о й  ЛИТЕРАТУРЫ.
Кларъ, Зимнія станціи въ средиземноморской области. Онимюсъ, Зима въ 

приморскихъ Альпахъ. (Dr. С. C la r. Die W inter Stationen im alpinen 
Mittelmeergebiete, Wien 1894. D r. O nim us, 1’biver dans les Alpes- 
Maritimes. Paris 1894). Обѣ книги принадлежатъ къ лучшимъ своего 
рода. Больные, желающіе отправиться на зиму въ теплыя страны, 
найдутъ много полезныхъ практическихъ совѣтовъ, которые помогутъ 
имъ разобраться рѣшить, куда ѣхать. Люди, хотя немного знакомые 
съ метеорологіей, относятся съ понятнымъ недовѣріемъ къ книгамъ о 
климатологіи, написаннымъ врачами даже очень извѣстными (пошіпа 
sunt odiosa). Означенныя двѣ книги, какъ и труды д-ра Д м и тр іе в а 1), 
относятся къ немногимъ исключеніямъ, изъ нихъ и спеціалистъ по 
метеорологіи узнаетъ немало новаго.

Первая обнимаетъ болѣе обширную область, отъ Альпійскихъ 
болѣе или менѣе холодныхъ курортовъ въ родѣ Меранаидаже Давоса 
до Бискры въ Сахарѣ.

Авторъ даетъ краткія, но толковыя свѣдѣнія о климатѣ каждаго 
мѣста, обращая особенное вниманіе на потребности больныхъ. У него 
нѣтъ и рѣчи объ огульной рекомендаціи того или другаго мѣста. 
Напр. онъ считаетъ однимъ изъ лучшихъ мѣстъ Арко близъ Гард- 
скаго озера, но только съ ноября по Февраль, когда здѣсь тихая и 
ясная погода, а не весной, когда здѣсь сильные вѣтры. По той же 
причинѣ онъ не совѣтуетъ ѣхать зимою на берега Кварнерскаго за 
лива Адріатики (Аббація и т. д.), когда тамъ часто бываютъ бури, но 
считаетъ этотъ климатъ полезнымъ въ апрѣлѣ и маѣ. Выше всего 
онъ отзывается объ Аяччіо (Ajaccio) па Корсикѣ. То, что зима здѣсь 
теплѣе, чѣмъ въ Ментонѣ и окрестностяхъ не особенно важно, глав
ныя же преимущества 1) почти полное отсутствіе пыли, 2) отсутствіе 
рѣзкихъ колебаній температуры и влажности воздуха и такой малой 
влажности (до 10% и менѣе), какая нерѣдко бываетъ на сѣверномъ 
берегу Средиземнаго моря. 3) Прекрасная лѣтняя станція въ окрест
ностяхъ города (Виццавона въ сосновомъ лѣсу, на высотѣ 1200 метр, 
н. у. м.), гдѣ больные могутъ съ пользой провести 3 — 4 мѣсяца.

Вторая книга, касается лишь пебольшой мѣстности на сѣверномъ 
берегу Средиземнаго моря, отъ П ера (Hyéres) до окрестностей Генуи, 
называемый Corniche или Côte d’Azur Французами и Riviera di 
Ponente итальянцами. Авторъ вдается въ большія подробности въ 
своихъ совѣтахъ больнымъ, стараясь предостеречь ихъ отъ вредныхъ 1

1) Въ особенности «Климатъ южнаго берега Крыма».
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вліяній разнаго рода. Онъ очень обстоятельно оцѣниваетъ преиму
щества чуть ли не каждой версты лучшей части берега отъ Каннъ 
до Ментоны, справедливо предостерегая отъ сосѣдства долинъ и ов
раговъ, по которымъ вечеромъ и ночью спускается холодный воздухъ. 
Онъ обращаетъ вниманіе на вліяніе лучеиспусканія на охлажденіе 
человѣческаго тѣла, вопросъ очень важный, но до сихъ поръ еле за
тронутый. Подробно разобрано также мнѣніе туземцевъ, что тотчасъ 
послѣ захожденія солнца бываетъ холоднѣе, чѣмъ послѣ, и чуть ли не 
до средины ночи, авторов рѣзкое охлажденіе на утренней зарѣ. Много
численныя діаграммы — копіи снимковъ съ термографа Ришара —  
показываютъ что первое явленіе иногда бываетъ, но въ среднемъ вы
водѣ температура конечно продолжаетъ понижаться, а второе —  
скорѣе общее правило. Объясненія этому странному Факту онъ не даетъ.

У насъ на южномъ берегу Крыма находятся въ дѣйствіи нѣ
сколько термографовъ, разработка ихъ данныхъ была бы очень же
лательна, менаду прочимъ и по двумъ вопросамъ, упомянутымъ выше, 
такъ какъ сходство положенія съ сѣвернымъ берегомъ Средиземнаго 
моря несомнѣнное. А. В.

(Meteoröl. Zeitschrift. Jun i 1895).
А. Шпрунгь, Новый способъ измѣренія высоты облаковъ. (S p ru n g : V or

schlag zur Vereinfachung der Wolkenaufnahmen). Способъ измѣренія 
высоты облаковъ, которымъ пользуются въ настоящее время, со
стоитъ въ томъ, что два находящихся на извѣстномъ разстояніи и 
соединенныхъ между собою телефономъ наблюдателя, теодолитами из
мѣряютъ уголъ между горизонтальною плоскостью и линіею, прохо
дящей отъ глаза наблюдателя до одной и той-же для обоихъ наблю
дателей точки даннаго облака. Наблюдатели, при помощи телефона, 
условливаются между собою, на какую точку облака слѣдуетъ напра
вить трубу, но при этомъ часто бываютъ ошибки и недоразумѣнія, и 
послѣ наблюденій оказывается, что наблюдатели наблюдали различныя 
точки облака. Чтобъ избѣжать этого, въ послѣднее время соединяютъ 
теодолиты съ фотографическою камерою и благодаря тому во всякое 
время можно удостовѣриться въ томъ, что измѣренная высота отно
сится къ одному и тому же облаку. Такой способъ имѣетъ разныя не
достатки. Необходимо имѣть по крайней мѣрѣ три наблюдателя на 
трехъ мѣстахъ, отстоящихъ другъ отъ друга на 500 метровъ для 
низкихъ облаковъ, на 1000 метровъ для среднихъ и на 5000 метровъ 
для самыхъ высокихъ облаковъ. Наблюдатели, съ помощниками и пр., 
доляшы быть всегда готовыми къ наблюденіямъ, если напримѣръ зи
мою послѣ однообразнаго сѣраго неба являются интересныя облака,



ЗВ4 М етеорологическій В ѣстникъ.

что можетъ случиться неожиданно, или если весною и лѣтомъ послѣ 
продолжительнаго періода безоблачнаго неба являются облака. Но 
пока наблюдатели доѣдутъ до своихъ пунктовъ (на разстояніе 5 верстъ) 
удобный моментъ для наблюденій можетъ уже миновать. Для устра
ненія подобныхъ неудобствъ Ш п р у н гъ  предлагаетъ слѣдующій спо
собъ. По его мнѣнію можно замѣнить наблюдателей автоматически 
дѣйствующими Фотографическими камерами, управляемыми съ одной 
центральной точки. Объективы этихъ приборовъ должны быть напра
влены только къ зениту. На каждой станціи, соединенной съ централь
ной проволоками, должна быть автоматически дѣйствующая камера 
съ 15— 20 готовыми пластинками. Камера должна быть покрыта кол
пакомъ, который снимается автоматически. По контакту на центральной 
станціи у всѣхъ приборовъ на вспомогательныхъ станціяхъ должны 
быть произведены автоматически слѣдующія одновременныя операціи:

1) Колпакъ снимается съ аппарата,
2) Объективъ камеры открывается на */5 секунды
3) Свѣточувствительная пластинка замѣняется новою,
4) Аппаратъ покрывается колпакомъ,
5) Аппаратъ даетъ знать на центральную станцію, что снимокъ 

сдѣланъ.
Ш п рун гу  удалось устроить такой приборъ для обсерваторіи въ 

Потсдамѣ вблизи Берлина, гдѣ одновременныя снимки облаковъ по его 
способу будутъ произведены на разстояніи 2300 метровъ.

Ш п р у н гъ  въ своей статьѣ говоритъ о предстоящихъ междуна
родныхъ одновременныхъ наблюденій облаковъ, какъ объ общеизвѣст
номъ Фактѣ. Вѣроятно метеорологи Западной Европы всѣ знакомы со 
срокомъ, продолжительностью, программами и инструкціями этихъ 
наблюденій, между тѣмъ какъ русскіе метеорологи объ пихъ пока ни
чего не знаютъ, несмотря на то, что многіе наблюдатели согласились 
бы содѣйствовать въ этомъ дѣлѣ, еслибъ они были своевременно из
вѣщены и имѣли возможность приготовиться къ такимъ наблюденіямъ. 
Интересы науки требуютъ, чтобъ относящіяся къ подобнымъ дѣламъ 
постановленія международныхъ собраній, представителей метеороло
гическихъ учрежденій не составляли секретъ командированнаго отъ 
правительства представителя, а были подробно изложены въ Метео
рологическомъ Вѣстникѣ, какъ въ единственномъ въ Россіи общедо
ступномъ изданіи по метеорологіи. Э. Лейстъ.

В. Кеппенъ. Градіентъ передвиженія циклоновъ. (W. K o p p en : Fort
pflanzungs-Gradient. der Oyklonen). По теоріи циклоновъ Ферреля воз
духъ въ циклонахъ перемѣщается во-первыхъ, вокругъ центра ци
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клона, какъ напримѣръ луна вокругъ земли, а во-вторыхъ, вмѣстѣ съ 
циклономъ по пути циклона, какъ луна съ землею вокругъ солнца. 
Противъ этого мнѣнія многократно возражали, между прочимъ и 
Ш  пру игъ въ своемъ учебникѣ метеорологіи, но возраженія не убѣ
дительны, потому что основаны на нѣкоторыхъ допущеніяхъ относи
тельно скорости передвиженія циклоновъ и скорости вѣтра. К еп п ен ъ  
обращаетъ вниманіе на то, что необходимо разлагать не только на
правленіе движенія воздуха на два составныя направленія, но также 
и градіентъ, а именно по радіусу и по пути циклона.

Метеорологическое бюро въ Нью-Іоркѣ. (Das amerikanische W etter
bureau). Въ журналѣ «Nature» сообщено, что метеорологическое бюро 
въ Нью-Іоркѣ перенесено въ новое помѣщеніе, находящее въ 21, 22 
и 23-мъ этажахъ самого высокаго дома въ Нью-Іоркѣ и, благодаря 
этому, наблюденія производятся тамъ на высотѣ 356 Футовъ (109 
метровъ) надъ поверхностью земли.

В. Принцъ. Температура внутри деревьевъ. (Über Baumtemperatur). 
Въ теченіе 19-ти мѣсяцевъ (августъ 1890 —  мартъ 1892 г.) проФ. 
П ринцъ производилъ наблюденія надъ температурою внутри тополя 
popu lus nigra) въ центрѣ ствола, имѣющаго 71 стм. въ діаметрѣ. 
Среднія мѣсячныя температуры были слѣдующія:

Температура: в о з д у х а , ТОПОЛЯ. Разность.
Январь......................... —  0 ° 6 —  0°9 - + -  0°3
Февраль....................... 2,5 1 ,2 -4-1 ,3
М артъ.......................... 4,3 4,2 Н -0 ,1
Апрѣль......................... 6,3 7,0 - 0 , 7
Май............................... 1 1 ,6 13,2 - 1 , 6
Іюнь.............................. 15,2 14,5 -+-0,7
Іюль.............................. 16,3 15,5 - + - 0 ,8
Августъ....................... 16,2 15,4 - і - 0 , 8
Сентябрь ..................... 15,4 14,9 -*-0 ,5
Октябрь....................... 10,4 12,0 - 1 , 6
Н оябрь .....................; 4,6 5,8 - 1 , 2
Декабрь....................... —  0,4 1,4 —  1 ,8

Крайнія температуры были

для воздуха н -  22°3 и — 13°0
» тополя 19,0 и —  8 ,6

Температура внутри тополя въ годовомъ среднемъ была на 0°2 
выше температуры воздуха. (Annales de l’Observatoire Roy. de Bel
gique. W. P r in z :  Les variations de la température à  l’intérieur d’un 
arbre). Э. Лейстъ.
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Бейеръ. Перемѣщеніе магнитныхъ полюсовъ земли. ПроФ. Б е й е р ъ  въ 
Килѣ составилъ Формулы для перемѣщенія магнитныхъ полюсовъ 
земли и опубликовалъ свои результаты въ Astronomische Nachrichten 
J& 3254. Изъ нихъ заимствуемъ слѣдующіе координаты полюсовъ для 
слѣдующихъ эпохъ.

СѣверныЙ ПОЛЮСЪ. Южный подюсъ.
Широта. Долгота. Широта. Долгота.

1680 -4-80° 150° Зап. — 68° 164° Воет.
171Ö 80 125 — 69 161
1740 79 106 — 71 155
1770 78 95 <• — 72 147
1800 77 92 — 74 135
1830 77 96 — 74 121
1860 78 105 — 74 106
1890 79 119 — 73 93

По этимъ величинамъ сѣверный магнитный полюсъ земли перемѣ
щался на 3° по шпротѣ и 58° по долготѣ, а южный полюсъ еще 
больше: 6° по шпротѣ и 71° по долготѣ. Какъ извѣстно сѣверный 
магнитный полюсъ земли открытъ Р оссом ъ  въ 1831 году и нахо
дится подъ широтою въ 70°, а долгота его 97 W отъ Гринвича. До 
южнаго магнитнаго полюса земли до сихъ поръ еще никто не могъ 
пробраться. Э. Лейстъ.

Загорскій, Б. Весенніе морозы и засухи, какъ причины неурожаевъ въ Ор
ловской губ,, въ связи съ вопросомъ о значеніи лѣсовъ въ экономіи природы 
(Сельск. Хоз. и Лѣсов. 1895 г. Мартъ). Разбирая причины неурожа
евъ 1889, 91 и 92 г., бывшихъ въ Орловской губ., авторъ прово
дитъ между прочимъ весьма интересную и важную мысль, что главная 
масса паровъ воды въ воздухѣ въ каждомъ данномъ пунктѣ бываетъ 
мѣстнаго происхожденія, а со стороны они могутъ приноситься только 
изъ мѣстъ, сравнительно недалеко лежащихъ, изъ странъ же отдален
ныхъ водяные пары попадаютъ только болѣе или менѣе случайно. Въ 
связи съ этимъ мѣстнымъ происхожденіемъ паровъ находится и коли
чество, и распредѣленіе атмосферныхъ осадковъ, въ регулированіи и 
правильномъ использованіи которыхъ огромное значеніе, по мнѣнію 
автора, имѣетъ лѣсъ. Разобравъ, какимъ образомъ лѣсъ охраняетъ 
влагу и распредѣляетъ ее равномѣрнѣе, какъ въ почвѣ, такъ и въ 
атмосферѣ, сравнивъ въ этомъ отношеніи лѣсную облость Европейской 
Россіи со степною, г. З а г о р с к ій  приходитъ къ выводу, что лѣсъ 
есть лучшій регрляторъ влаги и что поэтому лѣсъ является для сель
скаго хозяина лучшимъ союзникомъ. Н. Кузнецовъ.
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О Б З О Р Ъ  ПОГОДЫ.
За августъ мѣсяцъ н. ст. 1895 года.

А т м о с ф е р н о е  д а в л е н і е .  В ѣ т е р ъ .  Благодаря довольно большому 
числу барометрическихъ минимумовъ, среднее давленіе оказалось почти 
на всемъ пространствѣ Европейской Россіи нѣсколько ниже нормаль
наго (отъ О до 2 мм.).

Кромѣ минимумовъ, пересѣкавшихъ Европу по весьма различнымъ 
направленіямъ, можно отмѣтить также двѣ устойчивыя области высо
каго давленія. Одна изъ нихъ удерживалась почти всю первую поло
вину мѣсяца въ сѣверной Европѣ; другая —  въ теченіе второй поло
вины мѣсяца —  на западѣ, югѣ и въ средней Европѣ. Сообразно съ 
этимъ распредѣленіемъ высокаго давленія весь мѣсяцъ можно раздѣ
лить на два періода: въ первую половину, при положеніи максимума 
на сѣверѣ, минимумы проходили по средней и отчасти южной полосѣ, 
вызывая въ большей части Россіи сѣверныя теченія; во вторую поло
вину максимумъ располагается на западѣ, минимумы идутъ по сѣверу 
и преобладаютъ западные и югозападные вѣтры.

Изъ всего числа циклоновъ, наблюдавшихся въ августѣ, на карту 
нанесены пути только наиболѣе опредѣленныхъ. Нѣкоторые изъ 
послѣднихъ отличались довольно низкимъ давленіемъ и сопровожда
лись бурями. Таковы циклоны: 1) ГУ-й, описавшій многоколѣнчатую 
траекторію по Балтійскому морю и югу Скандинавскаго полуострова;
2) минимумъ Y-й, вызвавшій N и NW бури въ восточныхъ и юговос
точныхъ губ. 3) минимумъ УІ-й, сопровождавшійся бурями въ запад
ной и средней Россіи и наконецъ 4) три послѣдніе минимума (ІХ-й, 
Х-й и ХІ-й), благодаря которымъ конецъ мѣсяца былъ очень бурнымъ 
на всемъ сѣверозападѣ Россіи.

По быстротѣ паденія барометра, значительнымъ градіентамъ и 
распространеннымъ бурямъ —  эти минимумы уже проявляютъ харак
терныя черты минимумовъ зимняго полугодія.

О с а д к и .  За исключеніемъ очень немногихъ мѣстностей (на западѣ 
Россіи) количество осадковъ за мѣсяцъ повсюду оказалось болѣе или 
менѣе значительно ниже нормы.

Особенно пострадали отъ засухи южныя губерніи (гдѣ и преды
дущій мѣсяцъ былъ также очень сухимъ, см. обзоръ за іюль).

Такъ изъ с. Хижинцы, Подольской губ., г. А. К олтановскій
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сообщаетъ: «По количеству и распредѣленію осадковъ истекшій 
мѣсяцъ нужно отнести къ весьма сухимъ, такъ какъ было только два 
дня съ замѣтнымъ дождемъ— 5-го и 14-го августа (6,9 и 17,2 мм.); 
въ остальные 10 дождливыхъ дней, дождь не всегда даже прибивалъ 
пыль. Эта сухость замѣтно иовліяла на качество зерна яровыхъ хлѣ
бовъ, а равно неблагопріятно отразилась на подножномъ кормѣ для 
скота. Кромѣ того сухость почвы задерживаетъ посѣвъ озимыхъ, а 
гдѣ уже посѣяно, —  тамъ нѣтъ всходовъ».

Изъ Елпсаветграда: «Вслѣдствіе незначительнаго количества дождя 
въ іюлѣ, многія деревья и кустарники потеряли значительную часть 
листьевъ къ началу августа. Отъ той же засухи сильно пострадали 
огороды, а травы на твердыхъ поляхъ выгорѣли» (г. Близнинъ).

Изъ с. Соловьевки, Кіевской губ. «Въ послѣднее время (августъ) 
насъ одолѣваетъ сушь, которая началась у насъ почти два мѣсяца 
тому назадъ. Послѣдствія суши: весьма значительное изсяканіе поч
венныхъ водъ, засыханіе стеблей бахчевыхъ растеній, неурожай кар
тофеля на болѣе возвышенныхъ мѣстахъ; гибель капусты и up. Много 
полей остаются еще незасѣянными; ждутъ дождя» (г. С авченковъ).

Изъ г. Полтавы (Опытное поле): «Послѣ продолжительной засухи 
только 15-го августа (нов. ст.) выпалъ хорошій дождь, смочившій 
землю на столько, что можно было приступить къ посѣвамъ. Во время 
засухи колодцы замѣтно обѣднѣли водой» (г. Д ьяковъ).

Изъ Сагайдака, Херсонской губ.: «Весь истекшій мѣсяцъ засуш
ливый; хотя и были дожди, но они мало вліяли на влажность почвы и 
воздуха. Растительности на пастбищахъ и другихъ мѣстахъ почти 
нѣтъ никакой; все выгорѣло. Скотъ едва-едва набираетъ (г. В оскре
сенскій).

Однако не вездѣ на югѣ была сильная засуха и оказала вредное 
вліяніе на хлѣба.

Такъ изъ Миргорода г. И мш енецкій  сообщаетъ: «Дожди въ 
истекшемъ мѣсяцѣ хотя и проходили часто, но продолжительной не
настной погоды не было, такъ что хлѣба убраны у насъ при очень 
благопріятныхъ условіяхъ. Урожай получился по количеству средній, 
но мѣстами озимая пшеница уродилась превосходно. Качество зерна 
вездѣ прекрасное».

Изъ Сагуновъ, Воронежской губ. «Осадки выпали въ количествѣ, 
равномъ среднему изъ десятилѣтнихъ наблюденій. Уборка хлѣба сра
внительно ранняя и не пострадала отъ неблагопріятной погоды. Рожь 
посѣяли послѣ перваго хорошаго дождя (15-го августа); эта рожь 
очень хороша по всходу и росту» (г. Я ковлевъ).
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Изъ с. Пады, Саратовской губ. «Благодаря сухой ясной погодѣ 
въ первую декаду мѣсяца— шла успѣшно молотьба хлѣбовъ. Сильный 
дождь, прошедшій 12-го числа, достаточно смочилъ землю для сѣва 
озимыхъ, такъ что въ настоящее время повсемѣстно въ окрестностяхъ 
великолѣпныя озими» (г. С околовъ).

Въ корреспонденціяхъ изъ сѣверныхъ и среднихъ губ., гдѣ силь
ной засухи не было, условія погоды въ августѣ признаются вообще 
благопріятными, какъ для уборки хлѣбовъ, такъ и для посѣва и всхода 
озимей.

Г. К р ы л о въ  изъ с. Старицы, Тверской губ., сообщаетъ: «Посѣ
вамъ и уборкѣ хлѣбовъ погода благопріятствовала, и все было сдѣ
лано въ свое время. Озими взошли повсемѣстно хорошо».

Изъ с. Сергина, Тверской губ. «Съ 15-го по 21-е число произво
дился ржаной сѣвъ при весьма удовлетворительныхъ условіяхъ: почва 
рыхлая, сухая, слегка смоченная дождемъ. Спустя 8— 10 дней пока
зались первые всходы озими» (свящ. I. Г у севъ ).

Изъ с. Хотькова, Орловской губ. «Сѣвъ начался съ 8-го августа; 
погода благопріятствуетъ» (г. М орозовъ).

Изъ Вильны г. В ин еръ  сообщаетъ о хорошемъ состояніи полей 
и огородовъ. Изъ Заполья —  объ окончаніи посѣвовъ и о появленіи 
всходовъ озими.

Газетныя извѣстія:
Изъ Чистополя отъ 2-го (14) августа. «Благодаря выпавшимъ 

дождямъ, посѣвы озимаго начались при благопріятныхъ условіяхъ». 
(Нов. Вр.).

Изъ Борисоглѣбска отъ 26-го іюля (7 августа). Послѣ мѣсячной 
засухи, сегодня утромъ здѣсь прошелъ сильный дождь, хорошо увла
жившій почву и оживившій полевую и отчасти бакчевую раститель
ность. Погода установилась отличная». (Нов. Вр.).

Недостатокъ осадковъ съ сѣверной Россіи сказался на уровнѣ 
почвенныхъ и рѣчныхъ водъ.

По наблюденіямъ Метеорологической Обсерваторіи Лѣснаго Инсти
тута въ С.-Петербургѣ «за августъ выпало необычайно мало дождя: 
за 9 лѣтъ наблюденій въ Лѣсномъ еще не бывало такого малаго коли
чества осадковъ; самый большой дождь (31-го числа) далъ всего только
9,2 мм. осадка. Если исключить изъ числа дней съ осадками четыре 
дня, за которые сумма осадковъ оказалась =  0,1 мм., то дней съ 
осадками за августъ наберется только 12, т. е. на 7 меньше девяти
лѣтней средней. Такая бѣдность осадковъ отозвалась на состояніи 
нашихъ прудовъ, колодцевъ, а также почвенной воды. Пруды въ
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пашемъ паркѣ сильно обмелѣли; въ самомъ большомъ изъ нихъ уро
вень за мѣсяцъ понизился на 81 см. Почвенная вода стоитъ также 
очень низко; по 31-е число она опустилась до 151 см. ниже уровня 
почвы, убывая почти на 1 см. за каждый день (за весь мѣсяцъ пони
зилась на 35 см.)».

Н а Волгѣ —  по сообщеніямъ корреспондентовъ (г. Р яб и н скаго  
изъ Козьмодемьянска) и по газетнымъ извѣстіямъ изъ приволжскихъ 
городовъ — вода держалась на очень низкомъ уровнѣ. Перекаты на 
столько обмелѣли, что пришлось предпринять большія работы по ихъ 
разчисткѣ, чтобы возстановить правильное пароходное сообщеніе.

Н а прилагаемой картѣ видна полоса съ малымъ количествомъ 
дождя, тянущаяся отъ Ладожскаго и Онежскаго озеръ къ верхней 
Волгѣ и къ Окѣ. Здѣсь по наблюденіямъ станцій: Сермакса, Вышній- 
Волочекъ, Кострома, Москва и Ефремовъ — количество дождя за 
августъ ее достигаетъ п половины нормальнаго (норм, въ среди. 74 мм., 
на самомъ дѣлѣ выпало въ среднемъ— 35 мм.).

Недостатокъ атмосферной влаги въ верховьяхъ при отсутствіи 
обильныхъ дождей п въ остальномъ бассейнѣ Волги вѣроятно и послу
жили ближайшей причиной сильнаго ея обмелѣнія.

Т е м п е р а т у р а .  Отклоненія средней температуры отъ нормальной во 
всей Европѣ оказались не велики (отъ н -1 °  до — 3°). Походу темпе
ратуры въ теченіе мѣсяца— западная и восточная Европа разнились, 
въ томъ отношеніи, что въ первой (на западѣ, югѣ и въ центральной 
части) почти весь мѣсяцъ (за исключеніемъ 20— 25-го чиселъ) стояла 
ровная прохладная погода; между тѣмъ какъ въ Европейской Россіи 
температура подвергалась значительнымъ колебаніямъ.

Какъ одну изъ особенностей мѣсяца слѣдуетъ отмѣтить отсутствіе 
правильныхъ значительныхъ волнъ холода. Пониженія температуры 
наблюдались нѣсколько разъ въ теченіе мѣсяца и были мѣстами до
вольно быстры, но нельзя было замѣтить поступательнаго движенія 
холоднаго воздуха на большомъ пространствѣ.

Начало мѣсяца повсюду отличалось жаркой погодой. По сообще
ніямъ корреспондентовъ, максимумы температуры за мѣсяцъ падаютъ 
на 3— 4 числа въ южной Россіи, на 6-е число въ сѣверныхъ и цен
тральныхъ губ. Только на востокѣ, гдѣ условія давленія и вѣтровъ 
нѣсколько разнились отъ остальной Россіи, время наступленія наи
большей температуры сравнительно запоздало: здѣсь максимумы тем
пературы наблюдались 11— 12-го числа, когда въ остальной Россіи 
уже значительно похолодѣло.

О сильной жарѣ, стоявшей въ началѣ мѣсяца на югѣ и оказав-
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шей мѣстами вредное вліяніе на растительность, сообщается въ кор
респонденціяхъ и газетныхъ извѣстіяхъ изъ Шполы и Соловьевки, 
Кіевской губ., Миргорода, Полтавы, Сагуновъ, Одессы и Симферополя.

Послѣ 6— 7-го числа почти во всей Россіи наступаетъ охлажде
ніе; холодная погода длится почти безъ перерывовъ (кромѣ восточ
ныхъ губ.) до 21— 24-го числа. Холода эти возникли подъ вліяніемъ 
нѣсколькихъ причинъ.

Когда минимумъ IV около 6 — 7 числа продвинулся къ сѣверу, то 
одновременно произошли пониженія температуры на сѣверозападѣ 
(благодаря усилившимся вѣтрамъ отъ сѣверной половины компаса) 
и на югозападѣ Россіи (благодаря прохладнымъ западнымъ вѣтрамъ 
и образованію слабаго максимума). Дальнѣйшее существованіе и 
распространеніе холодовъ поддерживалось вѣтрами вокругъ миниму
мовъ У, VI и VIII.

Наименьшія температуры за мѣсяцъ наблюдаются повсюду въ 
концѣ второй и началѣ третьей декады. Мѣстами температура спу
скалась ниже нуля и образовывался иней.

Изъ Везена, Л ифляндской г ., г . В еберъ  сообщаетъ, что 17-го числа 
утромъ былъ замѣченъ не вредный иней на лугахъ, лежавшихъ у болотъ.

Изъ с. Старицы, Тверской г.: «18-го числа первый заморозокъ, 
отъ котораго погибли огурцы» (г. К ры ловъ).

Изъ Вышняго Волочка: «Вторая декада истекшаго -мѣсяца рѣзко 
отличается температурой отъ остальныхъ декадъ. Пониженіе началось 
съ первыхъ дней, и только въ концѣ декады стало нѣсколько теплѣе. 
По замѣчанію огородниковъ и крестьянъ ночью 17 и 18-го числа 
былъ иней. Уже 23 числа на березахъ показались желтыя листья и 
начался мѣстами листопадъ» (г. Л ады гинъ). О заморозкѣ 18-го чи
сла, повредившемъ огурцамъ, сообщаетъ также г. Е льчанин овъ  изъ 
с. Вахтина, Яросл. г.

Въ с. Порѣцкомъ, по сообщенію г. А латы рц ева , «былъ наблю
даемъ заморозокъ 20-го августа рано утромъ послѣ ясной й обильной 
росою ночи; у многихъ обывателей села на открытыхъ мѣстахъ по
било огурцы и ботву у картофеля; въ общемъ же морозъ не причи
нилъ большаго вреда по своей кратковременности».

Изъ Гусева, Владимірской губ.: «19-го числа въ огородахъ убиты 
огурцы, а на поляхъ гречиха и картофельная ботва» (г. Т и хо
нравовъ).

Послѣ 20-го числа, когда высокое давленіе расположилось въ за
падной Европѣ и прекратились N и NW  вѣтры, въ большей части 
Россіи снова наступаетъ теплая погода.

з
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Въ слѣдующихъ корреспонденціяхъ изображается ходъ темпера
туры въ теченіе мѣсяца.

Изъ с. Сергина: «Въ первую декаду преобладала теплая погода, 
благопріятствовавшая уборкѣ ржанаго хлѣба. Урожай получился сред
ній. Во вторую декаду замѣчалась пониженная температура; ей припи
сываютъ неурожай грибовъ, обычныхъ въ это время. Третья декада 
съ теплыми ясными днями ускорила созрѣваніе яровыхъ хлѣбовъ; 
урожай ихъ выше средняго по соломѣ и по зерну» (священникъ
I. Г усевъ).

Изъ Козьыодемьянска: «Средняя температура мѣсяца на полградуса 
ниже многолѣтней. До 12-го августа было довольно тепло, съ 12-го 
началось пониженіе температуры, а съ 13-го числа осенняя погода въ 
теченіе недѣли. Съ 23-го стало теплѣе» (г. Рябинскій).

По наблюденіямъ Мет. Обе. Лѣснаго Института въ С.-Петер
бургѣ : «Въ отношеніи погоды мѣсяцъ можетъ быть раздѣленъ на нѣ
сколько періодовъ: первая декада весьма теплая, съ перемѣнными вѣт
рами; съ 11-го числа начинается пониженіе температуры и устанав
ливается холодная ясная погода съ преобладаніемъ NE вѣтра; къ 
концу этой декады дѣлается нѣсколько теплѣе, и эта погода — умѣ
ренно теплая, при преобладаніи вѣтровъ отъ SW квадранта, держится 
и третью декаду».

ЛИВНИ, градъ, грозы. Грозовая дѣятелность въ этомъ мѣсяцѣ 
была очень развита, но сообщеній о сильныхъ ливняхъ и градобитіяхъ 
сравнительно немного.

Въ с. Сергинѣ, по сообщеніюсв.I. Г у с е в а , «сильный дождь былъ
9-го числа (32, 5 мм.). Это самый обильный осадокъ за весенній и 
лѣтній періоды сего года. Отъ него перепутались и полегли льны; въ 
такомъ положеніи дни остаются и до сихъ поръ».

Въ Везенѣ, Л ифляндской губ., по сообщенію г. В ебера, «5-го числа 
съ 3 — 4 ч. дня началась сильная гроза. Въ сосѣднихъ имѣніяхъ вы
палъ большой градъ, испортилъ у нѣкоторыхъ крестьянъ почти весь 
посѣвъ и выбилъ стекла въ училищѣ. Убито молніей нѣсколько чело
вѣкъ и подожжены двѣ усадьбы».

Изъ У ф ы : «18-го числа верстахъ въ 10-ти отъ г. У ф ы  сильный 
дождь, сопровождаемый градомъ, не только размылъ дорогу, но мѣ
стами совершенно смылъ посѣвы. Градъ достигалъ величины лѣснаго 
орѣха и съ такой силой падалъ; что на болотѣ поднялъ со дна всю 
тину; поля однако почти пе пострадали отъ града, такъ какъ онъ 
прошелъ лугами и пашней» (г. Б равип ъ).

Изъ Большаго Токмака, Таврической губ.: «г. П авленко сооб-
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щаетъ, что, по разсказамъ, въ окрестностяхъ выпалъ 15-го августа 
градъ съ куриное яйцо. Ширина полосы града около У2 версты, тол
щина выпавшаго слоя уз арш. Бричку, попавшую въ эту массу 
лошади еле сдвигали съ мѣста».

Обращаютъ на себя вниманіе два сообщенія о шаровидной МОЛНІИ. 

Одинъ случай наблюдался въ С.-Петербургѣ. По словамъ «Петер
бургской Газеты» въ 9У2 час. вечера 24-го іюля (5-го августа) близъ 
Смольнаго монастыря упала шаровидная молнія и разсыпалась, безъ 
вреда для кого бы то ни было, надъ мостовой тысячами разноцвѣтныхъ 
искръ.

О другомъ случаѣ сообщаетъ г. Я. К олтановск ій  изъ Ростова 
на Дону:'«Во время сильной грозы, разразившейся надъ городомъ въ 
ночь съ 28-го на 29-ое августа и сопровождавшейся дождемъ, по 
словамъ мѣстной газеты «Приазовскій Край» (№ 213), недалеко отъ 
городскаго кладбища произошло интересное атмосферное явленіе: на 
землѣ вдругъ завертѣлся небольшой огненный шаръ (повидимому, такъ 
называемая шаровидная молнія), который вскорѣ же съ трескомъ рас
пался, оставивъ послѣ себя рѣзкій запахъ» (озона?)

Существованіе шаровидной молніи до сихъ поръ еще нельзя при
знать прочно установленнымъ. Многими подобная молнія считается 
просто оптическимъ явленіемъ. Въ іюльской тетради журнала «Meteoro
logische Zeitschrift» помѣщена обстоятельная статья, посвященная 
этому вопросу. Авторъ тщательно собралъ всѣ имѣющіяся до сихъ 
поръ свѣдѣнія о случаяхъ появленія подобныхъ молній. Въ статьѣ 
приводится описаніе нѣкоторыхъ изъ нихъ и сообщается о попыткахъ 
искусственнаго воспроизведенія подобной молніи. Авторъ заканчиваетъ 
пожеланіемъ имѣть побольше вполнѣ достовѣрныхъ и подробныхъ 
описаній этого интереснаго явленія.

О случаяхъ сильныхъ вихрей, сообщаютъ:
Изъ Верхотурья: «15-го (27) августа была сильная гроза. На 

пруду поднялась буря, во время которой утонули двѣ лодки, нагру
женныя пескомъ» (г. Д митріевъ).

Изъ Гусева, Владимірской губ.: «1-го числа раннимъ утромъ въ 
двухъ верстахъ отъ станціи пронеслась буря (при грозѣ), повалившая 
въ лѣсу множество сосенъ и елей. Разметаны стоги сѣна, поломаны 
Фруктовыя деревья въ садахъ и мѣстами сорваны крыши» (г. Т и хо
нравовъ).

Изъ Брацлава, Подольской губ., «6-го августа (нов. ст.) надъ на
шей мѣстностью пронеслась сильная буря. Соломенныя крыши во мно
гихъ мѣстахъ разметаны; съ желѣзныхъ сорваны пласты жести;
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копны хлѣба въ полѣ разбросаны. Былъ даже случай, что возъ съ сно
пами опрокинутъ бурей» (г. Соколовскій).

Изъ с. Хижинцы: «Въ ночь съ 5-го на 6-ое августа прошло двѣ 
грозы, сопровождавшіяся сильнымъ вѣтромъ, который достигалъ ско
рости 20 и болѣе метровъ въ секуду; этой бурей сорвало массу зе 
леныхъ Фруктовъ и поломало много деревьевъ» (г. А. К олтановскій).

Р а з н ы я  я в л е н і я .  Вредныя насѣкомыя мѣстами попортили огороды 
и сады.

Изъ Заполья сообщаютъ: «Яблоки въ нынѣшнемъ году были силь
но попорчены растительными паразитами и вредными насѣкомыми».

Изъ с. Соловьевки, Кіевской губ., «Капуста окончательно истреб
лена гусеницею» (г. С авченковъ).

Изъ с. Старицы, Тверской губ.,'также сообщаютъ о гусеницахъ, 
поѣдающихъ капусту, молодыя березы и тополя (г. К ры ловъ).

То же изъ с. Хотькова, Орловской губ. (г. М орозовъ)иШ полы  
Кіевской губ. (г. А. В оскресенскій ).

« М е д в я н а я  р о с а »  наблюдалась, по сообщенію г. Б равин а, 2-гоч. 
вечеромъ въ УфѢ «липа, вязъ и лубъ поражены преимущественно; на 
кленѣ, осинѣ, отчасти на шиповникѣ и рябинѣ— мало; совершенно 
нѣтъ на березѣ, боярышникѣ и сирени».

О  ЗНОЙНЫХЪ в ѣ т р а х ъ ,  дувшихъ 4-го и 6-го числа въ Миргородѣ 
и повредившихъ гречиху, сообщаетъ г. И мш енецкій.

* *
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ДВИЖЕНІЯ В032Ш  ВЪ Ц И Ш Ш  В А Н Т И Ц Ш Ш Ш Ъ  В ІІУ.Ъ ГРАФИЧЕ
СКОЕ ИЗОБРАЖЕНІЕ.

Въ «Annalen der Hydrographie n. M arit. Meteorologie» (май 1895г.) 
я сообщилъ схемы движенія воздуха въ циклонахъ и антициклонахъ, 
которыя, какъ мнѣ кажется, удобны для учебныхъ цѣлей, такъ какъ 
онѣ ясно выражаютъ простоту главныхъ законовъ движенія атмо
сферы при всемъ безконечномъ разнообразіи явленій. Основываясь на 
симметричности движеній въ сѣверномъ и южномъ полушаріяхъ, я 
воспользовался прозрачною бумагою, чтобы пользоваться одною и 
тою же схемою, перевертывая листъ, для обоихъ полушарій. Однако, 
можно еще болѣе упростить схему и тѣмъ еще рельефнѣе выставить 
основныя черты явленія, освобождая ихъ отъ второстепенныхъ болѣе 
или менѣе случайныхъ. Въ таблицѣ А  я сдѣлалъ попытку представить 
это дальнѣйшее упрощеніе схемы циклоновъ и антициклоновъ.

Основными свойствами воздушныхъ вихрей, извѣстныхъ намъ 
подъ именемъ циклоновъ и антициклоновъ, мы можемъ считать слѣду
ющія: въ области барометрическаго минимума или максимума воздухъ 
въ каждой горизонтальной плоскости имѣетъ въ одно и то же время 
вращательное и радіальное движеніе и находится еще подъ вліяніемъ 
поступательнаго движенія всего вихря. Радіальная составляющая, если 
вихрь находится въ равновѣсіи, связана съ вертикальнымъ движеніемъ 
тѣхъ или другихъ частей вихря, поэтому кромѣ горизонтальнаго вра
щательнаго движенія вокругъ вертикальной оси въ идеальномъ циклонѣ 
существуетъ еще второе вращеніе вокругъ горизонтальной кольце
образной оси, окружающей вертикальную ось. Но внѣшняя (нисхо
дящая) часть этого движенія обыкновенно причисляется уже не къ 
циклону, а къ окружающимъ антициклонамъ.

Въ циклонахъ, температура которыхъ во всѣхъ частяхъ каждаго 
горизонтальнаго слоя приблизительно одна и та-же, оси горизонталь
наго вращенія всѣхъ слоевъ приблизительно совпадаютъ, т. е. общая 
ось циклона имѣетъ вертикальное положеніе. Но внѣ тропиковъ тем
пературы южной и сѣверной и т. д. сторонъ циклона обыкновенно 
очень различны, а такъ какъ давленіе убываетъ съ высотою въхолод-
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номъ воздухѣ быстро, въ тепломъ медленно, то и горизонтальное рас
предѣленіе давленія въ каждомъ слоѣ другое и центръ низкаго давле
нія, чѣмъ болѣе мы подымаемся, тѣмъ болѣе долженъ отодвигаться въ 
холодную сторону. Изобары, круглыя въ какомъ-либо слоѣ, должны 
болѣе и болѣе приближаться къ эллиптической Формѣ или параболиче
ской, или къ Формѣ неправильныхъ разомкнутыхъ кривыхъ, чѣмъ 
болѣе мы будемъ удаляться отъ этого слоя въ вертикальномъ напра
вленіи. Такимъ образомъ математическія оси вращенія горизонталь
ныхъ слоевъ воздуха не совпадаютъ, и въ этомъ случаѣ линія, соеди
няющая пхъ центры вращенія, наклонна къ горизонту и пересѣкаетъ 
вращающіеся слои подъ острымъ угломъ. Такъ какъ вертикальное 
протяженіе атмосферы очень маю въ сравненіи съ горизонтальными 
размѣрами большинства циклоновъ, то уголъ этотъ долженъ быть 
очень острый. Можно предполагать, что крайніе высшіе и пизшіе слои 
циклона не имѣютъ для механики вихря такого значенія, какъ среднія, 
движеніе которыхъ характеризуетъ все явленіе. Къ сожалѣнію, мы 
имѣемъ достаточно данныхъ только для низшихъ слоевъ; изобары 
нашихъ ежедневныхъ картъ относятся къ идеальному уровню моря, 
т. е. къ слою воздуха, котораго въ атмосферѣ на материкахъ вовсе 
не существуетъ. Однако по наблюденіямъ на земной поверхности можно 
по крайней мѣрѣ до нѣкоторой степени судить и объ условіяхъ актив
ныхъ, среднихъ, слоевъ атмосферы. Разсмотрѣнію этого вопроса я 
посвятилъ статью въ декабрьской книжкѣ журнала «Meteorolog. Zeit
schrift» 1888 года.

Какъ равнодѣйствующее движеніе слагается изъ нѣсколькихъ со
ставляющихъ, такъ и соотвѣтствующія ему изобары могутъ быть 
построены изъ болѣе простыхъ изобарныхъ системъ, ■ соотвѣтствую
щихъ составляющимъ движенія. Для тѣхъ и другихъ служитъ тоже 
построеніе діагоналей въ параллелограммахъ. Простымъ геометриче
скимъ соображеніемъ можно убѣдиться, что, принимая соотношеніе 
между вѣтромъ и барометрическимъ градіентомъ неизмѣннымъ, мы 
находимъ полное согласіе между равнодѣйствующею движенія и 
діагональною системою изобаръ. 'П усть даны двѣ системы изо
баръ, и предположимъ, что движеніе происходитъ параллельно изо
барамъ, со скоростью, пропорціональною градіентамъ, слѣдова
тельно обратно пропорціональною разстоянію изобаръ данной си
стемы. Отъ комбинаціи двухъ изобарныхъ системъ получается новая 
система, помощію проведенія надлежащихъ діагоналей. Съ этою 
новою системою равнодѣйствующая двухъ движеній вполнѣ со
гласуется, какъ по направленію, такъ и по величинѣ. Соображеніе



это справедливо и тогда, если мы примемъ, что движеніе происходитъ 
не параллельно изобарамъ, но подъ нѣкоторымъ постояннымъ угломъ 
къ нимъ.

Подобиое-же построеніе новой системы линій изъ двухъ пересѣ
кающихся системъ можетъ быть нерѣдко съ пользою примѣнено вмѣ
сто вычисленія въ разныхъ вопросахъ метеорологіи. Для простаго 
примѣра укажу хоть на линіи равнаго мѣсячнаго колебанія барометра, 
которыя я построилъ изъ линій равнаго максимума и минимума давле
нія взятыхъ изъ извѣстнаго труда А. А. Тилло (см. Meteorol. Zeitschr.
1892). Весь вопросъ вѣдь состоитъ въ томъ, чтобы соединять пункты, 
въ которыхъ искомая величина по одной причинѣ на столько же пони
жена, насколько она повышена по другой причинѣ: полученныя линіи 
будутъ изометрическія линіи пли изоплеты.

Во всякомъ перемѣщающемся циклонѣ кромѣ вращательнаго дви
женія существуетъ и поступательное, т. е. одна сторона вихря раз
вита болѣе другой и въ направленіи этого преобладающаго движенія 
и происходитъ перемѣщеніе вихря. Сообразно этому и градіенты въ 
такомъ циклонѣ на одной сторонѣ сильнѣе или, другими словами, изо
бары перемѣщающагося циклопа можно, при идеальномъ упрощеніи, 
вывести изъ сочетанія круговой и прямолинейной системъ изобаръ, 
изъ которыхъ первая соотвѣтствуетъ спиральному, а вторая поступа
тельному движенію циклона. Фиг. 1 нашей таблицы показываетъ это 
сочетаніе двухъ системъ, па лицевой сторонѣ А  для сѣвернаго, на 
оборотной В  для южнаго полушарія; стрѣлки указываютъ на движе
ніе воздуха, принимая уголъ отклоненія отъ изобаръ =  0; длинная 
стрѣлка показываетъ перемѣщеніе циклона. Сравнивая съ центромъ 
круговой системы изобаръ, мы видимъ, что равнодѣйствующая обо
ихъ движеній имѣетъ центростремительное направленіе позади и центро
бѣжное впереди центра; но сравнивая ее съ дѣйствительными изоба
рами, происходящими отъ соединенія обѣихъ системъ, мы находимъ и 
тутъ полное согласіе между вѣтромъ и градіентами, какъ въ напра
вленіи, такъ и въ силѣ. Противорѣчіе, на которое указалъ напр. \  
Ш п р у н гъ  въ своемъ прекрасномъ учебникѣ метеорологіи *), суще
ствуетъ лишь тогда, когда мы забываемъ ввести ту составляющую 
градіента, которая соотвѣтствуетъ поступательному движенію циклона, 
и сравниваемъ равнодѣйствующую движеній воздуха съ одною только 
круговою системою изобаръ; лишь тогда получается несообразность, 
будто въ самомъ барометрическомъ минимумѣ дуетъ вѣтеръ со ско- 1
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ростью поступательнаго движенія циклона, а на лѣвой сторонѣ его 
затишье, несмотря на центростремительный градіентъ. Если же при
мемъ во вниманіе, что совокупному движенію долженъ соотвѣтство- 
-вать и общій градіентъ, какъ спиральному движенію соотвѣтствуетъ 
радіальный градіентъ, то разница между ученіемъ Ферреля, по 
которому циклоны перемѣщаются съ общимъ теченіемъ атмосферы, и 
высказанными мною въ 1880 г . 1) воззрѣніями, сводится къ тому, что 
я сдѣлалъ попытку ближе выяснить путь, которымъ общій градіентъ 
вліяетъ на передвиженіе циклона. Надо замѣтить, что Ф ерре ль не 
упоминаетъ о градіентѣ, соотвѣтствующемъ совокупному движенію и 
что высказанную здѣсь связь явленій я выяснилъ себѣ лишь недавно.

Упомянутую статью мою П. И. Б р о у н о въ  1 2) понялъ въ томъ 
смыслѣ, будто я ставлю движеніе циклоновъ въ непосредственную 
зависимость отъ распредѣленія давленія на уровнѣ моря и будто она 
протпворѣчптъ найденному имъ закону, который впрочемъ до него 
еще (въ 1872 г.) былъ высказанъ англійскимъ метеорологомъ Ли 
(Cl. Ley), что минимумъ движется такъ, что болѣе теплая область 
остается справа, а болѣе холодная слѣва (въ сѣв. полушаріи, конечно). 
Но уже въ упомянутой статьѣ я указалъ (стр. 4 8 — 49) па то, что 
«не распредѣленіе давленія на уровнѣ моря, а распредѣленіе его на 
нѣкоторой высотѣ наиболѣе вліяетъ на передвиженіе депрессіи» и что 
«надъ болѣе холодною областью давленіе па высотѣ, въ общемъ сред
немъ, меньше и потому обращенные тутда градіенты имѣютъ тамъ 
перевѣсъ». Кромѣ того, одновременно со статьею г. Б р о у н о ва  поя
вилась другая статья моя 3), которая посвящена преимущественно 
именно вліянію температуры на верхнія теченія и на перемѣщеніе 
циклоновъ.

Ежедневныя синоптическія карты погоды даютъ такое множе
ство подтвержденій высказанному здѣсь, что рѣдкіе слушай, поводи
мому противорѣчащіе ему, мы можемъ отнести съ вѣроятностью къ 
неполнотѣ данныхъ, относительно вертикальнаго распредѣленія темпе
ратуры въ атмосферѣ. Надо полагать, что въ этихъ исключительныхъ 
случаяхъ температура всего столба воздуха циклона значительно отли
чалась отъ той, которую мы принимаемъ согласно распредѣленію тем
пературы на поверхности земли. Главное затрудненіе для пониманія и 
предсказанія явленій, обнаруживаемыхъ на синоптическихъ картахъ,

1) Oesterr. Zeitschr. f. Meteor. 1880, Februar.
2) См. «Поступательное движеніе циклоновъ н антициклоновъ». Записки И. Р 

Г. 0. T. XII, Л» 1. Спб. 1882, стр. 8.
3) См. «Annalen der Ну dr. u. Mar Meteorologie, 1882, August.



составляетъ не вопросъ, куда циклонъ направится, а другой: уси
лится ли или ослабѣетъ онъ, и каково будетъ его отношеніе къ гидро- 
метеорамъ. Вопросъ о законахъ, которымъ подлежитъ начало, разви
тіе и конецъ циклоновъ и антициклоновъ сдѣлалъ очень мало успѣховъ 
до сихъ поръ, и тотъ, кому удастся подвинуть его на значительный 
шагъ впередъ, сдѣлаетъ метеорологіи великую услугу.

На Фигурѣ ІІ-й представлены движенія воздуха, соотвѣтствующія 
изобарамъ въ тѣхъ слояхъ, въ которыхъ частицы кромѣ вращатель
наго и поступательнаго движенія имѣютъ и радіальное - центробѣж
ное или центростремительное движеніе. Поворачивая листъ такъ, что 
мы можемъ ясно читать одну изъ надписей, мы видимъ предъ собою 
схему соотвѣтственнаго движенія, если обратимъ вниманіе исключи
тельно на стрѣлки цвѣта надписи.

Притомъ преобладающее отношеніе атмосферныхъ вихрей къ 
странамъ свѣта представится вѣрно, если въ этихъ положеніяхъ Фи
гуры ІІ-й мы вообразимъ N наверху, S внизу, и движенія вихря съ 
лѣва на право.

Наконецъ на Фигурѣ Ш -й показано, какимъ образомъ комбини
руются движенія въ циклонахъ и антициклонахъ, и въ слояхъ воздуха 
разной высоты. Черныя стрѣлки показываютъ т^тъ нижнія, красныя 
верхнія теченія. Происхожденіе этого перекрещиванія теченій мы 
видимъ изъ фиг. ІІ-й , если сложимъ слегка таблицу вдоль.

На Фигурѣ ІІ-й для упрощенія не обращено вниманія на различіе 
въ изобарахъ низшихъ и верхнихъ слоевъ, на разстояніе изобаръ въ 
циклонахъ и антициклонахъ и па углы отклоненія вѣтра въ циклонахъ 
и антициклонахъ. Въ большинствѣ случаевъ, отклоненіе изобаръ отъ 
Формы круга увеличивается съ высотою, то есть (внѣ тропиковъ) пре
обладаніе западныхъ вѣтровъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ выше мы подни
маемся въ атмосферу. Разстояніе изобаръ, какъ извѣстно, въ антици
клонахъ обыкновенно больше, чѣмъ въ циклонахъ. Уголъ между изо
барами и направленіемъ воздушныхъ теченій обыкновенно также въ 
антициклонахъ бываетъ больше, чѣмъ въ циклонахъ; кромѣ того, этотъ 
уголъ въ передней части циклона нѣсколько иной, чѣмъ въ задней. Этотъ 
вопросъ нерѣдко былъ затемняемъ неяснымъ опредѣленіемъ: дѣло въ 
томъ, что нѣкоторые изслѣдователи опредѣляли среднее направленіе 
вѣтра для 4-хъ главныхъ румбовъ области барометрическаго минимума, 
другіе—уголъ между вѣтромъ и дѣйствительнымъ градіентомъ въ данномъ 
мѣстѣ, т. е. радіусомъ кривизны изобары въ этомъ мѣстѣ или касательной 
къ изобарѣ. Оба опредѣленія интересны, первое болѣе въ практическомъ 
отношеніи, особенно для моряковъ, второе болѣе въ теоретическомъ,
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для механики циклона; но смѣшивать оба опредѣленія позволительно 
только тогда, если изобары кругообразны и минимумъ леяситъ въ 
центрѣ круга 1). Желательно бы для сравненія сдѣлать для того-же 
мѣста и того же достаточно длиннаго періода времени опредѣленіе 
угла но обоимъ способамъ, чего до сихъ поръ не сдѣлано. Результатъ 
Лумиза (Loomis), который получилъ для восточной части Сѣверной 
Америки большій уголъ между вѣтромъ и радіусомъ циклопа въ 
западной части циклона, чѣмъ въ восточной, полученъ по первому 
методу и не можетъ быть строго сравненъ съ противуположнымъ 
результатомъ, который получили Cl. Ley и Hoffmeyer для Европы по 
второму методу. Этотъ послѣдній результатъ, т. е. болѣе близкое сов
паденіе вѣтра на поверхности земли съ изобарою въ задней, чѣмъ въ 
передней части циклона, вѣроятно имѣетъ болѣе общее значеніе, на 
которое указалъ Ли уже въ 1873 г.: въ низшихъ слояхъ воздухъ въ 
передней сторонѣ циклона находится въ состояніи ускоренія, въ зад- 
ней-же онъ сохраняетъ часть предыдущаго своего движенія, какъ по 
силѣ, такъ и по направленію (см. Zeitschr. f. Meteor. 1883, стр. 43); 
подтвержденіемъ служитъ новѣйшій результатъ шведскаго ученаго 
A k e rb lo m ’), по которому и среди океана, на Фарерскихъ островахъ, 
отношенія тѣ же, какъ въ Европѣ.

На Фигурѣ Ш -й пунктирныя линіи означаютъ изобары на уровнѣ 
моря, черныя стрѣлки вѣтеръ близъ поверхности земли, а красныя 
стрѣлки движеніе перистыхъ облаковъ, на высотѣ отъ 4,000 до 10,000 
метровъ въ средней Европѣ. Движенія эти представляютъ нѣкоторыя 
климатическія различія: въ Швеціи вращательная составляющая въ 
нихъ значительно сильнѣе развита, чѣмъ въ Германіи, гдѣ преобла
даетъ поступательная. Это зависитъ отъ того, что въ Германіи боль
шинство вихрей второстепенные, движущіеся по окраинѣ большихъ 
областей низкаго давленія, въ Швеціи же мы чаще встрѣчаемъ мини
мумы перваго разряда и среднія изобары года далѣе отстоятъ другъ 
отъ друга. Чтобы дать понятіе объ общихъ или наиболѣе вѣроятныхъ 
и для средней Россіи условіяхъ, я взялъ среднія направленія между 
данными H ild e b ra n d s s o n ’a для Швеціи, A k e rb lo m ’a 2) для Гер
маніи (данныя V e t t in ’a и F o r s t é n ’a согласуются съ этими) и L ey  
для Англіи. При нанесеніи стрѣлокъ онѣ расположены по соотвѣт
ствующимъ градіентамъ, такъ какъ таблицы трехъ названныхъ авто
ровъ относятся къ направленію градіента.

1) См. Deutsche Seekarte Segelhandbuch für den Indischen Ocean, exp. 163—168.
2) Bihang till Svenska Vet.—Akad. Handl. Bd. 20, Afd. I, № 3. (Stockholm 1895).



Начало нашимъ познаніямъ о верхнихъ течевіяхъ атмосферы было 
положено лишь 20 лѣтъ тому назадъ работами Cl. L ey  и H ild e b ra n d s -  
son’a въ 1875— 77 годахъ. Мало по малу наблюденія надъ движе
ніями облаковъ вошли въ употребленіе и отчасти были обработываемы 
въ разныхъ странахъ, хотя и теперь далеко не въ той мѣрѣ, какой 
онѣ заслуживаютъ по своей важности. Новѣйшимъ обогащеніемъ въ 
этомъ направленіи мы обязаны систематическимъ рядомъ воздушныхъ 
путешествій, сдѣланныхъ въ Россіи и Германіи. Научные результаты 
40 воздухоплаваній въ Россіи, какъ извѣстно, прекрасно обработаны 
полковникомъ П ом орцевы м ъ и изданы имъ въ «Инженерномъ жур
налѣ» 1891 г.; о нихъ я доложилъ въ «Meteorol. Zeitschr.» того-же года, 
стр. [51] по [54]. Онъ опредѣлилъ высоту, на которой направленіе 
вѣтра совпадаетъ съ изобарою и выше которой вѣтеръ получаетъ 
составляющую, обращенную противъ градіента, въ 1000— 1400 
метровъ, то есть равною высотѣ облаковъ Cumulus. Результатъ же 
47  научныхъ воздушныхъ путешествій, совершенныхъ въ 1893 и 
1894 годахъ обществомъ воздухоплаванія въ Берлинѣ, былъ сооб
щенъ мнѣ господами Б ерсоном ъ  и А ссманомъ въ замѣткѣ, кото
рую я помѣщаю здѣсь въ переводѣ:

«Въ большинствѣ случаевъ измѣненіе вѣтра съ высотою было 
наиболѣе значительно близъ центра антициклоновъ; въ этомъ случаѣ 
оно происходило нерѣдко такъ, что нижній вѣтеръ, послѣ неизмѣннаго 
ускоренія его до высоты 300 метровъ, ослабѣвалъ и между 1200 и 
1800 метровъ находилось почти штилевое пространство, за которымъ 
слѣдовало постепенное, но быстрое измѣненіе направленія вѣтра гра
дусовъ на 9 0—  15 0 и даже до 180° и болѣе, причемъ вѣтеръ опять уси
ливается. Выше 2000— 2500 метровъ дулъ умѣренный вѣтеръ при
близительно противуположный нижнему теченію; при дальнѣйшемъ 
поднятіи этотъ вѣтеръ медленно усиливался, почти не измѣняя своего 
направленія.

Ближе къ минимуму направленіе вѣтра было всегда постояннѣе. 
При низкомъ давленіи и прямолинейныхъ изобарахъ вѣтеръ на высо
тахъ между 1000 и 5000 метровъ дулъ почти параллельно изобарамъ, 
и стокъ воздуха къ максимуму повидимому проявляется лишь на 
большей высотѣ. Въ такихъ случаяхъ горизонтальное перемѣщеніе 
аэростата въ отношеніи центра депрессіи часто настолько преобладало 
надъ слабымъ измѣненіемъ вѣтра къ правой рукѣ, что во время мед
леннаго поднятія шаръ описывалъ кривую загнутую въ лѣвую сто
рону».

Дальнѣйшая обработка всего собраннаго воздушными путеше-
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ствіями матеріала и сличеніе его съ наблюденіями надъ движеніемъ 
облаковъ покажутъ, насколько оправдаются въ частностяхъ эти нѣ
сколько расходящіяся результаты. Главныя черты, представленныя 
въ нашихъ Фигурахъ, напротивъ, подтверждаются и тѣми и другими 
и не подлежатъ болѣе сомнѣнію, хотя и онѣ извѣстны тоже не далѣе, 
какъ лѣтъ 10 пли 20. Дальнѣйшее развитіе нашихъ познаній о явле
ніяхъ, происходящихъ въ атмосферѣ внѣ вліянія земной поверхности, 
и въ особенности въ верхнихъ и среднихъ слояхъ ея, и распредѣленія 
явленій въ вертикальномъ смыслѣ, составляетъ задачу первостепенной 
важности для современной метеорологіи. Знаменательный шагъ въ 
этомъ направленіи предстоитъ намъ теперь: начиная съ мая 1896 г. 
въ теченіе года будутъ совершаться въ разныхъ мѣстахъ свѣта по 
общему плану измѣренія высоты и движенія облаковъ. Упсальскій 
профессоръ H ild e b ra n d sso n , предложившій эти наблюденія на между-? 
народномъ метеорологическомъ конгрессѣ въ Мюнхенѣ, справедливо 
замѣтилъ, что врядъ ли какимъ-либо другимъ предпріятіемъ нынѣ 
метеорологія можетъ быть настолько подвинута съ такими умѣрен
ными издержками, какъ именно этимъ. Для этого однако весьма важно, 
чтобы одновременно со спеціальными изслѣдованіями, которыя могутъ 
быть сдѣланы лишь на очень ограниченномъ числѣ обсерваторій, были 
произведены возможно многими наблюдателями простыя наблюденія 
надъ движеніемъ и Формою облаковъ, напр. надъ направленіемъ какъ 
движенія, такъ и протяженія нитей перистыхъ облаковъ и т. д. 
Конечно, и отъ этихъ наблюденій нельзя ожидать внезапнаго разъяс
ненія запутанныхъ вопросовъ метеорологіи. Но безъ терпѣнія мы не 
подвинемъ науки впередъ, а постепенные успѣхи самые прочные.

Вл. Кеппенъ.

КЪ ВОПРОСУ О ПРИВЕДЕНІИ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА КЪ УРОВНЮ МОРЯ.
Въ послѣдніе годы не только участились научныя изслѣдованія на 

воздушныхъ шарахъ и знакомящіе насъ съ тѣмъ, что происходитъ въ 
слояхъ воздуха, очень отдаленныхъ отъ земной поверхности, но бла
годаря до крайности чувствительнымъ, а отчасти и самопишущимъ 
инструментамъ, эти наблюденія пріобрѣли небывалую ранѣе точность. 
Въ близкомъ будущемъ, надѣемся, будетъ сдѣланъ сводъ цѣлому 
ряду подобныхъ наблюденій, произведенныхъ въ Россіи, Германіи и 
Франціи.





Но рядомъ съ подобными изслѣдованіями не теряютъ значенія и 
вопросы о распредѣленіи температуры п влажности вблизи земной 
поверхности, но на разныхъ высотахъ надъ уровнемъ моря, иначе 
сказать, при разной степени разрѣженія воздуха. Поводомъ къ насто
ящей статьѣ послужилъ недавно вышедшій обширный трудъ К ам ин
скаго  о распредѣленіи влажности въ Россіи (см. рецензію на него, 
помѣщенную въ As 7 Метеорологическаго Вѣстника). Авторъ приво
дитъ абсолютную и относительную влажность къ уровню моря и на 
основаніи добытыхъ такимъ образомъ цифръ чертитъ карты.

Такъ какъ прекрасный трудъ г. К ам инскаго  самый обширный 
до данному вопросу и притомъ мы здѣсь впервые встрѣчаемся съ 
попыткой приведенія абсолютной и относительной влажности къ уровню 
моря х), то она заслуяшваетъ особаго вниманія.

Г. К ам инскій приводитъ абсолютную влажность къ уровню моря 
на основаніи Формулы Г ан н а (J. H an n )3).

log р0 =  log

Гдѣ р 0 влажность у уровня моря, а p h —  влажность на высотѣ 7г.
Насколько однако примѣнима эта Формула къ тѣмъ условіямъ, 

Которые нужно имѣть въ виду въ Россіи? Защищая свою Формулу 
противъ нѣкоторыхъ возраженій, сдѣланныхъ на нее3), Г ан н ъ  замѣ
чаетъ «невѣрно, что моя формула основана на наблюденіяхъ горныхъ 
странъ, скорѣе обратное справедливо, она выведена главнымъ обра
зомъ на основаніи наблюденій на воздушныхъ шарахъ, именно 4-хъ 
поднятій Уэльша и (Welsh) и 11-ти Глешера (Glaischer), во время 
которыхъ достигнуты высоты до 20 и 22 тыс. англ. Футъ» и приво
дитъ далѣе таблицу, показывающую, что Формула даетъ цифры, очень 
близкія къ тѣмъ, которыя получены изъ однихъ наблюденій на воз
душныхъ шарахъ 4). Наблюденія въ горныхъ странахъ уже довольно 
значительно расходятся съ цифрами, вычисленными на основаніи Фор
мулы. Это видно изъ слѣдующаго сопоставленія. Цифры для абсолют-
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1) До нѣкоторой степени можно считать попыткой такого рода карты абсо
лютной влажности во 2-мъ изданіи метеорологіи Мова (Mohn, Grundzüge der météoro
logie, 2 Auflage, Berlin 1879). См. мою рецензію этого труда, Zeitschr. Oesterr. Ges. f. 
Meteorologie, 1880, стр. 146. Но очевидно эти карты составлены на основаніи наблю
деній на берегахъ моря и на равнинахъ.

2) J. H ann, die Abnahme des Wasserdampf gehaltes der Atmosphäre mit zuneh
men der Höhe, Zeitschr. Oesterr. Ges. f. Meteorologie, 1874, стр. 195.

3) W. Ule, die Wissenschaft Eesultate der Fahrt des Ballon «Herder» Petermanns 
Mittheilungen, 1892, стр. 17.

4) J. H ann, тамъ же, стр. 6S. См. также Климаты Земнаго Шара, стр. 56.

I
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ной влажности даны въ процентахъ, наблюдаемой на уровнѣ моря, 
т. е. послѣдняя принята за 100.
Высота въ  тыс. русскихъ футъ . . 2 3 5 6 7 10 14 20
Тоже въ метр, (округлен.) . . . . 600 900 1500 1800 2100 3050 4250 6100
Гималаи, наблюденія Гукера. . . . 82 78 63 56 42 29 16
Гималаи, вычисленія Стрэчи (Stra-

chev)............................................... 85 82 63 62 43 23
Альпы по Ганну............................... 79 55 50 46 31
Средняя для горныхъ странъ по

Ганну ........................................... S1 80 61 58 55 36 26 16
По Формулѣ Ганна........................... 80 73 56 52 48 27 20 12

Отсюда видно, что въ горныхъ странахъ абсолютная влажность 
убываетъ медленнѣе, чѣмъ по наблюденіямъ на воздушныхъ шарахъ 
и чѣмъ убываніе по Формулѣ Ганна, въ основаніе которой положены 
главнымъ образомъ эти наблюденія. Притомъ различіе для Гималаевъ 
больше, чѣмъ для Альпъ. Оно настолько постоянно и значительно, что 
требуетъ объясненія, и такое объясненіе нетрудно дать: въ горахъ 
имѣется близкій источникъ испаренія съ поверхности водъ, почвы и 
растеній, поэтому воздухъ надъ горами долженъ быть влажнѣе, чѣмъ 
воздухъ на той же высотѣ надъ уровнемъ моря, но удаленный отъ 
какой-либо части земной поверхности, т. е. воздухъ, который мы мо
жемъ изслѣдовать, поднимаясь на воздушныхъ шарахъ.

Въ Гималаяхъ влажность убываетъ медленнѣе, чѣмъ въ Альпахъ, 
потому что осадковъ выпадаетъ болѣе, и при высокой температурѣ 
почва и роскошная растительность испаряютъ болѣе воды.

Наблюденія въ Альпахъ и Гималаяхъ, послужившіе для вывода 
вышеупомянутыхъ среднихъ, сдѣланы отчасти въ долинахъ, отчасти же 
на перевалахъ и на отдѣльныхъ горахъ, и чѣмъ больше высота, тѣмъ 
болѣе относительное число наблюденій на перевалахъ и горахъ, гдѣ 
какъ извѣстно, воздухъ находится обыкновенно въ довольно быстромъ 
движеніи, почему постоянно притекаетъ къ переваламъ и горамъ воз
духъ, ранѣе бывшій вдали отъ какой бы то ни было части земной 
поверхности, и слѣдовательно не обогатившійся влагой отъ испаренія 
на мѣстѣ.

Всѣ наблюденія въ Россіи, за очень рѣдкими исключеніями, сдѣ
ланы на равнинѣ, въ долинахъ или на сплошныхъ поднятіяхъ (нагорьяхъ) 
и рѣдко на сравнительно широкихъ и невысокихъ холмахъ. Даже на 
Кавказѣ нѣтъ ни одной собственно горной станціи и лишь одна близъ 
перевала (Гудауръ). Поэтому у насъ еще менѣе возможно приведеніе 
къ уровню моря на основаніи Формулы Г анна, построенной главнымъ 
образомъ на результатахъ наблюденій въ свободномъ воздухѣ, гдѣ на 
данную разность высоты происходитъ болѣе быстрое убываніе влаж
ности.



Доказательство этому можно видѣть въ таблицахъ труда Камин
скаго: ê— -абсолютная влажность по наблюденіямъ, é прив. — она же, 
приведенная къ уровню моря, Ы — высота надъ уровнемъ моря въ 
метрахъ.

Къ ВОПРОСУ ОБЪ ИЗМ’ЬРЕШИ ТЕМПЕРАТУРЫ НА СТАНЦІЯХЪ Ш -ГО РАЗР. 3 5 5

н.
3 Батумъ .............

Л ѣ

------ 16,9

Т 0. 
é п р іів ,

16,9
2204 Гудауръ............. . . .  . 7,9 17,6

152 Кутаисъ............. ------ 15,0 15,9
409 Т и ф л и с ъ ................ . . . .  11,7 13,5

Слѣдовательно для станціи у  перевала чрезъ Кавказскій хребетъ 
(Гудауръ) вычисленная влажность значительно болѣе чѣмъ въ Батумѣ, 
мѣстѣ извѣстномъ своею влажностью и обильными осадками, находя
щемся на берегу моря и окруженномъ роскошной растительностью, 
испаряющею очень много воды.

Не въ правѣ ли мы заключить, что Формула, въ основаніе кото
рой положены наблюденія въ свободномъ воздухѣ (на воздушныхъ 
шарахъ) не годится для приведенія къ уровню моря наблюденій даже 
горныхъ странъ и тѣмъ болѣе нагорій и долинъ.

По моему мнѣнію приведеніе влажности къ уровню моря неиспол
нимо. Нужно ли отказаться отъ картъ? Не думаю, но нужно исклю
чить изъ начертанія картъ обширныя горныя страны и высокія на
горья. Для Россіи можно бы составить карту влажности, безъ приве
денія къ уровню моря, для всего обширнаго пространства съ з. на в. 
отъ западной границы до Байкала, а съ с. на ю. отъ Ледовитаго 
океана до сѣверныхъ склоновъ Кавказа, Тяньшана, Алтая и Саяна, 
небольшіе же и неширокіе хребты, какъ Уральскій и Крымскій соста
вляютъ такую незначительную часть нашей огромной страны, что 
могутъ быть включены въ общее начертаніе. А. Воейковъ.

КЪ ВОПРОСУ ОБЪ ИЗМѢРЕНІЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА СТАНЦІЯХЪ Ш-ГО РАЗРЯДА.
Въ своей замѣткѣ «Измѣреніе температуры на станціяхъ Ш -го 

разряда», г. профессоръ Б . С резн евск ій , указывая на недостатки 
простой установки термометра, рекомендуемой инструкціею Импера
торской Академіи Наукъ для станцій 2-го разряда 2-го класса г),

1) Безъ сомнѣнія эту инструкцію имѣетъ въ виду г. профессоръ подъ именемъ 
инструкціи Главной Физической Обсерваторіи.
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говоритъ, что при этой установкѣ утренніе и вечерніе лучи солнца 
все-таки не щадятъ инструмента лѣтомъ.

Между тѣмъ въ означенной инструкціи !) на стр. 9-й сказано: 
«Чтобы солнечные лучи утромъ и вечеромъ не падали во время наблю
деніи на термометръ, необходимо, если это окажется нужнымъ, при
бить къ стѣнѣ дома съ востока и запада предохранительные щиты; 
это особенно неизбѣжно на крайнемъ сѣверѣ».

Слѣдовательно утренніе и вечерніе лучи солнца щадятъ инстру
ментъ, если онъ установленъ вполнѣ согласно съ иструкціею Академіи 
Наукъ.

Далѣе уважаемый профессоръ говоритъ, что, на сколько ему 
извѣстно, размѣръ погрѣшности (этого инструмента) никогда не былъ 
опредѣленъ.

Въ отвѣтъ на это замѣчаніе могу привести слѣдующія данныя, 
выбранныя изъ введенія г-на директора Главной Физической Обсер
ваторіи Г. И. Вильда къ наблюденіямъ Константиновской метеоро
логической и магнитной обсерваторіи въ Павловскѣ за 1892 г.

Термометры установки, введенной па станціяхъ 2-го разряда 2-го 
класса съ 1-го января 1892 г. отсчитываются ежедневно по 3 раза 
въ 7 ч. у., 1 ч. и 9 ч. в., причемъ оказалось, что за всѣ мѣсяцы кромѣ 
сентября по оконнымъ термометрамъ получились слишкомъ высокія 
средиія мѣсячныя температуры; уклоненіе отъ реззгльтатовъ нормаль
ной установки въ будкѣ, въ среднемъ равняется 0°3; наибольшее же 
уклоненіе составляетъ 0°7; въ сентябрѣ получилась слишкомъ низкая 
средняя температура, но зжлоненіе равняется только 0°1.

Правда бывшій директоръ Главной Физической Обсерваторіи не 
считалъ наблюденій за одинъ годъ достаточнымъ матеріаломъ для 
окончательной подробной разработки этого вопроса, но все же приве
денныя. данныя надежнѣе выводовъ изъ двухмѣсячныхъ наблюденій 
г. Коломейцева, который притомъ, по словамъ автора замѣтки, не 
даетъ примѣчаній по инструментальной части, вслѣдствіе чего нельзя 
быть увѣреннымъ, что онъ соблюдалъ тѣ наставленія инструкціи Ака
деміи, которыя были упущены изъ виду самимъ уважаемымъ профес
соромъ. М. Рыкачевъ. 1

1) Инструкція, данная Императорскою Академіею Наукъ въ руководство 
метеорологическимъ станціямъ 2-го разряда 2-го класса. С.-Петербургъ. 1894 г.
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РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Передача предсказаній погоды оптическими сигналами. Въ жур

налѣ «Das Wetter» (1895 г., Л1?. 7) въ короткой замѣткѣ описанъ но
вый способъ предупрежденія о погодѣ, примѣненный метеорологиче
скимъ институтомъ въ Чикаго. На вершинѣ башни этого института, 
на высотѣ около 100 м. надъ уровнемъ озера Мичигана, установленъ 
недавно прожекторъ *), дающій интенсивный пучекъ свѣта, который 
при медленномъ вращеніи прибора вокругъ вертикальной оси, обхо
дитъ весь горизонтъ. Система различныхъ условныхъ сигналовъ крас
наго и бѣлаго цвѣта даетъ возможность извѣщать окрестныхъ сель
скихъ жителей и моряковъ на 20 почти миль (35 верстъ) въ окруж
ности о погодѣ и ея измѣненіяхъ. Такъ одноцвѣтный бѣлый пучекъ 
свѣта въ зимнюю пору означаетъ наступленіе сильной стужи, а весной 
и осенью— наступленіе легкаго мороза; буря и восточные вѣтры пред
сказываются краснымъ свѣтовымъ пучкомъ; а поперемѣнно череду
ющіеся бѣлые и красные огніг— предвѣстники урагана. Установка 
эта пока временная, такъ какъ находящійся въ дѣйствіи прожекторъ 
предоставленъ городу Чикаго морскимъ департаментомъ только на 
два мѣсяца для опытовъ. Опыты предсказанія оказались настолько 
успѣшными, что по порученію министра сельскаго хозяйства рѣшено 
было пріобрѣсти большой прожекторъ, приводимый въ движеніе 
электродвигателемъ, который могъ бы давать сигналы на разстояніе 
до 40 миль при источникѣ свѣта до 20000 свѣчей. А. Т.

О шаровыхъ молніяхъ. А р аго  тщательно собралъ всѣ извѣ
стныя въ его время наблюденія надъ загадочными молніями и 
напечаталъ ихъ въ особой книгѣ въ 400 страницъ 1 2). Послѣ него 
этимъ вопросомъ особенно много занимался Гастонъ П ланте и ему 
удалось путемъ опыта дойти до производства искусственныхъ шаро
видныхъ молній. Съ тѣхъ поръ мало по малу перестали сомнѣваться 
въ реальности этихъ явленій и на разсказы о шаровыхъ молніяхъ, 
теперь смотрятъ какъ на научный матеріалъ. С аутеръ  собралъ всѣ 
новыя описанія видѣнныхъ шаровыхъ молній и, прибавивъ къ нимъ 
прежнія изъ книги А раго , напечаталъ 213 достовѣрио извѣстныхъ 
случаевъ. Въ Meteorol. Zeitschr. (Juli 1895) С аутеръ  перепечаталъ 
10 случаевъ изъ послѣднихъ двадцати лѣтъ и четыре случая изъ

1) Т. с. приборъ для передачи оптическихъ сигналовъ при помощи электри
ческаго свѣта на значительныя разстоянія.

2) Араго, громъ п молнія.
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1832, 1841, 1843 п 1861 гг. Большинство сообщенныхъ С ауте- 
ром ъ случаевъ въ русской литературѣ уже извѣстны изъ перевода 
книги Гастона П ланте.

Шаровидныя молніи отличаются отъ другихъ Формъ молній во- 
первыхъ медленностью движенія, во-вторыхъ шарообразною Формою 
ивъ третьихъ тѣмъ, что онѣ двигаются какъ по хорошимъ, такъ и по 
дурнымъ проводникамъ электричества. Отдѣльные случаи въ деталяхъ 
отличаются, но въ главномъ они, относительно упомянутыхъ свойствъ, 
совершенно согласны между собою. По теоріи П ланте шаровыя мол
ніи состоятъ изъ разрѣженнаго раскаленнаго воздуха и газа, проис
ходящаго отъ разложенія водянаго пара. Опыты П лан те и другихъ 
подтвердили эту теорію, но они сложны и стбятъ дорого, такъ какъ 
для нихъ требуется батарея въ 1600 элементовъ, электровозбудитель
ная сила которой должна достигать 4000 вольтъ. С ау тер ъ  пола
гаетъ, что опыты Л епеля, произведенные послѣднимъ въ 1 8 9 0 году, 
при помощи электрической машины, не менѣе убѣдительны, чѣмъ 
опыты П ланте, но гораздо дешевле и удобнѣе, чѣмъ послѣдніе. Въ 
виду этого можно ожидать, въ скоромъ времени, новыхъ теоретиче
скихъ результатовъ, но чтобъ и наблюденія доставили новый и надеж
ный матеріалъ, С ау тер ъ  приглашаетъ ф и з и к о в ъ  и  метеорологовъ во 
время грозы болѣе тщательно слѣдить за шаровидными молніями и 
при этомъ особенное вниманіе обратить на слѣдующіе пункты:

1) Время и продолжительность шаровыхъ молній.
2) Описаніе мѣстности. Нѣтъ-ли вблизи болотъ, озеръ, рѣкъипр.? 

Содержитъ-ли почва желѣзо?
3) Путь шаровыхъ молній и его отношеніе къ металламъ. Вредъ, 

причиненный шаровидною молніею.
4) Форма и величина. Цвѣтъ. Запахъ. Былъ-ли шаръ окруженъ 

парами? Распространялся-ли отъ него жаръ?
5) Характеръ погоды. Сопровождалась-ли шаровая молнія гро

зою, громомъ, дождемъ, градомъ, туманомъ, снѣгомъ, крупою или 
огнями св. Эльма?

6) Кто видалъ шаровидную молнію и была-ли возможность опти
ческаго обмана зрѣнія? Какъ извѣстно, Французскій ф и з и к ъ  и  метео
рологъ М а с к а р ъ  объяснилъ явленіе шаровидныхъ молній субъектив
нымъ оптическимъ обманомъ зрѣнія: ослѣпленіе, причиняемое яркою 
молніею, запечатлѣваетъ въ глазѣ наблюдателя долго сохраняющееся 
круглое изображеніе, которое могли принимать за особый видъ молніи. 
Перемѣщая послѣдовательно взглядъ, безсознательно перемѣщаютъ 
это изображеніе и думаютъ, что слѣдятъ за шаровидною молніею. Но
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если нѣсколько лицъ видѣли шаръ въ одномъ и томъ ate мѣстѣ и въ 
одномъ и томъ ate направленіи, тогда трудно допустить такое объяс
неніе. Э. Лейстъ.

ОБЗОРЪ РУССКОЙ й  ИНОСТРАННОЙ ЛИ ТЕРАТУРЫ .
I. Лизнаръ. О вліяніи землетрясеній на магнитографы. (J. L iz n a r . E in

fluss der Erdbeben auf die Magnetographen). Въ послѣднее время 
магнитологи убѣдились въ томъ, что землетрясенія не имѣютъ 
магнитнаго вліянія на магниты или земной магнетизмъ, а только 
механическое вліяніе на приборы, которые вслѣдствіе трясе
нія показываютъ качаніе магнитовъ. Такяіе и теперь Л и зн аръ  
высказалъ мнѣніе, что на магнитографахъ замѣчаются лишь слѣды 
механическаго дѣйствія землетрясеній. Въ Met. Zeitschr. Ju li 1895, 
онъ напечаталъ результаты своихъ изслѣдованій вліянія землетрясе
нія 14-го апрѣля сего года въ Люблянѣ (Лайбахѣ) на магнитографы 
въ Вѣнѣ и въ Полѣ. Какъ въ Вѣнѣ, такъ и въ Полѣ, лойдовы вѣсы 
не показывали почти никакого вліянія, изъ чего можно вывести заклю
ченіе, что въ вертикальномъ направленіи сильныхъ толчковъ не было. 
Вліяніе землетрясенія на двупитный магнитографъ было весьма боль
шое, въ особенности въ Полѣ, что и можно было ожидать, такъ какъ 
Лайбахъ ближе къ Полѣ, чѣмъ къ Вѣнѣ. Судя по чертежамъ Л изнара, 
въ Полѣ магнитъ въ биФилярѣ качался въ продолженіи 1 часа и 
43 минутъ, а магнитъ униФиляра 35 минутъ. Въ Вѣнѣ магнитъ 6 и ф и - 

ляра качался около 13 минутъ, и во время втораго толчка около 8 ми
нутъ. Въ виду того, что въ магнитныхъ варіаціонныхъ инструментахъ 
всегда имѣются успокоители, а въ аперіодическихъ магнитометрахъ 
магниты почти сразу устанавливаются въ положеніи равновѣсія, надо 
полагать, что въ Полѣ трясеніе почвы дѣйствительно продолжалось 
1 часъ 43 минуты, и въ теченіе первыхъ 45 минутъ безпрерывное 
движеніе почвы было такъ сильно и быстро, что свѣтовыя лучи не 
успѣли оставить слѣдовъ на Фотографической бумагѣ. Такой же про
бѣлъ замѣчается на кривыхъ Вѣнской обсерваторіи, но быстрое дви
женіе магнита, недопускающее Фотографическихъ записей, продол
жалось тамъ не долго, всего около 10 минутъ. Въ Вѣнѣ вся кривая 
биФИляра перемѣщалась на 27 миллиметровъ, но такое перемѣщеніе 
произошло исключительно вслѣдствіе механическаго трясенія.

Э. Лейстъ.
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Ежегодникъ Румынскаго Метеорологическаго Института, 1893 годъ. 
(Annales de l’Institu t Meteor, de Roumanie IX  année 1893, Bucarest 
et Paris 1895) 731 стр. 4°. Ежегодникъ печатается на языкахъ ру
мынскомъ и Французскомъ. Послѣ предисловія помѣщенъ А) отчетъ 
директора института С. Х еп и теса (St. Hepites) министру земледѣлія, 
затѣмъ В) нѣсколько статей и обозрѣній, далѣе С) подробныя наблю
денія обсерваторіи въ Бухарестѣ за 1893 г. и среднія за 1885— 93 
и люстрѣ 1886— 90 и наконецъ D) наблюденія 13-тп станцій 2-го 
разряда и 94 дождемѣриыхъ станцій, наблюденія послѣднихъ помѣ
щены также вполнѣ, т. е. за каждый день отдѣльно. Отсюда видно, 
что наши югозападные сосѣди имѣютъ правильно устроенную метеоро
логическую сѣть и печатаютъ наблюденія въ очень обширномъ раз
мѣрѣ. Къ сожалѣнію, въ горной части страны станцій мало, а соб
ственно горной нѣтъ ни одной. Такимъ образомъ изъ слишкомъ 60-ти 
станцій, на которыхъ наблюденія продолжались цѣлый годъ, лишь 
4 имѣли болѣе 1000 милл. осадковъ, а между тѣмъ на сѣверной гра
ницѣ Валахіи и западной границѣ Молдавіи, находятся высокія горы, 
гдѣ навѣрно выпадаютъ обильные осадки.

Отмѣтимъ еще списокъ землетрясеній въ Румыніи въ 1894 г. 
(стр. В. 57). Извѣстно, что въ послѣдніе года эта страна и сосѣдніе 
съ нею паши губерніи Бессарабская и юз. часть Херсонской губ., стали 
подвергаться довольно частымъ землетрясеніямъ 1).

Январь 1893 г. былъ необычайно холоденъ. Средняя температура 
въ Бухарестѣ была — 10,6, до тѣхъ поръ, по продолжительнымъ 
наблюденіямъ въ этомъ городѣ, ни одинъ мѣсяцъ не имѣлъ такой низ
кой температуры. Онъ былъ еще холоднѣе въ западной Валахіи, на 
равнинѣ, иапр. Каракалъ, средняя температура — 12,6, Стрихарецъ 
наименьшая — 35,6 (широта 44°2б', т. е. та же, что южнаго берега 
Крыма).

Извѣстно, какую важность имѣютъ для юга Россіи наблюденія къ 
западу оттуда —  въ Венгріи и на Балканскомъ полуостровѣ, поэтому 
расширеніе румынской сѣти и превосходный способъ изданія ея резуль
татовъ очень важны для насъ. К ъ сожалѣнію ближайшіе южные 
сосѣди Румынія, Сербія и Болгарія далеко отстали отъ нея въ этомъ 
отношеніи. А. В.

Елсаковъ. О числѣ грозъ въ Пермскомъ краѣ. Абельсъ. Годовой выводъ 
осадковъ въ Пермской губ. за 1893 г. (Записки Уральскаго Общества 
Любителей Естествознанія, т. XV, вып. 1). Мы уже не разъ упоми-

1) См. двѣ статьи о землетрясеніяхъ 1894 года, въ Метеорологическомъ Вѣст
никѣ 1894 г.
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налп о дождемѣрно-грозовои сѣти Пермской губ. Оба упомянутые труда 
даютъ намъ результаты этихъ наблюденій. Число грозовыхъ станцій, 
наблюденіями которыхъ воспользовался г. Е л сак о въ —56, но на боль
шинствѣ ихъ наблюденія продолжались не болѣе 3-хъ лѣтъ. Авторъ 
критически разбираетъ имѣющійся матеріалъ и остороженъ въ своихъ 
выводахъ. Онъ даетъ между прочимъ таблицу средняго числа грозъ 
на станцію, за 20 лѣтъ 1874— 93. Наибольшія числа падаютъ на 
1876 (23,3) и 1887 годы (20,5), но въ первый изъ нихъ было только 
4 станціи, наименьшее число было въ 1884 (9,2) и 1885 (9,5). Глав
ные очаги грозовой дѣятельности на В. отъ Урала, около Екатерин
бурга и Кушвы (близъ г. Благодать) на 3. отъ Урала па границѣ 
Красноуфимскаго и Осинскаго у. Наименьшее число грозъ въ степ
ныхъ уѣздахъ Камышловскомъ и Шадринскомъ, составляющихъ часть 
равнины 3. Сибири, другая область вдали отъ Урала въ СЗ. части 
губерніи.

Среднее число грозовыхъ дней
За 8 года 
1891— 93.

З а  в с ѣ  г о
В с р г о  в ъ  т о м ъ  ч и с л ѣ  
ь с е г о - іюнѣ іюлѣ

Д ьі 
въ:

августѣ
Западный склонъ.......... 16,3 15,7 4,2 6,1 3,0
Восточный »  .......... 22,0 19,4 4,7 6,8 3,0

т. е. преобладаютъ грозы въ іюлѣ, затѣмъ слѣдуетъ іюнь. Въ другой
таблицѣ показано процентное распредѣленіе грозъ для мѣстъ, гдѣ
наблюденія продолжительнѣе. Даемъ небольшое извлеченіе изъ нихъ:

%въ %въ
іюнѣ. іюлѣ.

Богословскъ. . . . 25,0 41,9
Куш ва.................. 26,0 40,4
Нижнетагильскъ. 24,8 42,6
П ерм ь.................. 26,6 38,3
Екатеринбургъ.. 27,0 36,7
Талпцкій заводъ . 33,8 32,9
Артинскій » 24,7 32,9

Отсюда видно, что близъ Урала, на сѣверѣ (первые три мѣста) 
особенно великъ °/0 іюльскихъ грозъ, въ Талицкомъ заводѣ на ІОВ. 
онъ всего меньше. Къ статьѣ приложена карта числа грозъ.

Изъ статьи Г. Ф. А бельса и приложенныхъ къ пей 13-ти картъ 
видно, что въ 1893 году на ІОВ. въ степной части губерніи выпало 
менѣе 300 мплл. осадковъ, а на западѣ отъ Урала, на Луньевской 
вѣтви Уральской ж. д. на нѣсколькихъ станціяхъ болѣе 700. Крайнія 
величины 232 и 758.

Ыотоородог. Вѣсти. ЛЬ 10. 2
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Изъ сопоставленія осадковъ за 1893 г. съ многолѣтними средними 
(для тѣхъ немногихъ пунктовъ, гдѣ послѣднія имѣются) оказывается, 
что 1893 г. былъ сравнительно сухъ па ЮВ., довольно нормаленъ 
вблизи В. склона Урала и дождливъ на В., поэтому разность между 3. 
склономъ Урала и ЮВ. степями была рѣзче обыкновеннаго. Но однако 
и въ многолѣтней средней вѣроятно на Лупьевской вѣтви выпадаетъ 
болѣе 600 мплл. осадковъ. Эти обильные осадки къ 3. отъ хребта и 
къ С. отъ Перми были хорошо извѣстны мѣстнымъ жителямъ, но 
наблюденій до послѣдняго времени не было. Притомъ замѣтимъ, что 
собственно высокихъ горныхъ метеорологическихъ станцій па Уралѣ 
еще нѣтъ.

Пожелаемъ Уральской сѣти продолжать и совершенствовать дѣло, 
столь успѣшно начатое. А. В.

Д . А. Лачиновъ. Основы метеорологіи и климатологіи. Съ 234 рисун
ками и 13 картами. Изданіе Девріена, 1895 г. С.-Петербургъ. Цѣна 
4 р. Настоящая книга представляетъ 2-е вполпѣ передѣланное и до
полненное изданіе того же автора «Курсъ метеорологіи и климатологіи» 
вышедшее въ 1889 г. Въ виду того, что этотъ курсъ вѣроятно хорошо 
извѣстенъ всѣмъ, интересующимся развитіемъ у пасъ учебпой метео
рологіи, мы не станемъ входить въ подробную критическую оцѣнку 
новаго изданія, но ограничимся лишь указаніемъ наиболѣе существен
ныхъ измѣненій в дополненій, сдѣланныхъ авторомъ въ этомъ изданіи.

Самое главное измѣненіе и совершенно правильное, въ отношеніи 
общаго плана книги, это выдѣленіе изъ статьи о вѣтрѣ, какъ метео
рологическомъ и климатологическомъ. Факторѣ, вопросовъ синоптиче
ской метеорологіи, причемъ послѣдняя часть значительно пополнена 
многими графиками, особенно относительно путей циклоновъ въ Европѣ, 
а въ то же время статья о вѣтрахъ дополнена краткимъ изложеніемъ 
общей циркуляціи атмосферы по Феррелю и Сименсу. Затѣмъ глава 
о радіаціи солнца дополнена между прочимъ новѣйшимъ актиномет
ромъ Х вольсопа, изслѣдованіями суточнаго игодоваго хода радіаціи 
на основаніи новѣйшихъ русскихъ наблюденій и вліяніемъ атмосферы 
на распредѣленіе радіаціи на земной поверхности.

Въ главѣ о температурѣ и влажности воздуха встрѣчаемъ новый 
аспираціонный психрометръ А ссмана, въ главѣ объ испареніи и облач
ности —  новѣйшіе испарители и приборы для измѣренія облаковъ. Но 
какъ въ отношеніи актинометра Х вольсона, такъ и психрометра 
А ссм ан а  и другихъ не имѣется тѣхъ подробностей, которыя были бы 
желательны при описаніи этихъ приборовъ. Надо замѣтить вообще 
относительно всѣхъ приборовъ въ кпигѣ, что было бы цѣлесообразнѣе
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ограничиться немногими лучшими приборами, но за то рѣзче отмѣтить 
ихъ достоинства и недостатки и пригодность ихъ въ тѣхъ или другихъ 
случаяхъ. Нѣкоторое измѣненіе въ этомъ направленіи съ одной сто
роны удешевило бы вѣроятно изданіе и сдѣлало бы его тѣмъ обще
доступнѣе, а съ другой — дало бы возможность многимъ наблюдате
лямъ оріентироваться при выборѣ того или другого прибора для дан
ныхъ наблюденій. Нельзя также не указать на недостаточное разъяс
неніе вопроса о нормальной температурѣ; по опредѣленію данному 
авторомъ, нельзя судить о томъ, сколько же нужно лѣтъ наблюденій 
для полученія нормальной температуры въ какомъ-либо мѣстѣ.

Статьи о вліяніи лѣса на температуру воздуха, о температурѣ 
почвы и о распредѣленіи грозъ дополиены результатами новѣйшихъ 
изслѣдованій, преимущественно русскихъ метеорологовъ. Затѣмъ 
сравнительно съ прежнимъ изданіемъ введено много таблицъ —  дан
ныя о температурѣ воздуха, о силѣ и направленіи вѣтра, объ осад
кахъ, вскрытіи и замерзаніи рѣкъ, особенно въ Россіи, также прило
жено много новыхъ картъ —  изотермы поверхностной воды въ океа
нахъ для августа и Февраля, распредѣленіе облачности, грозъ и 
наконецъ графики суточнаго и годоваго хода радіаціи, движенія изо
термъ и распредѣленія давленія въ верхнихъ слояхъ атмосферы.

Въ заключеніе отмѣтимъ въ числѣ несомнѣнныхъ достоинствъ новаго 
изданія указанія литературныхъ источниковъ по многимъ вопросамъ, 
отсутствіе которыхъ въ первомъ изданіи составляло большой пробѣлъ.

Ш.

ОБЗОРЪ ПОГОДЫ
За сентябрь мѣсяцъ и. ст. 1895 года.

Давленіе воздуха. Барометрическіе максимумы и минимумы. Осадки; изобиліе ихъ и 
аномально большое число дней съ дождемъ на сѣверовостокѣ. Засуха на югѣ. Темпе
ратура. Волны тепла и холода. Заморозки. Грозовая дѣятельность. Оптическія

явленія.

Атмосферное давленіе. Барометрическіе максимумы и минимумы.
За минувшій сентябрь мѣсяцъ барометрическое давленіе распредѣля
лось по Европейской Россіи весьма неравномѣрно, какъ это можно 
видѣть изъ слѣдующей таблички:

2*
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Среднее мѣсячное давле
ніе.

Сентябрь
1895г.

Нормальн. по 
А. А. Тнлло. Разности.

Казань.......................... 756,5 761,7 - 5 , 2
Архангельскъ............. 54,6 59,2 - 4 , 6
Екатеринбургъ.......... 57,0 61,4 - 4 , 4
Оренбургъ.................. 58,3 62,5 - 4 , 2
М осква ........................... 59,9 62,6 — 2,7
Урюпинская............... 61,0 62,8 - 1 , 8
П етербургъ............... 59,0 60,6 - 1 , 6
А страхань.................. 62,1 63,3 - 1 , 2
Р и г а ............... .. 62,1 62,0 4 -0 ,1
К іе в ъ .......................... 63 ,S 63,4 4 -0 ,4
Т ифлисъ.......................... 63,8 62,1 ■ ч - 1 , 7

Ставрополь................. 64,5 62,6 ч -1 ,9
Николаевъ.................. 65,3 62,7 4 -2 ,6

4 -2 ,7В арш ава.................... 65,2 62,5

Проведя на картѣ Европейской Россіи прямую линію отъ Риги
къ сѣверной половинѣ Каспійскаго моря (нѣсколько южнѣе Астрахани), 
можно раздѣлить всю Европейскую Россію на двѣ весьма неровныя 
части; удаляясь отъ этой линіи къ сѣверовостоку, находимъ область 
съ давленіемъ ниже нормы, причемъ разности возрастаютъ при уда
леніи; въ югозападномъ направленіи напротивъ при удаленіи отъ этой 
линіи, давленіе отступаетъ отъ нормы въ обратную сторону, —  оно 
значительно превышаетъ норму. Проведя изобары средняго мѣсячнаго 
давленія, мы видимъ на сѣверовостокѣ весьма значительный бароме
трическій минимумъ; въ центральной же Европѣ и на ея западной 
окраинѣ оказывается область весьма высокаго давленія, пре
вышающаго въ среднемъ мѣсячномъ 765 мм. Между тѣмъ на 
картахъ у А. А. Тилло нормальное распредѣленіе давленія для сен
тября оказывается нѣсколько иное, а главное — области высокаго 
и низкаго давленія выражены далеко не такъ рѣзко, какъ въ минув
шемъ мѣсяцѣ. По картамъ Тилло область сравнительно низкаго дав
ленія лежитъ на сѣверѣ Европейской Россіи, по и здѣсь давленіе не 
падаетъ ниже 759 мм.; на югозападѣ же Европейской Россіи мы на
ходимъ область высокаго давленія съ максимумомъ около Кіева 
763 ,4  мм. Такимъ образомъ за минувшій мѣсяцъ области высокаго и 
низкаго давленія оказываются значительно сдвинутыми и гораздо 
болѣе рѣзко выраженными, чѣмъ при нормальномъ распредѣленіи 
давленія.

Насколько необычнымъ является такое распредѣленіе давленія, 
показываетъ уже тотъ Фактъ, что среднія мѣсячныя давленія ниже,
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чѣмъ въ минувшемъ мѣсяцѣ, наблюдались въ Екатеринбургѣ за 50 
лѣтъ только трижды (1846, 1858 и 1872 гг.), въ Оренбургѣ —  за 
30 лѣтъ —  ни разу; съ другой стороны и такія высокія среднія мѣсяч
ныя давленія за сентябрь, которыя бы превысили иывѣ наблюденное, 
наблюдались въ Варшавѣ только трижды за 50 лѣтъ наблюденій 
(1858, 1S65 и 1884 гг.), а въ Николаевѣ только дважды за тотъ же 
промежутокъ времени.

Чтобы составить себѣ ясное представленіе о тѣхъ условіяхъ, бла
годаря которымъ сложилось такое аномальное распредѣленіе давленія, 
достаточно взглянуть на карту, сопровождающую настоящій обзоръ 
погоды. Эта карта прямо показываетъ, что пути минимумовъ, про
шедшихъ въ минувшемъ сентябрѣ по материку Европы, всѣ (за ис
ключеніемъ минимума Ѵ-го) лежатъ въ сѣверовосточеой ея половинѣ, 
обходя область высокаго давленія, которая быстро надвинулась въ 
самомъ началѣ мѣсяца на югозападную половину Европы и затѣмъ 
упорно здѣсь держалась весь мѣсяцъ, немного перемѣщаясь время отъ 
времени къ востоку или къ сѣверозападу. Насколько интенсивенъ былъ 
этотъ максимумъ, обусловившій всѣ особенности погоды минувшаго 
сентября, можно видѣть уже изъ того, что почти все время въ центрѣ 
его держалось давленіе не ниже 770 мм., а временами оно достигало 
значительно большей высоты. Наибольшей своей величины достигло 
давленіе въ центрѣ этого максимума 23-го сентября, когда въ Герман- 
штадтѣ барометръ показалъ 777,5 мм. Наканунѣ, 22-го сентября 
въ Краковѣ давленіе достигло 777,1 мм.; таблицы въ книгѣ А. А. 
Тилло показываютъ, что въ этомъ пунктѣ только однажды въ сен
тябрѣ наблюдалось давленіе, превысившее приведенную цифру (сен
тябрь 1868 —  778,5). Въ предѣлахъ Европейской Россіи мы нахо
димъ, что давленіе достигло 26-го сентября въ Кишиневѣ 775,1 мм.; 
въ Николаевѣ въ тотъ же день оно достигало 774,6 мм., и опять-таки 
оказывается, что здѣсь подобнаго высокаго давленія, по Тилло, не 
наблюдалось съ 1858 года. Приведенныя цифры достаточно характе
ризуютъ, какое исключительное метеорологическое явленіе предста
вляетъ минувшій мѣсяцъ въ отношеніи давленія для запада и юго- 
запада Европы, ниже мы увидимъ, что онъ представлялъ также нѣчто 
подобное и по отношенію къ осадкамъ.

Переходя къ барометрическимъ минимумамъ, въ числѣ восьми про
шедшихъ по Европѣ, необходимо отмѣтить, что они носятъ еще лѣтній 
характеръ и не отличаются глубиною и особенно большими градіен
тами; наименьшей высоты въ предѣлахъ Европейской Россіи баро
метръ достигъ 10-го сентября, показавъ въ Казани и въ Порѣцкомъ
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740,2  мм. Только минимумъ ѴІ-й сопровождался довольно свѣжими 
вѣтрами, нагнавшими въ Невѣ (Петербургъ) воду до значительной 
высоты; но и эти вѣтры никакого вреда не причинили. Тѣ же случаи 
штормовъ, о которыхъ упоминается въ газетныхъ корреспонденціяхъ, 
ничего общаго съ прохожденіемъ указанныхъ на картѣ минимумовъ 
не имѣютъ.

Изъ такихъ случаевъ заслуживаетъ упоминанія штормъ въ Бот
ническомъ заливѣ, сопровождавшій появлеиіе у сѣверозападиаго берега 
Норвегіи минимума 3— 4-го сентября, не указаннаго на нашей картѣ; 
штормомъ разбило 6 кораблей съ грузомъ дегтя около Улеаборга 
(Нов. Вр. № 7002). Другой штормъ бушевалъ 22— 23-го сентября 
въ восточной части Чернаго моря, — на окраинѣ области высокаго 
давленія; онъ разыгрался подъ вліяніемъ весьма слабаго, незамѣтнаго 
на картахъ Метеорологическаго Бюллетеня минимума въ Закавказья. 
Этотъ штормъ заставилъ натерпѣться большаго страха пассажировъ 
парохода «Св. Николай» Русск. Общ. Пар. и Торг., шедшаго круго
вымъ рейсомъ по крымско-кавказскому побережью; штормъ дѣйстви
тельно достигъ значительной силы (8 балловъ по Бофорту въ Ново
россійскѣ), но окончился благополучно, заставивъ пассажировъ испы
тать только морскую болѣзнь (Нов. Вр. Ш 7025).

Осадки. Также неравномѣрно, какъ давленіе, распредѣлились за 
минувшій мѣсяцъ и осадки. На картѣ видно, что на сѣверѣ и сѣверо- 
востокѣ Европы, гдѣ держалось сравнительно слабое давленіе, осадки 
достигли болѣе значительной величины, тогда какъ западъ и югъ ея, 
гдѣ держалось весь мѣсяцъ высокое давленіе, весьма бѣдны осадками. 
Тоже самое подтверждаетъ н слѣдующая табличка.

С у м м ы  о с а д к о в ъ .

Сѣверозападныя губерніи. . . .

Сентябрь 
1895 г.

48

Нормальное колич. 
для сентября.

57
Западный край ............................... 33 53
Центральныя губерніи ............... 56 50
Сѣверъ Р о сс іи .............................. 77 51
Восточныя губерніи....................... 48 40
Юговостокъ Россіи....................... 16 23
Югозападный кр ай ....................... 22 36

Кавказъ въ эту табличку не включенъ, такъ какъ здѣсь осадки 
распредѣлились чрезвычайно неправильно и выразить ихъ общими 
цифрами весьма трудно; такъ напр. въ то время, когда въ Новорос
сійскѣ, Петровскѣ и Батумѣ осадковъ выпало мало (въ первомъ 13 мм.—  
на 35 мм. меньше нормы, во второмъ 18, —  на 24 меньше нормы),
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въ  Соча, Ставрополѣ п Пятигорскѣ пхъ выпало необычайно много, 
въ первомъ на 33 мм. больше нормы, во второмъ —  па 70, а въ 
третьемъ — на 119 мм.

Такимъ образомъ оказывается дѣйствительно, что сѣверъ и сѣверо- 
востокъ Европы страдалъ избыткомъ осадковъ въ то время, какъ на 
югозаиадѣ Россіи п въ большей части западной Европы замѣтенъ 
большой недочетъ ихъ. Это распредѣленіе осадковъ вполнѣ соотвѣт
ствуетъ тому распредѣленію давленія и путей минимумовъ, о которомъ 
была рѣчь выше. Весьма замѣчательнымъ является тотъ Фактъ, на 
который указываютъ нѣкоторые корреспонденты Вѣстника, что въ 
сѣверной половинѣ Европейской Россіи даже тамъ, гдѣ осадки не 
отличались особымъ изобиліемъ, они обратили па себя вниманіе своею 
частотою, —  большимъ числомъ дней съ дождемъ. Насколько часты 
дѣйствительно были дожди въ указанныхъ мѣстностяхъ, лучше всего 
показываетъ нѣсколько цифръ и выписокъ изъ корреспонденцій. Число 
дней съ осадками за минувшій сентябрь оказалось:

въ Иваново-Вознесенскѣ. .
» Москвѣ...............................
» Вахтинѣ (Ярославск. губ) 
» Вышнемъ Волочкѣ . . .
» Козьмодемьянскѣ. . . .
» Хотьковѣ (Орловск. губ.)

26
25 (норм, по Вильду 13,5)
25
23
22 (норм, по Вильду 14,2) 
18 и т. д.

Въ Тотьмѣ за мѣсяцъ выпало 119,2 мм.: «осадки — почти весь 
мѣсяцъ безъ перерыва, пишетъ H. М. О ф ицеровъ; весь мѣсяцъ 
отличался замѣчательною сыростью; яснаго дня не видали почти пи 
одного. Безпрерывный дождь вредно отозвался на сельскомъ хозяй
ствѣ: хлѣбъ, уже сжатый, цѣлыми недѣлями гнилъ на поляхъ, убирать 
его было невозможно. Дороги отъ дождя сдѣлались трудно проѣзжими; 
бывало, что почта на разстояніи 200 только верстъ запаздывала почти 
на сутки. Крестьяне боятся, что въ лѣсъ зимою и не попадешь: вездѣ 
такъ много воды, что нельзя разсчитывать, чтобы земля хорошо про
мерзла». Въ Ярославлѣ весь мѣсяцъ держалась «замѣчательно устой
чивая ненастная погода (Н. Н. Щ епети льн иковъ); ясныхъ дней 
было только три, тогда какъ облачныхъ или совершенно пасмурныхъ 
съ дождемъ и вѣтромъ— весьма много (21 деиь съ осадками). Вслѣд
ствіе этого въ первой же половинѣ сентября значительно возрасли въ 
городѣ всякаго рода простудныя болѣзни. Затѣмъ необычайно быстро 
обнаружился осенній характеръ во всемъ растительномъ царствѣ». 
Изъ с. Сергииа, Тверской губ., свящ. I. В. Г у с ев ъ  сообщаетъ, что 
«осадки вмѣстѣ съ повышенною температурою сентября и отсутствіемъ
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ночныхъ заморозковъ способствовали тому, что уцѣлѣлъ и развился 
бичъ огородовъ —  гусенница капустной бабочки (Pieris brassicae). 
Этп черви уничтожили всѣ огороды капусты, буквально пожравъ всю 
ея листву. Не только въ селеніяхъ Зубцовскаго уѣзда, но и въ горо
дахъ: Зубцовѣ и Старицѣ громадныя полосы огородовъ представляли 
печальную картину: вся капуста поѣдена». Въ Гусевѣ (Владимірской 
губ., Мелевк. уѣзда) дожди помѣшали уборкѣ яровыхъ, особенно 
гречп, а также сбору картофеля; въ садахъ сильно запоздали зимнія 
яблоки, снимаемыя обыкновенно на Воздвиженье (В. Т ихонравовъ). 
Въ Козьмодемьянскѣ осадки помѣшали уборкѣ хлѣбовъ (К. С. Рябин- 
скій); тоже около Рязани (Нов. Bp. As7002). Въ с. Хотьковѣ (Орлов
ской губ.) «благодаря теплу и частымъ перемочкамъ пошли сильно 
грибы всѣхъ видовъ» (И. Г. М орозовъ).

Совершенно иначе обстоитъ дѣло на югѣ Россіи. Особою штри
ховкою на картѣ настоящаго обзора отмѣчепы мѣстности, бѣдныя 
осадками; здѣсь видно, что недостатокъ осадковъ охватываетъ ио пре
имуществу юговосточныя губерніи Европейской Россіи, доходя на 
западѣ до Кіевской губ. Насколько мало выпало здѣсь осадковъ, 
можно судить по тому, что напр. мѣсячныя суммы осадковъ наблю-
дались:

Сумма
осадковъ.

Число дней 
съ осадками.

въ с. Большой Токмакъ (Тавр. губ.). 3,2 мм. 3
» Х арьковѣ ...................................... 3,7 » 4
» Урюпинской . ............................... 5,1 » 8
» Бердянскѣ...................................... 7,1 » 1
» Сагайдакѣ (Херсонской губ.). . 8,7 » 2
» Елисаветградѣ............................... 9,2 » X /болѣе ^  \ въ
» Миргородѣ...................................... 9,5 » Ö

и т. д. К ъ востоку мѣсячная сумма осадковъ нѣсколько возрастаетъ, 
но въ указанныхъ губерніяхъ она нигдѣ почти не доходитъ до 20 мм. 
Эта засуха тяжело отозвалась на сельскохозяйственныхъ работахъ. 
«Главныя особенности погоды истекшаго сентября— довольно ясное 
небо, значительная сухость воздуха, небольшое количество осадковъ и 
малое число дождливыхъ дней, пишетъ Я. Д. К олтан овск ій  изъ 
Ростова на Дону. Вслѣдствіе крайней сухости почвы и отсутствія 
растительности въ степи, въ городѣ и окрестностяхъ нерѣдко была 
наблюдаема довольно густая пыль (10 дней съ сухимъ туманомъ), по
дымавшаяся съ земли при свѣжемъ вѣтрѣ. Озимые посѣвы до насто
ящаго времени не могли быть произведены». Изъ Сагайдака (Херсон
ской губ.) П. С. В оскресенскій  сообщаетъ: «Замѣчательно сухая





осень: ясныхъ дней 18, пасмурныхъ — всего одинъ; дней съ дождемъ 
только два; поэтому посѣвъ озимыхъ производятъ неохотно; сѣютъ и 
посѣяли многіе, но всходы —  плохи. Земля сильно суха: на цѣлинѣ въ 
поверхностномъ слоѣ влажность почвы (всего 10%, а на пахатной, 
ничѣмъ незанятой— 6,6% (опредѣленіе 30-го сентября)». Въ с. Боль
шой Токмакъ «крестьяне вслѣдствіе отсутствія дождей до сихъ поръ 
не могутъ начать озимыхъ посѣвовъ» (В. II. П авленко). Около Ели- 
саветграда озимые хлѣба мѣстами не всходили, или погибли отъ засухи 
(Г. Я. Близнинъ). Въ Шполѣ «весь почти мѣсяцъ стояла и стоитъ 
страшная пыль, днемъ въ видѣ слабаго тумана, вечеромъ —  въ видѣ 
тонкихъ слоистыхъ облаковъ надъ мѣстечкомъ» (А. Д. В о скресен 
скій) 1). Изъ Миргорода Я. К . И мш енецкій пишетъ: «за весь мѣсяцъ 
дождь собственно былъ только одинъ, —  въ ночь на 21-е сентября, 
когда выпало 7,6 мм.; за остальные пять дней съ дождемъ вы 
пало всего 1,9 мм. Засуха —  страшная. З а  р. Псіоломъ не было 
сколько нибудь значительныхъ дождей cs половины іюля; земля засохла 
очень сильно, такъ что миогіе хозяева не только не сѣяли озимыхъ, 
но даже и не пахали, такъ какъ землю невозможно разрыхлить. Вообще 
посѣвовъ произведено сравнительно мало. Всходы раннихъ посѣвовъ 
подсохли; болѣе поздніе всходовъ совсѣмъ не дали». Тоже самое отно
сительно всходовъ сообщаетъ С. Д. Р енчиц кій  изъ ст. Урюпинской, 
прибавляя, что «кормовъ нѣтъ, такъ какъ травы выгорѣли». Въ с. Сагу- 
нахъ (Воронежской губ.) «озими, вышедшіе изъ земли очень хорошими, 
захирѣли я изъ хорошихъ сдѣлались плохими» (Г. А. Я ковлевъ).

Проливными дождями отличался минувшій сентябрь и на самомъ 
крайнемъ востокѣ Россіи; телеграммы изъ Владивостока (Нов. Вр. 
Ж№ 7007 и 7015) сообщаютъ, что вслѣдствіе дождей рѣка Даубихъ 
разлилась, затопила урочище Аиучино, миогіе дома смыло, а также и 
'батальонныя каменныя постройки; скотъ, хлѣбъ, сѣно погибли... Рѣки 
Даубихъ, Уссури, Ле<і>у и Иманъ разлились, вода затопила долины, 
поля, русскія деревни, китайскія Фанзы. Быстрый притокъ шелъ 
высокимъ валомъ, смывавшимъ деревянныя и каменныя постройки, 
мельницы, почтовыя станціи; разрушенъ телеграфъ, размыто желѣзно
дорожное полотно, снесена масса хлѣба и сѣна, погибло много скота; 
унесено и попорчено много строительнаго матеріала, шпалы, лѣсъ. 
Размѣръ убытковъ предполагается огромный.

О бзоръ погоды за сентябрь нов. ст. ЗС9

1) Здѣсь умѣстно будетъ упомянуть объ интересномъ явленіи, которое, благодаря 
засухѣ, пришлось наблюдать И. П. Са вче нкову  въ с. Соловьевкѣ (Кіевской губ.): 
«9—10-го числа — п е с ч а н а я  з а в и р у х а  во время бури съ сильнымъ вѣтромъ, срывав
шимъ вѣтки съ деревьевъ н несшимъ а х ъ  п о  дорогѣ.
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Температура. По проведеннымъ на картѣ линіямъ равныхъ откло
неній средней мѣсячной температуры для 7 ч. утра отъ нормальиой 
можно заключить, что распредѣленіе температуры за минувшій мѣсяцъ 
значительно отъ нормальнаго не уклоняется. Только па Кавказѣ обна
руживается небольшая область съ температурою па 2° нпже нормаль
ной. Въ западной Европѣ отклоненія температуры отъ нормы также 
не превосходятъ 3°; двѣ области съ температурою на 2° выше нор
мальной оказываются расположенными: одна— въ восточной половинѣ 
Англіи, другая —  въ сѣверной Италіи.

Будучи сравнительно близкою къ нормѣ въ средиемъ мѣсячномъ, 
температура однако въ течете мѣсяца испытывала весьма значитель
ныя колебанія, какъ въ этомъ можно убѣдиться, если прослѣдить ходъ 
температуры изо-дня въ день по Метеорологическому Бюллетеню. 
Такъ мы можемъ констатировать появленіе и распространеніе волнъ 
тепла и холода, хотя еще сравнительно слабыхъ, но уже достаточно 
рѣзко и опредѣленно выраженныхъ.

Въ началѣ мѣсяца температура держалась ниже нормы въ боль
шей части Европейской Россіи; исключеніемъ являлась только восточ
ная окраина ея, гдѣ температура —  выше нормальной. 4-го числа въ 
связи съ движеніемъ минимума, появившагося у береговъ Норвегіи, 
но не достигшаго материка Европы, а потому и не прочерченнаго на 
нашей картѣ, зарождается первая слабая волна тепла, выраженная 
еще очень не рѣзко, но имѣющая ясно опредѣленное юговосточное на
правленіе; она производитъ повышеніе температуры 5-го п 6-го сен
тября, ею принесены максимальныя температуры, наблюденныя въ 
началѣ мѣсяца почти по всей Россіи. (См. табл. макс, и мин. темпер.). 
7-го числа зарождается въ тылу минимума, прошедшаго у береговъ 
Норвегіи, сѣвернѣе материка Европы, уже настоящая волна холода, 
которая снова понижаетъ температуру, и мѣстами —  довольно значи
тельно (Лугань— паденіе температуры 10°9 за 24 часа съ 9-го па
10-е сентября). Подъ вліяніемъ охлажденія, ею принесеннаго мини
мумъ термометръ падаетъ мѣстами ниже 0°; такъ въ Тотьмѣ онъ по
казалъ — 2°3, въ Сагайдакѣ — 1°5, въПолибинѣ — 1°1; въ Нижнемъ 
Новгородѣ 9-го числа вечеромъ шелъ снѣгъ (А. В. И льинскій), а 
температура опустилась 11-го числа въ 7 ч. у. на 7°9 ниже нормы, 
въ Усть-Медвѣдицкой ст. —  на 8°0, а въ Харьковѣ —  на 8°9 ниже 
нормы. «Въ ночь съ 1 1-го на 12-е былъ морозъ до — 1°5, а на поверх
ности земли до — 2°0. На баштанахъ все погибло: арбузы, дыни, 
табакъ и пр. Иней пролежалъ до 7 часовъ утра. По словамъ мѣст
ныхъ лштелей, такіе ранніе морозы — рѣдкость» (П. С. В оскресеи-
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скій  —  хут. Сагайдакъ, Херсонской губ.). Въ Елпсаветградѣ на по
верхности почвы термометръ показалъ — 3°7 (Г. Я . Блпзнинъ). Въ 
Сагупахъ (Воронежской губ.) «хотя минимумъ-термометръ на поверх
ности земли только тѣмъ пе менѣе въ ночь на 12-е число вода
въ озерѣ около Сагуновъ замерзла болѣе, чѣмъ на сажень отъ берега» 
(Г. А. Я ковлевъ). Въ Порѣцкомъ (М. А латы рц евъ ) 11-го почыо 
былъ значительный морозъ (иней), а днемъ нѣсколько разъ падала 
крупная и частая крупа.

11— 12-го числа въ области одного изъ минимумовъ, державшихся 
на сѣверѣ материка Европы зарождается вторая волна тепла, снова 
приносящая сравнительно высокія температуры, —  особенно къ вос
току, гдѣ благодаря ей, температура мѣстами достигаетъ наибольшей 
высоты за весь мѣсяцъ.

Послѣ прохожденія этой волны температура нѣсколько пони
жается, но ненадолго; новая, третья волна тепла возникаетъ снова на 
сѣверѣ 17 — 18-го сентября. Эта третья волна тепла начинаетъ собою 
рядъ послѣдовательныхъ, чередующихся волнъ тепла и холода. За 
нею непосредственно идетъ зародившаяся 18— 19-го числа волна 
холода (ІІ-я), опять смѣняемая 2 2 — 23-го сентября волною теила; за 
этою идетъ Ш -я волна холода, опять чередующаяся съ теплою, кото
рая въ свою очередь уступаетъ мѣсто ІУ-й волнѣ холода; этою послѣд
нею и заканчивается мѣсяцъ.

Довольно значительными пониженіями температуры сопровожда
лось распространеніе П-й волны холода. Температура упала до — 1°2 
въ Никольскомъ-Горушкахъ, до — 1°0 въБоркахъ, — 1°0 въ Умани, 
— 1°9 въ Харьковѣ; особенно значительно было пониженіе темпера
туры въ югозанадномъ краѣ, гдѣ температура упала на 7— 9° ниже 
нормальной; наиболѣе холоднымъ оказались здѣсь дни 23— 24-го 
сентября.

Вообще можно сказать, что въ предѣлахъ Европейской Россіи 
колебанія температуры оказались за истекшій сентябрь весьма значи
тельными; таблица максимальныхъ и минимальныхъ температуръ по
казываетъ, что амплитуда колебаній температуры достигала весьма 
значительной величины; такъ въ Сагайдакѣ она оказалась равной 32°0, 
а для большинства станцій нашей таблицы превысила 25°.

Антициклоническій характеръ погоды, явившійся результатомъ 
присутствія области высокаго давленія, такъ упорно державшейся 
надъ западною Европою, о чемъ было зтже упомянуто ранѣе, обусло
вилъ собою ту необычайную погоду, которую такъ отмѣчаютъ газет
ныя корреспонденціи. По Метеорологическому Бюллетеню Гл. Физ.
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! НАЗВАНІЯ СТАНЦІЙ.

; 1. Перновъ....................
[ 2. З а п о л ь е ....................
; 3. Л ѣ с н о й ....................

4. Вышнііі-Волочекъ. .
5. Сергин о ....................

: 6. Вахтііно . . . . . .
7. Никольск.-Горушки.

I 8. Москва.......................
! 9. Иван.-Вознесснскъ .
10. Гусево........................
11. М уром ъ....................

і 12. Нижній Новгородъ. .
13. Козыіодемьянскъ . .

; 14. Тотьма.......................
15. Екатеринбургъ . . .
16. Т ю м ен ь....................

; 17. Уф и ...........................
18. Троицкъ....................
19. Уральскъ...................
20. Оренбургъ................

;21. Лорѣцкое...................
122. Полпбнно...................
23. Лады»........................
24. Урюпинская . . . .
25. Сагуны.......................
26. Б о р к н .......................
27. Скопинъ ....................
28. Вильна......................
29. Ш пола.......................
30. У м ань.......................
81. Ставидлянская Лука.
32. Н ѣ ж и въ ....................
33. Харьковъ...................
34. Елисаветградъ . . .
35. Сагайдакъ................
36. Врацлавъ...................
37. Хижинцы...................
38. Бердянскъ................
39. Большой Токмакъ . .
40. Ростовъ на Дону . .
41. Петровокъ................

Т е м п е р а т у р ы .  
Максимумъ. I Минимумъ.

Темп. Число. Темп. Число

19,5 4 2 2 22
20,6 4 0,0 22
20,1 4 0,8 22
00 2 5 1,5 26
21,2 6 5,0 25
19,6 6 0,0 9,26
20,4 6 -  1,2 26
22,1 6 -  0,1 26
22,0 17 -  0,4 23
23,5 17 0,7 23
22,3 17 -  1,4 23
20,8 17 -  0,1 23
21,9 1,17 1,4 27.
16,6 6 — 2,3 9
23,9 2 -  1,2 18
28,1 2 — 0,5 29
26,9 3 1,0 29
28,6 О — 0,6 27
27,3 2 2,2 26
27,2 3 2,0 27
23,4 16 1,1 11
25,5 3 -  1,5 11
26,0 17 0,5 24
24,6 7 0,0 24
24,1 15 1,4 11
22,8 15 -  1,0 23
22,9 15 0,5 23
22,2 4 1,7 29
29.2 8 -  0,2 12
27,3 7 -  і,о 23
29,4 7 0,4 12
27,5 7 ? ?
28,6 7 -  і,о 23
29,8 7 — 0,5 12
30,5 8 -  1,5 12
27,2 7 3,2 27
26,7 7 1,9 23
25,2 8 4,1 23
28,5 8 2,0 27
28,9 9 1,9 24
26,3 2 10,0 27

НАБЛЮДАТЕЛИ.

Хр. В. Мейбаумъ.
10. ІО. Сохоцкій.
Мет. Обе. Лѣсн. Инст.
К. П. Ладыгинъ.
Свящ. I. В. Гусевъ.
И. Н. Ельчанішовъ.
Гр. А. В. Олсуфьевъ.
М. О. И. М.У. (Э. Е. Лейстъ). 
Д. Д. Ефремовъ.
B. Тихонравовъ.
И. П. Мяздрнковъ.
А. В. Ильинскій.
К. С. Рябинскій.
H. М. Офицеровъ. 
М.-Мет.О.(П.И.Мюллеръ).
11. Г. Захаровъ.
II. А. Бравішъ.
C. В. Ржаннцынъ.
П. И. Свѣшниковъ.
М. М. Галаміевъ.
М. Алатырцевъ.
А. Н. Карамзинъ.
М. И. Соколовъ.
С. Д. Ренчицкій.
Г. А. Яковлевъ.
А. И. Филимоновичъ.
А. Н. Рождественскій.
А. Винеръ.
A. Д. Воскресенскій.
B. А. Ноггеиполь.
А. М. Павловскій.
Я. Винклеръ.
И. Поповъ.
Г. Я. Близнияъ.
П. С. Воскресенскій.
А. Я. Соколовскій.
A. Д. Кодтановскій.
И. Баточенко.
B. П. Павленко.
Я. Д. Кодтановскій. 
Бальчевскій.

Обсерват. можно прослѣдить, что въ западной Европѣ (исключеніемъ 
является Скандинавскій полуостровъ) большую часть мѣсяца держа
лись весьма высокія для сентября температуры, значительно превы
шающія норму; особенно высокою она была въ первую и отчасти въ 
послѣднюю декаду мѣсяца. Такъ напр. въ Парижѣ 7-го сентября въ 
7 час. утра температура превышаетъ норму на 7°0, тоже въ С. Матье 
27-го, въ Хемницѣ 4-го —  на 7°3, а въ Краковѣ 7-го ж е— на 7°6. 
Если бы не вторая декада и отчасти начало третьей, сопровождав-
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шіеся пониженіемъ температуры, иногда даже весьма значительнымъ, 
то средняя температура сентября въ большей части западной Европы 
получилась бы значительно выше нормы.

Особенно необычною явилась сеитябрьская погода въ Англіи, жи
тели которой не привыкли, при своемъ влажномъ, мягкомъ климатѣ 
съ густыми туманами, къ настоящей южной жарѣ. Благодаря этому 
народонаселенію Англіи пришлось перенести довольно тяжелое время. 
«По всей Англіи стоитъ небывалая для этого времени года жара; ^аже 
въ самые жаркіе лѣтніе дни здѣсь почти не бываетъ такой высокой 
температуры, какъ теперь. За послѣдніе дни жара все возрастаетъ. 
Засуха угрожаетъ всему земледѣлію» (Нов. Вр. Л?. 7022). Въ подроб
ной статьѣ корреспондентъ Новаго Времени (Л1?. 7031) описываетъ 
страданія, переносимыя при этой погодѣ населеніемъ, «Что ни шагъ, 
то несчастпый случай: отъ солнечнаго удара люди падаютъ на мостахъ, 
валятся съ имперіала омнибусовъ. Въ узкихъ переулкахъ Сити нахо
дятъ безчувственныхъ отъ удушья и остановки біенія сердца... Въ 
деревнѣ прекращены всѣ работы въ полѣ, а также и въ садахъ: 
между пораженными солнечнымъ задаромъ, особенно много садовни
ковъ... Изъ Сити, куда было начали возвращаться крупные тузы, они 
почти всѣ бѣжали къ морю пли въ помѣстья». Несомнѣнно, что жар
кая погода потому такъ тяжело переносилась населеніемъ Англіи, 
что она была соединена съ большою влажностью воздуха. Темпера
туры, далее болѣе высокія, но при сравнительно сухомъ воздухѣ пере
носятся безъ труда. Въ Англіи же населеніе испытывало нѣчто подоб
ное тому, что испытывается у насъ въ Россіи въ жаркіе, лѣтніе дни 
предъ грозою.

Грозовая дѣятельность. Грозовая дѣятельность въ минувшемъ 
сентябрѣ уже значительно ослабѣла, хотя далеко еще не прекрати
лась. На основаніи Метеорологическаго Бюллетеня Гл. Физ. Обе. п 
сообщеній гг. корреспондентовъ является возможность отмѣтить дни:
5-го, 7-го, 9-го, 15-го, 17-го, 20-го— какъ дни, въ которые грозо
вая дѣятельность достигала наибольшаго распространенія, а 25-го 
сентября — какъ послѣдній день съ отмѣченною грозою. Всѣ грозы 
имѣютъ тѣсную связь съ вихревыми движеніями атмосферы, сопро
вождая движеніе минимумовъ. Весьма поздними по времени слѣдуетъ 
считать грозы 17-го и 20-го сентября.

Нѣкоторыя изъ грозъ не обошлись и безъ вреда; такъ въ грозу 
8-го сентября въ Брацлавѣ (А. Я . С околовскій) «ударомъ молніи 
расщеплено дерево въ мелкіе осколки, отъ дрзтого удара загорѣлась 
крестьянская хата въ дер. Волчкѣ; затѣмъ въ 40 в., въ м. Тростякуѣ
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молніею разрушены двѣ стѣны строющагося зданія». Около Елпса- 
ветграда 15-го сентября «въ дер. Ивановкѣ убитъ ударомъ молніи 
человѣкъ, сидѣвшій въ сторожевомъ шалашѣ, и лежавшая около пего 
собака» (Г. Я . Близппнъ).

Изъ оптическихъ явленій въ минувшемъ сентябрѣ заслуживаетъ 
упоминанія система круговъ, наблюденная г. О. В ебером ъ въ им. 
Везенъ, Л пфляндской губ. и напоминающая ту систему круговъ, кото
рая была описана въ майскомъ обзорѣ погоды за текущій годъ. С. Н. 
Р ж ан п ц ы н ъ  изъ Троицка упоминаетъ объ интересной двойпой радугѣ, 
у которой «въ главной радугѣ къ низу, постепенно ослабѣвая, видны 
были еще четыре красныхъ и синихъ полосы, не считая главныхъ». 
Наконецъ И. П. С авч ен ковъ  изъ с. Соловьевки сообщаетъ объ инте
ресномъ метеорѣ (хотя это явленіе и не относится къ области метео
рологіи, по по своему интересу оно заслуживаетъ упоминанія): «иа раз
свѣтѣ 27-го числа на южной сторонѣ неба было видимо паденіе разомъ 
трехъ метеоровъ, вылетѣвшихъ изъ зенита и медлепио одинъ за дру
гимъ направившихся къ горизонту. Они достигали величины луннаго 
диска и исчезли безо всякаго шума. Во время полета съ нихъ какъ бы 
капало что-то горящее». ***

1. Въ іюльской книжкѣ Метеорологическаго Вѣстника я прочелъ сообще
ніе А. Д .В оскресен скаго  изъ Шполы, Кіевской губ. н А. Д .К олтановскаго  
пзъ с. Винницы, Подольской губ. о появленіи предъ рѣзкимъ повышеніемъ тем
пературы (предъ оттепелью) темныхъ пятенъ па однообразномъ фонѣ неба.

Я занимаюсь правильными наблюденіями погоды на метеорологическихъ 
станціяхъ съ 1885г. правѣе, будучи учащимся, я постоянно, но не регулярно 
по срокамъ наблюдалъ погоду п обращалъ вниманіе па вышепоименованныя 
темно-синія пятна (именно темно-спнія, какъ сообщаетъ г. А. Д. В оскресен 
скій, а не темныя, по сообщенію г. И. А. П ульм ана) надъ лѣсами на одно
образномъ сѣромъ фонѣ неба. Появленіе такпхъ пятенъ надъ лѣсами всегда 
сопровождалось повышеніемъ температуры. Это мнѣніе существуетъ н у всѣхъ 
мѣстныхъ жителей. Повышеніе температуры не всегда бываетъ рѣзкое, т. е. 
менѣе сутокъ, а весьма часто медленное —  въ продолженіи двухъ и трехъ 
сутокъ, погода пзъ холодной становится теплѣе н наступаетъ оттепель. Въ 
случаяхъ рѣзкихъ перемѣнъ очертаній п видъ темпоспнпхъ пятенъ бываютъ 
редьэфнѣе.

Первоначальное мое мнѣніе о происхожденіи этихъ пятенъ было то, что 
это лѣса отражаются па однообразномъ сѣромъ фонѣ нёба. Но позднѣе я убѣ-
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дплсл, что это не отраженіе темныхъ массъ лѣса, а сгущеніе паровъ надъ 
лѣеамн именно въ формѣ близко подходящей къ описанной г. А. Д. В оскре
сенскимъ.

Что это не отраженіе массъ лѣса на общемъ фонѣ раШпш’а, какъ гово
ритъ г. А. Д .К олтаповскій , это л заключаю изъ того, что темпо-спнія пятна 
бываютъ надъ лѣсамп п осепью, когда снѣтоваго покрова еще нѣтъ; а стоитъ 
погода тпхая съ морозами и средней дневной температурой ппже 0°. Иногда 
бываютъ слабые вѣтры, небо покрыто однотонными облаками, довольно высо
кими; въ такихъ случаяхъ за снмъ наступаетъ повышеніе температуры п начи
наетъ идти дождь мелкій, какъ сквозь сито п на долго.

Все вышеприведенное я наблюдалъ въ губерніяхъ: Казанской, Тульской, 
Калужской, Московской п Ярославской. П. Воскресенскій.

Сагайдакъ, Херсонской губ., Елисаветградскаго уѣзда.

2. Пыльные туманы въ іюлѣ 1895 года. Сухой тумапъ, наблюденный на 
хуторѣ Сагайдакѣ, Херсонской губ., Елисаветградскаго уѣзда 11— 13-го, 18— 
19-го н 22-го іюля, не могъ быть иното происхожденія, какъ пыльнаго. За это 
время была сильная засуха, дождя сколько-нибудь значительнаго не было съ 
29-го іюня, когда выпало 3,0 мпл. (не считая выпавшаго 4-го іюля 1,2 мпл., 
который попарился нисколько не увеличивая влажности почвы). Поверхность 
земли высохла ко второй декадѣ іюля сильно. Цифровыми данными влажность 
почвы выразилась слѣдующимъ образомъ.

Къ первому появленію пыльнаго тумана 11— 13-го іюля 1):
Влажность

почвы:
на глубинѣ 10 сантиметровъ................  9,2%
» » 25 »   П,<>%
» » 50 »   10,9%
» » 100 »   11,5%
» » 150 »   13,1%

Ко второму появленію 18— 19-го 2):
па глубинѣ 10 сантиметровъ................  Ю ,3%
» » 25 »   11,0%
» » 50 »   11,2%
» » 100 » .............. 11,0%
» » 150 »   12,3%

Вѣтры въ это время наблюдались умѣренные отъ NW. Поверхность почвы 
была изрыта обпльньшп трещппамп, шпрпна пхъ доходила до вершка, сама же 
почва представляла мелкоземлпстое строеніе, вѣрнѣе пыль, которая, начиная 
съ 10 ч. утра и до 5 т. вечера, постоянно поднималась въ воздухъ многочис
ленными вихрями. Впхрп достигали довольно большихъ размѣровъ, до 20— 30 
саженей въ высоту, прп множествѣ меныппхъ.

Воздухъ былъ сильно насыщенъ пылью. Пыль проникала въ зданіе п 
обпльпо осаждалась на всемъ.

1) Влажность почвы опредѣлена 11-го іюля.
2) Опредѣлено 18-го.



Что это ne былъ дымъ отдаленныхъ лѣсныхъ пожаровъ, свидѣтельствуетъ 
полное отсутствіе запаха гари неизбѣжно паблюдаемаго прп дымныхъ туманахъ.

П. Воскресенсній.
8. Горки. Г. Рытову. Бъ редакціи получена Ваша статья о суточномъ 

ходѣ температуры въ Горкахъ па основаніи наблюденій за періодъ 1S44— 55 гг. 
Бъ виду того, что наблюденія надъ температурою въ Горкахъ гораздо полнѣе 
обработаны академ. Впльдомъ за періоды 1842 — 54 п 1871— 75 гг. и напе
чатаны въ его же трудѣ «О температурѣ воздуха въ Россійской Пмперіп», 
редакція не находитъ возможнымъ печатать Вашу статью въ томъ впдѣ, какъ 
она составлена. Ваши замѣчанія объ особой группировкѣ мѣсяцевъ н выдѣле
ній характерныхъ чертъ каждаго мѣсяца безъ сомнѣнія интересны, но было бы 
желательно въ подобной работѣ принять во вниманіе способъ обработки акад. 
Впльда п напечатанные уже имъ выводы, а также и присоединить позднѣй
шія наблюденія въ Горкахъ. Если бы прп этомъ была проведена связь между 
температурами п развитіемъ растительной жизни, то статья представила бы 
для читателей журнала большой пнтересъ.

4. Письмо г . Павловскаго. 16-го марта сего года я заказнымъ письмомъ 
отправилъ на имя редакціи «Метеорологическаго Вѣстника» двѣ брошюры, въ 
заголовкахъ— «О грозовыхъ наблюденіяхъ» и «Горпзоптіілъ н важность примѣ
ненія его въ метеорологическихъ наблюденіяхъ». Къ первому была приложена 
таблица приращеній скорости звука въ атмосферѣ прп температурѣ въ граду
сахъ Цельзія.

Имѣю честь покорнѣйше просить редакцію «Метеорологическаго Вѣстппка» 
отвѣтить мнѣ въ «Отдѣлѣ вопросовъ il отвѣтовъ» журнала о правильности, или 
неправильности моихъ мнѣній, изложенныхъ въ брошюрахъ.

Отвѣтъ г. Павловскому. Въ замѣткѣ «о грозовыхъ наблюденіяхъ», основ
ная мысль автора не совсѣмъ ясно изложена; что же касается до вводимыхъ 
терминовъ въ родѣ «молпіе-грозовыхъ вертикалей», «пзооражей» и т. п,, то они 
во-первыхъ недостаточно объяснены, а во-вторыхъ не впдпа н цѣль этой тер
минологіи. Затѣмъ вліяніе температуры на скорость звука общеизвѣстно, хотя 
влажность играетъ еще большую роль и если не принимаются эти элементы 
въ расчетъ прп опредѣленіи разстоянія грозы, то отчасти потому, что метеоро
логическіе элементы промежуточныхъ слоевъ менаду землею и облакомъ неиз
вѣстны, отчасти по лрнвнпѣ грубости самого метода наблюденія, къ которому 
было бы страпно прпмѣпять поправки на скорость звука, вычисленныя въ 
замѣткѣ съ точностью десятимилліонныхъ долей миллиметра.

Наконецъ въ статьѣ «Горизонталь н т. д.» необходимо имѣть чертежъ 
инструмента и болѣе подробное изложеніе его устройства и способовъ наблю
деній — безъ этлхъ дополненій трудно судить о цѣлесообразностп инструмента.
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П РО ЗП Ъ  ПОЛЯРНАГО п у т е ш е с т в ія  н а  в о зд у ш н о м ъ  ПІАРѢ, s . a . ANDRÉE.
(Переводъ со шведскаго).

Отъ переводчика.

Настоящій переводъ сдѣланъ съ подлиннаго доклада, читаннаго 
г. А ндре 13-го Февраля (нов. ст.) нынѣшняго 1895 года въ засѣда
ніи шведской Академіи Наукъ и 15-го того же Февраля въ швед
скомъ обществѣ антропологіи и географіи. Печатный подлинникъ 
доклада, по моей просьбѣ, любезно присланъ былъ мнѣ самимъ г. А ндр е, 
за что я считаю своимъ иріятнымъ долгомъ принести ему свою искрен
нюю благодарность. Въ виду того несомнѣннаго интереса, который 
возбудилъ проэктъ г. А ндре п въ Россіи (доказательствомъ чего слу
жатъ замѣтки о немъ, помѣщенныя во многихъ изъ нашихъ газетъ 
и журналовъ), нахожу не лишнимъ привести для лицъ, интересую
щихся какъ самимъ проэктомъ, такъ и возраженіями на него сдѣлан
ными, нѣсколько дополнительныхъ свѣдѣній, отчасти библіографиче
скихъ. Съ матеріальной стороны предпріятіе А ндре вполнѣ обезпе
чено. Черезъ двѣ недѣли послѣ открытія имъ въ Швеціи подписки, 
въ рукахъ А ндре имѣлась уже вся сумма (128,000 кронъ), необхо
димая, по его разсчету, для снаряженія экспедиціи. Крупнѣйшими 
жертвователями были: извѣстный нефтепромышленникъ Альфредъ 
Нобель (45,000 кронъ), король шведскій Оскаръ (30,000 кронъ), 
и знаменитый покровитель полярныхъ экспедицій Оскаръ Диксонъ 
(30,000 кронъ). Послѣ Швеціи особенный интересъ былъ возбуж
денъ проэктомъ А ндре среди Французскихъ аэронавтовъ. Уже черезъ 
недѣлю послѣ того, какъ А ндре прочелъ свой докладъ, предсѣдатель 
Парижскаго воздухоплавательнаго общества, ВильФридъ де-Фон- 
віелль, сдѣлалъ, въ одномъ изъ засѣданій общества, сообщеніе объ 
этомъ проэктѣ, причемъ отнесся къ нему съ большимъ одобреніемъ; 
общество почти единодушно присоединилось къ мнѣнію своего пред
сѣдателя. Въ іюньской книжкѣ журнала «Aéronaute» ВильФридъ де- 
Ф опвіелль подробно ознакомилъ публику съ оригинальной особен
ностью плана А ндре въ статьѣ, озаглавленной «Les ballons à voile 
de Mr. A ndrée». Интересныя замѣчанія на проэктъ Андре, въ част-
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иости касающіяся продолжительнаго пребыванія въ атмосферѣ, напе
чаталъ Саллз (А. Sallé) въ журналѣ «Aérophile» (май— іюнь). 29-го 
апрѣля проэктъ А ндре былъ доложенъ Парижской Академіи Наукъ 
(см. Comptes Rendus, № 17), которая назначила особую комиссію изъ 
астронома Ф ая  (Faye), минералога Д обра (Daubrée) и зоолога Блан- 
ш ар а  (Blanchard) для разсмотрѣнія проэкта. Докладъ этой комиссіи 
напечатанъ въ Comptes Rendus, M 22. На засѣданіи шестаго между
народнаго географическаго конгресса въ Лондонѣ 29-го іюля А ндре 
лично читалъ свой докладъ. Затѣмъ, онъ намѣревался посѣтить съѣздъ 
Британской ассоціаціи наукъ, которая въ нынѣшнемъ году собралась 
въ Ипсвичѣ. Если не помѣшаютъ какія нибудь совершенно непредви- 
дѣнпыя обстоятельства, А ндре въ іюлѣ мѣсяцѣ будущаго 1896 года 
отправится въ свое рискованное предпріятіе. Однимъ изъ его спутни
ковъ будетъ Нильсъ Э йкгольмъ, сотоварищъ А ндре и по участію 
въ шведской шпицбергенской экспедиціи 1882— 83 года.

А. Филипповъ,

Возможность воздушнаго путешествія.

Раньше и прежде всего я хочу обратить вниманіе на то, что про
блема достиженія полюса, или, вообще, задача путешествія на аэро
статѣ черезъ арктическія ледяныя пустыни —  вопросъ техническій, а 
не чисто научный. Результатъ, котораго стремятся достигнуть, имѣетъ, 
конечно, первостепенное значеніе для естественныхъ наукъ, но найти 
средство для его достиженія— задача чисто техническаго свойства.

Условія, которыя должны быть выполнены для воздушнаго путе
шествія, по моему мнѣнію, таковы:

1) Ш аръ долженъ имѣть подъемную силу, достаточную для под
нятія трехъ человѣкъ, всѣхъ приборовъ, необходимыхъ для производ
ства наблюденій, груза на 4 мѣсяца для путешественниковъ (какъ-то, 
провизія, одежда и т. н.) и балласта; все это вмѣстѣ, по вычисленію, 
вѣситъ около 3,000 килограммовъ.

2) Ш аръ долженъ быть столь малопроницаемъ для газовъ, 
чтобы могъ продержаться въ воздухѣ въ теченіе 30 сутокъ.

3) Нужно имѣть возможность произвести наполненіе шара газомъ 
въ полярныхъ странахъ.

4) Шаромъ надо умѣть управлять до нѣкоторой степени.
Если искусному технику-спеціалисту по устройству воздушныхъ 

шаровъ задать вопросъ: «Можете-ли вы, по своему усмотрѣиію, сдѣ
лать такой шаръ», то отвѣтъ будетъ: «Да, могу». Что онъ имѣетъ 
право такъ отвѣчать, явствуетъ изъ нвясеслѣдующаго.



Генри Ж иФ Ф йръ (Henri Giffard) устроилъ для Парижской вы
ставки 1878 года шаръ (ballon captif], имѣвшій въ діаметрѣ 36 мет
ровъ, а объемъ 24 ,500 куб. метровъ. Собственный вѣсъ его (со всей 
оснасткой) былъ 17,000 колограы., а при наполненіи водородомъ, онъ 
пріобрѣталъ добавочную подъемную силу въ 12,000 килограм. Онъ 
подымался около 1500 разъ и каждый разъ несъ съ собою 30— 40 
пассажировъ. Этотъ шаръ обладалъ, слѣдовательно, подъемной силой 
на 9,000 килограм. превосходившую ту, которая потребна для поляр
наго шара. Такъ какъ, кромѣ того, со временъ Ж иФ Ф ара, было сдѣ
лано не мало шаровъ, имѣвшихъ точно такую подъемную силу, какая 
нужна для полярнаго шара, то всякій согласится, что техника дав- 
нымъ давно разрѣшила задачу устройства шара, удовлетворяющаго 
условію № 1-й.

Относительно возможности устроить шаръ нужной непроницае
мости имѣются также очень благопріятныя указанія. Вышеназванный 
шаръ Ж иФ Ф ара былъ на столько непроницаемъ, что потребовалъ 
вторичнаго наполненія лишь на второй годъ своей службы *). Кромѣ 
того, изъ изслѣдованій, которыя сдѣлали П уазёль  (Poiseuilles) и 
Г рэм ъ  (Graham) видно, что шаръ съ діаметромъ въ 8 метровъ можно 
сдѣлать на столько малопроницаемымъ, что онъ въ теченіе мѣсяца 
потеряетъ не болѣе 6 килограм. своей подъемной силы. Такъ какъ 
потеря подъемной силы пропорціональна площади шара, то, слѣдова
тельно, для шара, діаметромъ приблизительно въ 23 метра, какимъ 
долженъ быть полярный шаръ, потеря подъемной силы въ самомъ 
благопріятномъ случаѣ будетъ, по такому разсчету, около 50 килогр. 
въ теченіе 30 сутокъ. Но если потеря газа будетъ и больше, она 
все же, очевидно, должна держаться въ предѣлахъ, столь же безвред
ныхъ для безопасности шара, какъ и при точномъ выполненіи условія 
№  2 .

Большое значеніе при обсужденіи этой стороны вопроса имѣетъ 
также то обстоятельство, что когда я, годъ тому назадъ, писалъ 
Габріэлю Іону (Gabriel Yon), (строителю моего шара «Svea», на кото
ромъ я совершилъ нѣсколько полетовъ), спрашивая его о цѣнѣ шара, 
который имѣлъ бы 22 метра въ діаметрѣ и могъ бы продержаться въ

П роэктъ полярнаго путешествія на воздушномъ шарѣ. 3 7 9

1) По заявленію Гастона Т иссандье, сдѣланному 6-го мая (нов. ст.) въ засѣ
даніи Парижской Академіи Наукъ, это утвержденіе А ндре неосновательно. На 
самомъ дѣлѣ, въ шарѣ ЖиФФара,  какъ и вообще въ воздушныхъ шарахъ, еже
дневная потеря газа, обязанная, правда, не несовершенству конструкціи аэростата, 
а расширенію газа, производимому днемъ солнечными лучами, была очень замѣтна. 
Каждое утро, поэтому, приготовляли водородъ въ особомъ цилиндрѣ и дополняли 
имъ шаръ до первоначальнаго объема. Прим. пер.

1*
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воздухѣ въ теченіе одного мѣсяца, то получилъ отвѣтъ, не содержавшій 
ни малѣйшихъ намековъ па невозможность устройства такого шара. 
Этотъ Іонъ, быть можетъ, самый опытный строитель и Фабрикантъ 
воздушныхъ шаровъ въ мірѣ. Онъ началъ въ 1850-хъ  годахъ свою 
карьеру въ качествѣ помощника вышеназваннаго знаменитаго Фран
цузскаго инженера ЖиФФара; во время Франко-прусской войны онъ 
былъ завѣдующимъ одной изъ большихъ правительственныхъ мастер
скихъ для Фабрикаціи шаровъ въ Парижѣ и, послѣ того, построилъ 
не малое число шаровъ какъ для военныхъ цѣлей, такъ и для част
ныхъ лицъ. Самъ лично онъ совершилъ довольно много воздушныхъ 
путешествій. Въ компетентности сужденій такого человѣка объ этомъ 
вопросѣ не можетъ быть, слѣдовательно, никакого сомнѣнія.

Перехожу теперь къ третьему условію, а именно, что наполненіе 
шара газомъ должно производиться въ полярныхъ странахъ. И это 
условіе, точно также, не встрѣчаетъ никакихъ техническихъ затруд
неній. Употребленіе шаровъ для военныхъ цѣлей вызвало Фабрикацію 
переносныхъ аппаратовъ для добыванія водорода, которые устраива
ются нынѣ безъ труда п дешевы. При помощи такого аипарата обык
новенной величины легко получить 150— 200 куб. метровъ водорода 
въ часъ, и значитъ, шаръ потребной величины (23 метра въ діаметрѣ) 
можетъ быть наполненъ водородомъ въ короткое время отъ 30 до 40 
часовъ.

Но существуетъ и другой способъ, которымъ можно воспользо
ваться для той же цѣли. Дѣло въ томъ, что ныпѣ большое количество 
водорода добывается прямо для продажи. Его заключаютъ въ цилиндры 
подъ давленіемъ 100— 200 атмосферъ и въ такомъ видѣ сохраняютъ. 
Каждый цилиндръ вмѣщаетъ около 3,5 куб. метровъ водорода (при 
атмосферномъ давленіи). Цилиндры эти переносятся на мѣста пользо
ванія газомъ, и остается только сдѣлать необходимыя приготовленія 
и открыть краны цилиндровъ. 1700— 1800 цилиндровъ достаточно 
для снабженія полярнаго шара надлежащимъ количествомъ газа.

Въ данномъ случаѣ, однакоже, наполненіе шара тѣмъ или инымъ 
способомъ будетъ въ сущности нѣсколько сложнѣе, такъ какъ было бы, 
быть можетъ, неблагоразумно вести наполненіе шара на открытомъ 
воздухѣ. Осторожность повелѣваетъ дѣлать это подъ временнымъ 
навѣсомъ, гдѣ шаръ будетъ укрытъ, во время наполненія, отъ вѣтра 
и гдѣ онъ будетъ храниться, послѣ наполненія, въ ожиданіи, пока 
вѣтеръ приметъ то направленіе и скорость, какія нужны для начала 
поднятія.

Этотъ навѣсъ долженъ быть достаточной величины для помѣщенія
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въ немъ цѣликомъ всего шара. Подобные навѣсы для шаровъ устраи
ваются во миогихъ мѣстахъ за границей, напримѣръ въ Альдершотѣ 
(Англія) и Версали (Франція), и устройство его не встрѣчаетъ, слѣдо
вательно, никакихъ непреодолимыхъ техническихъ затрудненій.

Изъ этихъ соображеній очевидно вытекаетъ, что не можетъ быть 
и рѣчи о невозможности наполнить шаръ въ полярныхъ странахъ, 
такъ какъ тамъ это можно сдѣлать не хуже, чѣмъ на газовомъ заводѣ 
или, какъ въ военной практикѣ, прямо на полѣ. Техникъ можетъ съ 
увѣренностью отвѣтить, что требованія, предъявляемыя третьимъ 
условіемъ, выполнимы.

При разсмотрѣніи трехъ первыхъ условій я могъ ссылаться на 
общеизвѣстные Факты изъ современной техники воздухоплаванія и на 
авторитетъ опытныхъ и свѣдущихъ людей. При разборѣ четвертаго 
условія, именно, что шаромъ нужно умѣть управлять до нѣкоторой 
степени, дѣло обстоитъ не такъ хорошо. Тутъ я могу указать лишь 
на скромную работу, мною самимъ выполненную, и на сдѣланный 
мною же небольшой опытъ. Если тѣмъ не менѣе я осмѣливаюсь 
являться предъ вами съ докладомъ, основаннымъ на такихъ данныхъ, 
то дѣлаю это потому, что совершенно увѣренъ въ безошибочности 
моего утвержденія на счетъ возможности управлять, и притомъ въ 
значительной степени воздушнымъ шаромъ такого рода, какимъ дол
женъ быть полярный шаръ. Я  самъ лично, п именно съ цѣлью при
готовиться къ полярной экспедиціи, испробовалъ во время одного изъ 
своихъ воздушныхъ полетовъ приспособленіе, посредствомъ котораго 
можно управлять шаромъ.

Опытъ, издержки на производство котораго принялъ на себя 
купецъ Дугласъ Кэннеди, сдѣланъ былъ 14-го іюля 1894 года, и по
дробный отчетъ о немъ представленъ 14-го ноября того же года въ 
шведскую Академію Наукъ. За подробностями опыта я долженъ ото
слать васъ къ этому отчету, а здѣсь ограничусь изложеніемъ самаго 
принципа устройства приспособленія и указаніемъ важнѣйшихъ резуль
татовъ опыта.

Принципъ состоитъ въ томъ, что шаръ снабжается парусомъ, 
который можно устанавливать по желанію, и кромѣ того, онъ предста
вляетъ собою такъ называемый »шаръ съ гайдъ-ропомъ», т. е. снаб
женъ однимъ или нѣсколькими канатами, которые волочатся на поверх
ности земли. Эти канаты слегка замедляютъ движеніе шара, такъ что 
онъ движется не съ полной скоростью вѣтра; происходящую вслѣд
ствіе этого разницу между скоростями вѣтра и шара можно утилизи
ровать помощью паруса, прикрѣпленнаго къ шару. Этимъ заставляютъ
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шаръ отклониться отъ направленія вѣтра такъ или иначе, въ зависи
мости отъ величины и направленія дѣйствующихъ силъ.

Помощью такого приспособленія я заставлялъ свой шаръ откло
няться въ среднемъ на 27° отъ направленія вѣтра. Въ отдѣльныхъ 
случаяхъ удавалось достигать поворота на уголъ въ 40°. Могутъ 
замѣтить, чго отклоненіе на 27° слишкомъ ничтожно; по слѣдующее 
соображеніе покажетъ, что въ сущности такое отклоненіе имѣетъ 
большое значеніе, въ особенности при путешествіи па большія раз
стоянія. Положимъ, папр., что шаръ движется по вѣтру, дующему 
отъ Гётеборга (Göteborg) по направленію прямо къ Стокгольму. Если 
шаръ не имѣетъ никакого приспособленія для управленія, онъ, понятно 
не можетъ слѣдовать никакой иной линіи, кромѣ той, которая соеди
няетъ два вышеуказанныя мѣста; его не можетъ принести ни къ какому 
иному пункту, кромѣ мѣстъ, лежащихъ на названной липіи, а на во
сточномъ берегу Швеціи оиъ не можетъ достигнутый одного пункта, 
кромѣ Стокгольма, который мы условились считать концомъ пашей 
линіи. Но если шаръ имѣетъ приспособленіе для управленія, посред
ствомъ котораго его можно отклонить на 27° отъ направленія вѣтра, 
то, при тѣхъ же самыхъ условіяхъ, шаръ можетъ достичь любаго 
пункта на восточномъ берегу Швеціи между Вестервикомъ (Vestervik) 
и Сёдергамномъ (Söderhamn), а также и вообще любаго пункта вну
три треугольника, углами котораго являются Гётеборгъ, Сёдергамнъ 
и Вестервикъ. Площадь этого треугольника приблизительно равна 
70 ,000 квадратныхъ километровъ.

Итакъ, уже при такомъ небольшомъ путешествіи, какъ это, при 
передвиженіи по прямой липіи черезъ Швецію на разстояніе всего 
400 километровъ, отклоненіе шара на 27° отъ направленія вѣтра 
имѣетъ очень большое значеніе. Но чѣмъ больше разстояніе, тѣмъ, 
очевидно, большее значеніе пріобрѣтаетъ тотъ Фактъ, что у шара 
имѣется такого рода приспособленіе, и тѣмъ болѣе должно оно цѣниться 
тогда, когда идетъ рѣчь о переходѣ чрезъ неизвѣстныя страны, изслѣ
дованіе которыхъ въ географическомъ отношеніи составляетъ глав
ную цѣль путешествія. Ибо для такихъ изслѣдованій требуется въ 
большей мѣрѣ, чѣмъ гдѣ-либо, чтобы движеніе шара зависѣло отъ 
воздухоплавателей.

Такимъ образомъ, если я не могу сказать, что мнѣ удастся сдѣ
лать аппаратъ для управленія полярнымъ шаромъ лучше дѣйствую
щимъ, чѣмъ временное приспособленіе, употреблявшееся при выше
указанномъ моемъ опытѣ, всетаки, на основаніи вышеизложеннаго, я 
осмѣливаюсь утверждать, что полярный шаръ не будетъ представлять
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собою судна, лишеннаго снастей и гонимаго по прихоти вѣтра, но 
будетъ судномъ оснащеннымъ, въ значительной степени послушнымъ 
волѣ воздухоплавателя.

Слѣдовательно, четвертое и послѣднее изъ поставленныхъ мною 
условій выполнимо, какъ и всѣ предъпдущія.

Словомъ, я показалъ, что техникъ-спеціалистъ по устройству воз
душныхъ шаровъ имѣетъ возможность отвѣтить утвердительно на 
вопросъ изслѣдователя, можетъ-ли онъ предоставить въ его распоря- 
жеиіе шаръ, который непремѣнно долженъ выполнять всѣ вышеука
занныя требованія, если только шаромъ этимъ будутъ пользоваться 
для названной цѣли.

С н а р я ж е н і е  и  с т о и м о с т ь .
Прежде чѣмъ перейти къ изложенію способа совершенія самаго 

путешествія, я хочу нѣсколько ближе указать на то, какой, по моему 
мнѣнію, матеріалъ нужно употребить для шара и какова должна быть 
его оснастка.

Ш аръ будетъ сдѣланъ пзъ двойной шелковой матеріи; объемъ 
его будетъ 6,000 куб. метровъ; наполненъ онъ будетъ водородомъ. 
Онъ долженъ быть снабженъ системою парусовъ и нѣсколькими кана
тами, спущенныли до самой земли. Канаты должны быть сдѣланы изъ 
пропитанныхъ кокосовыхъ волоконъ, для того, чтобы не тонули въ 
водѣ; тогда шаръ будетъ держаться надъ водою на той же высотѣ, 
какъ надольдомъ или сушей. Кромѣ того, на шарѣ должно находиться 
значительное число свободио-висящпхъ тяжелыхъ канатовъ —  бал
ластныхъ канатовъ, назначеніе которыхъ —  служить какъ вмѣсто 
обычнаго балласта, такъ и въ качествѣ автоматическаго предохрани
тельнаго аппарата на тотъ случай, если шаръ внезапно опустится 
слишкомъ низко. Такое движеніе шара легко можетъ произойти вслѣд
ствіе пониженія температуры газа или отъ какой-нибудь иной при
чины, папр. сильнаго нисходящаго воздушнаго тока. Во всѣхъ этихъ 
случаяхъ, какъ только концы свободно висящихъ канатовъ коснутся 
земли, шаръ освободится отъ лишней тяжести и опусканіе его пре
кратится, прежде чѣмъ лодочка придетъ въ соприкосновеніе съ землей. 
Всѣ балластные канаты должны быть снабжены нумерами, написан
ными на металлическихъ пластинкахъ, которыя будутъ придѣланы къ 
канатамъ; сбрасывая съ шара отъ времени до времени то одинъ, то 
другой изъ этихъ балластныхъ канатовъ, воздухоплаватели должны 
тщательно отмѣчать нумеръ каната, а также время и мѣсто его выбра
сыванія на тотъ случай, чтобы, если кто-нпбудь впослѣдствіи найдетъ
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такой канатъ, этимъ путемъ можно бы было получить нѣкоторыя свѣ
дѣнія о направленіи движенія ледяныхъ массъ и морскихъ теченій.

На кольцѣ, поддерживающемъ лодочку, должны быть сдѣланы 
нерила и полъ для того, чтобы, стоя на немъ, можно было маневри
ровать шаромъ и дѣлать наблюденія.

Самая лодочка должна быть хорошо навощена и въ достаточной 
мѣрѣ помѣстительна для устройства темной камеры для Фотографиче
скихъ цѣлей и спальныхъ мѣстъ на троихъ. Крыша лодочки должна 
быть тоже приспособлена для производства наблюденій и, подобно 
поддерживающему кольцу, снабжена перилами. К ъ лодочкѣ должны 
быть прикрѣплены плавучіе буйки, а подвѣшена она должна быть 
такимъ образомъ, чтобъ ее можно было моментально, лучше всего 
однимъ движеніемъ руки, отдѣлить отъ шара, —  послѣднее съ тою 
цѣлью, чтобы, въ случаѣ! надобности, воздухоплаватели могли сбро
ситься въ море: положимъ, наир., что вблизи виднѣется судио; тогда 
воздухоплаватели опускаются до самой поверхиости воды, и, если 
вѣтеръ силенъ, отстегиваютъ лодочку отъ шара.

Далѣе, въ число багажа должны входить: парусная лодка, палатка, 
оружіе и аммуниція съ ировизіей на 4  мѣсяца, —  все это съ цѣлью 
дать воздухоплавателямъ возможность спастись въ случаѣ какого- 
нибудь несчастія съ шаромъ.

Однако, я съ особой настойчивостью указываю на то, что экспе
диція должна снаряжаться безъ всякаго искаженія ея основнаго харак
тера, —  воздухоплавательной эксиедпціи. Другими словами, путеше
ствіе должно быть совершено на шарѣ и на него оюе путешественникъ 
долженъ возлагать свою надежду. Слѣдовательно, всѣ предохранитель
ныя приспособленія не должны имѣть другой задачи, кромѣ; той, кото
рая исполняется спасательными лодками и буйками на кораблѣ.

Само собой разумѣется, что въ составъ снаряженія должны вхо
дить всевозможные аппараты для высадки на землю, въ двойномъ или 
тройномъ комплектѣ, и что шаръ долженъ быть снабженъ парашю
томъ. Н а шарѣ должна находиться веревочная лѣстница на тотъ слу
чай, если представится возможность дѣлать изслѣдованія на самой по
верхности земли. Тогда можно употребить слѣдующій маневръ: въ 
лодочку втаскиваютъ столько канатовъ изъ числа тѣхъ, которые воло
чатся по землѣ, сколько окажется нужнымъ для того, чтобы шаръ 
опустился на близкое, но вполнѣ безопасное разстояніе отъ земли, 
послѣ чего спускаются внизъ по веревочной лѣстницѣ. Такимъ спосо
бомъ можно будетъ высадиться на землю совершенно не вьшз'ская 
газа изъ шара.
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Такъ какъ огонь нельзя употреблять открытымъ, то нужно будетъ 
взять съ собою предохранительную лампу Дэви и электрическую бат- 
тарею съ электрическими аппаратами для варки и зажариванія пищи. 
Электрическая баттарея нужна также для освѣщенія при Фотографи
ческихъ работахъ въ вышеупомянутой темной камерѣ.

Въ число научныхъ инструментовъ должны входить во-первыхъ и 
прежде всего всѣ приборы, необходимые для опредѣленія мѣста и вре
мени, далѣе, приборы, посредствомъ которыхъ опредѣляется скорость 
передвиженія и высота надъ уровнемъ моря, а также полный наборъ 
метеорологическихъ инструментовъ. Кромѣ того, экспедиція должна 
быть снабжена всѣмъ необходимымъ для Фотографическихъ работъ. 
Дѣло въ томъ, что при столь быстромъ способѣ передвиженія, какъ 
на воздушномъ шарѣ, невозможно дѣлать съемки мѣстностей, надъ 
которыми проходишь, обычнымъ путемъ. Съемки можно будетъ дѣлать 
только посредствомъ Фотографіи, и потому Фотографіей придется поль
зоваться въ очень значительныхъ размѣрахъ. Не слѣдуетъ упускать 
ничего, что моясетъ обезпечить наилучшую постановку этихъ Фото
графическихъ работъ. Такъ, напр., не мѣшаетъ испробовать пла
стинки, чувствительныя къ цвѣтамъ спектра, но, конечно, лучше ихъ 
не проявлять до возвращенія домой. Не нужно, однако, пренебрегать 
и набросками главныхъ чертъ географическаго ландшафта отъ руки, 
а также обыкновенными Фотографическими пластинками, проявленіе 
которыхъ будетъ совершаться тутъ же, на шарѣ. Если члены экспе
диціи попадутъ въ столь затруднительныя обстоятельства, что при
дется спасать лишь что возможно изъ Фотографическихъ матеріаловъ, 
то въ этихъ наброскахъ отъ руки и проявленныхъ Фотографическихъ 
снимкахъ сохранена будетъ самая существенная часть работъ экспе
диціи.

Стоимость всего предпріятія, какъ видно изъ нижеслѣдующаго 
примѣрнаго разсчета, доходитъ не болѣе, какъ до 129,000 кронъ.

П р и м ѣ р н а я  с т о и м о с т ь .
Ш аръ, объемомъ въ 6 ,000  куб. метровъ, снабженный 

лодочкой, аппаратомъ для управленія, спасательными
снарядами и т. п. . . .....................................................  36,000кронъ

Домъ для помѣщенія шара со стѣнками изъ матеріи . 15 ,000 »

Добываніе газа:
Аппаратъ для добыванія 150 куб.

метр, водорода въ часъ...............  7 ,200  кронъ
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Сырой матеріалъ, цинкъ и сѣрная 
кислота (принимая въ разсчетъ 
20% потери)..................................  11 ,200 кронъ.

Приборы:
18,400 кронъ.

Фотографическіе (два прибора и
3000 пластинокъ). . .. ................  3 ,600 кронъ.

Другіе приборы, карты и т. п. . . 4 ,800  »

8,400 кронъ.
Провіантъ, электрическая баттарея, сани и пр. . . . 5 ,000 »
Перевозка...............................................................................  25 ,000  »
Вознагражденіе мастерамъ, которые будутъ помогать

при добываніи газа и наполненіи имъ шара . . . .  6 ,000 »
Другія издержки и непредвидѣнные расходы...............  15,000 »

Итого .128 ,800  кронъ.

П у т е ш е с т в і е .
Главной цѣлью экспедиціи является изслѣдованіе полярныхъ 

странъ на возможно большемъ пространствѣ.
Экспедиція отправится изъ Европы въ началѣ лѣта 1896 года съ 

такимъ разсчетомъ, чтобы въ іюнѣ достигнуть Норвежскихъ остро
вовъ, лежащихъ у сѣверо-западнаго угла Шпицбергена. На одномъ 
изъ Норвежскихъ острововъ или въ какомъ нибудь иномъ подходя
щемъ мѣстѣ будетъ построенъ домъ для помѣщенія шара. Здѣсь про
изойдетъ наполненіе газомъ и другія приготовленія, такъ что потре
буется не болѣе двухъ часовъ, чтобы сдѣлать шаръ готовымъ къ 
поднятію.

Ш аръ будетъ снабженъ такимъ количествомъ балласта, что, бу
дучи свободнымъ, онъ поднимется въ среднемъ на высоту около 250 
метровъ выше земной поверхности, т. е. ниже самыхъ низкихъ обла
ковъ, но выше области тумановъ.

Поднятіе произойдетъ въ іюлѣ мѣсяцѣ, при наступленіи благо
пріятной погоды, т. е. когда воздухъ будетъ совершенно ясенъ и 
будетъ дуть свѣжій южный пли почти южный вѣтеръ. Такой вѣтеръ 
долженъ быть главнымъ условіемъ для того, чтобы шаръ, какъ можно 
скорѣе, подвинулся подальше впередъ въ неизвѣстныя страны и по 
направленію къ полюсу. Такъ какъ отъ исполненія этого зависитъ, 
главнымъ образомъ, успѣхъ экспедиціи, то съ самаго начала путеше
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ствія должно быть обращено особенное вниманіе на то дѣйствіе, кото
рое могутъ оказывать на движеніе шара канаты, спущенные на землю, 
и снарядъ для управленія, и при маневрированіи не слѣдуетъ упускать 
ни малѣйшаго случая, дающаго возможность приблизиться къ полюсу.

Скоро-лп удастся достигнуть послѣдняго, зависитъ, конечно, отъ 
скорости и направленія вѣтра. При наиболѣе благопріятныхъ обстоя
тельствахъ, это можетъ быть исполнено въ очень короткое время. 
Вѣтеръ такой скорости, какъ тотъ, который 25-го ноября 1870 года 
перенесъ Французскій шаръ изъ осажденнаго Парижа въ Л ивфѳльдъ 
(Livfjeld) въ Норвегіи, могъ бы въ 5— 6 часовъ доставить шаръ отъ 
Шпицбергена къ полюсу. При движеніи шара со скоростью, равной 
той, съ которою шелъ мой шаръ 29-го ноября 1894 года при полетѣ 
изъ Гётеборга въ Готландъ, потребовалось бы 10 часовъ для дости
женія полюса. Наконецъ, если шаръ будетъ двигаться со скоростью 
27 километровъ въ часъ (скорость, которую, по нижеприведенному 
разсчету *), можно сообщить шару при средней скорости вѣтра въ 
полярныхъ странахъ въ іюлѣ мѣсяцѣ на высотѣ 250 метровъ надъ 
поверхностью земли), то на путешествіе отъ Шпицбергена къ полюсу 
потребуется 43 часа. Умѣренная скорость лучше большой, потому

1) Средняя скорость вѣтра въ іюлѣ мѣсяцѣ 1883 года, по наблюденіямъ швед
ской шпицбергенской экспедиціи, была 3,8 метра въ секунду. Скорость вѣтра на 
высотѣ ЗОО метровъ, по наблюденіямъ произведеннымъ на Эйфелевой башнѣ, на 6,3 
метра больше, чѣмъ у самой поверхности земли. Можно, поэтому, думать, что поляр
ный шаръ будетъ передвигаться подъ вліяніемъ вѣтра, скорость котораго равна 
3,8-*-6,3=10,1 метра въ секунду. Вслѣдствіе тренія канатовъ о землю, скорость эта, 
однако, нѣсколько уменьшится на величину, опредѣлить которую съ точностью ко
нечно нельзя, такъ какъ она сильно измѣняется въ зависимости отъ свойства земной 
поверхности и отъ высоты шара (т. е. отъ длины тѣхъ частей канатовъ, которыя 
волочатся по землѣ), но, по всей вѣроятности, она будетъ не больше 2,6 метра въ 
секунду. Эту потерю скорости можно уменьшать или увеличивать посредствомъ кана
товъ, волочащихся по землѣ. Такимъ образомъ скорость шара будетъ 7,5 метра въ 
секунду, т. е. 27 километровъ въ часъ иди 648 километровъ въ сутки. Доказатель
ствомъ того, что и на американской сторонѣ полюса господствуютъ тѣ же условія, 
какъ и на европейской, и что въ полярныхъ странахъ, какъ и въ Парижѣ, скорость 
вѣтра увеличивается съ высотой,—служатъ наблюденія американской полярной стан
ціи 1882—83 года въ Фортѣ Конджеръ (Conger), въ залпвѣ Лэди Франклинъ. Тамъ 
средняя скорость вѣтра въ іюлѣ была найдена на той высотѣ, гдѣ стояла станція, 
равной 2,2 метра въ секунду, а на вершинѣ горы, на высотѣ 467 метровъ надъ уров
немъ моря, на 3,1 больше. Станція стояла на землѣ, открытой только южнымъ, 
западо-юго-западнымъ и восточнымъ вѣтрамъ, съ другихъ сторонъ она была окру
жена землею въ 450—550 метровъ высоты, отстоявшею отъ вея на разстояніе 2—4 
километра. Наблюденныя скорости вѣтра не могли не быть, поэтому, значительно 
меньше, чѣмъ въ болѣе открытыхъ мѣстахъ той же страны. И дѣйствительно, на 
Голландскомъ островѣ (Dutch Island), лежащемъ недалеко отъ Форта Конджеръ, но 
въ мѣстѣ, гораздо болѣе открытомъ, скорость вѣтра въ іюлѣ доходила въ среднемъ 
до 4,9 метровъ въ секунду.
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что въ первомъ случаѣ всѣ наблюденія могутъ совершаться въ боль
шемъ размѣрѣ и болѣе тщательно, чѣмъ въ послѣднемъ.

Если вѣтры будутъ неблагопріятны, такъ что полюса нельзя будетъ 
достигнуть въ самомъ началѣ путешествія, то экспедиція попробуетъ 
держаться вообще возможно ближе къ нему и воспользуется первымъ 
благопріятнымъ случаемъ для его достиженія. Если такой случай по
вторится нѣсколько разъ,— что весьма вѣроятно,— то, конечно, экспе
диція имъ воспользуется, если будетъ нужно и если это можно будетъ 
сдѣлать безъ большой потери газа, балласта и времени, для обратнаго 
путешествія.

Экспедиція будетъ стремиться, главнымъ образомъ, къ изслѣдова
нію центральной, т. е. наиболѣе трудно-достунной, полярной области. 
Затѣмъ, она изслѣдуетъ болѣе внѣшнія части полярныхъ странъ, въ 
особенности тѣ части, которыя непосредственно прилегаютъ къ извѣст
нымъ уже отдѣламъ этихъ странъ.

Вмѣстѣ съ географическими изслѣдованіями будутъ производиться 
въ возможно большихъ размѣрахъ Физико-метеорологическія наблю
денія, а кромѣ того, смотря по обстоятельствамъ, и наблюденія всякаго 
иного рода.

Пребываніе въ неизвѣстныхъ частяхъ полярной области будетъ 
на столько продолясителыю, на сколько позволятъ обстоятельства; 
если же представится случай сдѣлать изслѣдованія на самой земной 
поверхности, то экспедиція и имъ воспользуется въ возможно широ
кихъ размѣрахъ. Для возвращенія лучше всего выбрать такой курсъ, 
чтобы направленіе всего путешествія шло приблизительно по линіи, 
идущей отъ Шпицбергена поперекъ черезъ полюсъ къ сѣверо-запад
нымъ частямъ Сѣверной Америки или сѣверо-восточнымъ частямъ 
Азіи. Для высадки экспедиція должна попытаться достигнуть цивили
зованныхъ странъ.

Если все путешествіе продолжится 30 сутокъ, то при вѣроятной 
по приведенному разсчету скорости вѣтра, длина пути, пройденнаго 
къ теченіе этого времени, будетъ равна 19,400 километрамъ. Путе
шествіе отъ Шпицбергена черезъ полюсъ прямо къ Берингову про
ливу,— длина пути въ этомъ случаѣ равна приблизительно 3,700 кило
метрамъ, — заняло бы не болѣе шести дней, т. е. всего пятую часть 
времени, въ теченіе котораго шаръ можетъ держаться въ воздухѣ.

О с о б о  б л а г о п р і я т н ы я  о б с т о я т е л ь с т в а .
Можно бы ограничиться сказаннымъ. Но я не могу не присоеди

нить сюда нѣкоторыхъ замѣчаній, изъ которыхъ съ очевидностью вы-



текаетъ, что не только мооісно перейти арктическія страны воздуш
нымъ путемъ, но что онѣ особенно пригодны для такого путешествія.

Дѣйствительно, при ближайшемъ изслѣдованіи этого вопроса, нахо
димъ, что въ полярныхъ странахъ существуютъ замѣчательныя осо
бенности, которыя, являясь препятствіями для полярныхъ путешествій, 
предпринимаемыхъ по обычному способу, обращаются въ преимуще
ства для полярныхъ путешествій на воздушномъ шарѣ.

Прежде всего, укажу на большое премущество. вытекающее изъ 
того, что солнце во все время своего пребыванія въ полярныхъ стра
нахъ находится надъ горизонтомъ. Благодаря отсутствію темноты, 
воздухоплаватель непрерывно можетъ созерцать особенность окружа
ющаго ландшафта. Солнце постоянно освѣщаетъ его путь и даетъ ему 
возможность выбирать наилучшіе моменты для Фиксированія путемъ 
Фотографіи картинъ тѣхъ странъ, надъ которыми онъ проходитъ. 
Этотъ непрерывный свѣтъ дѣлаетъ ненужной вещь, совершенно необ
ходимую при путешествіи въ странахъ, гдѣ свѣтъ и мракъ череду
ются, а именно: не нужно каждый вечеръ ставить свой шаръ на якорь 
и во время ночи подвергаться разнообразнымъ опасностямъ, менаду 
прочимъ той, что подъ папоромъ сильнаго вѣтра перервутся канаты 
и шаръ улетитъ. Такъ какъ воздухоплавателямъ въ полярныхъ стра
дахъ пе нужно останавливаться при наступленіи ночи, а можно непре
рывно продолжать свой путь, то благодаря этому уменьшается число 
сутокъ, необходимыхъ для совершенія путешествія, приблизительно на 
половину въ сравненіи съ ихъ числомъ, требующемся для такого же 
путешествія въ другихъ странахъ.

Непрерывное солнечное сіяніе выгодно для воздухоплавателей еще 
и потому, что температуры шара и воздуха подымаются, вслѣдствіе 
этого, почти одинаково, такъ что подъемная сила шара мало измѣ
няется. Низшая температзфа, наблюдавшаяся въ іюлѣ мѣсяцѣ 1883 г. 
на мысѣ Торденъ, что Шпицбергенѣ, была 0°8 С., а высшая 11°6. 
Низшая средняя суточная температура была 2°8, а высшая средняя 
8°2. Въ этихъ странахъ, слѣдовательно, суточныя колебанія темпера
туры въ названную часть года очень незначительны и потому при дви
женіи шара ему не придется встрѣчать рѣзкихъ перемѣнъ темпера
туры. При воздушномъ путешествіи въ тропическихъ странахъ, напр. 
въ Средней Африкѣ, напротивъ того, шаръ, въ теченіе дня, подвер
гался бы сильному нагрѣванію, ночью же температура его должна бы 
значительно падать, что влекло-бы за собой большую потерю газа.

Другое важное и благопріятное обстоятельство для полярнаго 
путешествія на воздушномъ шарѣ состоитъ въ томъ, что почва въ
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полярныхъ странахъ ровна и свободна отъ растительности. Спущен
ные съ шара канаты бѣгутъ по землѣ легко и гладко, благодаря чему 
движеніе шара будетъ равномѣрно, что особенно благопріятно для 
Фотографированія и всякаго рода наблюденій, напр., съ секстанами, 
анемометрами и иивеллпровочными инструментами. Когда канаты, 
волочащіеся по землѣ, проскальзываютъ впередъ чрезъ верхушки 
деревьевъ нт. и., то шаръ получаетъ толчки, что можетъ вредно отзы
ваться на работахъ, производимыхъ воздухоплавателями, тѣмъ болѣе, 
что измѣняющаяся вслѣдствіе этого степень натяженія канатовъ вызы
ваетъ вертикальное движеніе шара. Всѣ эти обстоятельства мнѣ при
ходилось наблюдать при вышеуказанномъ опытѣ моемъ съ управляе
мымъ воздушнымъ шаромъ.

Третье важное и благопріятное обстоятельство — это то, что въ 
полярныхъ странахъ почти никогда не бываетъ опасныхъ электриче
скихъ разрядовъ: почти вовсе не слышно о громѣ и молніи въ этой 
области земнаго шара. Въ экваторіальныхъ странахъ, напротивъ того, 
электрическіе разряды, а также и атмосферные осадки очень обильны; 
и такъ какъ шаръ съ мокрыми канатами, конечно, представляетъ собою 
прекрасный проводникъ для атмосфернаго электричества, то тамъ 
всегда угрожаетъ опасность встрѣчи съ молніей. Въ полярныхъ стра
нахъ не можетъ случиться такого несчастья.

Не менѣе важно то, что осадки въ полярныхъ странахъ очень 
незначительны. Нѣкоторые полагаютъ, что полярное путешествіе на 
воздушномъ шарѣ совершенно невозможно, благодаря даже одному 
только снѣгу, напр. если на шаръ выпадетъ до 30-ти килограммовъ 
снѣга на квадратный метръ. Безъ сомнѣнія, отягощеніе шара столь 
значительнымъ количествомъ снѣга было бы очень опасно. Но изъ 
наблюденій шведской шпицбергенской экспедиціи явствуетъ, что этого 
случиться не можетъ, такъ какъ даже сумма осадковъ за іюнь, іюль 
и августъ вмѣстѣ не доходитъ до 30 килограм. на квадратный метръ, 
а осадки за іюль (когда будетъ совершено путешествіе) не превышаютъ 
6,8 килограммовъ на квадр. метръ. Если прибавить къ этому, что 
осадки выпадающіе при температурѣ выше 0° будутъ стекать внизъ, 
а выпадающіе при 0° и ниже— сдуваться вѣтромъ (такъ какъ поляр
ный шаръ будетъ, какъ выше объяснено, двигаться медленнѣе вѣтра) 
и, паконецъ, что снѣгъ или ледъ, могущіе скопиться на шарѣ, подвер
жены испаренію, которое въ этихъ странахъ и въ это время года въ 
два, три раза превышаетъ количество влажности, приносимой осад
ками (см. табл.), то легко сообразить, что условія выпаденія осадковъ 
въ полярныхъ странахъ очень благопріятны, и отнюдь не составляютъ 
препятствія для путешествія на воздушномъ шарѣ.
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Таблица за іюль мѣсяцъ.
Шпиц

бергенъ.
Фортъ

Конджеръ.
Температура:

Максимумъ...................................... 11“6 11°3
Минимумъ...................................... 0,6 —  1,5
Средняя температура................... 4 ,4 2,8

Осадки въ миллиметрахъ.................... 6,8 16,8
Испареиіе въ миллиметрахъ............... 25,4 52,5
Скорость вѣтра:

Максимумъ, метры въ секунду. 16,2 15,8
Минимумъ » » » 0 0
Среднее » » » 3,7 4,9

Направленіе вѣтра:
Изъ 1000 наблюденій, ІОВ.-Ю .-Ю З.

вѣтровъ было...................................... 340 771

Не болѣе поводовъ опасаться и бурь, ибо въ іюлѣ мѣсяцѣ онѣ 
сравнительно рѣдки. Шведская экспедиція 1882— 83 года нашла, 
что скорость вѣтра въ названный мѣсяцъ не бываетъ болѣе 16,8 мет
ровъ въ секунду, а въ среднемъ, какъ уже выше указано, равняется 
3,8 метровъ въ секунду. Подобныя обстоятельства господствуютъ и 
на американской сторонѣ, у Форта Конджеръ.

Въ заключеніе, я хочу указать на то обстоятельство, что хотя до 
сихъ поръ не было совершено ни одного столь продолжительнаго путе
шествія на воздушномъ шарѣ, какъ предполагаемое мною, тѣмъ не 
менѣе существуетъ доказательство возможности совершенія путеше
ствія на воздушномъ шарѣ, продолжающагося нѣсколько дней. Недавно 
во Франціи два замѣчательныхъ воздухоплавателя Вильфридъ де- 
Ф онвіелль и Морисъ М аллэ совершили пятидневное путешествіе на 
воздушномъ шарѣ. Полеты они совершали только днемъ, вечеромъ нее 
высаживались на землю возлѣ какого-нибудь города или деревни; при
крѣпивъ шаръ на якорѣ и поставивъ стражу, они отправлялись ноче
вать въ ближайшую гостинницу, а на слѣдующее утро снова продол
жали путешествіе. Такимъ образомъ путешествіе ихъ продолжалось 
пять сутокъ и могло бы продолжаться еще дольше, еслибъ на пятый 
день они не поднялись слишкомъ высоко, результатомъ чего была 
большая потеря газа. Благодаря этому, а также вслѣдствіе наступив
шей бурной погоды, они рѣшили прекратить путешествіе, тѣмъ болѣе, 
что цѣль ихъ —  показать возможность продолжительныхъ путеше
ствій на воздушномъ шарѣ —  была достигнута.
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Резюмируя вмѣстѣ все вышесказанное, находимъ, что не только 
полярное путешествіе на воздушномъ шарѣ вполнѣ возможно, но что 
многое говоритъ въ пользу изслѣдованій по этому способу.

Способы, доселѣ употреблявшіеся для перехода чрезъ полярные 
льды, пока не привели къ намѣченной дѣли, и не существуетъ ника
кихъ данныхъ для предположенія, что хоть въ дальнѣйшемъ эти спо
собы приведутъ къ болѣе благопріятнымъ результатамъ. Когда зна
менитый англійскій полярный путешественникъ, капитанъ Н эрсъ  
(Nares), вернулся изъ своей послѣдней экспедиціи, онъ объявилъ себя 
принадлежащимъ къ числу людей, безусловно отвергающихъ возмож
ность достиженія полюса на суднѣ пли на саняхъ. Несомнѣнно, конечно, 
что если мы будемъ продолжать работу въ прежнемъ направленіи, то 
наши свѣдѣнія о полярныхъ странахъ будутъ постепенно измѣняться; 
но измѣненіе это будетъ, но всей вѣроятности, совершаться съ той же 
крайней медленностью, какъ было до сихъ поръ, и легко можетъ 
пройти еще одно, другое столѣтіе, прежде чѣмъ будетъ достигнута 
конечная цѣль. Наша опытность въ снаряженіи санныхъ экспедицій 
въ полярныя страны будетъ, конечно, мало по налу увеличиваться, 
но за то вѣдь и затрудненія, которыхъ становится все больше и 
больше по мѣрѣ достиженія болѣе высокихъ широтъ, будутъ возра
стать. Не только градусъ, по каждая минута широты, которую мы 
преодолѣемъ при помощи нынѣ употребляющихся средствъ, будетъ 
вѣроятно стоить сотни тысячъ денегъ и требовать большихъ жертвъ 
людьми.

Увѣренность въ этомъ должна побудить насъ къ поискамъ за дру
гимъ средствомъ для выполненія этой, трудной работы и къ строгому 
и безпристрастному обсужденію проэктовъ, указывающихъ на такія 
средства. Мой докладъ представляетъ собою результатъ подобныхъ 
изысканій о пригодности воздушнаго шара въ качествѣ средства для 
изслѣдованія полярной области, и результатъ этотъ можетъ считаться 
вполнѣ благопріятнымъ. При этомъ, я обращаю особенное вниманіе 
на то, что мой проэктъ вытекаетъ не изъ неясныхъ и неоснователь
ныхъ теоретическихъ разсужденій, а изъ сопоставленія очевидныхъ и 
неопровержимыхъ Фактовъ, которые, какъ мнѣ кажется, очень убѣ
дительны. Они поучаютъ насъ, что шаръ можетъ зайти далеко въ 
полярную область, что онъ можетъ продержаться тамъ въ воздухѣ 
достаточно долгое время, что опъ можетъ доставить изслѣдователей 
какъ къ полюсу, такъ и обратно, и что, наконецъ, нѣкоторыя особен
ности полярныхъ странъ, доставлявшія до сихъ поръ полярнымъ путе
шественникамъ наибольшее количество препятствій, особенно благо
пріятны для путешествія на воздушномъ шарѣ.
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Не ясно-ли изъ этого, что лучше попытаться достигнуть полюса 
на хорошемъ воздушномъ шарѣ, чѣмъ добираться на саняхъ, запря
женныхъ собаками, или плыть къ нему на суднѣ, подобно эрратиче
ской глыбѣ примерзшемъ къ ледяному материку? Да, по справедли
вости можно сказать, что больше шансовъ пробраться въ полярную 
область на воздушномъ шарѣ, чѣмъ какимъ нибудь инымъ способомъ, 
и можно утверждать, что, путешествуя на шарѣ, можно въ нѣсколько 
дней получить больше свѣдѣній объ арктическихъ странахъ, чѣмъ при 
иномъ способѣ изслѣдованія въ цѣлое столѣтіе.

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
П е с к и  и  с н ѣ г о в а я  в о д а .  Давно извѣстно, что въ очень сухихъ с т е 

пяхъ и пустыняхъ часто находится вода въ пескахъ, между тѣмъ, 
какъ глинистыя степи совершенно безводны. Но обыкновенно обра
щали вниманіе лишь на дождевую воду. Помѣщаемъ ниже выдержку 
изъ статьи М. А. Л еван евскаго  «Очерки киргизскихъ степей, Эмбен- 
скаго уѣзда» !), изъ которой видно, что условія степныхъ песковъ, 
бархановъ, особенно благопріятны для накопленія снѣговой воды.

«Пески Исенъ-Чагыла, у западнаго берега Аральскаго моря, зани
мая сравнительно незначительное пространство въ длину и ширину, 
представляютъ собою прекрасное мѣсто не только для остановокъ 
отдѣльныхъ путниковъ, но и очень значительнаго числа ихъ. Въ 
1871 году въ пескахъ этихъ стоялъ передовой отрядъ нашихъ войскъ, 
подъ начальствомъ капитана 4-го Туркестанскаго стрѣлковаго бата
ліона Тьшынскаго, и состоявшій изъ двухъ сотенъ Оренбургскаго 
казачьяго войска, роты того же баталіона и взвода ракетныхъ стан
ковъ. Люди этого отряда имѣли въ изобиліи прѣсную воду изъ неглу
бокихъ копаней, лошади туже воду, а за песчаными холмами изобиль
ный подножный кормъ (мелкорослая полынь); разные виды Artemisia 
служили прекраснымъ топливомъ. Песокъ отличается способностью 
вбирать въ себя, если можно такъ выразиться, весь выпавшій на 
него снѣгъ. Процессъ этотъ по моимъ наблюденіямъ происходитъ 
такъ. Выпалъ снѣгъ и покрылъ собою песчаные барханы; вслѣдъ за 
тѣмъ поднялся вѣтеръ (хоть бы и незначительный), пески зашевели-

1) Землевѣденіе 1894 г., кн. ІУ, стр. 119.
Мотоороіог. Вѣотп. Ю Н . 2



394 М е т е о р о л о г и ч е с к ій  В ѣ с т н и к ъ .

лись и снѣгу на нихъ какъ не бывало. Вся степь покоится подъ болѣе 
или менѣе толстымъ слоемъ снѣга, а песчаные барханы снова высятся, 
какъ и прежде, безъ снѣжинки па своихъ сыпучихъ вершинахъ. Когда 
въ лѣтнее время вся степная равнина представляетъ изъ себя совер
шенно сухую поверхность, пески бархановъ сохраняютъ такую массу 
влаги, что мѣстами достаточно бываетъ руками выкопать неглубокую 
ямку въ нихъ, какъ она наполняется уже водой,— она какъ бы выжи
мается изъ песка при копаніи его».

Очень вѣроятно, что при такихъ условіяхъ вода находится въ 
пескахъ даже въ отсутствіи слоя, непроницаемаго для пея, иначе ска
зать, вода собирается въ копани тотчасъ по таяніи снѣга, а снѣгъ 
можетъ долго не таять потому, что сухой песокъ, покрывающій его—  
дурной проводникъ тепла.

Очевидно климатическія условія играютъ большую роль въ этомъ 
отношеніи. Въ сѣверной и средней Европейской Россіи и сыпучіе пески 
обыкновенно покрыты снѣгомъ въ зимнее время, а если снѣгъ и рас
таетъ, то почва такъ влажна, что песокъ не летучъ —  песчинки свя
заны водою или льдомъ, чѣмъ далѣе на югъ и особенно юговостокъ, 
тѣмъ болѣе климатическія условія приближаются къ тому, что встрѣ
чается въ Арало-Каспійскихъ степяхъ, тѣмъ чаще безснѣжье зимой, 
а незначительное количество снѣга легко можетъ заноситься новымъ 
слоемъ песку. Извѣстно, что на нашемъ югѣ и зимою нерѣдки пыль
ные бураны, послѣ которыхъ приходится сгребать песокъ и черно
земъ съ рельсовъ желѣзныхъ дорогъ. А. В.

О  н е у с т о й ч и в о м ъ  р а в н о в ѣ с і и  а т м о с ф е р ы .  Въ Метеорологическомъ 
Вѣстникѣ (іюль 1895 г., стр. 260 и 261) мною былъ напечатанъ рефе
ратъ статьи В. Фонъ-Бецольда въ Meteorol. Zeitschrift (April 1895) 
объ образованіи грозъ и о неустойчивомъ равновѣсіи воздуха. Въ 
этой статьѣ говорится о трехъ причинахъ неустойчиваго равновѣсія 
въ атмосферѣ, а именно:

1) Сильное нагрѣваніе низшихъ слоевъ атмосферы солнцемъ, на 
что впервые указалъ В,eye;

2) Сильное охлажденіе верхнихъ слоевъ лучеиспусканіемъ, па что 
впервые указалъ D av is , и

3) По Б ецольду, замедленіе перехода водныхъ паровъ въ 
капельно-жидкое состояніе или изъ капельно-жидкаго въ твердое.

Есть еще одна причина неустойчиваго равновѣсія воздуха, именно 
таяніе льда или снѣга и испареніе воды въ верхнихъ слояхъ атмо
сферы, на что указано мною въ Met. Zeitschr. за августъ сего года. 
Если въ верхнихъ слояхъ водяныя капли испаряются или ледяныя
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иглы таютъ, тогда вслѣдствіе этого получается пониженіе темпера
туры въ верхнихъ слояхъ атмосферы, между тѣмъ какъ температура 
нижнихъ слоевъ остается неизмѣнною. Отъ этого можетъ произойти 
неустойчивое равновѣсіе воздуха. Каждое облако, которое исчезнетъ 
вслѣдствіе испаренія, можетъ вызвать неустойчивое равновѣсіе, а 
также и ледяныя иглы, если только онѣ лѣтомъ попадутъ въ теплый 
воздухъ и тамъ растаютъ. Круги около солнца (и луны) при высокой 
температурѣ воздуха, какъ напримѣръ 15-го сего іюня въ Москвѣ 
при 30° тепла, указываютъ на возможность такого рода неустойчи
ваго равновѣсія атмосферы. Оно имѣетъ мѣсто при слѣдующихъ усло
віяхъ: въ верхнихъ слояхъ воздухъ долженъ быть сухой и теплый, 
что бываетъ чаще всего въ теплое время сутокъ и года въ антици
клонахъ. Въ то же время необходима вода въ видѣ воды, снѣга или 
капель, что бываетъ въ циклонахъ. Въ областяхъ между циклонами и 
антициклонами всѣ необходимыя для четвертой причины неустойчи
ваго равновѣсія воздуха условія на лицо и тамъ послѣднее можетъ 
легко образоваться. Какъ извѣстно, именно въ этихъ областяхъ 
бываетъ наибольшее число грозъ.

Четыре причины неустойчиваго равновѣсія воздуха можно раздѣ
лить на такія, которыя производятъ нагрѣваніе нижнихъ слоевъ воз
духа, или черезъ посредство непосредственнаго нагрѣванія солнцемъ 
(Reye) или вслѣдствіе сгущенія водныхъ паровъ (Бецольдъ) и на 
такія, которыя вызываютъ охлажденіе верхнихъ слоевъ, или луче
испусканіемъ (D avis) или испареніемъ водяныхъ капель или таяніемъ 
или испареніемъ льда и снѣга. Э. Лейстъ.

ОБЗОРЪ РУССКОЙ Z  ИНОСТРАВНОЁ ЛИТЕРАТУРЫ .
А, Шюкъ. Вѣковыя измѣненія земнаго магнетизма въ Европѣ. Въ Met. 

Zeitschr. Aug. 1895 г. напечатана статья А. Ш ю ка о вѣковыхъ измѣ
неніяхъ склоненія, наклоненія и горизонтальной составляющей земнаго 
магнетизма для 42-хъ станцій въЕвропѣ отъ 1885 до 1893 года. Для 
наиболѣе надежныхъ станцій получаются слѣдующіе результаты, къ 
которымъ я присоединилъ еще данныя для Екатеринбурга и Тифлиса.

Измѣненія склоненія за годъ:
2*
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Стонигерстъ (Англія). . . 4,'8 6,'б 7(4 6j9 6,1 14,' 7
Коимбра (Португалія). . . 5,7 6,2 6,7 5,2 4,9 5,1
Кью (Англія).................... 7,7 4,5 5,6 4,2 6,6 8,7
Гринвичъ ........................... 7,0 8,0 7,0 5,1 6,3 5,6
П ар и ж ъ ............................ 7,2 6,3 5,1 4,7 6,1 5,5
У трехтъ ........................... 6,6 7,7 3,4 5,2 5,6 5,9
П ола.................................. 5,8 4,7 4,1 4,9 5,3 4,5
В ѣна.................................. 5,6 5,6 5,3 4,4 4,9 3,8
П авловскъ....................... 4,3 4,0 3,8 3,6 4,2 5,3
Екатеринбургъ................ 2,0 2,5 2/7 4,0
Т и ф л и с ъ  .............................................. 3,4 3,3 3,3 3,4 4,0 4,9

Въ теченіе 8 лѣтъ западное склоненіе уменьшилось

із,'о о,'4
4.9 5,6
5,2 7,9
5,6 6,0
5.1 6,4
2.9 8,6
6.2 6,8
5,5 5,9
6.3 5,4
5,0 3,3
5.4 4,7

на 58(8 ВЪ Стонигерстѣ
» 44,3 » Коимбрѣ
» 50,4 » Кью
» 50,6 » Гринвичѣ
» 46,4 » Парижѣ
» 45,9 » Утрехтѣ
» 42,3 » Полѣ
» 40,0 » Вѣнѣ
» 36,9 » Павловскѣ
» 32,5 » Т ифлисѢ.

Изъ этихъ чиселъ видно, что вѣковое измѣненіе склоненія умень
шается отъ сѣверозападной Европы къ востоку и югу. Въ Екатерин
бургѣ въ теченіе шести лѣтъ склоненіе уменьшилось только на 19(5, 
что составляетъ для 8 лѣтъ только 26', то есть меньше половины вѣко- 
ваго измѣненія въ ‘Стонигерстѣ. Далѣе въ Сибири вѣковое измѣненіе 
склоненія еще больше уменьшается, равняется нулю и еще дальше къ 
востоку вмѣсто уменьшенія склоненія (западнаго) наблюдается его 
увеличиваніе:. въ Иркутскѣ на 7(7 въ теченіе 6 лѣтъ.

Почти вездѣ замѣчается увеличеніе вѣковаго хода въ послѣд
нихъ годахъ, особенно начиная съ 1890 года.

Относительно наклоненія, результаты менѣе надежны, потому, что 
способы наблюденій въ прежніе годы не допускали большой точности. 
По таблицамъ Ш ю ка почти вездѣ получается уменьшеніе наклоненія, 
а  именно за восемь лѣтъ:

въ Павловскѣ на —  0(8 (уменьшеніе въ 4 года) 
» Стонигерстѣ» — 11,2 ( » » 6 лѣтъ)
» Кью » — 11,4 ( » во всѣ года)
» Гринвичѣ » — Ю ,6 ( » » » » )



О б з о р ъ  р у с с к о й  и  и н о с т р а н н о й  л и т е р а т у р ы . 397

ВЪ Утрехтѣ на —  6,8 (уменьшеніе въ 7 лѣтъ)
» Парижѣ » —  8,8 ( » во всѣ года)
» Краковѣ » —  8,2 ( » » » » )
» Вѣнѣ » —  8,7 ( » въ 7 лѣтъ)
» Коимбрѣ » — 21,5 ( » во всѣ года)
» Лиссабонѣ » — 18,6 ( » въ 7 лѣтъ)

По этимъ числамъ получается и уменьшеніе наклоненія, особенно 
сильное въ Португаліи и Англіи. Къ востоку уменьшеніе бываетъ не 
каждый годъ, а въ Т и ф л и с Ѣ получается увеличеніе наклоненія на 9(0, 
а также и въ Екатеринбургѣ на 4(2 въ теченіе 6 лѣтъ и въ Иркутскѣ 
на 5(2 въ то же время. Слѣдовательно въ Восточной Европѣ накло
неніе увеличивается, а бъ Западной Европѣ оно уменьшается.

По таблицамъ Ш ю ка во всѣхъ мѣстахъ наблюдается довольно 
правильное увеличеніе горизонтальной составляющей земномагнит
ной силы. Но въ Восточной Европѣ, судя по наблюденіямъ въ Екате
ринбургѣ и Т и ф л и с Ѣ она уменьшается. Она уменьшилась въ Екате
ринбургѣ въ теченіе шести лѣтъ на 0 ,0014 мг. мм. сек., а въ Т и ф л и с Ѣ 

въ теченіе 8 лѣтъ на 0 ,0023 мг. мм. сек. Э. Лейстъ.
Ѳ. Хомёнъ. Метеорологическія наблюденія и изслѣдованія почвы, въ связи 

съ вопросомъ о ночныхъ морозахъ. (Th. Homén. Bodenphys. und meteor. 
Beobachtungen mit Berüchsichtigung des Nachtfrostphönomens. Berlin. 
1894, 225 стр. 8°). Изслѣдованія и наблюденія, о которыхъ идетъ 
рѣчь въ разбираемой книгѣ, начаты были (въ окрестностяхъ Гельсинг
форса) съ цѣлью найти условія, при которыхъ чаще бываютъ ночные 
морозы, а также выработать способы предупреждать ихъ, но авторъ 
значительно расширилъ свою задачу и далъ чрезвычайно цѣвную работу. 
Она распадается на слѣдующіе главы: 1) Изслѣдованія температуры 
почвы. Здѣсь, между прочимъ, приведены одновременныя часовыя 
наблюденія на 7 глубинахъ отъ 0 до 40 сайт, въ 6 мѣстахъ, отлича
ющихся качествомъ почвы и растительностью. Кромѣ числовыхъ таб
лицъ помѣщены и графическія по системѣ термо-изоплетъ; 2) суточ
ный обмѣнъ тепла менаду почвой и воздухомъ. Здѣсь мы находимъ 
попытку опредѣлить суточную прибыль и убыль тепла въ почвѣ, въ 
ясные дни, первую, насколько намъ извѣстно. Основаніемъ служатъ 
анализы почвъ и особенно опредѣленія ихъ влажности; 3) образованіе 
росы и испареніе; 4) ночные морозы; 5) ихъ предсказаніе и 6) сред
ства противъ ночныхъ морозовъ (утренниковъ).

Мы помѣстимъ извлеченіе изъ этого превосходнаго труда, осо
бенно изъ главы 2-й. А. В.
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Э. Бергъ. Сравненіе показаній дождемѣровъ съ защитой и безъ нея. 
(Е. B erg . Im t .  Untersuchung der Angaben freier und geschützten 
Regenmesser. Изв. Императорской Академіи Наукъ, сентябрь 1895). 
Авторъ пользуется наблюденіями Главной Физической Обсерваторіи 
въ Петербургѣ за 10 лѣтъ, п обсерваторій Павловской и Екатерин
бургской за 7 лѣтъ. На первой были защиты системы НиФера (Н) и 
заборъ системы Вильда (3), на двухъ другихъ незащищенные дожде
мѣры сравнивались со снабженными защитой НиФера. Подробности 
установки указаны въ оригиналѣ. Въ общемъ въ Петербургѣ вѣтеръ 
имѣетъ свободный доступъ къ дождемѣрамъ, а обсерваторіи Павлов
ская и Екатеринбургская имѣютъ характеръ лѣсныхъ станцій. Авторъ 
сначала даетъ показанія незащищеннаго дождемѣра и разности съ 
защищенными въ миллиметрахъ, потомъ въ процентахъ. Приводимъ 
послѣднюю таблицу, какъ болѣе характерную. Цифры показываютъ, 
насколько болѣе осадковъ собирается въ защищенныхъ дождемѣрахъ, 
въ % воды, собранной въ незащищенномъ.

Петербургъ. Павловскъ. Екате
ринбургъ.

(Н) (3) (Н)
Январь.................. 50,0 62,1 16 ,0 9,6
Февраль............... 55,6 60,7 14,7 1 2 ,6
М артъ.................. 21,3 25,3 13,3 11,6
Апрѣль................. 9,4 13,2 3,3 4,3
Май....................... 2,3 6,4 2,0 2,1
Іюнь...................... 2,0 3,9 0,4 0,8
Іюль....................... 1,5 3,2 1,5 0,4
Августъ. . . . . . . 1,6 2 ,5 1,7 0,5
Сентябрь............... 2,5 3,3 3,4 0,7
Октябрь.................. 8,0 6,9 6,3 4,6
Н ояб рь ............... .. 9,6 11,1 8,4 5,0
Декабрь............... 29,8 36,1 12,0 8,9
Г одъ ....................... 8,0 10,2 5,0 2,8

Слѣдовательно въ Петербургѣ въ  январѣ и Февралѣ защ ищ енны е 

дождемѣры даютъ слишкомъ въ 1% раза болѣе воды, чѣмъ незащ и

щенные.
Въ Екатеринбургѣ разность гораздо менѣе, чѣмъ даже въ Пав

ловскѣ. Въ зимніе мѣсяцы по крайней мѣрѣ это различіе зависитъ отъ 
большей силы вѣтра въ сосѣдствѣ Финскаго залива, чѣмъ у средняго 
Урала.

Въ Петербургѣ разность между показаніями незащищеннаго дожде
мѣра и защищеннаго нетолько больше, но и измѣнчивѣе изъ года въ
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годъ, чѣмъ въ двухъ другихъ мѣстахъ. Такъ разность между незащи
щеннымъ дождемѣромъ и НиФеровымъ колеблется за годъ, въ теченіе 
7 лѣтъ 1888— 1894

въ Петербургѣ отъ 4,3% до 13,4%
» Павловскѣ » 4,0% » 6,6%
» Екатеринбургѣ » 2,0% » 3,4%

За тѣже 7 лѣтъ наибольшія разности за отдѣльные мѣсяцы дохо
дили въ Петербургѣ до 17,5% (Февраль 1891) и 10,1% (февраль 18S8), 
въ Павловскѣ до 27,9°/0 (январь 1893), въ Екатеринбургѣ до 37% 
(Февраль 1890). Въ лѣтніе мѣсяцы въ Петербургѣ только разъ, въ 
іюнѣ 1889 г. разность была болѣе 10%.

Авторъ даетъ для Петербурга сопоставленіе количествъ и разно
стей при разныхъ видахъ осадковъ и разной силы вѣтра. Его цифры 
даны въ % количества, попадающаго въ защищенный дождемѣръ. 
Перевычисляю ихъ способомъ, указаннымъ выше, т. е. дающимъ 
превышеніе количества осадковъ, попадающихъ въ защищенные 
дождемѣры, въ % осадковъ въ незащищенномъ.

(Н) (3)

Сила вѣтра г)..................  О— 3 7 и >  0 — 3 7 и >
Сухой снѣгъ.................... 15 15,2 20 22,3
Мокрый снѣгъ 2) ..........  9 26 16 26
Слабый дождь3) ............  8 12 18 13
Сильный дождь...............  1 1 1 1

Слѣдовательно при сильномъ дождѣ различіе почти исчезаетъ, оно 
наибольшее при сухомъ снѣгѣ, и здѣсь вліяніе силы вѣтра очень 
велико. А. В.

Лѣтописи Метеорологической Обсерваторіи Императорскаго Новороссійскаго 
Университета въ Одессѣ. А. К лоссовск ій , 276 стр. 4°. 28. Этотъ пер
вый томъ лѣтописей новой Одесской обсерваторіи (на Маломъ Фон
танѣ въ 5 в. отъ города) распадается на слѣдующія части:

1) Краткое описаніе обсерваторіи Императорскаго Новороссій
скаго Университета, 34 стр. съ планомъ участка обсерваторіи и 1 2 3 4

1) Метры въ секунду.
2) Въ число дней съ мокрымъ снѣгомъ попали тѣ, за которые въ журналѣ 

наблюденій показаны снѣгъ и дождь.
3) Слабыми дождями считались дававшіе ве болѣе 1 мм. въ сутки, а также и 

нѣкоторые дни съ большимъ количествомъ, если по журналу видно, что они были 
продолжительны.

4) Сильными дождями считались такіе, которые давали болѣе 10 мм. въ сутки и 
другіе съ меньшими осадками, если они выпадали въ короткое время.
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15 рисунками. Несмотря на заглавіе, описаніе обсерваторіи довольно 
обстоятельно, а рисунки знакомятъ съ наружнымъ видомъ ея, видомъ 
залы самопишущихъ приборовъ и наиболѣе важиыми и мало распро
страненными инструментами. Особенное вниманіе удѣлено анемографу 
Тимченко, прибору очень важному, имѣющемуся всего въ 2-хъ мѣ
стахъ. Одесская обсерваторія заслуживаетъ особаго вниманія по богат
ству самопишущихъ инструментовъ и приспособленій и установокъ 
для наблюденій надъ температурой воздуха.

2) Наблюденія за 1 8 9 4  годъ 1 9 8  стр. Здѣсь помѣщены вполнѣ 
часовые наблюденія надъ давленіемъ и температурой воздуха, напра
вленіемъ и силой вѣтра, наблюденія по анемографу Тимченко, верти
кальной, составляющей вѣтра по анемометру Гаригу-Лагранжа, всѣхъ 
элементовъ, наблюдаемыхъ на станціяхъ 2-го разряда, высоты снѣж
наго покрова, испаренія, высоты воды Чернаго моря и ея темпера
туры (по 3 раза въ день) у Воронцовскаго маяка, температуры почвы 
на 9 разныхъ глубинахъ, частью по 2-мъ серіямъ термометровъ (съ 
оставленіемъ травянаго и снѣжнаго покрова и безъ нихъ), наблюденія 
надъ осадками по 6 дождемѣрамъ (4 па обсерваторіи и 2 въ городѣ). 
За  наблюденіями за каждый день слѣдуютъ мѣсячныя среднія, инте
ресны между прочимъ сравненія температуръ въ нормальной клѣткѣ 
В и льда (по которой ведутся наблюденія на большинствѣ станцій Рос
сіи) на балконѣ обсерваторіи и въ городѣ (въ университетѣ). Далѣе 
слѣдуютъ среднія по 5-ти дневнымъ періодамъ, сравненіе темпера- 
туръ (сутокъ и мѣсяцевъ) воздуха и поверхности почвы и нѣсколько 
другихъ. Этотъ перечень даетъ понятіе о богатствѣ и-разнообразіи 
матеріала, собраннаго, обработаннаго и изданнаго трудами директора 
обсерваторіи А. В. К лоссовскаго  и его сотрудниковъ.

3) Основные элементы климата и смертность г Одессы 44 стр. 
и 3 листа чертежей. Начало этой статьи — извлеченіе изъ труда А. В. 
К лоссовскаго  о климатѣ Одессы1), затѣмъ помѣщены цифры смерт
ности вообще, а также по поламъ, возрастамъ, частямъ города и 
болѣзнямъ и обстоятельный разборъ и объясненіе этого матеріала.

Мы надѣемся еще возвратиться къ «Лѣтописи» и извлечь изъ нея 
разныя свѣдѣнія. А. В.

Метеорологическое обозрѣніе. Труды Метеорологической сѣти юго-запада 
Россіи въ 1 8 9 4  году. А . К лоссовскаго . Выпускъ Ѵ ІІ-й , 9 6  стр. 4° 
и карта. Мы уже разбирали прежніе выпуски этого сборника. Нынѣ 
разбираемый выпускъ составленъ по тому же плану, какъ остальные,

1) См. Метеорологическій Вѣстникъ, 1894 г., стр. 64.
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и заключаетъ слѣдующіе статьи: I. Состояніе метеорологической сѣти 
въ 1894 году. Всего станцій было 943, въ томъ числѣ 2-го разряда 
31, дождемѣрпыхъ 334, грозовыхъ 191, снѣгомѣрныхъ 297. Всего 
болѣе въ губ.: Херсонской 174, Бессарабской 165, Подольской 156, 
Волынской 134 и Таврической 128. II. Осадки въ 1894 году, въ Херсон
ской и сосѣдней части Бессарабской губ., всего болѣе осадковъ было 
въ маѣ, очень сухи были іюль и ноябрь. Іюль— самый сухой мѣсяцъ, 
до сихъ поръ наблюдавшійся въ Одессѣ. Въ ноябрѣ на нѣсколькихъ 
станціяхъ совсѣмъ не было осадковъ. Далѣе на сѣверѣ и востокѣ 
іюнь и августъ были очень дождливы. Въ послѣднемъ мѣсяцѣ въ 
Екатеринославѣ выпало 192, Ольгинкѣ, Маріупольскаго уѣзда 230, 
Гришинѣ, Бахмутскаго уѣзда 190 мм. Еще замѣчательнѣе по отсту
пленію отъ нормальныхъ условій, были августовскіе осадки на южномъ 
берегу Крыма, напр. Магарачъ 95 мм. III. Среднія температуры. 
1894 годъ не отличался особенно высокими или низкими температу
рами. Всего холоднѣе, по сравненію съ многолѣтними средними ока
зался январь (отъ 3,0 до 3,6 холоднѣе многолѣтней въ Херсонской и 
Таврической губ.). Этотъ мѣсяцъ былъ, какъ извѣстно, очень тепелъ 
въ сѣверной и средней Россіи. IV . Грозовая дѣятельность на юго- 
западѣ Россіи въ 1893 и 1894 гг. V. Урожай хлѣбовъ въ 1894 г.
VI. Землетрясеніе 19-го (31) августа 1894 г., холода въ сентябрѣ, 
ливень 15-го (27) сентября 1894 г. Сѣверныя сіянія въ ноябрѣ 1894 г. 
Зимняя гроза 15-го (27) января 1895 г. Составилъ В. Габбе. Всего 
подробнѣе первая () и послѣдняя статьи.

Гроза въ январѣ 1895 г. началась въ Тираспольскомъ уѣздѣ, 
Херсонской губ. и распространилась съ одной стороны на 3. въ Бесса
рабскую, съ другой на В. и СВ. въ Кіевскую, Екатеринославскую и 
Полтавскую. Мѣстами гроза была очень сильна и сопровождалась гра
домъ. На слѣдующій день было большое понижете температуры, 
мѣстами до 10° и болѣе. VII. Краткое обозрѣніе климатическихъ осо
бенностей 1894 г. въ Одессѣ. Состояніе озимыхъ посѣвовъ. ѴШ . Пер
вый и послѣдній снѣгъ и морозъ 1894— 1895 гг. Снѣговой покровъ 
за зиму 1894— 95 гг. А. В. 1

1) О землетрясеніи въ августѣ 1894 г. см. Метеорологическій Вѣстникъ, 1894 г. 
стр. 893 и 894.
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О Б ЗО Р Ъ  ПОГОДЫ.
За октябрь мѣсяцъ н. ст. 1895 года.

А т м о с ф е р н о е  д а в л е н і е .  В ѣ т е р ъ .  По распредѣленію давленія истек
шій октябрь отличается довольно значительно отъ нормальныхъ усло
вій. Слѣдующія числа показываютъ, на сколько отклонились наблю
давшіяся величины отъ многолѣтнихъ среднихъ.

Въ среднемъ за октябрь 1895 г. давленіе на уровнѣ моря ока
залось:

Въ С.-Петербургѣ ниже нормы н а . . . 5,1 ММ.
)> Ригѣ » » » . . . 4,3 »
)> Варшавѣ » » » • . 3,5 »
» Кіевѣ » » » . . . 3,5 »
» Архангельскѣ » » » ,  , 3,0 »
» Москвѣ » » » . . . 3,0 »
» Николаевѣ » » » . . . 2,5 »
» Урюпинской » » » . . . 1,9 »
» Ставрополѣ » » » . . . 1,4 »
J) Т ифлисѢ » » » . . . 1,4 »
» Астрахани » » » . . . 1,1 »
» Казани выше » » . . . 0,7 »
» Оренбургѣ » » » . . . 3,4 »
» Екатеринбургѣ » » » . . . 3,8 »

Среднія изобары показываютъ, что большая часть Европейской 
Россіи находилась въ передней части обширнаго и глубокаго циклона, 
центръ котораго расположенъ въ сѣверномъ Атлантическомъ океанѣ. 
Востокъ и отчасти югъ Россіи напротивъ лежали въ области анти
циклона съ давленіемъ болѣе высокимъ, чѣмъ въ многолѣтнихъ вы
водахъ.

Такое распредѣленіе давленія упорно удерживалось большую часть 
мѣсяца. Какъ показываетъ карта, большинство (9 изъ 13) и притомъ 
болѣе глубокихъ и медленно двигавшихся циклоновъ прошли по сѣверо- 
западу Европы. Въ то же время барометрическіе максимумы (пути 
ихъ на карту не нанесены), которые въ числѣ 4-хъ прошли по сред
ней и отчасти южной полосѣ Европы на востокъ, въ началѣ своего 
пути имѣли болѣе быстрое движеніе, на востокѣ же оставались по 
долгу [по картамъ Ежедневнаго Метеорологическаго Бюллетеня изо
бары антициклоническаго характера замѣчались на востокѣ и отчасти 
юговостокѣ Россіи въ теченіи 24— 25 дней октября].
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Въ зависимости отъ изложеннаго характера давленія находятся 
замѣчавшіяся въ октябрѣ особенности въ условіяхъ вѣтровъ, темпе
ратуры и осадковъ. Преобладаніе направленій отъ южной половины 
компаса, значительно повышенная температура и обиліе дождей наблю
дались почти повсюду въ сѣверной, западной и средней Россіи (какъ 
это и свойственно передней части циклоновъ); напротивъ востокъ и 
отчасти югъ, благодаря удерживавшимся здѣсь антициклонамъ, отли
чались сухостью.

Въ корреспонденціяхъ изъ Козьмодемьянска и Лѣснаго Института 
идр. сообщается о замѣченномъ наблюдателями преобладаніи вѣтровъ 
отъ южной половины компаса. Преобладаніе вѣтровъ, близкихъ къ 
SW, обнаруживается для большей части Европейской Россіи и въ 
среднихъ выводахъ за нѣсколько лѣтъ. Особенность прошлаго октября 
заключается въ большей исключительности этого преобладанія, т. е. 
въ уменьшеніи числа вѣтровъ прочихъ направленій, главнымъ обра
зомъ NW , N и NE.

Слѣдующая табличка подтверждаетъ сказанное.
Число вѣтровъ отъ NW, N и NE въ октябрѣ:

Въ среднемъ !). Въ 1895 г. 2).
Тотьма................................. ........... 14 отмѣт. 10 отмѣт.
Перновъ.............................. ..........  23 >У 12 »
Ю рьевъ.................. ............ ..........  18 » 6 »
Вышній Волочекъ............. ..........  28 » 8 ))
Москва................................. ........... 26 » 9 ))
Скопинъ .............................. ..........  22 » 8 »
Вильна................................. _____  16 » 5 »
Василевичи.......................... ..........  19 » 14 »
Полтава.............................. ..........  25 )) 22 »
У м авь................................. ..........  24 » 28 »
Елисаветградъ.................. ..........  21 » 20 »
Екатеринославъ............... ........... 25 » 12 ))
Одесса................................. ..........  21 » 34 »
Екатеринбургъ................. ..........  19 » 14 »
Тюмень............................... ..........  28 » 20 »
Урюпинская....................... ..........  24 » 9 »
Уральскъ. . . . .................. ..........  34 )) 23 »
Ростовъ на Д ону............. ..........  37 » 29 »

1) Числа взяты изъ труда I. К ерсновскаго : Направленіе и сила вѣтра въ Рос
сіи. Зап. Иып. Академіи Наукъ 1895 г.

2) По сообщеніямъ гг. корреспондентовъ.
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Отсюда видно, что въ Европейской Россіи кромѣ части югозапад
ныхъ губ. повсюду замѣчалось уменьшеніе числа вѣтровъ отъ сѣвер
ной половины компаса. Вліяніе этого обстоятельства на температуру 
воздуха будетъ указано ниже.

Прохожденіе большинства циклоновъ сопровождалось во многихъ 
мѣстахъ бурями. По газетнымъ извѣстіямъ (Нов. Вр. Л1?. 7027) 1-го 
и 2-го числа у береговъ Англіи произошло нѣсколько крушеній, бла
годаря бурямъ при прохожденіи циклона І-го.

Въ Россіи, гдѣ сильные вѣтры наблюдались довольно часто въ 
теченіи октября (особенно во вторую половину), особаго вреда они не 
причинили. Метелей за отсутствіемъ снѣжнаго покрова не было.

О с а д к и .  Сплошная красная линія на картѣ отдѣляетъ восточную 
и часть южной Россіи, гдѣ осадки выпали въ количествѣ меньшемъ 
нормальнаго, отъ остальной Европы, гдѣ напротивъ замѣчалось обиліе 
дождей. Слѣдующія числа показываютъ размѣръ отклоненій отъ 
нормы.

О с а д к и .
Норм. Октябрь 

1895 г. Разность.

Архангельская и Вологодская губ. 
Озера, Прибалт., Запади, и сосѣди.

40 мм. 79 мм. -*-39 ММ.

югозап. губ................................... 49 » 69 » -+-20 »
Средняя Р о с с ія ...............................
Востокъ, юговостокъ и сѣверное

39 » 60 » -*-21 »

побережье Чернаго моря . . . 31 » 15 » — 16 »

Пунктирной линіей на крайнемъ востокѣ и юговостокѣ отдѣлена 
область, гдѣ осадки выпали въ количествѣ меньшемъ 10 мм.

Было уже указано, что такое распредѣленіе влаги находится въ 
полномъ согласіи съ условіями давленія.

Большія суммы осадковъ за мѣсяцъ въ сѣверной, западной и сред
ней Россіи получились благодаря не только частотѣ выпаденія дождей, 
но и значительной для октября силѣ ихъ.

Въ слѣдующихъ мѣстахъ отмѣчено (по сообщеніямъ гг. коррес
пондентовъ) по 20 и болѣе дней съ дождемъ: въ Тотьмѣ («почти еже
дневно», какъ замѣчаетъ наблюдатель), Лѣсномъ (21 день), Перновѣ 
(20 дней), Везенѣ (20 дней), Старицѣ (24 дня), Вышнемъ Волочкѣ 
(21 день). •

Осадки достигали величины 20 мм. и болѣе за сутки: въ Тотьмѣ 
(35,0 мм.), Юрьевѣ (25,2), Марьинѣ, Новгородской губ. (28,3), 
Старицѣ (30,3), Сергинѣ, Тверской губ. (24,5), Москвѣ (21,0), 
Муромѣ (24,2), Гусевѣ, Владимірской губ. (27,5) и др.
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Напротивъ, напримѣръ въ Ростовѣ на Дону отмѣчено только 
3 дож дливы хъ дня и въ суммѣ только 9,5 мм. осадка, въ Уральскѣ — 
2 дня и 6,5 мм. осадковъ, въ Троицкѣ, Оренбургской губ. — 4 дня и 
12,5 мм. и т. д.

Въ мѣстностяхъ съ обильными осадками поднялся уровень рѣч
ныхъ и почвенныхъ водъ; дороги (вслѣдствіе отсутствія морозовъ) 
оказались размытыми.

Въ Тотьмѣ, по сообщенію г. О ф ицерова, «осень стояла чрезвы
чайно сырая; проѣздъ по дорогамъ почти невозможенъ».

Въ Лѣсномъ: «съ началомъ дождей, почвенная вода, стоявшая въ 
текущую осень необычайно низко, начала повышаться и къ концу 
мѣсяца довольно быстро пошла на прибыль. Прибываетъ также вода 
и въ прудахъ» (Метеор. Обсерв. Лѣснаго Института).

Въ Старицѣ, Тверской губ.: «послѣ дождя 26-го числа уровень 
воды въ Волгѣ сильно поднялся. Въ концѣ мѣсяца дороги въ уѣздѣ 
были почти недоступны для проѣзда» (г. К ры ловъ).

Въ Смоленскѣ: «съ половины мѣсяца и до конца замѣтно разлитіе 
Днѣпра, увеличивавшееся до послѣднихъ чиселъ. Нѣтъ морозовъ и 
грязь стоитъ по всѣмъ дорогамъ. Сравнительно суше только на воз
вышенныхъ мѣстахъ» (г. Ч ернцовъ).

Наиболѣе сильными дождями и пасмурной погодой сопровожда
лись циклоны второй половины мѣсяца (VI, IX, X I и XII). Въ первую 
и часть второй декады въ западной половинѣ Россіи дожди выпадали 
незначительные, и облачная погода перемежалась съ ясной. Въ нѣко
торыхъ корреспонденціяхъ обращается вниманіе на противоположность 
погоды первой и второй половинъ мѣсяца по отношенію къ осадкамъ 
(и температурѣ).

По наблюденіямъ Обсерваторіи въ Лѣсномъ Институтѣ «мѣсяцъ 
дѣлится почти на двѣ равныя половины. Съ 1-го по 15-е число дер
жится весьма высокая температура при весьма незначительныхъ и 
рѣдкихъ осадкахъ... Съ 16-го числа погода рѣзко мѣняетъ характеръ: 
наступаетъ сравнительно холодная и сырая осень»...

Изъ с. Сергина, Тверской губ., свящ. I. Г у севъ  сообщаетъ: 
«Погода рѣзко различается за первую и вторую половины мѣсяца. 
Ясная, сухая, довольно теплая, постоянная погода первой половины 
смѣнилась потомъ пасмурной, въ общемъ сырой и дождливой. Коли
чество осадковъ было далеко больше нормальнаго, всего —  94,6 мм. 
Изъ нихъ на вторую половину мѣсяца падаетъ 81,5 мм. Особенно 
громадныя количества дождя дали ежедневные ливни 2 6 — 29-го 
числа— 62,9 мм. Такое обиліе воды переполнило ручьи и рѣчки.
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Рѣчка Находня (притокъ Волги) разлилась у Сергина, какъ въ силь
ный весенній разливъ и повредила мѣстную мельницу. Дороги размыты 
и покрылись толстымъ слоемъ грязи».

Такимъ образомъ, какъ это очень часто замѣчается, болѣе обиль
ными осадками въ западной половинѣ Россіи отличались сравнительно 
слабые циклоны, приходившіе изъ средней Европы и являвшіеся част
ными депрессіями [минимумъ ѴІ-й представлялъ частную депрессію 
при главномъ У-мъ; ІХ-й —  при ѴІІІ-мъ;' до извѣстной степени свя
занными между собой, оказываются также циклоны Х-й, ХІ-й иХІІ-й].

Какъ отразилось обиліе или недостатокъ осадковъ на всходахъ 
озимыхъ хлѣбовъ и вообще на растительности —  указано ниже.

С н ѣ ж н ы й  п о к р о в ъ .  Благодаря высокой температурѣ, нигдѣ не 
установилось снѣжнаго покрова, и сапнаго пути не было.

Въ Лѣсномъ: «Еще съ 20-го числа перепадалъ временами снѣ
жокъ и крупа, перемежаясь съ дождемъ; въ ночь на 21-е пошелъ 
снѣгъ крупными хлопьями, довольно быстро таявшій; снѣгъ этотъ 
лежалъ однако мѣстами еще и утромъ 21-го числа... Послѣ полудня 
23-го числа пошелъ снѣгъ, образовавшій снѣжный покровъ (первый 
значительный снѣгъ въ настоящую осень); покровъ этотъ лежалъ и 
часть ночи на 24-е число; но наступившая затѣмъ оттепель быстро 
его согнала. Снѣжный покровъ такъ до конца мѣсяца и не устано
вился» (Метеор. Обсерв. Лѣсеаго Института).

Въ с. Сергинѣ, Тверской губ.: «Первый незначительный снѣгъ 
былъ 16-го числа и немедленно стаялъ. На другой же день пошелъ 
такой обильный снѣгъ и падалъ столь необыкновенно крупными 
хлопьями, что нависши толстымъ слоемъ на деревахъ, обломалъ много 
вѣтвей. Онъ покрылъ всѣ окрестности слоемъ въ 4 сантим. Но такъ 
какъ и этотъ снѣгъ выпалъ на сырую землю, то спустя сутки онъ 
весь исчезъ» (свящ. I. Г усевъ ).

Въ Марьинѣ, Новгородской губ, «31-го выпало много снѣга, 
который къ вечеру, несмотря на таяніе, покрылъ землю слоемъ въ 
4 сантим. 4-го ноября земля вновь обнажилась» (г. М ейснеръ).

Въ Смоленскѣ: «Снѣгъ выпадалъ два раза 17-го и 29-го. Падалъ 
и таялъ, такъ что снѣжнаго покрова не было» (г. Ч ернцовъ).

По сообщенію г. Р яб и п ск аго , въ Козьмодемьянскѣ «во весь 
мѣсяцъ снѣжнаго покрова не было. Снѣгъ чуть шелъ только 19-го 
числа. За предыдущія 5 лѣтъ наблюденій въ среднемъ выводѣ полу
чается въ октябрѣ 6 дней съ снѣжнымъ покровомъ».

О слабомъ снѣгѣ или отсутствіи снѣга и покрова сообщаютъ ото
всюду: изъ Периова (г. М ейбаумъ), Везена (г. В еберъ), Мурома
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(г. М яздриковъ), Иваново-Вознесенска (г. Е ф ремовъ), Москвы 
(г. Л ейстъ), Уфы (г . Б рави н ъ ), Сагуновъ (г. Я ковлевъ), Троицка 
(г. Р ж ани цы п ъ) и др.

По даннымъ Метеорологическаго Бюллетеня, снѣжный покровъ 
около 1 децим, толщины отмѣченъ въ концѣ мѣсяца только въ сѣвер
ной Финляндіи п въ Сибири (не вездѣ). Такимъ образомъ къ началу 
ноября почти все пространство Европейской Россіи оставалось сво
боднымъ отъ снѣжнаго покрова.

Температура. Нормальныя изотермы октября идутъ такимъ обра
зомъ, что отъ запада къ востоку температура довольно значительно 
понижается (разница между западными и восточными губерніями по 
одной и той же широтѣ достигаетъ градусовъ 6). Карта показываетъ, 
что положительныя отклоненія температуры истекшаго октября отъ 
нормы идутъ въ обратномъ порядкѣ: уменьшаясь отъ востока къ 
западу (отъ - і-4 0 въ нѣкоторыхъ восточныхъ и сѣверовосточныхъ 
губ. до — 2° на Нѣмецкомъ морѣ и Рейнѣ). Слѣдовательно въ напра
вленіи съ W на Е  температура истекшаго октября распредѣлялась 
болѣе равномѣрно, чѣмъ при нормальныхъ условіяхъ.

Необычно высокая температура восточной Европы за разсматри
ваемый мѣсяцъ объясняется, какъ уже было упомянуто, большимъ 
числомъ барометрическихъ минимумовъ и выгоднымъ направленіемъ 
ихъ путей. Но кромѣ этой причины— значительнаго нагрѣванія, кото
рымъ сопровождались многочисленные циклоны въ передней своей 
части —  слѣдуетъ упомянуть еще о другой: именно объ отсутствіи 
значительныхъ волнъ холода съ сѣвера. Это послѣднее можно также 
поставить въ связь съ условіями давленія. Такіе волны между про
чимъ возникаютъ при появленіи высокаго давленія у сѣверныхъ бере
говъ Европы; если при этомъ направленія вѣтровъ благопріятны (т. е. 
NW, N или NE), а сила и продолжительность ихъ достаточно велики, 
то холода распространяются волною, охватывая огромныя площади. 
Въ октябрѣ не осуществилось ни того, ни другого условія: вѣтровъ 
отъ NW, N и NE, какъ уже было указано, наблюдалось незначитель
ное число, сѣверныхъ антициклоновъ [за однимъ исключеніемъ] не 
было.

При разборѣ условій давленія было упомянуто, что крайній во
стокъ и юговостокъ Россіи большую часть мѣсяца (24— 25 дней) 
лежали въ области антициклоновъ. Слѣдующія числа показываютъ, 
что облачность здѣсь была, какъ и слѣдуетъ ожидать, меньше много
лѣтней средней:
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Облачность въ октябрѣ:
Въ среднемъ '). Въ 1895 г.

Екатеринбургъ . . . 75% 57%
Т ю м ень....................... 74» 60»
Урюпинская............... 69» 39»
Уральскъ ................... 61 » 36»

Такъ какъ въ зимнее полугодіе погода въ антициклонахъ бываетъ 
обыкновенно холодной, то является вопросъ, какимъ образомъ въ во
сточной Россіи, несмотря на большее, чѣмъ обыкновенно преобладаніе 
антициклоновъ и ясной погоды, получилась температура выше нор
мальной. Объяснить это кажущееся противорѣчіе можно тѣмъ, что 
не было выполнено другое условіе, которое —  кромѣ ясности неба —  
необходимо для сильнаго охлажденія воздуха въ антициклонахъ: не 
было затишья, напротивъ чаще обыкновеннаго дули сильные вѣтры. 
Можно еще добавить, что и снѣжный покровъ, способствующій силь
ному лучеиспусканію, отсутствовалъ.

Колебанія температуры въ теченіи мѣсяца (особенно во вторую 
половину) были довольно значительны и часты. Вмѣстѣ съ появленіемъ 
почти каждаго изъ многочисленныхъ циклоновъ происходили пагрѣва- 
нія; послѣдующія охлажденія являлись въ двоякой Формѣ: или при 
надвиганіи изъ средней или южной Европы антициклона, или благо
даря простому выравниванію температуръ сильно нагрѣтыхъ мѣст
ностей съ окружающими. Такого характера были охлажденія, наблю
давшіяся въ болѣе или менѣе обширномъ районѣ 5— 7-го числа, 
11— 14-го ч .,1 8 — 20-го ч., 25— 27-го ч. и 29— 31-го ч. Въ первый 
періодъ, 5— 7-го ч., пониженія температуры произошли въ западной 
половинѣ Европейской Россіи —  благодаря двумъ указаннымъ причи
намъ, и также на крайнемъ сѣверѣ и востокѣ— благодаря возникшему 
на Ледовитомъ океанѣ антициклону. Слѣдуя пути антициклона, эта 
послѣдняя волна охватила только сѣверовостокъ и востокъ (и западную 
Сибирь), гдѣ въ это время наблюдались первые значительные морозы 
(до 5°).

Особенно быстрыми паденіями температуры, распространявши
мися волною отъ запада къ востоку и охватившими огромную площадь 
отъ крайняго югозапада Россіи до западной Сибири, отличался послѣд
ній періодъ' 2 9 — 31-гочисла. Вмѣстѣ съ быстро наступившимъ анти
циклономъ произошли охлажденія сначала въ Бессарабіи, затѣмъ въ

1) Числа взяты изъ труда А. Шенрока:  Облачность въ Россійской Имперіи. 
Записки Императорской Академіи Наукъ 1895 г.



остальныхъ югозападныхъ губ., въ средней Россіи, на востокѣ и юго- 
востокѣ.

Въ корреспонденціяхъ изъ южныхъ, центральныхъ и восточныхъ 
губ. въ числа 29-го, 30-го и 31-го октября отмѣчены быстрыя паде
нія температуры и одновременно быстрыя повышенія барометра. По 
Метеорологическому Бюллетеню въ 7 час. утра 29-го числа въПоны- 
ряхъ, Харьковѣ и Лозовой наблюдались температуры около 13° и 
давленія (на ур. моря) между 754 и 757 мм.; утромъ на слѣдующій 
день тамъ же температуры были около 0° или 1°, а давленіе выше 
770 мм. Въ Казани 30-го утромъ, температура была около 10°, дав
леніе— 762 мм., надругойдень— температура — 4°, давленіе 778 мм. 

» и т. д.
Первая половина мѣсяца въ большей части Россіи отличалась болѣе 

постоянной и вообще высокой температурой, вторая — перемѣнной и 
сравнительно низкой. Морозы (слабые) наблюдались преимущественно 
въ третью декаду. Максимумы за мѣсяцъ приходятся по сообщеніямъ 
гг. корреспондентовъ на 1 —4-е числа или 11— 12-е числа; минимумы—  
па 2 1 — 24-е или 30-е число. Первые для различныхъ мѣстностей 
колебались въ предѣлахъ отъ 15° до 25°, вторые (за исключеніемъ 
крайняго юга) —  отъ 0° до — 6°. Благодаря незначительной силѣ и 
малой продолжительности заморозковъ, они, несмотря на отсутствіе 
снѣжнаго покрова, никакого вреда озимымъ хлѣбамъ и вообще расти
тельности не принесли, ускоривъ только опаденіе листьевъ на деревьяхъ. 
Объ этомъ сообщаютъ г. Ч ерн ц овъ  изъ Смоленска, г. Я ковлевъ  
изъ Сагуновъ и мног. др.

Замерзаніе водъ на пространствѣ Европейской Россіи еще нигдѣ 
не начиналось. Только изъ Троицка, на крайнемъ востокѣ г. Рж ани- 
цы нъ сообщаетъ, что въ концѣ мѣсяца образовались ледяныя закраины 
у береговъ р. Уя, а «небольшія озера, какъ говорятъ, покрывались 
льдомъ вполнѣ». Однако и здѣсь холода были только по утрамъ: «днемъ», 
прибавляетъ г. Р ж ан и ц ы н ъ , «можно еще отворять въ домахъ окна».

Ненормальность въ условіяхъ температуры обратила на себя вни
маніе всѣхъ гг. наблюдателей, высылающихъ корреспонденціи. Напри
мѣръ г. Р яби нскій  замѣчаетъ, что такой высокой средней темпера
туры, какъ въ истекшемъ октябрѣ, не наблюдалось въ Козьмодемьянскѣ 
до сихъ поръ. Г. П огген поль изъ Умани обращаетъ вниманіе на то, 
что такого высокаго абсолютнаго минимума температуры не приходи
лось отмѣчать за 11 лѣтъ дѣятельности станціи. Подобныя же сооб
щенія доставлены и изъ многихъ другихъ мѣстъ.

Ниже приводятся выписки изъ корреспонденцій, показывающія,
з
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какъ отразились условія температуры и осадковъ иа СОСТОЯНІИ ОЗИ
МЫХЪ хлѣбовъ и вообще растительности и т. и.

Изъ 4-го осенняго бюллетеня про*. К ай городова  въ Лѣсномъ 
Институтѣ: «Въ настоящее время [половина октября] въ Лѣсномъ 
цвѣтутъ подъ открытымъ небомъ,—  кромѣ георгинъ, настурцій и дру
гихъ обычныхъ цвѣтниковыхъ растеній, —  розы, душистыя Фіалки, 
незабудки, одуванчики, земляника. Пишущій эти строки (проФ. К ай- 
городовъ) незапомнитъ другого подобнаго случая за послѣднія 25 л. 
для Петербурга и его окрестностей. Безлиственныя деревья — и оби
лующіе лѣтними и весенними цвѣтами цвѣтники —  явленіе совсѣмъ не 
бывалое для нашей сѣверной природы. Среди дня, на солнцѣ летаютъ 
бабочки-крапивницы и бѣлянки-капустницы, а на цвѣтахъ не рѣдко 
можно видѣть пчелъ, берущихъ взятокъ».

Изъ Старицы, Тверской губ., г. К ры л о въ  сообщаетъ, что «быв
шая въ теченіи всего мѣсяца теплая погода сильно повліяла иа расти
тельность. Луга начали зеленѣть ; сѣмена акаціи и другихъ растеній 
дали ростки».

Изъ Гусева, Владимірской губ. (г. Тихонравовъ): «Теплая и дожд
ливая погода октября какъ нельзя болѣе способствовала успѣшному 
росту озимей, которыя вездѣ сравнительно густы и ярко зелены».

Изъ Хотькова, Орловской губ. (г. М орозовъ): октябрь мѣсяцъ, 
и вообще осень, стоитъ очень погожая; осадки хотя перепадаютъ, но 
незначительные. Морозовъ исключая нѣсколькихъ утренниковъ не 
было. Скотъ но сіе время пасется въ полѣ. Зеленя по случаю теплой 
погоды очень удовлетворительны, какъ раннія, такъ и позднія. Па
хота подъ озимые производится успѣшно».

Изъ г. Соловьевки, Кіевской губ. (г. С авчен ковъ): «Благодаря 
дождямъ состояніе озимыхъ иосѣвовъ удовлетворительное; мѣстами 
посѣвы сильно разрослись».

Изъ Шполы, Кіевскойгуб. (г. А. В оскресен ск ій ): Температура 
октября были выше нормы, благодаря южнымъ и югозанаднымъ вѣт
ромъ. Заморозки наступили (кромѣ 7-го г.) съ 19-го. Среди мѣсяца 
вмѣстѣ съ сыростью и холодами появился дифтеритъ у дѣтей. Для 
уборки свекловицы погода стояла прекрасная; къ 10 октября ома 
была всюду убрана съ полей».

Изъ Полтавы (г. Д ьяковъ): дожди, хотя и маленькіе, «помогли 
взойти позднимъ посѣвамъ, и крестьянскія нивы покрылись щеткой 
молодыхъ всходовъ озимой ржи. На раннихъ озимыхъ —  ржавчина, 
которая появилась вѣроятно вслѣдствіе сильныхъ росъ, бывшихъ въ 
сентябрѣ, и тумановъ въ октябрѣ».
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Изъ Миргорода (г. И мшенецкій): «Сильная засуха съ сентября, 
а въ южной части уѣзда даже съ половины іюля, окончилась только 
13-го октября... Послѣ дождей начали появляться всходы озимыхъ... 
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ уѣзда, вслѣдствіе засухи даже сократились 
размѣры озимыхъ посѣвовъ; земля до такой степени засохла, что не
возможно было ее разрыхлить. Всходы озимей послѣ 13-го числа 
вообще начали поправляться, но въ общемъ все-таки въ зиму пойдутъ 
слабыми».

Изъ с. Хижинцы, Подольской губ. (г. А. К олтановскій): «По 
медленному убыванію температуры, по количеству и распредѣленію 
осадковъ, октябрь былъ весьма благопріятенъ для роста озимыхъ».

Изъ Сагайдака, Херсонской губ. (г. П. В оскресенскій): «Хотя 
по количеству осадковъ октябрь мѣсяцъ и не выдается, но благодаря 
дождямъ и теплу, выгорѣвшая за лѣто цѣлинная степь вновь зазеле
нѣла. Озимые посѣвы поправляются, но земли еще не скрываютъ. 
Пахота подъ зиму нынѣшней осенью труднѣе прошлогодней; земля 
сильно усохла».

Изъ Елисаветграда (г. Близнинъ): «Состояніе полей хорошее; 
озимые поздняго посѣва вполнѣ удовлетворительны».

Изъ Большаго Токмака, Таврической губ. (г. П авленко): «Мѣсяцъ 
былъ очень теплый, но для хлѣбопашцевъ не особенно благопріятный, 
благодаря отсутствію дождей; многіе откладывали озимую вспашку».

Изъ Бердянска (г. Б аточенко): «засуха принесла большой вредъ; 
пахота производится съ большимъ трудомъ. Озимые хлѣба еще не 
посѣяны. Въ плодовыхъ садахъ отъ суши сильно пострадали деревья».

Изъ с. Порѣцкаго (г. А латы рц евъ ): «октябрь стоялъ очень сухой 
и очень теплый. Многія обсѣменившіяся растенія снова выросли и 
зацвѣли, особенно въ огородахъ. Такой сухой и теплой осени давно не 
помнятъ. Озимые въ окружающей мѣстности вполнѣ удовлетвори
тельны».

Изъ У фы  (г. Б р а  винъ): «Осень поздняя. Листопадъ можно счи
тать окончившимся числа 1 5 —- 18-го, хотя сирень и акація стоятъ 
зеленыя. Цвѣтутъ еще до сихъ поръ (20-го числа) георгины, оду
ванчики, табакъ и др.; въ садахъ поспѣвали даже ягоды: 16-го числа 
собрано нѣсколько ягодъ совершенно спѣлой малины на новыхъ (лѣт
нихъ) побѣгахъ, которые дали бы плодъ лишь на будущее лѣто».

Изъ с. Пады, Саратовской губ. (г. Соколовъ): «Въ теченіи всего 
октября, погода была за небольшими исключеніями ясная и теплая. До 
13-го почти не было осадковъ, что вызвало засыханіе травъ и отчасти 
озимыхъ хлѣбовъ; дождь 14-го октября (выпало 25,2 мм.) оживилъ и
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всходы озимыхъ и травы. Вслѣдствіе благопріятной погоды всѣ сель
скіе хозяева въ здѣшней мѣстности успѣли обмолотить урожай нынѣш
няго года и вспахать землю подъ яровые будущаго года.

Изъ Урюпинской: «всходы озимыхъ очень плохи, вслѣдствіе 
засухи».

Изъ Ростова на Дону (г. Я. К олтановскій): «Въ сельско-хозяй
ственномъ отношеніи истекшій октябрь, подобно предыдущему мѣсяцу, 
оказался также весьма неблагопріятнымъ: озимые посѣвы, гдѣ они 
были произведены въ августѣ, ухудшились, почему и виды на будущій 
урожай крайне неутѣшительные».

Изъ Петровска, Дагестанской области (г. Б альчевск ій ): «Очень 
сухо; нельзя пахать и сѣять; появилось много мышей».

Грозы. Грозовая дѣятельность проявлялась уже очень слабо, только 
въ впдѣ исключенія. О грозѣ въ первыхъ числахъ мѣсяца сообщаетъ 
г. М ейбаум ъ изъ Перпова. Г. М ейсперъ изъ Марьина, Новгород
ской губ. пишетъ, что въ западной части уѣзда въ ночь па 4-е число 
ему пришлось паблюдать грозу. Въ Сагунахъ, по сообщенію г. Я ко
влева въ ночь на G-е число былъ слышенъ громъ. ПоЕжедн. Метеор. 
Бюллетеню, грозы наблюдались 2-го числа въ Перновѣ, 11-го въ 
Ригѣ, Виндавѣ и Либавѣ, 27-го въ Новозыбковѣ и 29-го въ Ганга, 
Либавѣ и Виндавѣ.
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ПРИЛОЖЕНІЕ.

Конецъ лѣта и осень 1895 г. на югѣ Россіи.

Наконецъ-то и пашу мѣстность посѣтилъ дождь. 1-го ноября1) 
выпало въ среднемъ 18.1 милл. (изъ показаній 7-ми дождемѣровъ).

Съ 1-го іюля и по 1-е ноября стояла рѣзко засушливая погода, 
полный контрастъ концу весны и началу лѣта, отличавшимися излиш
нимъ выпаденіемъ дождей, плохо повліявшихъ въ числѣ другихъ Фак
торовъ (повышенная температура, при насыщенномъ парами воды воз
духѣ, ржавчина, вредныя насѣкомыя) на урожай яровыхъ колосовыхъ 
хлѣбовъ. Влажность почвы вслѣдствіе этого сильно понизилась, что 
видно изъ приложенной таблички.

l àс
в
он

ж
«

НАЗВАНІЯ ПОЛЕІІ.
Глубина
взятія
образч.
почвы.

Максиму
мы влаж

ности 
почвы за 

1895 г.

Мѣсяцъ 

и число.

Минпм. 
влаж
ности 

почвы за 
1895 г.

Мѣсяцъ 

и число.

1 Поле, бывшее подъ ов- 0,1 метр.2) 23,0% 7 мая 9,0% 27 авг.
с о м ъ .  Слабо супесчаный 0,25 » 21,5% 2 апр. 9,5% 24 сент.
черноземъ. Долива рѣчки 0,5 » 19,6% 30 апр. 8,4% 6 авг.
Бахмутки. 1,0 » 

1,6 »
19,8%
20,1%

16 апр. 
30 іюля

14,0%
15,1%

6 авг. 
24 сент.

2 Поле, до сихъ поръ за
нятое неубранною яровою

0,1 » 26,5% 7 мая Ю,5% 30 іюля
0,25 » 24,4% 7 мая 11,6% 27 авг.

пшеницею. Тяжелый су- 0,5 » 21,7% 23 апр. 9,6% 29 окт.
глинистый черноземъ. До- 1,0 » -- . —
лнна рѣчки Бахмутки. 1,5 и — —■ — —

3 Поде,расположенное при 0,1 » 24,8% 20 іюня 5,2
5,8%

27 сент.
основаніи склона къ за- 0,25 » 22,5% 25 апр. 27 сент.
паду; было подо льномъ; 0,5 » 20,4% 17 іюня 7,1% 27 сент.
вспахано (глыбами) 14 ав- 1,0 » 14,4% 18 мая 10,9% 1 іюля
густа; 10, 12 сентября, 1,5 » 13,1  °/° 10 іюля 11,8% 29 апр.
послѣ перепавшихъ дож- — — — — —
диковъ, разбороновано и — — — — —
засѣяно озим, пшеницею.

1) Всѣ числа по новому стилю.
2) % о влажности почвы вычислялись по отношенію къ вѣсу образчиковъ почвы въ 

сыромъ состояніи.
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Благодаря столь продолжительному бездождію, озими, посѣянныя 
еще въ половинѣ сентября, до сихъ поръ не всходили (преимуще
ственно на бакчищахъ). Нажнивьяхъ,толокахъ, какъ возвышенныхъ, 
такъ и низменныхъ, по долинамъ рѣчекъ, нѣтъ никакихъ признаковъ 
зелени. Скотинѣ положительно нечего ѣсть; единственной пищей па 
жішвьяхъ служитъ засохшая листва хлѣбовъ, оставшаяся на поляхъ, 
которую скотъ даже по утрамъ рѣшается съѣдать только послѣ про
должительнаго обнюхиванія.

Тѣмъ интереснѣе обратить вниманіе на тѣ моменты, благодаря 
которымъ и въ этомъ году удалось получить разнаго качества зелени.

Верстахъ въ 7-ми отъ Каменки, въ одной экономіи, озимая рожь 
была посѣяна по хорошо выдержанному пару; ко времени посѣва 
влаги въ почвѣ было достаточно, тѣмъ не менѣе на всходы тамъ ж а
луются.

Въ другой экономіи (въ 15 верстахъ отъ Каменки вверхъ но 
рѣчкѣ Бахмуткѣ) озимая пшеница была посѣяна послѣ мѣстнаго дождя 
въ 25 милл., въ долинѣ рѣки; всходы показались, но потомъ погибли; 
тогда какъ рядомъ, высоко на полугорѣ, имѣется крестьянская полоса 
удовлетворительныхъ озимей.

Имѣется только одинъ пунктъ, гдѣ озими развились при есте
ственныхъ условіяхъ хорошо. Это рано вспаханная залежь въ долинѣ 
рѣчки Бахмутки; почва здѣсь сильно песчанистый черноземъ. Во 
время посѣва влажность почвы была на глуб. 0,1 метра =  5 ,4% . 
Черезъ 9 дней послѣ посѣва, когда посѣянная озимая рожь уже рас
кустилась, влажность почвы на лучшихъ участкахъ (болѣе песчани
стыхъ) была на 0,1 м. =  5,3 %■ На тѣхъ ж е участкахъ этого поля, 
гдѣ почва поплотнѣе, зеленя тощіе, слабые; влажность почвы была 
здѣсь на той же глуб. на 0,1 =  10 ,0% .

Затѣмъ мы имѣемъ превосходные (кустистость въ среднемъ 12) 
зеленя озимой пшеницы, на участкѣ, орошенномъ до посѣва. Н а глу
бинѣ узла кущенія влажность почвы успѣла однако понизиться съ 
25 ,7  % ДО 12,8  %; почва на глазъ уже -казалась сухою и вторичный 
осенній поливъ отмѣненъ только благодаря выпаденію дождя 1-го 
ноября.

Позволяемъ затѣмъ привести данныя, характеризующія наступле
ніе у насъ утренниковъ.

Первые признаки наступающихъ утренниковъ замѣчены были еще
12-го сентября; пострадали листья тыквы, а ташке арбузы. Темпера
тура на поверхности земли около метеорологической будки въ этотъ 
день была ч -  1 ,2 ; 24-го сент. пострадали огуречные листья и моло-
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дые огурцы; при челъ минимумъ, установленный на поверхности 
земли среди огуречной ботвы показалъ == и - 2 ,3 ; станціонный воз
душный минимумъ наказалъ за это число (24-е  сент.) ±  0 ,0 .

1-й утренникъ былъ отмѣченъ минимальнымъ термом., установлен
нымъ на метеорологической станціи, 8-го октября (— 1,6); на поверх
ности тогда-же —  0 ,9 . Изъ діаграммы термографа видно, что отри
цательная температура продолжалась около 4г/3 часовъ (съ 3 ч. у. до 
7г/а ут.); огурцы, томаты погибли окончательно; сильно пострадали 
тогда-же и всходы проса-падалица, листья кендыря, рицинуса; ленъ 
падалица еще морозомъ не тронутъ. Этого же числа былъ 1-й утрен
никъ и на занятомъ озимою пшеницю орошенномъ участкѣ — 0,5 (тер
мометръ установленъ подъ оттѣненіемъ листьевъ на поверхности 
почвы). Н а неорошенномъ же участкѣ, гдѣ термометръ установленъ 
на глубинѣ залеганія зеренъ (3 сайт.) 1-й утренникъ былъ 20-го ок
тября — 3,5 . Почвенный термометръ, установленный на занятомъ 
озимою пшеницею орошенномъ участкѣ, отмѣтимъ первый минусъ 
8-го октября — 0 ,4 .х)

Наблюдатель Каменской метеорологической станціи: И. И. Стрѣльцовъ.
Завѣдующій М. Медяникъ.

Каменская Ирригаціонная Станція Бахмутскаго уѣзда.

Снѣжный покровъ въ с. Петровскомъ заводѣ Забайк. области въ

зиму 1894/5 года.

Мѣстомъ для наблюденія надъ снѣжнымъ покровомъ въ с. Пе
тровскомъ заводѣ въ зиму 1894/5 года было избрано устье Мельни
ковой пади, находящееся въ 2% верстахъ отъ волостнаго правленія.

Падь Мельникова имѣетъ направленіе отъ В. къ 3 ;  въ верхней 
своей части очень узка и только въ устьѣ (% вер.) дно ея расширяется 
дельтой съ слабымъ уклономъ къ долинѣ рч. М ы к ы р т э й . Дно устья, 
выполненное почти чистымъ пескомъ, прорѣзано вдоль глубокимъ (до 
2 саж.) рвомъ, вырытымъ вешними и дождевыми водами. Остальныя 
части дня поросли рѣдкимъ средневозрастнымъ соснякомъ съ неболь
шой примѣсью березы и лиственицы (Larix sibirica Led.)

Подлѣсокъ образуютъ кусты B etu la  hum ilis Schrenk., Potentilla  1

1) Термометръ этотъ установленъ на глубинѣ узда кущенія пшеницы (на 2 сайт.) 
1895 года, октября 24-го дня.
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fru tico saL ., S a lixL apponum Z .,S alix  sp. (M yrsinites L .?). Въ неболь
шой прогалинѣ этого насажденія и поставлена была рейка такимъ 
образомъ, что ближайшія деревья, высотой въ 15 — 17 Футовъ, на
ходились кругомъ ея на разстояніи 8 —  9 сажень. —  Наблюденія надъ 
высотой снѣжнаго покрова начались съ 27-го ноября (9-го декабря), 
т. е. со дня, когда снѣгъ легъ ровной пеленой и болѣе не таялъ вплоть 
до весны. Но какъ осеннее время тоже не безъинтересно для харак
теристики Забайкальскаго климата, то я и приведу здѣсь нѣкоторыя 
наблюденія п цифровыя данныя. —  По общему отзыву мѣстныхъ ста
рожиловъ осень 1894 года была необычайпо теплая. И дѣйствительно, 
если средняя температура за августъ 1894  г. только на 0°5 Ц. 
ниже средней августовской за 7 лѣтъ, начиная съ 1887 года1), то 
средняя за сентябрь 1894 г. -+- 9°2 Ц . на 2°7 превышаетъ сред
нюю за тѣ же годы. Такая высокая температура мѣсяца въ связи съ 
обильными осадками (25 ,5  мм.) конечно отразилась на растительности 
въ этотъ періодъ.

Такъ обѣ разновидности Papayer alpinum L ., Potygala comosa 
S eh t., Delphinium elatuni L ., продолжали цвѣсти до средины сентя
бря. Вторично зацвѣли въ срединѣ септября: Anemone Pulsatilla  L ., 
Galium verum L ., Cerastium  arvense L ., Phlox sib iricaL . (17-го сент. въ 
сильн. цвѣту), Trollius asia ticusL ., Rododendron dauricura L . и Ledum  
P alu stre  L . Въ сильномъ цвѣту были съ 1-го по 22-е  сент.: R anun
culus auricom usL . и R . asris L. ß. Steveni Ryl., a A renaria  capillaris 
P o ir продолжала цвѣсти еще 27-го числа. У нѣкоторыхъ Salix на 
цвѣточныхъ почкахъ сбросились колпачки.

Съ 27-го  сентября начались непрерывные, холодные утренники 
и быстрое пониженіе средней суточной температуры, такъ что съ 12-го 
окт. начались уже дни со средней суточной ниже 0°. В ъ этотъ же 
день, т. е. 1 2-го окт. выпалъ первы й  снѣгъ съ 8 у. —  В плд., давшій 
2 ,4  мм. осадковъ; измѣренная высота покрова, близъ метеорологиче
ской будки, оказалась въ 3 сантиметра. Утромъ слѣд. дня (въ 7 ч. у.) 
высота покрова понизилась до 1,5 сайт. Верхній заводскій прудъ весь 
покрылся льдомъ въ сайт, толщиной; рч. Бамга также покрылась 
льдомъ, кромѣ мелкихъ перекатовъ.

Этотъ снѣгъ къ 3 ч. полд. того же дня растаялъ на увалахъ, въ 
селеніи и по южн. скатамъ горъ. Остался только по сѣв. склонамъ 
горъ въ тѣнистыхъ лѣсахъ, но къ 23-му окт. снѣгъ растаялъ и въ 
этихъ мѣстахъ — на полянахъ и вокругъ кустовъ альпійскихъ розъ 1

1) Кромѣ 1893 г., за который свѣдѣній у мепя нѣтъ.
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(Rododendron dauricum). —  Больше осадковъ октябрь не далъ; всего 
было 2,7 мм., за то  средняя температура сравнительно была высокая: 
на 1° выше средней октября за 7 лѣтъ. —  Въ ноябрѣ снѣгъ выпа
далъ въ ночь съ 9-го на 10-е число (осадковъ 0 ,6  мм.), растаявшій 
къ 1 полуд. 10-го, затѣмъ 13-го съ 8 у. — 12 плд. (осад. 0,1 мм.) 
растаявшій. К ъ  вечеру того ж е дня, потомъ 25-го съ 1 плд. —  3 плд. 
(осад. 0,1мм. также быстро растаявшій; наконецъ снѣгъ 30-гочисла 
съ 11 у. до 3 ч. плд. выпалъ мельчайшими снѣжинками и осадковъ не 
набралось даже и 0,1 мм. Такимъ образомъ ничтожное количество 
осадковъ ноября 1894  г. (всего 0 ,3  мм.) рѣзко выдѣляютъ его въ ряду 
ноябрьскихъ осадковъ за  7 лѣтъ съ 1887  г., но средняя температура 
весьма близка къ средней за тѣже годы.

Въ декабрѣ снѣгъ, выпавшій 1-го числа образовалъ покровъ въ 
Ѵ4 сайт., къ 8 —  9 декабря высота его увеличивается до 2 ,5  сайт, и 
затѣмъ небольшими снѣгопадами въ разные дни достигаетъ максимума 
въ 16,-5 сайт, лишь 4-го Февраля. Уплотненіе и осѣданіе этого покрова 
въ послѣдующіе дни понижаетъ его къ 1-му марта до 11 сайт., но затѣмъ 
отъ снѣгопадовъ первой половины марта покровъ достигаетъ 15-го 
марта вторичнаго максимума въ 12,5  сапт. Въ дальнѣйшемъ идетъ 
постепенное уменьшеніе покрова и къ 29-му марта, когда темпера
тура впервые поднялась выше 0° Ц. увалы и долины совершенно освобо
дились отъ снѣга. Лѣсные солнопеки 30-го  числа кое гдѣ были по- 
крыти снѣжными пятнами. Прилетѣли турпаны (C asarearu tilla  P all.); 
слышно было воркованіе тетеревей. 1-го апрѣля пролетѣли лебеди, 
а  въ ночь на 2-е ч. выпалъ снѣгъ (0 ,2  мм.), легшій тонкимъ слоемъ 
въ 0 ,5  сайт, и къ 5 ч. полд. растаявшій по уваламъ и долинамъ рѣкъ. 
Температура воздуха опять понизилась, тетерева перестали ворковать;
6-го  числа выпалъ снѣгъ и высота покрова отмѣчена въ 11 сайт., 
но къ утру 1-го ч. онъ осѣлъ до 8 .5  сэнт. по рейкѣ. Въ этотъ день 
температура среди дня поднялась выше 0° Ц . и молодой снѣгъ бы
стро началъ таять, образовавъ къ 5 ч. полуд, проталины по долинамъ 
и уваламъ, а  9-го числа увалы и долины рѣкъ совершенно освобо
дились отъ снѣжнаго покрова, но на лѣсныхъ солнопёкахъ снѣгъ еще 
лежалъ небольшими пятнами.

Въ слѣд. дни таяніе продолжалось и наконецъ 15-аго апрѣля про
шелъ первый  дождь (0 ,4  мм.); наступившіе затѣмъ теплые дни 17 и 
18 ч. окончательно уничтожили снѣгъ, даже остававшійся въ тѣнистыхъ, 
глухихъ падяхъ, а поверхъ «накинней» по ключамъ потекли ручейки. 
Затѣмъ въ ночь на 20-е ч. опять прошелъ дождь, а  20-го  числа про
неслась первая гроза, но къ 21-му выпалъ опять снѣгъ, такъ чтовы -

з*
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сота была 2 сайт., утромъ слѣд. дня 1 сайт., а къ 5 ч. полуд, его уже 
не стало. Въ этотъ день рѣка Хилокъ у дер. Тарбагатай вскрылась1).

Съ 22-го числа дни пошли настолько теплые, весенніе солнечные 
лучи столь хорошо пригрѣвали, что начали быстро появляться прикор
невыя розетки листьевъ растеній : Chainaerhodos eresta Bunge, Thlaspi 
cochleariforme Dec., Androsace septentrionalis L ., Potentilla  nivea L ., 
cinerea L ., viscosa Don., Peusedenum a sp. Наконецъ 24-го апрѣля 
по крутымъ, каменистымъ склоннымъ скатамъ горъ, обращеннымъ на 
югъ, появились первые цвѣты Anemone Pulsatilla  L . —  весна пришла! 
Вечеромъ того-же дня пронеслось нѣсколько большихъ стай гусей и 
лебедей, но 25-го числа съ 1 —  6 плд. осадки выпали еще въ видѣ 
снѣга (4 ,7  мм.) слоемъ въ 1,5 саат., растаявшимъ только къ 3 ч. пол. 
слѣдующаго дня.

28-го  апрѣля расцвѣли на каменистомъ крутомъ скатѣ надъ 
верхнимъ прудомъ: Anemone poteus L . и Thlaspi cochleari forme Del. 
Слѣдующіе дни 29-го и 30-го числа были настоящіе майскіе: въ 
срочныя наблюденія термометръ ни разу не опускался ниже 0° Ц ., 
но въ верхнихъ слояхъ атмосферы вѣроятно было еще холодно, ибо 
осадки въ ночь на 29-е  (1 ,7  мм.) падали въ видѣ снѣжныхъ хлопьевъ, 
расплывавшихся по достиженіи земли. Этотъ снѣгъ былъ послѣдній.

Итакъ мы видѣли, что въ теченіи зимы 1894/5  года земля была 
покрыта въ окрестностяхъ Петровскаго завода сплошной пеленой 
снѣга непрерывно только въ теченіи 111 дней —  съ 9-го дек. по 30-е  
марта.

По нижеприведеннымъ соображеніямъ надо полагать, что періодъ 
этотъ малъ для здѣшнихъ зимъ. Въ самомъ дѣлѣ, я указалъ уже, что 
осень 1894  года была поздняя, отличалась сухостью (октябрь и ноябрь) 
и сравнительной теплотой, что конечно повліяло на болѣе позднее по
явленіе зимняго покрова. Съ другой стороны наблюденія мои надъ 
появленіемъ перваго весенняго цвѣтка Anemone P u lsa tilla  L . и Ane
mone P atens L . показываютъ, что весна 1895  г. была довольно ран
няя 2). Обыкновенное появленіе перваго цвѣтка между 2— 4 мая и 
только въ 1893  году онъ появился 1 6 -го апрѣля (А. pulsatilla  L .) и 
19-го апрѣля (А. patens), но въ тотъ годъ средняя температура апрѣля 
была н-2°0П

Если теперь взять осадки за ноябрь, декабрь, январь, Февраль и

1) Вскрытіе рч. Балень было малозамѣтно, такъ какъ великія воды, «свѣжунъ» 
по мѣстному выраженію, постепенно слизалъ рѣчной ледъ.

2) Полныя наблюденія надъ появленіемъ цвѣтовъ весеннихъ растеній за послѣд
ніе 6 лѣтъ будутъ опубликованы въ моей работѣ но Флорѣ бассейна р. Валати.
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мартъ мѣсяцы 1 8 9 4 —-95 года и сравнить ихъ съ осадками за тѣ же 
мѣсяцы предшествующихъ лѣтъ, то можно вывести заключеніе, что 
зима 1 8 9 4 — 95 гг. отличалась малымъ количествомъ атмосферныхъ 
осадковъ, что конечно не могло не отразиться на высотѣ снѣжнаго 
покрова.

1887  — 88 годъ. . .  . 2 6 ,1 м м . 1 8 9 1 — 92 годъ. . 26 ,6м м .
1 8 8 8 —  89 » ____ 20 ,0  » 1 8 9 2 — 93 » ____  31 ,5  »
1 8 8 9 —  90 » ____  4 3 ,8  » 1 8 9 3 — 94 » ____  25 ,4  »

1 8 9 4 — 95 » _____  21 ,6  »

Эта таблица показываетъ, что зима 1 8 9 4 — 95 года всего ближе • 
по количеству осадковъ къ зимѣ 1 8 8 8 — 89 года; и дѣйствительно, по 
отзыву мѣстныхъ жителей осень 1888 года была малоснѣжна и зим
ній путь установился только послѣ праздниковъ Рождества Христова, 
т. е. въ срединѣ января н. ст.

Отсюда вытекаетъ, что зима 1 8 9 4 — 95 года никоимъ образомъ 
не можетъ представлять собой средній нормальный типъ зимы здѣш
ней мѣстности —  скорѣй ее можно считать примѣромъ рѣзкаго укло
ненія въ сторону малоснѣжья и минимальнаго числа дней подъ непре
рывнымъ снѣжнымъ покровомъ.

Заканчивая настоящую замѣтку, я не могу обойти молчаніемъ о 
томъ громадномъ вліяніи, каковое оказываетъ снѣжный покровъ на 
озимые посѣвы. Если рѣзкаго примѣра въ этомъ отношеніи я  не могу 
привести для окрестностей Петровскаго завода, такъ какъ здѣсь почти 
не сѣять даже ярового хлѣба, то могу указать на Фактъ, бывшій у 
богатаго крестьянина Николая Яковлевича Федорова, живущаго въ 
сел. Тарбагатай, что на р . Хилкѣ. Имъ засѣяно 50 десят. озими въ 
прошлую осень и вслѣдствіе малоснѣжья, а  также вреднаго воздѣй
ствія поздней осенью морозовъ, на непокрытую достаточнымъ слоемъ 
снѣга землю— эта озимь замерзла, а потому нынѣшней весной ему 
пришлось вновь перепахать и засѣять ярицей! Я. Будновъ.
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СИФОННО-РЕЗЕРВУАРНЫЙ БАРОМЕТРЪ ДЛЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМЪ СТАНЦІЙ И
ПУТЕШЕСТВІЙ.

Цистерна барометра состоитъ изъ круглой стальной коробки a b e d  
(фиг. 1-я и 2-я), на крышкѣ которой возвышаются три слитные усѣ

ченные конуса, выточенные изъ одного съ нею куска стали. Срѣзы 
этихъ конусовъ должны находиться въ одной плоскости, параллельной

Метеоролог. ВЬотн. J6 12. 1
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поверхности коробки a b .  Въ конусахъ просверлены и нарѣзаны отвер
стія для трехъ трубокъ, изъ которыхъ А  служитъ оправой длинной 
барометрической вѣтви; В — оправой короткой вѣтви барометра, а въ 
трубку G  вставляется термометръ. Отверстіе для этой послѣдней 
трубки въ соотвѣтствующемъ конусѣ G'  не сквозное, а  оканчива
ющееся на уровнѣ поверхности коробки ab.  Оси всѣхъ трехъ трубокъ, 
ввинченныхъ въ ихъ гнѣзда, должны быть перпендикулярны къ поверх
ности ab.

Н а верхнюю коробку a b e d  навинчивается туго стальная колѣнча
тая коробка e f g h i j , прижимающая къ крышкѣ первой a b  кожаниое 
кольцо e j ,  а верхняя коробка въ свою очередь прижимаетъ ко дну 
нижией такое же кольцо d e .  —  Колѣнчатая коробка запирается снизу 
стальнымъ объемлющимъ колпакомъ Ы ш п ,  навинчиваемымъ на ея 
нижній цилиндръх). Въ этотъ цилиндръ вставленъ плотно съ мастикой 
и закрѣпленъ 3) буковый затворъ Р  со сквознымъ цилиндрическимъ 
отверстіемъ о р , которое должно приходиться всегда противъ корот
кой вѣтви барометра. Колпакъ Ы т п , имѣющій выпуклое дно, окан
чивается внизу нарѣзной трубкой, въ которой вращается туго микро- 
метренный винтъ q. Внѣшняя нарѣзка нижняго цилиндра колѣнчатой 
коробки и соотвѣтствующая ей внутренняя нарѣзка запирающаго 
колпака должны быть мелки, часты и сдѣланы очень тщательно; при 
этомъ необходимо, чтобы помянутый колпакъ туго вращался на 
цилиидрѣ коробки, но съ тѣмъ, чтобы его можно было безъ большого 
усилія двигать рукой 3).

Въ средній конусъ Â  ввинчивается латунная трубка А ,  служащая 
оправой длинной вѣтви барометра и входящая въ цистерну, гдѣ на 
неё навинчивается стальная цилиндроконическая гильза s t u r .  Въ 
конусъ В ' ввинчивается стальная трубка В ,  оканчивающаяся на уро
внѣ внутренней поверхности крышки цистерны и служащая оправой 
короткой стеклянной трубкѣ барометра; а въ конусъ С — стальная же 
трубка G для термометра, закупориваемая вверху винтомъ W  4). Въ 
короткой трубкѣ В выточено вверху полусферическое углубленіе, изъ

1) Для удобнѣйшаго вращенія рукой на цилиндрической поверхности запираю
щаго колпака сдѣланы прямыя продольныя бороздки.

2) Вверху клепанью коробки, а внизу стальнымъ кольцомъ хх', забитымъ въ 
цилиндръ.

3) Если эти нарѣзки, а также нарѣзка винта g и его гнѣзда отъ долгаго употреб
ленія оботрутся, то ихъ слѣдуетъ покрыть густой мазью изъ вазелина съ сурикомъ, 
у цилиндра колѣнчатой коробки верхнюю половину, а у вивта g — нижнюю.

4) Оправы Л  и В  должны входить сколь возможно туже въ гнѣзда соотвѣт
ствующихъ конусовъ и ввинчиваются въ эти гнѣзда послѣ покрытія своихъ нарѣз
ныхъ оконечностей густой мазью изъ вазелина съ сурикомъ.



котораго выходитъ наружу узкій нарѣзной каналъ, запираемый герме
тически винтомъ W ';  шляпка его должна быть тщательно пришлиФо- 
ваиа къ срѣзу этой трубки и прижимать къ нему кожанное колечко.

Въ латунную оправу А  вставляется плотно въ мягкомъ каучуко
вомъ сосисѣ длинная стеклянная трубка барометра, калибръ которой 
долженъ быть близокъ къ 10 мм. Вверху, на ея запаянный конецъ, 
налагается пробочка, прижимаемая къ нему слегка винтомъ Т ( фиг. 5), 
закупоривающимъ сверху оправу, а  на нижній конецъ этой оправы, 
выходящій въ цистерну, навинчивается, какъ выше замѣчено, стальная 
цилиндро-коническая гильза s t u r .  Верхній ея конецъ прижимаетъ 
плотно къ крышкѣ аЪ цистерны кожанное колечко 5 F ; такое же 
колечко сжато между уступомъ той же гильзы и оконечностью 
оправы А .

Въ стальную оправу В  вставляется плотно въ каучуковомъ же 
сосисѣ короткая, открытая съ обоихъ концовъ стеклянная трубка оди
наковаго калибра (около 10 мм.) съ длинной трубкой барометра. Въ 
оправѣ С помѣщается термометръ Цельзія, раздѣленный на градусы 
отъ — 10° до -+-30° и упирающійся своимъ резервуаромъ въ пробоч
ное дно. Всѣ три оправы на высотѣ 80  мм. отъ срѣзовъ конусовъ 
скрѣплены между собой въ параллельномъ положеніи латунной трех- 
гпѣздной муфтой М М '.

Въ латунной оправѣ А  (фиг. 3), имѣющей 850  мм. длины отъ 
срѣза конуса Ä  до верхняго конца, сдѣланы два прорѣза въ 4 2 0  мм. 
длины и въ 5 мм. ширины, расположенные діаметрально
противоположно на передней и задней ея сторонахъ.
Вдоль передняго прорѣза полоса поверхности оправы въ 
10 мм. ширины посеребрена и на ней нанесеиы дѣленія 
шкалы барометра чрезъ миллиметръ отъ 390  мм. до 
800  мм., считая отъ нулевой черты ея, отмѣченной не
много выше срѣза конуса Ä .  По оправѣ А  скользитъ съ 
легкимъ треніемъ визиръ, состоящій изъ латунной трубки 
въ 30 мм. длины съ двумя большими прорѣзами и однимъ 
малымъ въ 1 мм.'высоты на передней и задней сторо
нахъ визира, расположенными діаметрально-противопо
ложно и совершенно симметрично. Ш ирина всѣхъ трехъ 
прорѣзовъ на каждой сторонѣ визира должна быть равна фиг- 3- 
5 мм. Противъ посеребренной полосы оправы въ томъ же визирѣ 
сдѣланъ одинъ длинный и широкій прорѣзъ, а на полоскѣ визира между 
прорѣзами, скошенной къ длинному отверстію, нанесенъ ноніусъ, 
индексъ котораго находится на продолженіи линіи, дѣлящей малый

1*

С и ф о н н о - р е з е р в у а р н ы й  б а р о м е т р ъ  д л я  м е т е о р о л . с т . и  п у т е ш . 4 2 3
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прорѣзъ по высотѣ точно пополамъ. Визиръ передвигается по оправѣ 
рукой и закрѣпляется нажимнымъ винтикомъ ѵ.

Нижній визиръ состоитъ изъ двухъ слитныхъ латунныхъ трубокъ 
(фиг. 4) въ 25 мм. длины, скользящихъ вмѣстѣ по оправамъ А  и В .

Въ оправѣ В сдѣланы два діаметрально-противо
положные прорѣза въ 65 мм. длины и 5 мм. ши
рины, начинающіеся у срѣза конуса В '  и окан
чивающіеся вверху противъ основанія полусфе
рическаго углубленія этой оправы. Въ трубкѣ 
визира, объемлющей оправу А ,  вырѣзано прямо
угольное отверстіе, а на откосѣ ея къ этому 
отверстію нанесены 3 черты въ разстояніи 5 мм. 
одна отъ другой. Въ трубкѣ же, скользящей по 
оправѣ В , сдѣланы спереди и сзади такіе же три 
прорѣза, какъ и въ верхнемъ визирѣ, причемъ 

середина малаго прорѣза должна совпадать точно съ продолженіемъ 
средней черты сосѣдней трубки визира. Н а оправѣ А  внизу нанесены 
дѣленія шкалы барометра черезъ 5 мм. отъ 0 до 50 мм.; нулевая 
черта ея должна совпадать со средней чертой визира, когда обѣ его 
трубки прилегаютъ плотно безъ зазора къ срѣзамъ конусовъ Ä  и В .  
При передвиженіи же визира вверхъ по оправамъ и совмѣщеніи его 
средней черты съ дѣленіями оправы А — 5 мм., 10 мм. и т. д. до- 
50 мм., пиніиій срѣзъ трубки визира, объемлющей оправу В , долженъ 
совпадать съ дѣленіями этой оправы нанесенными чрезъ 5 мм. отъ 
срѣза конуса В '. Нижній визиръ, подобно верхнему, передвигается по 
оправамъ рукой и закрѣпляется па мѣстѣ винтикомъ ѵ .

Въ оправѣ С, предназначенной для термометра, сдѣланъ только 
одинъ прорѣзъ спереди во всю ея длину отъ срѣза конуса (У до око
нечности винта W  и въ 8 мм. ширины.

Цистерна барометра вмѣстѣ съ запирающимъ колпакомъ, всѣ три 
оправы съ визирами, муФта и головки винтовъ должны быть ивккели- 
рованы.

По наполненіи длинной барометрической трубки холоднымъ спосо
бомъ посредствомъ насоса или, за неимѣніемъ его, —  кипяченіемъ 
ртути, на нее ватягивается плотно мягкій каучуковый сосисъ и завя
зывается крѣпко нитками у обоихъ концовъ этой трубки 1). Потомъ

1) Верхнюю половину этой трубки и всю короткую стеклянную трубку барометра 
передъ надѣваніемъ на нихъ сосисовъ полезно оклеивать предварительно тонкой 
бѣлой бумагой въ одинъ оборотъ для того, чтобы съ помощью отраженнаго отъ нея 
свѣта ярче освѣщались ртутные мениски чрезъ узкіе прорѣзы оправъ.
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цистерна барометра разбирается: сначала отвинчивается запирающій 
колпакъ l i l m n ,  послѣ него колѣнчатая коробка e f g h i j  и вся вну
тренность цистерны, а также нарѣзки обѣихъ коробокъ и колпака 
тщательно вычищаются. Затѣмъ, оборотивъ коробку a b e d  отвер
стіемъ вверхъ, вставляютъ чрезъ неё постепенно длинную барометри
ческую трубку запаяннымъ концомъ внизъ въ оправу А ,  куда она 
должна входить по возможности туже. Когда большая часть этой трубки 
войдетъ въ оправу, повязка у ея открытаго конца срѣзается, каучу
ковая оболочка выворачивается и смазывается со внутренней стороны 
жидкимъ клеемъ, потомъ отворачивается и покрывается тѣмъ же 
клеемъ снаружи. Вставивъ всю цилиндрическую часть трубки въ 
оправу А  и надѣвъ на конецъ послѣдней кожаиное колечко S F , каучу
ковую оболочку срѣзаютъ въ уровень съ нижнимъ концомъ этой оправы, 
а коническую часть стеклянной трубки покрываютъ толстымъ слоемъ 
мастики и тотчасъ же навинчиваютъ плотно на конецъ оправы А  гильзу 
s t u r .  У запаяннаго же конца трубки каучуковая оболочка вытяги
вается и срѣзается такъ, чтобы выпуклость этой трубки была сво
бодна отъ нея; затѣмъ на конецъ трубки налагается пробочка и при
жимается къ нему винтомъ Т.  Послѣ этого вставляютъ короткую 
стеклянную трубку барометра тоже въ каучуковомъ сосисѣ въ оправу 
В, въ которую она должна входить туго, и запираютъ выходной каналъ 
винтомъ W ' *).

За  отсутствіемъ насоса короткую трубку барометра, вставленную 
уже въ оправу, наполняютъ ртутью чрезъ весьма узкое отверстіе 
бумажной вороночки. Потомъ укладываютъ кожанныя кольца коро
бокъ цистерны въ назначенныя для нихъ мѣста, покрываютъ нарѣзку 
коробки a b e d  слоемъ густой мази изъ вазелина съ сурикомъ и навин
чиваютъ на неё сколь возможно плотнѣе колѣнчатую коробку, а на 
нижній цилиндръ этой послѣдней, смазанный снаружи слегка, глицери
номъ, запирающій колпакъ. Далѣе, посредствомъ той же бумажной 
вороночки наполняютъ резервуаръ чрезъ отверстіе для винта q ртутью 
до тѣхъ поръ, пока она не покажется въ этомъ отверстіи, и завинчи
ваютъ винтъ q почти до самой шляпки 1 2 3).

Посредствомъ насоса 8) короткую трубку вмѣстѣ съ цистерной 
наполняютъ ртутью такимъ образомъ: закрывъ выходной каналъ вин-

1) По вставленіи обѣихъ стеклянныхъ трубокъ барометра въ соотвѣтствующія 
оправы каучуковая и бумажная оболочки ихъ противъ отверстій оправъ срѣзаются 
концомъ остраго ножа.

2) При наполненіи цистерны запирающій колпакъ долженъ быть недовинченъ 
приблизительно ва 5 мм. до дна.

3) Описаніе этого прибора ом. далѣе на стр. 429.
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томъ W ' ,  вывинчиваютъ микрометренный винтъ q изъ трубки, надѣ
ваютъ на эту трубку каучуковый сосисъ и вставляютъ ее плотно въ 

открытую гильзу насоса. Послѣ этого разрѣжаютъ 
воздухъ въ короткой трубкѣ барометра и цистернѣ, 
запираютъ краномъ соединительный каналъ насоса, 
наполняютъ его пріемникъ ртутью и, завинтивъ 
винтъ Q, (см. стр. 4 3 0 , фиг. 2) открываютъ каналъ. 
Повторяя такимъ образомъ разрѣженіе воздуха въ 
цистернѣ и приливаніе въ неё ртути, наполняютъ 
цистерну до тѣхъ поръ, пока ртуть не покажется 
въ гнѣздѣ винта q, а  потомъ завинчиваютъ этотъ 
винтъ почти до самой шляпки.

Наполнивъ цистерну ртутью, наклоняютъ по
степенно барометръ резервуаромъ книзу, причемъ 
короткая вѣтвь барометра должна приходиться выше 
ншкней части длинной вѣтви, и приводятъ его въ 
горизонтальное положеніе, а йотомъ поднимаютъ 
постепенно оконечностью длинной оправы кверху 
такъ, чтобы короткая вѣтвь приходилась по преж
нему выше нижней части длинной. Приведя баро
метръ почти въ вертикальное положеніе, отвинчи
ваютъ немного запирающій колпакъ, а потомъ винтъ 
W ' ,  и, дѣйствуя этимъ колпакомъ, понижаютъ ртут
ныя колонки въ обѣихъ вѣтвяхъ барометра при
близительно па 2 0 — 25 мм., при этомъ слегка по
стукиваютъ по цистернѣ, чтобы выгнать оттуда 
чрезъ короткую трубку барометра случайно попав
шіе воздушные пузырьки.

Повѣсивъ барометръ за  кольцо, прикрѣпленное 
посредствомъ шпонки къ головкѣ винта Т 3), отвин
чиваютъ почти весь винтъ W ' ,  потомъ ослабляютъ 
винтикъ V нижняго визира и надавливаютъ слегка 
одновременно обѣ его трубки къ конусамъ à !  и ѣ \  
наблюдая при этомъ, чтобы всѣ три черты трубки, 
объемлющей оправу А ,  совпадали точно съ соот
вѣтствующими чертами этой оправы, и закрѣп-

3) При наблюденіяхъ на метеорологическихъ станціяхъ оправу А . необходимо 
приводить періодически въ строгое вертикальное положеніе посредствомъ отвѣса, 
прикрѣпляемаго къ головкѣ винтика ѵ (фиг. 5) и кольца с ъ  буравчикомъ, сквозь кото
рое проходятъ три уравнительные винта (фиг. 6), ввинченнаго въ стѣну на высотѣ 
верхней коробки цистерны. Въ путешествіяхъ же достаточно наблюдать барометръ 
въ томъ положеніи, какое онъ приметъ на вѣсу.
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ляютъ винтикъ V . Послѣ этого, поддерживая верхнюю коробку цис
терны одной рукой, а другой, вращая запирающій колпакъ, опускаютъ 
ртуть въ короткой трубкѣ барометра до тѣхъ поръ, пока вершина 
мениска не будетъ находиться приблизительно на высотѣ малаго про
рѣза нижняго визира; затѣмъ, посредствомъ микрометреннаго винта q 
приводятъ эту вершину въ точное совмѣщеніе съ серединою того же 
прорѣза1). Установивъ менискъ въ короткой трубкѣ, ослабляютъ вин
тикъ ѵ верхняго визира, передвигаютъ осторожно этотъ визиръ по 
оправѣ А  и, совмѣстивъ точно вершину мениска въ длинной трубкѣ 
съ серединой малаго прорѣза верхняго визира, закрѣпляютъ винтикъ ѵ, 
а потомъ отсчитываютъ показаніе ноніуса. Для избѣжанія параллак
тической погрѣшности при установкѣ визировъ необходимо держать 
глазъ на высотѣ ихъ малыхъ отверстій, срѣзы которыхъ на противо
положныхъ сторонахъ должны казаться наблюдателю лежащими въ 
однѣхъ и тѣхъ же горизонтальныхъ плоскостяхъ 2).

Для перевозки барометръ наклоняютъ постепенно запаяннымъ 
концомъ трубки книзу, ваблюдая и въ этомъ случаѣ, что бы его корот
кая вѣтвь приходилась выше нижней части длинной трубки. —  Когда 
въ этой послѣдней ртуть заполнитъ всю торричелліеву пустоту, завин
чиваютъ исподволь запирающій колпакъ на столько, чтобы она зани
мала почти всю короткую трубку барометра; потомъ, дѣйствуя уже 
микрометреннымъ винтомъ q, подымаютъ ее въ той же трубкѣ, пока 
ртуть не покажется въ выходномъ каналѣ, и завинчиваютъ винтъ W '  
до самой шляпки такъ, чтобы онъ прижималъ плотно къ срѣзу оправы 
кожанное колечко. Послѣ этого барометръ оборачивается цистерною 
вверхъ и перевозится въ вертикальномъ или наклонномъ положеніи, 
причемъ короткая его трубка по возможности должна находиться 
постоянно выше нижней части длинной трубки 3). —  Доливаніе цис-

1) Для уменьшенія погрѣшности отъ капиллярности окончательное совмѣщеніе 
вершины мениска въ короткой вѣтви барометра съ серединой малаго прорѣза ниж
няго визира выгоднѣе производить посредствомъ опусканія ртутныхъ колонокъ 
винтомъ g, такъ какъ при пониженіи ихъ мениски въ обѣихъ трубкахъ будутъ 
меньше, чѣмъ при поднятіи, а слѣдовательно уменьшится и погрѣшность отъ ихъ 
неравенства.

2) При многократныхъ наблюденіяхъ барометра на одномъ мѣстѣ необходимо 
послѣ каждаго отсчета ртуть въ короткой трубкѣ опускать до срѣза ковуса В а 
винтъ W  немного завинчивать, чтобы на внутренней поверхности трубки не образо
валась амальгама и не попадала въ эту трубку пыль. Впрочемъ, ту и другую легко 
извлечь оттуда безъ разборки цистерны чрезъ выходной каналъ посредствомъ про
волочнаго крючка, на конецъ котораго навязанъ кусочекъ замши.

3) Барометръ слѣдуетъ перевозить въ легкомъ деревянномъ Футлярѣ, обтяну
томъ снаружи кожей, въ которомъ цистерна и трубки должны покоиться въ мягкихъ 
ложахъ; при этомъ для уменьшенія тяжести наибольшая часть Футляра, служащая 
для помѣщенія длинной трубки барометра, можетъ быть значительно съуж ена.
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терны ртутью производится, подобно ея наполненію, при опрокинутомъ 
положеніи барометра чрезъ гнѣздо винта q.

При измѣреніи описаннымъ барометромъ атмосфернаго давленія 
можно разсчитывать на достиженіе весьма значительной степени точ
ности, обусловливаемой слѣдующими преимуществами этого барометра: 
1) посредствомъ наблюденія высотъ менисковъ въ обѣихъ трубкахъ 
барометра погрѣшность отъ капиллярности, вслѣдствіе равенства кали
бровъ этихъ трубокъ и однообразнаго перемѣщенія въ нихъ ртути 
передъ отсчетами, будетъ очень мала, въ особенности послѣ опусканія 
ртутныхъ колонокъ, а личная ошибка наблюдателя исключается вовсе 
изъ отсчета; 2) визиры этого барометра, имѣющіе, кромѣ большихъ, 
еще малые прорѣзы, устанавливаются иа высотахъ вершинъ мени
сковъ точнѣе, чѣмъ визиры съ одними лишь большими прорѣзами;
3) описаннымъ барометромъ можно измѣрять атмосферное давленіе 
при различныхъ емкостяхъ торричелліевой пустоты и слѣдовательно 
обнаруживать присутствіе или отсутствіе воздуха въ этой пустотѣ;
4) по окончательной установкѣ уровней ртути въ обѣихъ вѣтвяхъ 
барометра посредствомъ винта q вершины менисковъ будутъ прочно 
держаться на своихъ высотахъ, а потому вторичное наблюденіе ихъ, 
необходимое для барометровъ съ растяжимыми кожаниыми резервуа
рами, становится излишнимъ; 5) послѣ наполненія цистерны этого 
барометра ртутью указанными способами, въ ней останется несрав
ненно меньше воздушныхъ пузырьковъ, чѣмъ въ сифонно-резервуар
ныхъ барометрахъ съ кожаиньши мѣшками, и 6) въ случаѣ образо
ванія въ короткой трубкѣ барометра амальгамы *) или засоренія ея 
пылью, ту и другую легко извлечь оттуда чрезъ выходной каналъ 
проволочнымъ крючкомъ, на который надѣтъ кусочекъ замши; въ 
барометрахъ же, короткія вѣтви которыхъ запираются кранами или 
кнопками, закупоривающими весьма узкіе выходные каналы, для этого 
необходимо выпускать всю ртуть изъ короткой вѣтви и цистерны, 
разбирать послѣднюю, потомъ собирать и наполнять ртутью.

М. Пѣвцовъ. 1

1) Образованіе амальгамы на внутренней поверхности короткой стеклянной трубки 
барометра можно считать неизбѣжнымъ почти всякій разъ, когда наблюдатель забу
детъ послѣ отсчетовъ опустить ртуть въ этой трубкѣ.
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ПРИБОРЪ Ш  НАПОЛНЕНІЯ ПРЯМЫХЪ БАРОМЕТРИЧЕСКИХЪ ТРУБОКЪ РТУТЬЮ
ХОЛОДНЫМЪ СПОСОБОМЪ.

Всякому, наполнявшему барометрическія трубки ртутью посред
ствомъ кипяченія, очень хорошо извѣстны трудности этой операціи. 
Для производства ея необходимы: спиртовая лампа, алкоголь, растворъ 
(въ 25°/0) сѣрной кислоты и дистиллированная или, по крайней мѣрѣ, 
отлично профильтрованная вода. Внутренность трубки должна быть 
тщательно очищена и совершенно освобождена отъ частицъ органиче
скаго происхожденія, которыя можно извлечь изъ нея только раство
ромъ сѣрной кислоты. Послѣ полосканія этимъ растворомъ внутрен
ности трубки, ее необходимо еще прополоскать нѣсколько разъ дистил
лированной или Фильтрованной водой и затѣмъ долго выпаривать 
оставшіяся въ ней капли воды на спиртовой лампѣ или горячей 
плитѣ.

Самое наполненіе трубки малыми частями, не болѣе 1,5 дюймовъ, 
крайне медленно и требуетъ слѣдующихъ предосторожностей: совер
шенной чистоты нагрѣваемой поверхности трубки, доливанія ея каж 
дый разъ нагрѣтою, а  не холодною ртутью; нагрѣванія не только 
вновь наполненной ея части, но и смежныхъ съ нею поясовъ, и пол
наго отсутствія водяныхъ брызгъ изъ лампы, образующихся при 
горѣніи недоброкачественнаго спирта.

Всѣ указанныя неудобства совершенно устраняются при наполне
ніи барометрическихъ трубокъ ртутью посредствомъ описаннаго ниже 
весьма простого прибора, который былъ неоднократно испытанъ мною 
и оказался вполнѣ удовлетворительнымъ. Съ помощью этого прибора 
барометрическія трубки наполнялись ртутью нисколько не хуже кипя
ченія, притомъ почти безъ всякихъ предосторожностей и по крайней 
мѣрѣ въ 5 разъ скорѣе, чѣмъ на лампѣ.

Приборъ состоитъ (фиг. 1 - я) изъ двухъ слитныхъ гильзъ— широ
кой А  и узкой В ,  твыточенныхъ изъ одного куска стали. Н а широкую 
гильзу А  навинчивается стальной колпакъ съ выпуклой крышкой и 
нарѣзнымъ горлышкомъ, закупоривающимся герметически винтомъ Q. 
Ш ляпка этого послѣдняго тщательно пришлифована къ срѣзу гор
лышка, утолщеннаго на концѣ въ видѣ вѣнчика, и прижимаетъ къ 
нему плотно кожанное колечко т. т .  Колпакъ долженъ туго навинчи
ваться на гильзу А ,  нарѣзка которой предварительно покрывается 
густой мазью изъ вазелина и сурика.
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Гильза А  съ навинченнымъ на нее колпакомъ образуетъ пріем 
никъ, въ видѣ початка, который сообщается съ гильзой В  узкимъ

каналомъ, просверленнымъ въ 
шейкѣ прибора, соединяющей 
обѣ гильзы. Н а этой шейкѣ вы 
точено цилиндрическое утолщеніе 
съ гнѣздомъ, въ которомъ вра
щается коническій кранъ F , 
имѣющій противъ соединитель
наго канала поперечное отверстіе 
такого же калибра, но съ малень
кими воронкообразными расши
реніями у выходовъ. Н а оконеч
ность крана навинчивается гай
ка^ , прижимающая къ основанію 
цилиндрическаго утолщенія шей
ки шайбу с.

Передъ вставленіемъ крана 
F  въ гнѣздо заднюю часть его 
близъ головки и часть самаго 
гнѣзда, прилегающую къ шайбѣ 
с, полезно покрывать тонкимъ 
слоемъ жидкой мази изъ вазелина 
съ сурикомъ; при запираніи же 
имъ соединительнаго канала слѣ
дуетъ одновременно съ враще
ніемъ вдавливать слегка этотъ' 
кранъ въ гнѣздо.

Посредствомъ описаннаго 
прибора прямая барометрическая 
трубка наполняется ртутью слѣ- 
дующимъобразомъ.Наоткрытый 

конецъ трубки натягивается туго каучуковый сосисъ,ана коническую 
оконечность ея, смазанную клеемъ, надѣвается деревянная чашечка а 
(фиг. 2 -я). Потомъ этотъ конецъ вставляется въ гильзу В  насоса, куда 
онъ"долженъ входить по возможности туже; причемъ певошедшая въ

Сйк
|X - ,

і г Ч

Фиг. 1. Фиг. 2.

нее часть сосиса срѣзается, уступъ же между поверхностями гильзы 
и трубки заклеивается полоской тонкаго пузыря въ три или четыре 
оборота. Когда этотъ пластырь засохнетъ, отвинчиваютъ винтъ Q и 
надѣваютъ на горлышко пріемника толстую каучуковую трубочку,



которая должна туго обнимать его на всемъ протяженіи до конечнаго 
расширенія и превосходить послѣднее своей толщиной. Послѣ этого 
вставляютъ плотно горлышко въ толстостѣнный тростниковый мушту- 
чекъ г) и, высосавъ чрезъ него сколь возможно больше воздуха изъ 
пріемника и барометрической трубки, закрываютъ соединительный 
каналъ краномъ F . Затѣмъ снимаютъ съ горлышка му штучекъ, вста
вляютъ въ его нарѣзное отверстіе бумажную вороночку и наполняютъ 
чрезъ неё пріемникъ ртутью до тѣхъ поръ, пока она не покажется въ 
нижней части помянутаго горлышка. Тогда завинчиваютъ винтъ Q 
сколь возможно болѣе въ гнѣздо, чтобы шляпка его прижимала совер
шенно плотно къ срѣзу горлышка кожанное колечко т . т ,  и откры
ваютъ соединительный капалъ посредствомъ крана F . Послѣ того, 
какъ вся ртуть просочится чрезъ каналъ изъ пріемника въ барометри
ческую трубку, эту послѣднюю на всемъ пространствѣ, наполненномъ 
ртутью, и въ особенности у запаяннаго конца нужно тщательно осмо
трѣть. Если въ ней окажутся воздушные пузырьки, то ихъ очень 
легко выгнать въ верхнюю часть трубки, гдѣ воздухъ будетъ сильно 
разрѣженъ. Для этого нужно наклонить трубку открытымъ концомъ 
книзу и, приведя ее почти въ горизонтальное положеніе, вращать въ 
такомъ положеніи медленно и плавно около оси, собирая воздушные 
пузырьки въ освободившееся въ ней отъ ртути пространство, а  потомъ 
приподнять ее сколь возможно медленнѣе открытымъ концомъ вверхъ. 
Когда ртуть въ нижней части трубки будетъ повсюду имѣть блестящій 
видъ, подобно отполированной поверхности стали, при полномъ отсут
ствіи даже малѣйшихъ воздушныхъ пузырьковъ, тогда можно продол
жать наполненіе трубки. Открывъ кранъ прибора и надѣвъ на гор
лышко пріемника муштучекъ, снова высасываютъ изъ трубки воздухъ, 
запираютъ соединительный каналъ, наполняютъ пріемникъ ртутью и, 
завинтивъ винтъ Q , впускаютъ ртуть въ трубку. Въ случаѣ появленія 
во вновь наполненной части трубки воздушныхъ пузырьковъ ихъ соби
раютъ и выгоняютъ въ ея разрѣженное пространство, какъ выше 
объяснено. Продолжая дѣйствовать такимъ образомъ, наполняютъ 
ртутью въ 5, много въ 6 пріемовъ всю барометрическую трубку.

М. Пѣвцовъ. 1

П р и б о р ъ  д л я  н а п о л н е н ія  п р я м ы х ъ  б а р о м е т р и ч е с к и х ъ  т р у б о к ъ  и т . д. 4 S I

1) Бъ этотъ муштучекъ вставляется плотно пѣшечекъ изъ полотна, наполнен
ный мелкими кусочками жженой извести, для задержанія влаги, которая при его 
отсутствіи могла бы проникнуть изъ рта въ пріемникъ и барометрическую трубку.
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КЪ ВОПРОСУ О ТЕМПЕРАТУРѢ НАШИХЪ ВНУТРЕННИХЪ ВОДЪ.

Метеорологическій Вѣстникъ уже нѣсколько разъ касался темпе
ратуры рѣкъ и озеръ, давая отчеты о работахъ по этому вопросу въ 
Россіи и заграницей1). Въ послѣдніе два года кое-что у насъ сдѣлано 
въ этомъ отношеніи, особенно слѣдуетъ упомянуть о наблюденіяхъ 
проФ. Д. Н. А нучина и его спутниковъ надъ температурой озеръ въ 
верховьяхъ западной Двины и Волги въ 1894  и 1895 гг. ПроФ. А ну
чинъ былъ въ составѣ экспедиціи для изслѣдованія верховій рѣкъ. 
Въ 1895 г. было произведено по порученію Императорскаго Геогра
фическаго Общества изслѣдованіе Чудскаго озера I. Б . Ш п и н д ле- 
ром ъ . Изъ предполагаемыхъ въ будущемъ году экспедицій, упомянемъ 
объ изслѣдованіи оз. Байкала Восточно-Сибирскимъ Отдѣломъ И. Р. 
Геогр. Общ. на счетъ Иркутскаго купечества.

Всѣ эти работы и предположенія относятся, какъ видно, къ прѣсно
воднымъ озерамъ. Что же касается до изслѣдованія температуры соле
ныхъ озеръ, которыми Россія такъ богата, какъ ни одна другая страна, 
то въ этомъ отношеніи послѣдніе годы ничего не дали. Только въ теку
щемъ году предположена экспедиція для изслѣдованія Карабугаза. 
Что касается до температуры рѣкъ, то наблюденія въ Кіевѣ прекра
тились, продолжаются ли наблюденія въ Перми, мнѣ неизвѣстно. Отно
сительно другихъ рѣкъ такж е ничего не-напечатано.

Въ виду крайней скудости данныхъ, считаю не безполезнымъ дать 
свѣдѣнія о температурѣ нѣсколькихъ рѣкъ и прудовъ, на основаніи 
своихъ наблюденій лѣтомъ 1895 г. 1 2).

В олга  у  пристани с. Духовницкаго, противъ Хвалынска. Наблю
денія произведены съ перевознаго парохода, принадлежащаго А. М. 
П р о т о п о п о в у , 6-го (18) іюня 6% ч. веч. ts  19,5 іа  3 саж. (6 ,4  м.) 
19 ,5  7 ч. на мелкомъ мѣстѣ у берега 19 ,0 , t  6 ч. веч. 24 ,8  наберегу 
Волги.

Донецъ въ 7 вер. отъ Каменскаго казеннаго орошаемаго участка, 
Екатеринославской губ., Бахмутскаго уѣзда, на границѣ Изюмскаго 
уѣзда, Харьковской губ. 29-го  іюня (11 іюля) 9 ’/8 ч. утра ts  25 ,7 , 
ta  (дно) 1,6 саж. (3 ,4  м.) 2 5 ,7 , t  23,1 на берегу.

1) См. 1894 г., стр. 401 и 433, 1895 г. стр. 215, 262 и 286.
2) ts  температура на поверхности воды, ta  — на нѣкоторой глубинѣ. Послѣдняя 

дана сначала въ русскихъ мѣрахъ—саженяхъ или Футахъ, затѣмъ (въ скобкахъ) въ 
метрическихъ, t  — температура воздуха.



Б а х м у т т , притокъ Донца, въ 2 -хъ  в. отъ Каменскаго участка 
27-го іюня (9 іюля) 7 ч. веч. ts  2 6 ,0 , ta  (дно) 1 ,13 саж. (2 ,4м .) 22 ,1 , 
t 23 ,5  на лодкѣ.

Прудъ на р. Соленой Кубѣ на В а л уй с к о т  орошаемомъ участкѣ, 
Новоузенскаго уѣзда, Самарской губ. 10-го (22) іюня между 7 и 81/, 
вечера.

ta  5 ,45  саж. (11 ,6  м.) 19,8 
ta  3 » ( 6 ,4  м.) 20 ,2  
ta  1 ,30  » ( 2 ,8  м.) 2 1 ,0  
ts  7% в. 21 ,8  

8 ч. 2 м. 21 ,8

t  7 ч. 33 м. на пруду 2 3 ,1 , 7 ч. 36 м. на плотинѣ на в. берегу 
24 ,0 , 7 ч. 38 м. на травѣ 22 ,5 , 8 ч. 28 м. на плотинѣ 21 ,4 .

ts 8 ч. 22 м. въ пруду близъ испарителя Л ю б о с л а в ск аго  21 ,5  
въ испарителѣ 22 ,0 .

Прудъ Т т гу т т с к а го  орошаемаго участка, въ Калмыцкой степи, 
въ 25 в. къ Ю. отъ Сарепты 12-го (24) іюня 5 ч. веч. ts  акведукта, 
выводящаго воду изъ пруда съ глубины 2г/3 саж.; вода только что 
пущена 21 ,5  t 30 ,5 , тамъ же 13-го (25) іюня 7 ч. утра ts  2 0 ,5 ,1 25 ,8 , 
тамъ же 3 ч. в. ts 20 ,5 , t 30 ,5 , 7Уа ч. веч. надъ глубокимъ мѣстомъ 
пруда t  26 ,2 , ts 2 4 ,4 , ta  1 саж. (2,1 м.) 24 ,0  5 саж. (10 ,7  м.) 
17,5 . Ближе къ плотинѣ, у трубы, выводящей воду t  2 5 ,5 , ta  2% саж. 
(5,3 м.) 19 ,7 .

Осиновый прудъ Михайловскаго хутора А. М. Ж е р е б ц о в а , 
Усть-Медвѣдицкаго округа, Донской области 15-го (27) іюня 8 ч. веч. 
t  27 ,0  дов. сильн. Е , ts 2 3 ,5 , ta  глуб. 10 ф . (3 м.) 23 ,8  4Уа саж. 
(9,6 м.) 18 ,5 .

Результаты наблюденій можно выразить слѣдующимъ образомъ.
Волга у  Духовницкаго и Донецъ близъ Каменки, имѣютъ довольно 

быстрое теченіе, причемъ температура на разныхъ глубинахъ одина
кова, т. е. результатъ, сходный съ полученными на Днѣпрѣ у  Кіева ') 
и Эльбѣ у  Дрездена2). Это вообще можно считать нормальными усло
віями температуры воды рѣкъ, исключенія встрѣчаются тамъ, гдѣ 
1) теченіе очень медленно, въ особенности на озеровидныхъ расшире
ніяхъ (плесахъ), здѣсь въ теплое время года вода будетъ теплѣе на 
поверхности, чѣмъ на глубинѣ, въ холодное —  обратно, т. е. должно
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1) Метеорологическій Вѣстникъ, 1S94 г., стр. 432.
2) Тамъ же, стр. 401.
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быть распредѣленіе температуры, сходное со встрѣчаемымъ на озе
рахъ и прудахъ. Такое распредѣленіе температуры облегчаетъ обра
зованіе льда, когда вся масса воды охладилась до 4°, такъ какъ тогда 
холодная вода становится легче и остается на поверхности. Въ быстро 
текущихъ рѣкахъ слои воды постоянно перемѣшиваются, поэтому 
верхній слои долго не охлаждается до 0°. До какой степени это усло
віе важно, видно изъ того, что первый ледъ на Невѣ всегда идетъ изъ 
мелкой южной части Ладожскаго озера, гдѣ вода располагается по 
относительной плотности; 2) когда рѣка замерзла, то ледъ въ значи
тельной степени замедляетъ теченіе воды треніемъ и на рѣкахъ, гдѣ 
въ отсутствіи ледянаго покрова вода имѣетъ одинаковую температуру 
отъ поверхности до дна можетъ появиться значительная разность, т. е. 
верхніе слои должны быть холоднѣе нижнихъ. Такой случай былъ 
наблюдаемъ на Невѣ выше Александровскаго моста Н. А. Я ги о м ъ ; 
3) выходящіе на днѣ рѣки источники (родники) способствуютъ охлаж
денію дна лѣтомъ, согрѣванію зимой. Если родники обильны, а ско
рость теченія мала, то можетъ быть значительная разность темпера
туры у поверхности и дна рѣки. При быстромъ теченіи и малой глу
бинѣ рѣки родниковая вода имѣетъ огромное вліяніе на температуру 
всей воды рѣки, она становится ниже температуры не родниковыхъ 
рѣкъ лѣтомъ и выше зимой, но нѣтъ существеннаго различія темпе
ратуры у поверхности и дна, благодаря скорости теченія. Даже на 
нашей равнинѣ нерѣдко встрѣчаются ручьи, не замерзающіе или замер
зающіе только въ очень холодныя зимы, встрѣчаются и незамерзающіе 
мѣста на большихъ рѣкахъ.

И зъ прудовъ, упомянутыхъ выше, Валуйскій далъ совершенно 
иные результаты, чѣмъ Тингутинскій и Осиновый, несомнѣнно потому 
что послѣдніе два —  родниковые, а  первый —  нѣтъ. Поэтому въ 
послѣднихъ на глубинѣ температура оказалась значительно ниже, 
чѣмъ на поверхности, на первомъ же довольно малая разница. По сло
вамъ управляющаго Валуйскимъ участкомъ Ѳ. В. Р е к у т и н а , лѣтомъ 
1894  года онъ наблюдалъ температуру на глубинѣ пруда съ О. А. 
Г р и м м о м ъ  и она оказалась также между 19°— 20°.

Пруды заслуживали бы большаго вниманія, чѣмъ имъ удѣляютъ 
до сихъ поръ. На нашихъ заводахъ, особенно горныхъ на Уралѣ, 
есть пруды, размѣрами не уступающіе извѣстнымъ Альпійскимъ озе
рамъ, иные изъ нихъ глубоки, имѣютъ разнообразную Флору и Фауну. 
Въ виду обширности, глубины и разнообразія условій прудовъ и тем
пературы должны быть очень различны и это не можетъ не отра
зиться на ихъ Фаунѣ и Флорѣ. Изслѣдованіе температуры прудовъ,



особенно большихъ —  работа обѣщающая много интереса, и легко 
исполнимая.

До какой степени мало изслѣдована у насъ температура водъ, 
покажутъ слѣдующіе примѣры. Для Невы  мы не имѣемъ ни одного 
опредѣленія температуры на разныхъ глубинахъ въ теплое время 
года, а вышеупомянутое наблюденіе Н . А. Я г н а  зимою сдѣлано 
всего разъ, цифры  нигдѣ не были напечатаны и притомъ теперь утра
чены, такъ что извѣстенъ лишь качественный результатъ— что зимой 
вода на глубинѣ теплѣе. Н а поверхности Невы есть наблюденія за 
3 года *), но они сдѣланы на низовьяхъ Большой Невы, по отдѣленіи 
отъ нея 3-хъ большихъ рукавовъ.

Какъ ни страннымъ это покажется нашимъ потомкамъ, нѣтъ 
наблюденій и надъ температурой Ладожскаго озера, находящагося въ 
35 верстахъ отъ столицы, хотя произведена съемка съ опредѣленіемъ 
глубинъ. Въ трудѣ А. А н д р е е в а  «Ладожское озеро» а) встрѣчается 
слѣдующая замѣтка «температура воды, со времени очищенія озера 
отъ льда и до половины лѣта бываетъ отъ 2° до 3° Реомюра; къ 
августу вода дѣлается теплѣе, но не превышаетъ 5° и 6°»8).

Въ виду недостатка наблюденій приходится прибѣгнуть къ гипо
тезамъ, хотя дѣло касается окрестностей нашей столицы, а  не вну
тренней Африки или Центральной Азіи.

Вышеупомянутое мнѣніе А н д р е е в а  кажется мнѣ не справедли
вымъ, вѣроятно температура воды озера гораздо выше лѣтомъ, иначе 
температура Невы не достигала бы 20° Ц. (16° Р.) въ теплые дни 
іюля и августа. Это можно доказать еще слѣдующимъ образомъ. 
Извѣстно какое вліяніе имѣетъ температура поверхности обширныхъ 
водъ на температуру воздуха на ихъ берегахъ, особенно же на остро
вахъ, окруженныхъ глубокими водами. Въ такомъ положеніи нахо
дится знаменитый Валаамскій монастырь. Даю среднія температуры 
воздуха здѣсь и на берегу самаго большаго прѣсноводнаго озера 
нашего материка— Байкала, сравнивая прибрежныя станціи съ близ
кими къ нимъ, но находящимися не ближе 50 верстъ отъ данныхъ 
озеръ 4).
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1) Напечатаны вполнѣ въ Лѣтописяхъ Главной Физической Обсерваторіи за 
1873 по 1875 годы.

2) Записки по Общей Географіи Императорскаго Русскаго Географическаго 
Общества, т. 1.

3) Тамъ же, стр. 15.
4) Для Валаама и Павловска я взялъ одновременныя наблюденія за 1881 — 

1890 годы, въ Култукѣ и Иркутскѣ наблюденія производились не одновременно.
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О. В алаам ъ ................
Павловскъ (близъ Пе

тербурга)................
Култукъ.......................
Иркутскъ......................

Сѣв. ши
рота.

Выс. 
н. у. м. Май.

6 1 °2 3 ' 43 7 ,7

5 9 ° 4 Г 40 9,4
51°43 ' 5 0 0 5 ,4
52°16 ' 49 1 8 ,9

Іюнь. Іюль. Августъ.

13 ,4 1 6 ,2 15 ,2

14 ,3 17 ,0 14 ,6
1 0 ,8 13 ,8 13 ,0
15,1 1 8 ,4 15 ,8

И зъ таблицы видно, что Култукъ на берегу Байкала во всѣ 4 мѣсяца 
значительно холоднѣе Иркутска, лежащаго на У2° сѣвернѣе, даже въ 
августѣ разность 2 ,8 , а въ іюнѣ и іюлѣ превосходитъ 4°. Очевидно 
здѣсь мы имѣемъ дѣло со вліяніемъ очень холодной йоды Байкала па 
температуру воздуха. Въ Валаамѣ, очевидно вліяніе температуры 
воды должно бы быть еще болѣе, такъ какъ станція на -островѣ. 
Между тѣмъ температура воздуха въ Валаамѣ лишь въ маѣ на 1,7  
ниже, чѣмъ въ Павловскѣ, лежащемъ на іу 2° южнѣе, въ іюнѣ, іюлѣ и 
августѣ Валаамъ теплѣе— разность менѣе 1°. Ясно, что температура 
воды Ладожскаго озера лѣтомъ гораздо выше, чѣмъ утверждаетъ 
А н д р еев ъ . Такая низкая температура поверхности воды, какъ прини
маемая имъ, можетъ быть на короткое время, послѣ сильныхъ вѣт
ровъ особенно съ берега, сгоняющихъ нагрѣтую воду, послѣ чего на 
поверхность выступаетъ болѣе холодная снизу, а  не въ видѣ общаго 
явленія.

Столь же мало или ещ е менѣе, мы знаемъ о температурѣ Онеж
скаго озера. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ производились работы по 
съемкѣ и опредѣленіи глубинъ, но никакихъ другихъ изслѣдованій не 
дѣлалось —  явленіе, которое покажется невѣроятнымъ въ близкомъ 
будущемъ.

В ъ виду недостатка данныхъ, относительно температуры двухъ 
наибольшихъ озеръ Европы, столь близкихъ отъ нашей столицы и 
связанныхъ съ нею удобными пароходными линіями, даже измѣренія 
температуры поверхности воды съ парохода имѣли бы серіозное зна
ченіе. Столь же желательны и легко исполнимы съ борта парохода 
наблюденія надъ температурой рѣкъ. Особенное значеніе имѣли бы 
наблюденія надъ температурой Оби и Енисея. Во время разлива (въ 
началѣ лѣта, т. е. во время самаго оживленнаго движенія судовъ) онѣ 
несутъ массы воды, уступающія лишь Амазонкѣ, разливаясь на 40 
и болѣе верстъ, при большой глубинѣ. Такъ какъ направленіе теченія 
съ Ю. на С. и во время разлива теченіе быстро, то нужно предпола
гать, что въ низовьяхъ (на Оби иапр. у сліянія съИртышомъ), темпе
ратура воды сравнительно очень высока. Извѣстно, что теплыя воды



Оби и Енисея въ значительной степени способствуютъ таянію льдовъ 
Карскаго моря. Но какова температура этихъ рѣкъ —  мы не знаемъ.

Для опредѣленія температуры поверхности воды, достаточно зачер
пнуть ее изъ ведра, съ носа парохода (или съ берега), вылить разъ 
или два, чтобъ температура стѣнокъ сосуда не повліяла на темпера
туру воды, и измѣрить температуру любымъ термометромъ, сравнен
нымъ съ нормальнымъ. Для опредѣленія температуры глубинъ до
2 0 — 30 саженъ, наблюденія производились мною помощью термометра, 
окруженнаго толстыми нитками, а далѣе — металлической никеллиро- 
ванной оправой, съ большими отверстіями, въ которые входитъ вода 
и смачиваетъ нитки. Можно употреблять и другіе термометры, окру
женные дурными проводниками тепла. Цѣль ихъ— получить темпера
туру на желаемой глубинѣ, внѣ вліянія верхнихъ слоевъ воды, чрезъ 
которые проходитъ термометръ, когда его вынимаютъ. До наблюденій 
вужно произвести опыты, на сколько быстро термометръ принимаетъ 
температуру воды, въ которую онъ погруженъ.

Указывая на интересъ даже летучихъ наблюденій надъ температу
рой рѣкъ, я конечно считаю еще болѣе желательными правильныя и 
продолжительныя наблюденія. Ж елаю щ іе заняться болѣе подробнымъ 
и многостороннимъ изслѣдованіемъ озеръ или прудовъ, могли бы вос
пользоваться изданной Императорскимъ Русскимъ Географическимъ 
Обществомъ инструкціей для изслѣдованія озеръ, составленной извѣст
нымъ ученымъ Ф .А .Ф о р е л е м ъ 1). А. Воейковъ.
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РАВНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
О ночномъ поднятіи на воздушныхъ шарахъ 4-го сентября. Въ

ночь 4-го сентября Э р м и т ъ и Б е з а н с о н ъ  поднялись на двухъ шарахъ 
съ газоваго завода (de Іа V illette) въ Парижѣ. Цѣлью ихъ поднятія 
было узнать, могутъ ли два шара, пущенные черезъ нѣсколько минутъ 
одинъ послѣ другого, держаться вмѣстѣ, обмѣниваться звуковыми 
сигналами, и могутъ ли они нѣсколько приближаться и удаляться, поль
зуясь различнымъ направленіемъ и скоростью слоевъ атмосферы.

Передъ поднятіемъ съ башни Св. Якова (Saint-Jacques) было 
сообщено, что вѣтеръ около земли понесетъ ш ары на SE , выше же 
отклонитъ нѣсколько на Е .

1) Высылается безплатно обществомъ лицамъ, желающимъ заняться изслѣдо- 
ваніями.

Метеоролог. Вѣсти. Л} 12. 2
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Въ 11 ч. 3 и. вечера Э ры и тъ  поднялся на аэростатѣ «Магъ» 
(le M age) (380  см.), черезъ 7 минутъ за нимъ Б е з а н с о н ъ  на аэро
статѣ «Архимедъ» (700  см.). Э рм и тъ  сначала полетѣлъ на SSE, и 
на высотѣ 350 метровъ въ 11 ч. 20 м. попалъ въ полосу совершен
наго затишья, что дало ему возможность подождать другой шаръ. 
Скоро оба шара очутились надъ Сеной на одной вертикальной линіи, 
причемъ «Архимедъ» возвышался надъ землей на 100 метровъ. Въ 
этотъ моментъ шаръ «Магъ», отклоненный нѣсколько къ востоку, на 
высотѣ 4 0 0  метровъ попалъ въ теченіе воздуха, которое повлекло 
его къ NN E.

Съ этого времени шары разошлись, такъ какъ «Архимедъ» про
должалъ двигаться на SSE.

«Магъ», сохраняя свой курсъ на NE, присутствуетъ при образова
ніи тумана, который наполняетъ съ 2-хъ часовъ ночи долины и рѣки 
и образуетъ къ 3 ч. 30 м. цѣлое безконечное море облаковъ. Въ это 
время аэростатъ достигаетъ наивысшей точки поднятія (950  метровъ) 
и начинаетъ спускаться. В ъ 4 ч. 15 м. шаръ достигаетъ 100  метровъ 
надъ землей и начинаетъ двигаться на SE  посреди густого тумана. 
Въ 4 ч. 45 м. вѣтеръ совершенно стихаетъ и ш аръ впродолженіи 
15 минутъ остается почти неподвижнымъ въ 100  метрахъ отъ земли. 
В ъ 5 ч. утра шаръ опустился въ Воксгейзѣ (Vouxgesis) около Суассона 
(Soissons).

Другой шаръ «Архимедъ» въ 1 ч. достигъ Патэ (Patay), недалеко 
отъ Ормана, и началъ отклоняться на востокъ, и въ 2 ч. 30 м. достигъ 
Ш аторенолта. Поднявшись здѣсь на высоту 300  метровъ шаръ поле
тѣлъ обратно почти по своему старому пути и достигъ въ 4 ч; 15 м. 
Оржера (Orgères, Енге et Loire). Нѣсколько спустившись здѣсь, онъ 
принялъ направленіе SE и въ 6 ч. 30 м. достигъ N euvy-le-Roi. 
Взошедшее солнце, освободивъ шаръ отъ осѣвшихъ на него паровъ и 
расширивъ газъ , заставило его снова медленно подняться на высоту 
1300  метровъ, гдѣ онъ и полетѣлъ на N E  и въ 8 ч. 25 м. утра опу
стился въ Перенвиллѣ (Eure-et-Loire), недалеко отъ Оржера, гдѣ онъ 
уже былъ въ 4 ч. утра.

Такимъ образомъ «Архимедъ», пользуясь то нижними, то верх
ними теченіями воздуха четыре раза пересѣкъ одинъ и тотъ же депар
таментъ (de Loire-et-Cher). (Comptes Rendus de l ’Académie, y. CXXI, 
Jß 14, 30 septem bre 1895). С. Совѣтовъ.

Низшая температура на высотахъ. М ы уже сообщалиг) о темпе- 1

1) Метеорологическій Вѣстникъ 1894 г., стр. 486.
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ратурѣ на высотѣ 15— 16 тысячъ метровъ, отмѣченной 7-го іюля 
1894  г. на воздушномъ шарѣ C irrus, выпущенномъ изъ Ш арлотен- 
бурга и достигшемъ границы Сербіи. Н а этомъ ж е шарѣ 6-го сен
тября того же года, попавшемъ въ Россію, между Вильною и Мин
скомъ, записана температура — 67° Ц . съ высоты 1 8 ,4 5 0  м. —  Это 
самая низкая температура, полученная до сихъ поръ съ большихъ 
высотъ.

Колебанія барометра въ торнадо1). 20-го  октября 1894  г. въ 
L ittle  Rock, ш татъ Арканзасъ, прошелъ торнадо и барографъ отмѣ
тилъ почти моментальное пониженіе и затѣмъ повышеніе давленія на 
21 мм. Когда торнадо проходилъ надъ газовымъ заводомъ, то всѣ 
газовые Фонари въ городѣ потухли.

ОБЗОРЪ РУССКОЙ И ИЕОСТРАНВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
А. Шенронъ. Объ облачности въ Россійской имперіи. (С .-Петербургъ, 

1895 г ., 294  стр. 4°). Обширный трудъ г. Ш е н р о к а  составляетъ 
одну изъ монографій, касающихся климата Россіи, издаваемыхъ отъ 
времени до времени Главной Физической Обсерваторіей.

Этотъ трудъ самый обширный по данному вопросу. Трудъ Т ей - 
с е р а н ъ  де Б о р а , обнимая весь земной шаръ однако менѣе обширенъ 
и матеріалы, которыми пользовался Французскій ученый, довольно 
разнороднаго качества, поэтому и выводами этого вполнѣ самостоя
тельнаго и талантливаго труда нужно пользоваться съ осторожностью. 
Трудъ г. Ш е н р о к а , исполненный имъ по порученію начальства, и 
заранѣе, такъ сказать, втиснутый въ опредѣленныя рамки (работа 
сначала была поручена А. В. В о зн есен ск о м у , а за переходомъ его 
на службу въ Т ифлисъ, передана автору), отличается большею одно
родностью и болѣе строгою критикой данныхъ.

Глава І-я . «Критика наблюденій». Такъ какъ облачность наблю
дается на глазъ, то она изъ всѣхъ метеорологическихъ явленій всего 
болѣе подвержена ошибкамъ, зависящимъ отъ личности наблюдателя. 
Вопросъ о вліяніи такихъ ошибокъ разобранъ г. Ш ен р о к о м ъ  очень 
обстоятельно и указано на значительныя разности въ оцѣнкѣ облач
ности даже опытныхъ наблюдателей на Павловской обсерваторіи,

1) Торнадо — циклонъ весьма малыхъ размѣровъ.
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затѣмъ на рѣзкіе скачки даже въ годовыхъ среднихъ при перемѣнѣ 
наблюдателей, наконецъ на большія различія облачности въ близкихъ 
между собою мѣстахъ, тоже, по мнѣнію автора, указывающіе на 
неоднородность оцѣнки облачности наблюдателями. Въ одномъ случаѣ 
однако съ нимъ согласиться нельзя, именно онъ сомнѣвается въ вѣр
ности наблюденій въ  Кисловодскѣ, показывающихъ слишкомъ малую 
облачность сравнительно съ 3-мя сосѣдними станціями (Пятигорскъ, 
Ессентуки, Желѣзноводскъ). Однако изъ таблицы видно, что за  мѣсяцы 
съ мая по августъ различія почти нѣтъ, а малая облачность по наблю
деніямъ въ Кисловодскѣ оказывается особенно съ ноября по мартъ, 
но этотъ Фактъ хорошо извѣстенъ мѣстнымъ жителямъ и благодаря 
ему Кисловодскъ считается хорошей зимней станціей для больныхъ.

Весьма любопытенъ былъ бы также вопросъ, почему въ Россіи 
облачность оцѣнивается выше, чѣмъ въ сосѣднихъ съ нею странахъ. 
Напримѣръ средняя:

Годъ. Іюль.

К і е в ъ .................................................... 63 49
Городище Ю. часть Кіевской губ. 61 46
К и ш и н ев ъ ...........................................  58 43
Ч е р н ё в ц ы ...........................................  53 41

Близость К арпатъ, частые обложные дожди лѣтомъ, должны бы 
сопровождаться болѣе значительной облачностью въ Чернёвцахъ въ 
Буковинѣ, а она оказывается менѣе, чѣмъ въ южной части Кіевской 
губ. и даже въ Бессарабской.

Разбирая затѣмъ вопросъ о томъ, насколько среднія изъ комби-
в 7 у -1 - J и I 0 g

націи часовъ — — ^ ------ : отличаются отъ истинной суточной сред

ней, авторъ приходитъ къ заключенію, что очень мало. Точно также 
и 10-ти лѣтнія среднія очень мало отличаются отъ 20-ти лѣтнихъ, 
такъ что и довольно короткими періодами наблюденій можно пользо
ваться безъ опасенія крупныхъ ошибокъ.

Глава Н -я . «Годовой ходъ облачности», самая обширная и сопро
вождается многими таблицами въ текстѣ. И зъ нихъ У Ш  даетъ мѣсяч
ныя и годовыя среднія облачности 232  станцій сѣти Главной Физи
ческой Обсерваторіи (изъ которыхъ 3 въ  Китайской имперіи, 2 въ 
Кореѣ, 2 въ Турціи, 1 въ Персіи), 8  станцій финляндской сѣти, 2 нор
вежскихъ и 11 шведскихъ. Замѣтимъ нѣкоторыя странности располо
женія станцій въ таблицѣ: Обдорскъ на сѣверѣ, Тобольской губ., 
слѣдуетъ за Чемульпо въ Кореѣ, Верхоленскъ, Иркутской губ. рядомъ 
съ Тегераномъ, Сагастырь на устьѣ Лены между Синопомъ и Гель-
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сингФорсомъ. Далѣе слѣдуетъ таблица IX  съ указаніемъ мѣсяцевъ наи
большей и наименьшей облачности для меньшаго числа станцій, затѣмъ 
таблицы числа ясныхъ и пасмурныхъ дней для 232  станцій сѣти 
Главной Физической Обсерваторіи, за  нею для нихъ же таблица по 15, 
хорошо избраннымъ мѣстностямъ, затѣмъ сводная таблица средней 
облачности и числа ясныхъ и пасмурныхъ дней для 232  станцій въ 
4 времени года и болѣе краткая таблица амплитудъ облачности.

Глава Ш 'Я . Распредѣленіе облачности, т. е. главнымъ образомъ 
объяснительный текстъ къ таблицамъ, помѣщеннымъ въ главѣ П-й. 
Приложеніями къ этой же главѣ служитъ графическая таблица годо- 
ваго хода облачности и карты облачности за годъ и 4 времени года и 
числа ясныхъ и пасмурныхъ дней за годъ.

Таблицы, карты и текстъ даютъ весьма ясное и въ общемъ вѣр
ное представленіе о распредѣленіи облачности на равнинахъ Европей
ской Россіи, западной Сибири и Туркестана за  годъ и 4 времени года. 
Иное дѣло горныя страны нашихъ южныхъ окраинъ Кавказа и осо
бенно Туркестана. Здѣсь условія крайне запутаны, станцій далеко 
недостаточно для изученія явленія. Что касается восточной Сибири, то 
здѣсь, помимо недостатка данныхъ, для полной характеристики кли
мата, нужно еще упомянуть о слѣдующемъ.

Авторъ приводитъ нѣкоторыя цзонефы  (линіи равной облачности) 
пунктиромъ и справедливо объясняетъ это недостаткомъ данныхъ, но 
однако смѣло проводитъ непунктирныя изонеФы по всему сѣверу 
Сибири, гдѣ къ С. отъ 61° с. ш. нѣтъ ни одной станціи на огромномъ 
пространствѣ отъ Енисея до Лены, т. е. отъ 86° и 92° в. д. до 126° 
и 132°' и затѣмъ не только проводитъ изонеФы, но и въ текстѣ при
нимаетъ область наименьшей зимней облачности на р. Янѣ на основа
ніи однихъ 6 лѣтнихъ наблюденій въ Верхоянскѣ. Это слишкомъ смѣло 
и противорѣчитъ осторожности автора въ другихъ случаяхъ.

Глава ІѴ -я посвящена суточному ходу облачности. По весьма 
малому числу станцій съ часовыми наблюденіями г. Ш е н р о к ъ  даетъ 
только небольшія таблицы и объясненіе ихъ, воздерживаясь отъ теоре
тическихъ выводовъ.

Это совершенно понятно и подобная осторожность не можетъ 
вызвать упрека. Зато справедливо можно упрекнуть автора въ  иномъ, 
что онъ не далъ отдѣльныхъ среднихъ за каждые изъ трехъ сроковъ 
наблюденій (7 у ., 1 в. и 9 в.). Еслибъ онъ это сдѣлалъ, то принесъ бы  
немалый вкладъ по вопросу о суточномъ ходѣ облачности, тѣмъ болѣе, 
что эти часы довольно характерны для даннаго явленія. Утренній часъ 
наблюденія (7 у.) въ холодные мѣсяцы года, приблизительно соотвѣт-
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ствуетъ утреннему максимуму облачности, дневной (1 в.) полуденному 
максимуму, по крайней мѣрѣ во многихъ мѣстахъ, а вечерній— мини
муму облачности. Конечно включеніе этихъ данныхъ значительно бы 
увеличило трудъ автора, но за то обогатило бы его весьма замѣтно.

Вторая часть труда (съ особою нумераціей) гораздо обширнѣе 
первой. Въ ней помѣщены списки станцій и среднія облачности и числа 
ясныхъ и пасмурныхъ двей за каждый мѣсяцъ каждаго года. Эта 
часть труда особенно цѣнна для спеціалистовъ по метеорологіи и за 
нее они должны быть благодарны автору. Такія таблицы имѣютъ гро
мадное значеніе для цѣлаго ряда изслѣдованій по сравнительной клима
тологіи, напр. по вопросамъ о такъ называемыхъ неперіодическихъ 
отклоненіяхъ, многолѣтнихъ климатическихъ періодахъ и т. д. Сбере
женіе времени и труда при пользованіи такими таблицами очень велико. 
Нужно замѣтить, что Россія въ этомъ отношеніи стоитъ впереди дру
гихъ странъ. Уже въ трудѣ В еселовскаго  «О климатѣ Россіи», мы 
находимъ такія таблицы для средней температуры воздуха, осадковъ 
и вскрытія и замерзанія рѣкъ, въ позднѣйшихъ трудахъ гг. В ильда 
о температурѣ воздуха и осадкахъ, Р ы к а ч е в а  о вскрытіи и замерза
ніи рѣкъ, Тилло о давленіи воздуха, К ам инскаго  объ абсолютной и 
относительной влажности мы находимъ такія же таблицы, для болѣе 
продолжительнаго періода. А. В.

Отчетъ о наблюденіяхъ Лифляндской дождемѣрной сѣти. (Bericht über 
die Kegenstationen der Kais. Liyl. okönomischeu Sozietät) за 1892 и 
1893 годъ, 30 стр. 4°. Мы уже упоминали объ отчетѣ этой старѣй
шей изъ областныхъ сѣтей Россіи1). Результаты за 1892.И 1893 годы
изданы по тому же плану, какъ и прежнія.

По прежнему, послѣ мѣсячныхъ среднихъ каждой станціи, даются 
среднія по географическимъ районамъ, какъ для количества осадковъ, 
такъ и для числа дней. Приведемъ первые за годъ и самые дождливые
мѣсяцы.

П о  д о л г о т ѣ :
Восточная I ........................
Средняя > полосы..........................
Западная ) ........................

П о  ш и р 
Южная I
Средняя, южная часть ( 
Средняя, сѣверная часть [ 
Сѣверная J
Э стляндія...........................
Разности между группами . 
Наименьшія \  Отдѣльныхъ 
Наибольшія /  станцій

о т ѣ: 

Л ифлявдія

Безъ Эст- 
ляндіи.

1892 * 1893
Годъ. Іюнь Іюль. Годъ. Авг. Сент.

687 108 94 529 76 100
680 103 91 525 81 100
606 106 87 562 107 103

605 110 75 569 100 90
599 113 88 610 112 106
594 113 89 516 86 93
576 98 105 469 73 90
579 94 95 532 69 126
30 14 30 141 29 16

387 48 39 386 44 44
746 139 203 777 185 139
359 91 164 391 141 75

1) Метеорологическій Вѣстникъ 1893 г., стр. 28.
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Относительно годовыхъ суммъ осадковъ, рез}мьтаты 1892 и 
1895 годовъ сходны съ прежними: осадковъ выпадаетъ болѣе на югѣ, 
чѣмъ на сѣверѣ, и на берегахъ моря, чѣмъ внутри страны. Изъ четы
рехъ наиболѣе дождливыхъ мѣсяцевъ іюль 1892 и августъ 1893, 
мѣсяцы сравнительно теплые. За эти мѣсяцы мы находимъ большія 
разности не только между отдѣльными станціями но и группами стан
цій, очевидно осадки нерѣдко выпадали въ видѣ ливней. Іюнь 1892 г. 
и сентябрь 1893 г. отличались сравнительно низкой температурой и 
продолжительнымъ ненастьемъ на значительномъ пространствѣ Россіи: 
при этихъ условіяхъ осадки отличались ббльшею равномѣрностью.

ЛиФляндская сѣть существуетъ уже настолько долго, что было бы 
весьма желательно вычислить и издать результаты за все время, по 
конецъ 1895 года, какъ года, оканчивающаго люстръ. Какъ и за 
прежніе годы, къ доледемѣрнымъ прибавляются и наблюденія надъ 
температурой воздуха въ 8 ч. утра. Зима 1892— 93 г. была очень 
холодна, особенно январь и Февраль 1893 г., причемъ первый особенно 
на югѣ области, а второй на сѣверѣ.

Январь 1893 г. Февраль 1893

Южная Л и ф л я н д ія ....................... — 17,3 — 13,3
Эстляндія..........................................  — 15,7 — 16,2

Первая примыкала въ январѣ къ полосѣ наибольшаго охлажденія 
въ полосѣ Россіи между 50°— 56° с. ш. х), вторая въ Февралѣ къ 
холодной области въ Скандинавіи и на сѣверѣ Россіи 1 2). А. В. .

Фанъ-Бебберъ. Гигіеническая метеорологія. (Уan Bebber, Hygienische 
Meteorologie, Stuttgard 1895) 330 стр. 8°. Въ предисловіи авторъ 
указываетъ на точки соприкосновенія метеорологіи и гигіены, иначе 
сказать на вліяніе воздуха съ содержащимися въ немъ твердыми и 
жидкими примѣсями на здоровье человѣка.

Книга распадается на 8 главъ: 1) Физическіе свойства воздуха; 
2) составъ воздуха; 3) температура; 4) осадки; 5) грозы; 6) давленіе 
и движеніе воздуха; 7) погода и 8) климатъ.

Сообразно цѣли книги, обращено вниманіе на явленія, о которыхъ 
упоминается обыкновенно лишь въ болѣе обширныхъ курсахъ, или же 
совсѣмъ не упоминается. Такъ въ главѣ 2 -й обращено особое внима
ніе на углекислоту и условія способствующія ея увеличенію въ комна
тахъ (дыханіе, горѣніе), на количество водянаго пара, выдыхаемаго

1) См. обзоръ погоды за эти мѣсяца.
2) Метеорологическій Вѣстникъ 1893 г., стр. 81, 116 и 123.
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человѣкомъ въ зависимости отъ температуры воздуха и т. д. въ главѣ 
3-й на неперіодическія отклоненія и измѣненія изо-дня въ день, темпе
ратуру почвы и ея вліяніе на микроорганизмы и т. д. Въ главѣ 8-й 
(самой обширной) много цифровыхъ и графическихъ таблицъ посвя
щено ходу болѣзней въ разные времена года и сдѣлана попытка объ
яснить результаты условіями климата и погоды.

Книга написана общедоступнымъ языкомъ и вообще достигаетъ 
своей цѣли — служить руководствомъ для врачей и натуралистовъ.

А. В.

ОБЗОРЪ ПОГОДЫ.
За ноябрь мѣсяцъ н. ст. 1895 года.

Атмосферное давдевіе. Барометрическіе минимумы. Штормъ 13—14-го ноября и 
наводненія, имъ причиненныя. Бурный характеръ мѣсяца. Осадки. Наводненіе въ 
Закавказьи. Температура. Водны тепла и холода. Снѣжный покровъ. Бездорожье. 

Замерзаніе рѣкъ. Ноябрьскія грозы. Болѣзни.

Въ минувшемъ ноябрѣ атмосферное давленіе оказалось для боль
шей части Европейской Россіи довольно близкимъ къ нормѣ; только 
на крайнемъ западѣ и самомъ востокѣ уклоненія его отъ нормы дѣла
ются болѣе значительными, какъ это можно видѣть изъ слѣдующей 
таблицы.

Ноябрь 
1895 г.

Норы.давд.оо 
А. А. Тилло. Разности.

В арш ава..................... 766,7 761,9 -1-4 ,8
Николаевъ .................. 67,6 64,2 -1-3,4
К іе в ъ .......................... 66,9 64,3 -1-2,6
Р и г а ............................ 63,2 61,1 -t-2 ,1
Петербургъ............... 62,1 60,1 -+-2,0
М осква....................... 65,1 63,8 -1-1,3
Ставрополь................. 67,0 66,3 н -0 ,7
Урюпинская............... 65,7 65,5 -t-0 ,2
Архангельскъ............. 58,0 58,6 - -0 ,6
Т ифлисъ. ........................ 67,0 67,8 —  0,8
Казань.......................... 63,1 64,7 - 1 , 6
Астрахань .................. 65,9 67,7 — 1,8
Екатеринбургъ.......... 63,1 65,3 — 2 ,2
Оренбургъ .................. 65,1 68,4 — 3,3
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Табличка эта показываетъ, что на западѣ и, особенно, на юго- 
западѣ погода за минувшій мѣсяцъ носитъ антициклоническій харак
теръ; этотъ характеръ погоды обусловленъ здѣсь тѣмъ обстоятель
ствомъ, что барометрическіе минимумы, пути которыхъ прочерчены 
на картѣ, сопровождающей обзоръ, проходятъ исключительно по 
сѣверовосточной половинѣ Европы, тогда какъ изъ максимумовъ два 
именно проходятъ здѣсь, а сверхъ того еще большую часть мѣсяца 
здѣсь, равно какъ и въ большей части западной Европы, держится 
стаціонарная область высокаго давленія, образовавшаяся изъ двухъ 
слившихся максимумовъ, отмѣченныхъ на нашей картѣ цифрами 2 и З . 
Въ тоже время восточная половина Европы, —  особенно вблизи. 
Урала,— дѣлается ареною цѣлаго ряда минимумовъ, направляющихся 
сюда съ сѣвера или сѣверозапада.

Барометрическіе минимумы, въ числѣ 8-ми прошедшіе по материку 
Европы, носятъ уже вполнѣ зимній характеръ, отличаясь и значи
тельной глубиной, и большей скоростью перемѣщенія сравнительно съ 
лѣтними; нѣкоторые изъ нихъ отличаются также весьма значитель
ными градіентами и сопровождаются сильными вѣтрами и бурями, а 
на востокѣ, гдѣ за ноябрь мѣсяцъ успѣлъ уже установиться снѣжный 
покровъ,— и довольно сильными метелями. Наиболѣе интересными изъ 
прочерченныхъ на нашей картѣ минимумовъ оказываются отмѣченные 
цифрами У-й, ѴІ-й и ѴШ-й.

13-го ноября въ области низкаго давленія, упорно державшейся 
въ началѣ мѣсяца у береговъ Норвегіи, зародился частный барометри
ческій минимумъ въ южной части Балтійскаго моря; утреннее наблю
деніе дало давленіе 736 ,6  мм. въ центрѣ его (Висби), Огибая, согласно 
правилу, область высокаго давленія, расположенную на юговостокѣ 
Россіи, минимумъ направился къ Финскому заливу, причемъ къ 1 часу 
дня въ Ганге барометръ упалъ до 732,2 мм. Благодаря близости 
области весьма высокаго давленія (Гурьевъ 13-го ноября 9 ч. веч. 
783,6  мм.), градіентъ на восточной окраинѣ минимума достигъ весьма 
значительной величины, вѣтры усилились до 8— 9 балловъ по Бофорту 
и къ вечеру на побережьи Финскаго залива бушевалъ сильнѣйшій 
штормъ отъ югозапада, нагонявшій массу воды съ моря въ заливъ; 
такъ въ Перновѣ вода поднялась на 5 Фут. выше ординара (X. Б . 
М ейбаумъ); въ Кронштадтѣ же и Петербургѣ штормъ сопровождался 
наводненіемъ. Въ Кронштадтѣ, но сообщенію г. Л аріонова, вода 
пошла на прибыль около 9 час. веч. (13) 1-го ноября, а  чрезъ 2 часа 
(— въ 11 час. 15 мин. ночи) она уже была на 3 Фута выше ординара 
при жестокомъ штормѣ, дувшемъ съ силою до 11 балловъ (— 35 и.
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въ сек.) по БоФорту. Сильный вѣтеръ срывалъ крыши, ломалъ деревья, 
выбрасывалъ на берегъ мелкія суда, стоявшія на причалахъ. Въ 1 ч. 
7 м. ночи уровень воды достигъ своего максимума,— 6 ф . 10 д . выше 
ординара,— послѣ чего вода начала весьма медленно понижаться. Вода 
залила всѣ загородные дороги, огороды, поля, часть кладбища; по 
шоссе вплоть до морской лабораторіи все залито, мостики, часть забо
ровъ—  снесены; въ одномъ мѣстѣ стоитъ большая баржа, занесенная 
сажень на 100 отъ берега. Въ городѣ на нѣкоторыхъ улицахъ лоп
нули водопроводные трубы и вода стала бить Фонтаномъ. Кладбище 
сильно пострадало: часть его размыта, многія ограды, кресты, памят
ники снесены. Особенно пострадали отъ наводненія жители загородной 
части Кронштадта, живущіе въ маленькихъ домикахъ за крѣпостной 
стѣной, по шоссе. Здѣсь не обошлось безъ человѣческой жертвы: —  
утонулъ крестьянинъ, возвращавшійся домой,— въ нѣсколькихъ саже
няхъ отъ своего дома. Торговому люду нанесена масса убытковъ, осо
бенно лѣсоторговцамъ. (Кроншт. Вѣсти. Ля 127, Нов. Вр. Ля 7073).

Ещ е большимъ бѣдствіемъ сопровождался этотъ штормъ въ Петер
бургѣ. Здѣсь вода пошла на прибыль съ 10 час. вечера 13-го ноября 
и достигла максимума своей высоты 241 СМ. =  7 ф. 11 Д., по сооб
щенію Главной Физической Обсерваторіи (Нов. Вр. Ля 7071) въ 2 ч. 
50 м. ночи на 14-е число, причемъ въ Петербургѣ штормъ даже осо
бою силою не отличался; наибольшая скорость вѣтра здѣсь была до 
15 м. въ сек. По достигнутой высотѣ воды это наводненіе занимаетъ 
третье мѣсто въ текущемъ столѣтіи и только на 18 см. вода не дошла 
до той высоты, какой она достигла въ памятное петербуржцамъ навод
неніе 1890 года (29) 17-го августа. Вода залила Гавань, Васильев
скій островъ, Петербургскую сторону, Коломну и большую часть 
острововъ. Масса дорогъ, улицъ, панелей размыто; поломано много 
деревьевъ. Множество подваловъ, по которымъ ютились бѣдняки, 
залито; многіе изъ бѣдняковъ потеряли все свое имущество; сильно 
пострадали также торговцы, хранившіе въ подвалахъ свои запасы. 
Констатировано два несчастныхъ случая: утонули одинъ судорабочій 
и мальчикъ. Въ нѣкоторыхъ домахъ прекратилось электрическое освѣ
щеніе, такъ какъ машины оказались затопленными. На Невѣ разбито 
нѣсколько барокъ, сорваны нѣкоторыя пристани. Пострадалъ также 
Морской каналъ, берега и дамбы, которые мѣстами размыты; разру
шено полотно Приморской жел. дороги. Словомъ наводненіе надѣлало 
массу бѣдъ (Нов. Вр. Ж\я 7070, 71, 72).

Что особенно оказывается замѣчательнымъ въ этомъ наводненіи,—  
это необычайная быстрота подъема воды; я приведу здѣсь табличку,
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заимствованную мною изъ сообщенія А. М. Ш ен р о к а , помѣщеннаго
въ № 7071 газ. Нов. Bp.

Ч а с ы :  6 веч. 7
(13) 1-ro 

8
ноября.

9 10 11 1 2 h .

Барометръ........................ 700-t-40,l 39,2 38,2 37,3 37,6 38,4 40,2
Направлен, и скор, вѣтра. SSB13 SSE,3 SSE, £ SSEt0 Su ssw12 WSWI3
Высота воды въ см. . . . —64 —58 — —14 22 71 123

Ч а с ы : 1 2
(14) 2-го ноября. 

3 4 5 6 7
Барометръ........................ 41,5 42,6 43,6 44,3 44,7 45,1 45,3
Направлен, и скор, вѣтра. wsw12 WSWn SW10 SWjo SWw sw„ SW10
Высота воды въ см. . . . 1ѲЗ 240 237 176 126 87 74

Въ своемъ сообщеніи А. М. Ш ен р о к ъ  указываетъ и на причину 
такого быстраго поднятія; по его мнѣнію дувшій съ вечера 1Б-го 
ноября въ Петербургѣ довольно сильный вѣтеръ отъ SSE отгонялъ 
отъ Невской дельты нагнанную штормомъ въ Финскій заливъ воду; 
цифры таблицы и указываютъ, что высота воды въ Петербургѣ за 
это время дѣйствительно была даже ниже ординара. Только тогда, 
когда, сообразно съ перемѣщеніемъ барометрическаго минимума, 
вѣтеръ измѣнилъ свое направленіе сначала аа южное, а потомъ на 
югозападное и не только пересталъ мѣшать прибыли воды, но даже 
и самъ сталъ нагонять ее,— вода пошла на прибыль весьма быстро и 
чѣмъ дальше, —  тѣмъ быстрѣе: къ Петербургу надвигался гребень 
волны, образовавшейся гдѣ-то дальше на западѣ въ Финскомъ заливѣ 
и теперь быстро наступавшей, когда устранилось главное препятствіе 
ея движенію. Что это дѣйствительно было такъ, подтверждаютъ и тѣ 
цифры, которыя приведены мною: максимумъ высоты воды въ Крон
штадтѣ наступаетъ въ 1 часъ 7 мин. ночи, а въ Петербургѣ въ 2 часа 
50 м. ночи; слѣдовательно гребень волны потратилъ 1 часъ 43 мин., 
чтобы перемѣститься отъ Кронштадта до Петербурга.

Не только въ Кронштадтѣ и Петербургѣ сказалось прохожденіе 
этого минимума: корреспонденціи изъ Никольско-Горушокъ (Гр. 
О лсуфьевъ), Мурома (И. П. М яздриковъ), Урюпинской (С. Д. 
Ренчицкій) говорятъ о сильныхъ буряхъ, бушевавшихъ здѣсь 13 —
14-го числа.

Не успѣло побережье Финскаго залива оправиться отъ шторма 
и наводненія 13— 14-го ноября, какъ бѣдствіе это повторилось, хотя, 
къ счастію, не успѣло принять такихъ широкихъ размѣровъ, какъ въ 
первый разъ. 16-го ноября вечеромъ, карта Метеорологическаго Бюл
летеня обнаруживаетъ присутствіе глубокаго минимума VI-го у бере
говъ Норвегіи, направлявшагося къ сѣверо-востоку и опять, благо
даря близости къ области высокаго давленія, сопровождавшагося силь-
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ныыи вѣтрами, достигавшими степени шторма (до 7— 9 балловъ по 
БоФорту) въ юговосточной части вихря. 17-го утромъ штормъ уже 
бушевалъ на Балтійскомъ морѣ, въ Финляндіи и прибалтійскихъ губер
ніяхъ. Сильный югозападный вѣтеръ снова нагналъ въ Финскій заливъ 
массу воды; въ Петербургѣ она стала прибывать еще съ 16-го числа, 
а 17-го достигла высоты 5г/а Футовъ, такъ что пришлось прекратить 
движеніе по мостамъ и рейсы пароходовъ по Фонтанкѣ. Вѣтеръ былъ 
очень силенъ; въ паркѣ Лѣснаго Института поломало деревья и вѣтки; 
а  на Невѣ онъ достигалъ такой силы, что затруднялъ даже своими 
порывами пѣшеходное движеніе. Выше 5% Футовъ вода въ Невѣ однако 
не поднялась и къ вечеру 17-го медленно пошла на убыль, но не надолго. 
При своемъ дальнѣйшемъ движеніи разсматриваемый барометрическій 
минимумъ, обогнувъ сѣверъ Скандинавскаго полуострова, повернулъ
18-го числа на Бѣлое море; нѣсколько было стихнувшіе при его дви
женіи къ сѣверу вѣтры, 18-го числа снова усиливаются и въ Фин
скомъ заливѣ вода снова начинаетъ прибывать и повышается въ 
Петербургѣ опять до 5 слишкомъ Футовъ.

Не менѣе интереснымъ оказывается минимумъ, отмѣченный на 
картѣ цифрою УШ . Н а утренней картѣ Метеорологическаго Бюл
летеня 26-го ноября видно, что на западной окраинѣ большого вихря 
(минимумъ VII), расположеннаго въ восточной половинѣ Россіи,—  
зарождается на Ботническомъ заливѣ частный минимумъ, который къ 
утру 27-го успѣлъ уже значительно развиться и обнаружилъ ясно 
поступательное движевіе въ юговосточномъ направленіи; уже 'за пер
выя сутки его движенія вѣтры, дующіе въ задней части его, дости
гаютъ весьма значительной силы и подымаютъ воду въ Финскомъ 
заливѣ и въ Невѣ. Съ развитіемъ минимума увеличивается и скорость 
его движенія: —  къ вечеру 27-го онъ достигаетъ ст. Урюпинской, 
причемъ здѣсь давленіе падаетъ до 738,5  мм.; вѣтры, дующіе въ его 
области, охватываютъ весь юговостокъ Россіи. А такъ какъ здѣсь 
уже успѣлъ по большей части установиться снѣжный покровъ, то эти 
вѣтры мѣстами сопровождаются значительными метелями. Такъ изъ 
с.Пады, Саратовской губ., М. И. С околовъ пишетъ: «къ ночи 27-го 
поднялась метель, бушевавшая и весь день 28-го ноября; въ овраги 
снесло массу снѣга, намело громадные сугробы у всѣхъ препятствій: 
зданій, плетней, стоговъ сѣна». Въ с. Сагунахъ, Воронежской губ. 
«весь снѣгъ съ бугровъ смело въ овраги въ бурю 27-го числа» (Г. А. 
Я ковлевъ). О подобной же метели сообщаетъ П. И. С вѣш никовъ 
изъ Уральска. Въ Шполѣ (Кіевской губ.), буря отъ NW  поломала 
нѣсколько деревьевъ (А. Д. В оскресенскій). Въ Боркахъ (Тамбов-
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ской губ.) «выпавшій 26-го числа снѣгъ далъ грязные осадки» (А. И. 
Ф илимоновичъ); въ с. Соловьевкѣ И. П. С авченковъ наблюдалъ 
«сухую мглу днемъ 26-го». Очевидно, проходя по мѣстности, еще на 
покрытой снѣгомъ, вихрь поднялъ массу пыли въ воздухѣ. На Чер
номъ морѣ прохожденіе этого минимума сопровождалось страшнымъ 
штормомъ, погубившимъ много мелкихъ судовъ; пароходы же при
нуждены были отстаиваться въ портахъ (Нов. Вр. №. 7085).

Чтобы покончить съ бурями, мнѣ остается упомянуть еще о силь
ной- бурѣ, бушевавшей мѣстами на югозападѣ Россіи 12-го ноября на 
окраинѣ области высокаго давленія,— подъ вліяніемъ минимума, дер
жавшагося у береговъ Норвегіи. Мѣстами буря достигла большой 
силы: такъ въ с. Соловьевкѣ (Кіевской губ.)— «вѣтеръ дулъ съ неимо
вѣрною силою отъ юга, ломалъ въ лѣсу и въ садахъ деревья, валилъ 
на землю огороды, опрокидывалъ заборы, срывалъ съ крышъ солому 
и уносилъ ее далеко въ поле» (И. П. С авченковъ).

Наконецъ подъ вліяніемъ минимума УН-го, находившагося на 
Бѣломъ морѣ, въ области высокаго давленія у береговъ Англіи (24)
12-го ноября свирѣпствовалъ сильный штормъ, прервавшій сообщеніе 
между Англіею и материкомъ Европы: почтовый пароходъ, вышедшій 
изъ Дувра въ Калэ, не могъ войти въ Калэ и принужденъ былъ вер
нуться обратно въ Дувръ; другіе почтовые пароходы подверглись 
большимъ опасностямъ; погибло нѣсколько рыбачьихъ судовъ (Нов. 
Вр. № 7081).

Указанное выше распредѣленіе путей барометрическихъ миниму
мовъ весьма характерно отразилось на распредѣленіи осадковъ. Вотъ 
обычная табличка, въ которой осадки минувшаго ноября сопоставлены 
съ нормальными ихъ количествами.

Сѣверъ Россіи ...............................

Боры. К02ИЧ. 
осадковъ.

27

Ноябрь 
1895 г.

21
Сѣверозападныя губерніи . . . ^ 4 4 40
Западный к р ай ............................... 45 39
Югозападньщ губерніи............... 33 38
Центральныя » ............... 39 33
Восточныя » ............... 28 34
Юговосточныя » ............... 32 65
Сѣверный К авказъ....................... 31 98
Закавказье.................................. ,ѵ 111 189

Соотвѣтственно этому и на картѣ мы находимъ, что мѣста наибо
лѣе обильныхъ осадковъ— сѣверозападъ Европы (Скандинавскій полу
островъ, Великобританія и отчасти западная Европа) и юговостокъ
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Европейской Россіи. Сравнительною бѣдностью осадковъ отличаются 
сѣверъ и сѣверовостокъ Россіи и центральная Европа. Въ остальной 
части Европейской Россіи осадки весьма близки къ нормѣ.

Что касается до юговостока Россіи, то здѣсь осадки были дѣй
ствительно необычайно изобильными; изъ таблички видно, что они 
вдвое больше нормальнаго количества. Такъ въ Ростовѣ на Дону ихъ 
выпало 73,3 мм., т. е. около г/8 всего годоваго ихъ количества; за 
10 лѣтъ (съ 1886 г.) ни разу не было наблюдаемо такой суммы осад
ковъ въ ноябрѣ (Я. Д. К олтановскій). Н а Кавказѣ-же количество 
осадковъ было таково, что послужило причиною большой катастрофы 
на Закавказской желѣзной дорогѣ. Подъ вліяніемъ минимума Щ -го, а 
также нѣсколькихъ частныхъ слабыхъ минимумовъ въ юговосточномъ 
углу Чернаго моря, —  вся первая декада ноября была на западномъ 
побережьи Кавказа почти однимъ сплошнымъ ливнемъ; такъ напр. въ 
Батумѣ выпало дождя:
2-го ноября 3-го ноября 4-го ноября 8-го ноября 9-го ноября

11 мм. 66 мм. 46 мм. 55 мм. 30 мм.
въ Сочи количество выпавшаго въ сутки дождя 10-го ноября было 
61 мм., а 8-го числа оно достигло 112 мм. за 24 часа. Слѣдствіемъ 
этихъ ливней было то, что въ ночь на (11 ноября) 29-го октября рѣки 
Квирила, Цина, Арагва и Кура выступили изъ береговъ и затопили 
часть Закавказской жел. дороги и прилегающія къ ней мѣстности: отъ 
Тифлиса до Поти, отъ ст. Самтреди до Батума все полотно жел. дороги 
было покрыто водою, мосты сорваны, станціи затоплены, нѣкоторыя 
изъ нихъ разрушены, желѣзнодорожный путь размытъ; словомъ —  
бѣдствіе приняло ужасные размѣры. Наиболѣе пострадалъ Шаропан
скій уѣздъ, Кутаисской губерніи: здѣсь нѣкоторыя деревни и поселе
нія оказались также затопленными, дома и духаны въ нихъ разру
шенными, нѣкоторые изъ жителей —  утонувшими. Каковы потери, 
понесенныя желѣзною дорогою и населеніемъ отъ наводненія, даже и 
опредѣлить трудно. Въ довершеніе бѣдствія не только желѣзнодорож
ное и пѣшеходное сообщеніе совершенно прервано въ затопленной 
мѣстности:— снѣжными обвалами на Военно-Грузинской дорогѣ унич
тожены и оборваны и телеграфные проводы (Нов. Вр. № № 7071,73, 
76, 77, 79, 83 и 84.

По средней температурѣ минувшій ноябрь оказывается близкимъ 
къ нормѣ, какъ это видно по проведеннымъ на картѣ линіямъ рав
ныхъ отклоненій температуры отъ нормальной, для всей почти Европы. 
Только двѣ небольшія области, гдѣ температура на 2— 3° превы
шаетъ норму, находимъ мы во Франціи и въ Прибалтійскихъ губер
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ніяхъ; сверхъ того двѣ-же небольшія области съ отрицательными 
отклоненіями, гдѣ средняя температура мѣсяца на 2° ниже нормы, 
расположены на нижнемъ теченіи Волги и на Кавказѣ. Линія нулеваго 
отклоненія отъ нормы отдѣляетъ восточныя, юговосточныя и прикав- 
казскія губерніи Европейской Россіи; къ юговостоку отъ нея темпе
ратура слегка (менѣе, чѣмъ на 2°) ниже нормы; вся же остальная 
Европа имѣетъ среднюю мѣсячную температуру слегка выше нормы.

Если изо-дня въ день прослѣдить температуру мѣсяца и ея отступ
ленія отъ нормы по Метеорологическому Бюллетеню, то для большей 
части Европейской Россіи двѣ первыя декады мѣсяца оказываются 
весьма теплыми, съ однимъ только болѣе холоднымъ періодомъ въ 
началѣ второй декады; третья же декада была значительно болѣе 
холодною; она то и повліяла на среднюю температуру мѣсяца, сильно 
ее понизивъ. Тепло и холодъ распространялись въ ноябрѣ уже ясно 
выраженными волнами съ рѣзкими повышеніями или пониженіями тем
пературы, но, какъ будетъ видно изъ дальнѣйшаго, волны тепла пре
обладали надъ волнами холода. Такихъ волнъ тепла И холода насчи
тывается нѣсколько. Въ самомъ началѣ мѣсяца проходитъ сравнительно 
болѣе прочихъ слабая волна тепла, идущая въ авангардѣ минимума, 
надвинувшагося въ первыхъ числахъ ноября съ сѣвера Ледовитаго 
океана на Бѣлое море. Подъ вліяніемъ этой теплой волны устанавли
ваются высокія температуры первой декады, которыя и выдержива
ются до появленія І-й волны холода, зародившейся въ тылу минимума 
Ш-го. Эта волна холода сильно понижаетъ температуры въ началѣ 
второй декады,—  особенно на востокѣ, но не надолго: съ ІЗ-го числа 
холода, ею принесенные, смѣняются значительнымъ повышеніемъ тем
пературы, сопровождающимъ ІІ-ю волну тепла, шедшую въ авангардѣ 
минимума У-го. Повышенная этою волною тепла температура снова 
удерживается до конца ІІ-й декады, пока новая, —  П-я волна холода 
не понижаетъ ее; но новая холодная волна,^зародившаяся въ аван
гардѣ минимума ѴІІ-го, не рѣзко выражена и не сопровождается боль
шими паденіями температуры. Поэтому пониженная нѣсколько ея про
хожденіемъ температура снова быстро повышается смѣняющею ее 
теплою волною ІІІ-ею, которую въ свою очередь смѣняетъ 26-го числа 
новая, Ш -я волна холода.

Во время зарожденія ІП-й волны холода мы находимъ значитель
ный минимумъ (ѴІІ-й), спускающійся съ сѣвера на сѣвѳровостокъ 
Европейской Россіи; на западѣ широкимъ языкомъ отъ Скандинав
скаго полуострова къ средней Европѣ вдается область высокаго дав
ленія; изобары на границѣ обѣихъ областей направлены отъ NNW къ
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SSE; словомъ —распредѣленіе давленія такое, какое соотвѣтствуетъ 
наиболѣе рѣзко и типично выраженнымъ волнамъ холода. Дѣйстви
тельно съ 24*гона 25-е ноября рѣзкое паденіе температуры на сѣверѣ 
обнаруживаетъ появленіе этой волны, которая затѣмъ быстро разли
вается широкимъ потопомъ въ юговосточномъ направленіи. Но не 
успѣваетъ эта волна еще распространиться далеко, какъ въ тылу 
минимума ѴІІІ-го и въ авангардѣ быстро надвигающагося вслѣдъ за 
этимъ минимумомъ барометрическаго максимума наступаетъ съ сѣвера 
новая волна холода, быстро догоняющая предшествующую и сливаю
щаяся съ нею; обѣ эти волны, слившись вмѣстѣ, достигаютъ крайняго 
юговостока Европы и производятъ значительныя пониженія темпера
туры въ Закавказьи и Западной Сибири. Всѣ минимальныя темпера
туры за ноябрь мѣсяцъ принесены этою холодною волною. Темпера
тура упала:
съ 25-го по 26-е число на 17°1 въ Мезени;
» 26-го » 27-е » » 16°1 въ Каргополѣ, 16°2 въ Вологдѣ,

19°8  въ Тотьмѣ, 14°9 въ Чердыни;
» 27-го » 28-е » » 15°2 въ Нижнемъ, 17°2 въ Пензѣ, 15°7

въ Перми, 18°5 въ Казани, 19°5 въ 
Порѣцкомъ;

» 28-го » 29-е » » 19°0 въ Оренбургѣ, 19°0 въ Гурьевѣ,
17°0 въ Астрахани, 15°2 въ Царицынѣ.

Чтобы показать, насколько интенсивны были холода, принесенные
этою холодною волною, я приведу нѣкоторыя минимальныя темпера
туры за эти числа мѣсяца и отклоненія температуры отъ нормы для 
7 час. утра.

С т а н ц і и . Минин. Число Отклоненіе
температура. мѣсяца. отъ нормы 

для 7 час. у.
Нижній Новгородъ............... — 24°0 28 — 17°2
Пенза........................................ 28 — 18 ,2 .
Троицкъ................................... — 25,4 29 —
Екатеринбургъ.................... .. — 25,9 29 — 12,7
Козьмодемьянскъ.................. — 26,7 28 —
Порѣцкое................................. — 27,5 28 —
Вятка ...................................... — 27,6 28 — 19,3
Тюмень.................................... — 27,8 28, 29 —
Усть-Сысольскъ..................... — 28,0 27 —
К азан ь ..* ............................... — 29,5 28 — 21,5
Полибино................................. — 30,0 29 —
Уфа........................................... — 32,3 29 —
П ерм ь...................................... — 34,2 29 - 2 3 , 9
Чердынь................................... 28 —
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Этими морозами, какъ увидимъ далѣе, былъ обусловленъ ледоставъ 
на большей части рѣкъ и озеръ Европейской Россіи, не успѣвшихъ 
ранѣе покрыться льдомъ. На югозападѣ, гдѣ снѣжный покровъ еще 
отсутствовалъ при наступленіи этихъ холодовъ, мѣстами «земля дала 
обильныя трещины и щели, шириною до пальца» (П. О. В оскре
сенскій  изъ с. Сагайдакъ, Херсонской губ.). «Съ этого времени уста
новилась настоящая зима, хотя безъ саннаго пути, такъ какъ снѣгъ 
сдуло съ дорогъ; такой ранней зимы давно не запомнятъ» (А. Я. Соко
л о в с к ій — Брацлавъ, Подольской губ.).

Послѣ прохожденія этой волны холода въ самомъ концѣ мѣсяца 
появляется еще одна тепловая волна, проходящая въ авангардѣ мини
мума ѴПІ-го; но измѣненіе температуры при ея прохожденіи не доста
точно интенсивно и холодами, установившимися послѣ прохожденія 
предшествующей волны холода, и заканчивается мѣсяцъ.

Теплая погода первыхъ двухъ декадъ мѣсяца, составлявшая 
какъ бы продолженіе хорошей погоды октября, значительно отозва
лась на растительности. «Отъ теплой погоды,— пишетъ В. И. В елико
польская изъ с. Гаписова, Псковской губ.,—рожь сильно распусти
лась и выросла, такъ что во многихъ мѣстахъ пришлось выгонять 
скотъ для того, чтобы стравить излишнюю зелень. Ещ е (17) 5-го 
ноября можно было наблюдать въ поляхъ цвѣты сурѣпицы и василька». 
К. А. М ейснеръ  изъ с. Марьина, Новгородской губ., сообщаетъ, что 
«съ 14-го по 19-е число было такъ тепло, что въ саду стали распу
скаться почки нѣкоторыхъ цвѣтовъ; сорванныя и внесенныя къ ком
нату, онѣ расцвѣли вполнѣ. Распусканіе почекъ произошло 19-го 
числа, хотя этотъ день былъ холоднѣе предыдущихъ; но за то это 
былъ ясный, солнечный день». Въ Нѣжипѣ цвѣты можно было видѣть 
въ садахъ до 22-го ноября; только послѣ этого времени морозы пре
кратили растительную жизнь (Я. Винклеръ). Въ своемъ шестомъ 
осеннемъ бюллетенѣ Д. Н. К ай городовъ  отмѣчаетъ, что въ Лѣсномъ 
«на цвѣточныхъ грядахъ можно найти цвѣты желтофіоли, морозника 
(Helleborus niger), Иванъ-да-Марьи и маргаритокъ; на ивахъ сильно 
разбухли цвѣточныя почки, отчего покровные ихъ колпачки растре
скиваются и опадаютъ; у осины также показались изъ цвѣточныхъ 
почекъ косматые кончики сережекъ»... Нѣчто подобное можно видѣть 
въ самомъ началѣ мѣсяца послѣ теплаго октября и на востокѣ. «4-го 
ноября наблюдались у деревьевъ набухшія почки, какъ-то у рябины, 
сирени и липы, у березы еще сережки, а на тополѣ —  барашки и 
даже два свѣжихъ новыхъ листочка» пишетъ С. В. Р ж ан и ц ы н ъ  изъ 
Троицка.

з
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Такая необычайно теплая погода въ первой половинѣ ноября по
вела къ тому, что снѣжный покровъ установился по большей части 
сравнительно весьма поздно; на юго-западѣ же Европ. Россіи, какъ 
это видно по проведенной на картѣ границѣ снѣжнаго покрова для 
30-го ноября, и до конца мѣсяца не установился. Толщина снѣжнаго 
покрова вездѣ очень мала. А такъ какъ сверхъ того и почва при от
сутствіи морозовъ не могла достаточно промерзнуть, то результатомъ 
всего этого явилась полная бездорожица, о которой пишутъ корреспон
денты Вѣстника отовсюду. Такъ свящ. I. В. Г у с е в ъ  изъ с. Сергина 
пишетъ: «сообщенія между селеніями отсутствуютъ; проѣхать нельзя 
ни на колесѣ, ни на полозѣ, какъ говорится». Въ Вышнемъ-Волочкѣ 
«господствуетъ полнѣйшая распутица; земля мерзлая, лошади сколь
зятъ и часто падаютъ. На базарѣ цѣны на сельскіе продукты сильно 
поднялись: сажень дровъ обойдется повозно около 5 рублей, когда по 
хорошей дорогѣ цѣна ея 2%— 3 р .; да крестьяне и доставлять дровъ 
не берутся въ виду бездорожицы» (К. П. Л ады гинъ). О подобной же 
бездорожицѣ сообщаетъ К. А. М ейснеръ изъ с. Марьина, Новгород
ской губ. Въ Смоленскѣ «дороги сильно испорчены ; земля замерзла 
комьями; подвозъ продуктовъ— очень плохой» (И. В. Ч ернцовъ); въ 
с. Хижинцахъ Подольской губ. —  «полное бездорожье: транспортъ, 
кладей въ сосѣднія съ Винницею мѣстечки пріостановленъ; товары 
чрезвычайно вздорожали» (А. Д. К олопановскій). Плохое состояніе 
дорогъ отмѣчаютъ и гг. М. И. С околовъ въ с. Падахъ, гр. А. В. 
О лсуф ьевъ  въ с. Никольскомъ-Горушкахъ, А. И. Ф илимоновичъ 
въ с. Боркахъ, С. Д. Ренчицкій  въ ст. Урюпинской, И. Н. Е льча- 
ниновъ въ с. Вахтинѣ (Ярославской губ.), С. В. Р ж ан и ц ы н ъ  въ 
Троицкѣ и другіе, я нарочно здѣсь выбралъ отмѣтки гг. корреспон
дентовъ изъ разныхъ пунктовъ Европейской Россіи; эти отмѣтки пока
зываютъ, насколько общимъ явленіемъ была ноябрьская бездорожица.

Мѣстами теплая погода повела къ тому, что падавшій и немедленно 
же таявшій снѣгъ далъ массу воды, затопившей низины. «Много воды 
отъ растаявшаго снѣга стоитъ на низкихъ мѣстахъ; опасаются, что 
озими на поляхъ, —  въ низинахъ могутъ вымокнуть» — пишетъ изъ 
Гусевской Фабрики В. Т и хон равовъ .

Только въ очень небольшомъ числѣ пунктовъ установился хорошій 
снѣжный покровъ, а съ нимъ вмѣстѣ и удовлетворительный санный 
путь; такъ наир, въ Екатеринбургѣ (по сообщенію Г. Ѳ. А бельса) 
санный путь съ 10-го числа (при толщинѣ покрова 17 —  22 см. въ 
концѣ мѣсяца). Въ УфѢ (сообщаетъ Н. А. Б р ави н ъ ) сносная санная/ 
дорога установилась при высотѣ покрова до 22-хъ см. въ самомъ концѣ
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мѣсяца; тоже въ Оренбургѣ (М. М. Г алам іевъ ) и въ Порѣцкомъ 
(М. И. А латы рцевъ).

Выше уже было замѣчено, что ледоставъ для части рѣкъ, по
крывшихся льдомъ въ ноябрѣ, падаетъ на то время, когда прохо
дила Ш -я волна холода. Изъ слѣдующей таблицы видно, что другая 
часть рѣкъ одѣлась льдомъ преимущественно между 11— 13 числомъ; 
эти дни падаютъ на волну холода, которая мною была отмѣчена 
цифрою І-ю.

Ноября. Названіе рѣкъ.

3 Томъ........................
— Обь...........................

6 Омь...........................
7 Кемь........................

— Сысерть, Черная. . .

8 Ирбитъ, Ница........
— Мезень.....................
11 Вологда..................
— Колва......................
— Уй, Увельна...........

— Сѣв. Двина..............
12 Вятка.......................

— Бѣлая......................
— Лѣсной Воронежъ..
— Хоперъ...................
— Шага, Ц на..............
13 Сура ......................

Мѣсто наблюденія и на
блюдатель 1).

Число норм.
замерзанія по 

Рыкачеву.
Примѣчанія.

Томскъ (М. Б.). 2 ноября позже на 1
Барнаулъ (М. Б.). 9 ноября ранѣе на в
Омскъ (М. Б.). —
Кемь (М. Б.).
Сысертскій зав. (Пермской

31 октября позже на 7

губ., Ярковъ). —
Ирбитъ (М. Б.). 29 ноября ранѣе на 21
Мезень (М. Б.). —
Вологда (М. Б.). 10 ноября позже на 1
Чердынь (М. Б.).
Троицкъ (М. Б., Ржани-

3 ноября позже на 8

5цынъ). 6 ноября позже на
Архангельскъ (М. Б.). 
Вятка (М. Б., Пантелѣев-

6 ноября позже на 5

скіб). 14 ноября ранѣе на 2
Уфа (М. Б., Бравинъ). 16 ноября ранѣе на 4
Козловъ (М. Б.), 
с. Пады (Соколовъ), 
с. Борки (Филимоновичъ), 
с. Порѣцкое'(М. Б., Ала-

тарцевъ). —
— Кама........................... Пермь (М. Б.). 22 ноября ранѣе на 9
— Лапань, Харьковъ,

Н етега ................. Харьковъ (М. Б.). 1 декабря ранѣе на 18
— Иртышь.................... •Омскъ (М. Б.). —

17 Уралъ, Сакмара___ Оренбургъ (М. Б.). 9 ноября позже на 8
21 Пенза, Сура............. Пенза (М. Б.). 26 ноября ранѣе на 5
22 Каналы Маріинской

систеыы............... (Н. В.). —

23 Кострома................. Кострома (М. Б.). 17 ноября позже на 6
— Оз. Обѣчшце............ с. Марьино (Мейснеръ). —
24 Кама........................... Чистополь (Н. В.). 26 ноября ранѣе на 2
25 О стеръ..................... Нѣжинъ (Винклеръ^ —
26 Ингулъ..................... Елисаветградъ (М. Б., Близ-

нинъ). —
27 Оз. Калавеси............ Куопіо (М. Б.). —
— Волга......................... Старица (Крыловъ). 21 ноября позже на 6
28 Волга......................... Кострома (М. Б.). 21 ноября цозже на 7
— Волга ....................... Ярославль (Щенетильни-

ковъ). 21 ноября позже на 7
— В ол га....................... с. Сергино (Гусевъ).
— Сухона.......... '........... Тотьма (М. Б.). 16 ноября позже на 12
— Сула........................... Лубны (М. Б ). —
— О ка........................... Муромъ (Мяздриковъ). 27 ноября позже на 1

1) Сокращенія М. Б. =  Метеорологическій Бюллетень Г. Ф. О., Н. В. == сообщеніе 
газета «Новое Время».
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Ноября. Названіе рѣкъ.
Мѣсто наблюденія и на

блюдатель.
Число норм, 

замерзанія по 
Рыкачеву.

Примѣчанія.

28 Оз. Врево и р . Вревка Заполье (Сохоцкій). —
— Тетерево ................. Коростышевъ (Кутрицкін). —
29 Н ева......................... С.-Петербургъ (М. Б.). 26 ноября позже на 4
— Пина........................... Пинскъ (М. Б.). 2 декабря ранѣе на 3
— Лугань..................... Луганскъ (М. Б.). 23 ноября позже на 6
— Д окъ......................... Ростовъ на Дону (М. Б.,

Колтановскій). 8 декабря ранѣе на 9
— Б у г ъ ......................... Браулавъ (Соколовскій). —
— Находня................... с. Сергиио (Гусевъ). —

30 Эмбахъ....................... Юрьевъ(М.Б.,Ш. 0. Ю. У.). 26 ноября позже на 4
— Зап. Двина:............. Рига (М. Б.). 29 ноября позже на 1
— Д онъ......................... ст. Усть - Медвѣдицкая

(М. Б.). 29 ноября позже на 1
— Ингулъ..................... Николаевъ (М. Б.). —

— Ш полка................... Шпола (Воскресенскій). —

— Днѣпръ ................... Бкатеринославль (Рыба-
21 декабряковъ, Трышевскій). ранѣе на 21

О тносительно ледостава, п адаю щ аго на обѣ  волны холода, слѣ

дуетъ замѣтить, что многіе корреспонденты Вѣстника указываютъ на 
его замѣчательную кратковременность: морозы, принесенные двумя 
упомянутыми выше волнами холода, были на столько интенсивны, чтб 
весьма быстро сковали рѣки льдомъ. Чтобы не быть голословнымъ 
укажу на Н. А. Б р а в и н а  (Уфя), И. П. К р ы л о ва  (Старица), П. С. 
В оскр есен скаго  (Сагайдахъ) и др.

Укажу далѣе на весьма позднее проявленіе грозовой дѣятель
ности, имѣвшее мѣсто въ началѣ мѣсяца: 6-го ноября И. П. Савчен- 
ковъ  въ с. Соловьевкѣ, Кіевской губ., а 7-го— М. П. К удрицкій  въ 
Коростышевѣ и Я. В ин клеръ  въ Нѣжинѣ наблюдали грозу съ раска
тами грома и вспышками молніи. Эта поздняя гроза очевидно возикла 
въ юго-восточной части минимума Ш -го, центръ котораго въ это время 
находился на Нѣмецкомъ морѣ ; ея возникновенію въ весьма сильной 
степени содѣйствовала довольно высокая температура, наблюдавшаяся 
за это время въ юго-западномъ краѣ.

Расположеніе изобаръ на картахъ Метеорологическаго Бюллетеня 
отъ 6-го — 7-го ноября дѣйствительно указываетъ на существованіе 
вторичнаго вихря, —  эпициклона, на юго-восточной окраинѣ главнаго 
минимума.

Въ заключеніе остается еще упомянуть, что рѣзкіе переходы отъ 
весьма высокой температуры, какая наблюдалась въ началѣ мѣсяца, 
къ холодамъ въ срединѣ и особенно въ концѣ его, —  неблагопріятно 
отозвались на здоровьи народонаселенія, —  особенно на юго-западѣ 
Россіи, чему не мало еще содѣйствовали и осадки, выпавшіе здѣсь въ 
достаточномъ количествѣ. «Погода ноября вызвала массу простудныхъ 
болѣзней, —  особенно горловыхъ; болѣзнь глотки и шеи приняла на-
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стоящій эпидемическій характеръ; нѣтъ дома, гдѣ бы не переболѣли 
ею всѣ дѣти и взрослые» пишетъ А. Д. К олтановск ій  изъ Винницы, 
Подольской губ. Въ окрестностяхъ Шполы, какъ сообщаетъ А. Д. 
В оскресен ск ій , свирѣпствуетъ дифтеритъ; «въ нѣкоторыхъ селахъ 
перемерло до половины дѣтей до пяти-лѣтняго возраста». Въ Бахмут- 
скомъ уѣздѣ, Екатеринославской губ., возникли желудочно-кишечныя 
заболѣванія (М. Г . М едя ни къ).

корреспонденція.

ВОПРОСЫ и ОТВѢТЫ.
1. Къ вопросу объ измѣреніи температуры воздуха на станціяхъ-ІІІ-го 

разряда. Я весьма благодаренъ глубокоуважаемому М. А. Р ы качеву  за разъ
ясненія, данныя но поводу моихъ замѣчаній о простомъ термометрѣ, введенномъ 
инструкціею Иып. Академіи Наукъ для станцій ІІ-го разряда 2-го класса. Изъ 
замѣтки помѣщенной М. А. въ 10-мъ № Метеорологическаго Вѣстника однако 
не явствуетъ, чтобы самъ авторъ ея былъ сторонникомъ обсуждаемой установки 
термометра; тѣмъ менѣе возможно для меня счятать вопросъ исчерпаннымъ, и 
почтенный нашъ ученый, къ ученикамъ котораго я почитаю за честь причислять 
себя, вѣроятно не посѣтуетъ, если я послѣдующими соображеніями вызову его 
на новыя разъясненія.

Замѣтка М. А. подтверждаетъ сдѣланное мною указаніе, что въ литера
турѣ не имѣется достаточныхъ доказательствъ пригодности «оконныхъ термо
метровъ», ни теоретпчѳскнхъ, ни эмпирическихъ.

Теоретически для меня совершенно неясно, почему главнѣйшее условіе 
термометрическихъ клѣтокъ — свобода обмѣна воздуха —  отброшено для «окон
ныхъ термометровъ». Непонятно, почему клѣтка сдѣлана изъ матоваго цинка, 
а не изъ блестящей жестп и л и  полированной латуни '(примѣняемой хотя бы 
для постройки самоваровъ вслѣдствіе общеизвѣстнаго плохого излученія). Не- 
понятао, почему клѣтка сдѣлана глухою. Еслп «необходимо, если это окажется 
нужнымъ, прибить къ стѣнѣ дома съ востока и запада предохранительныя 
дощечки», а ошибка среднихъ всѳташі достигаетъ Уа градуса, то не проще ли 
пользоваться самыми обыкновенными дешевыми продажными термометрами 
съ традиціонною прорѣзвою коническою защитою? Это мнѣ также неясно.

Съ цѣлью нѣсколько разобраться въ этихъ вопросахъ, я п взялъ един

ствен н ы я  имѣющіяся въ печати полныя наблюденія по оконному термометру 
Н. ІГ. Коломійцева, хотя только за 2 мѣсяца. Въ Лѣтописяхъ Главной 
Физической Обсерваторіи такихъ наблюденіи in extenso нигдѣ не напечатано.

Обращаясь къ результатамъ наблюденій, я нахожу, что тѣ краткія дан
ныя, которыя приводитъ М. А. изъ введенія къ Лѣтописямъ 1892 г. отнюдь
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не опровергаютъ высказаннаго мною взгляда на недостатки «оконныхъ термо
метровъ». Въ Павловской обсерваторіи среднія мѣсячныя по оконнымъ термо
метрамъ слишкомъ высоки на 0°3 и даже на 0°7. Послѣднее число п р е 

вы ш аетъ  среднюю мѣсячную погрѣшность, найденную въ Новой Александріи, 
составляющую всего 0°4. Повпдимому установка оконнаго термометра въ 
Павловскѣ не лучше, чѣмъ въ Новой Александріи.

При не очень большой погрѣшности средняго вывода, болѣе крупныя 
отклоненія отдѣльныхъ величинъ неизбѣжны. Нѣмъ больше ошибка средняго, 
тѣмъ ббльшія отдѣльныя ошибки мы можемъ ожидать. Слѣдовательно, если 
въ Новой Александріи оконный термометръ показываетъ иногда на Зх/а° выше 
истинной температуры, то въ Павловскѣ соотвѣтствующія отдѣльныя ошибки, 
можно ожидать, еще больше.

Точныхъ данныхъ для сужденія о достоинствахъ установки мы, въ сожа
лѣнію, не можемъ почерпнуть какъ изъ наблюденій г. К оломійцева, такъ н 
изъ введенія къ Лѣтописямъ 1892 г., такъ какъ высота положенія сравни
ваемыхъ термометровъ въ послѣднемъ случаѣ пе одна и та же: 3, 2 м. для 
нормальной установки и около 6 метровъ для оконныхъ термометровъ (какъ 
это видно изъ разсмотрѣнія разрѣза зданія Константпновской обсерваторіи).

Вліяніе высоты термометра сказывается п на величинѣ, п на амплитудѣ 
получаемой температуры, н сказывается чрезвычайно вапрпзно, какъ показали 
многочисленные опыты Г. И. Впльда въ Пулковѣ н Павловскѣ. Достаточно 
напомнить, что температура въ тѣни зданія въ солнечные дни не убываетъ, а 
возрастаетъ съ высотою, что объясняется сильнымъ излученіемъ тепла затѣ
ненной земли къ сѣверной части небосклона (въ то время какъ незатѣненпая 
земля подъ нормальною будкою сильно накаливается).

Если оконные термометры показываютъ въ Павловскѣ всетаки слишкомъ 
высоко, то это я могу объяснить только двумя причинами: или излученіемъ 
тепла стѣнами отапливаемаго зданія, или нагрѣваніемъ стѣны утренними и 
вечерними лучами солнца. Я имѣю данныя утверждать, что одно затѣненіе 
(наир. предохранительными щитами) не освобождаетъ термометра отъ тепло- 
ваго дѣйствія стѣны, нагрѣтой до наблю денія лучами солнца. Мнѣ представ
ляется въ высшей степени вѣроятнымъ, что оконные термометры въ Павловскѣ 
показываютъ лѣтомъ утромъ и вечеромъ слишкомъ высоко вслѣдствіе пред
шествовавшаго нагрѣванія сѣверной стѣны лучами утренняго и вечерняго 
солнца. Предохранительные щиты здѣсь бы мало помогли, да ихъ и не было 

лъ  Павловскѣ.
Возможность погрѣшностей въ среднихъ мѣсячныхъ величинахъ 0,7, 

вѣроятно, и была причиною, почему изслѣдованіе оконныхъ термометровъ 
было оставлено, н обѣщанныя сравненія не были помѣщены въ введеніи 
къ слѣдующему тому Лѣтописей за 1893 г.; въ недавно вышедшемъ въ свѣтъ 
прекрасно составленномъ и роскошно изданномъ описаніи Еонстантиновской 
обсерваторіи также отсутствуетъ всякое упоминаніе объ оконныхъ термо
метрахъ.

Все это наводитъ меня на мысль, что изобрѣтатель обсуждаемой уста
новки, академикъ Вильдъ, самъ не особенно настаивалъ на ея пропагандѣ. 
Помѣстивши ее въ инструкціи въ мартѣ 1892 г. безъ предварительныхъ 
изслѣдованій (сравненія въ Павловскѣ тогда только начинались) и убѣдившись
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нынѣ въ недостаткахъ ея, онъ вѣроятно пересталъ бы помѣщать ее въ буду
щихъ изданіяхъ инструкціи.

Вѣдь всѣ многочисленныя изданія инструкцій представляютъ непрерыв
ный рядъ улучшеній въ практикѣ метеорологическихъ наблюденій. Вѣдь за 
каждымъ параграфомъ и инструментомъ инструкція скрываетъ годы п томы 
работъ il изслѣдованій.

Спрашивается, можно лн это сказать про «оконные термометры», для 
которыхъ всѣ извѣстныя научныя данныя заключаются въ десяткѣ строчекъ 
введенія къ лѣтописямъ 1892 г.?

Съ другой стороны можно ли успокоиться на томъ, что станціи Ш-то 
разряда, какъ станціи менѣе научно поставленныя, будутъ давать среднія 
мѣсячныя температуры съ ошибками въ лучшемъ случаѣ до 0°7? Имѣя передъ 
глазами 2000 станціи 1ІІ-го разряда, нужно воздержаться отъ такого рѣшенія. 
Уже 26 дѣтъ тому назадъ Г. И. Вильдъ поставилъ принципомъ заботиться 
всего болѣе о вѣрности наблюденій. Тѣмъ болѣе теперь, когда обиліе станцій 
позволяетъ прибѣгнуть къ фабричной выдѣлкѣ термометрическихъ защитъ, 
многочпслеппые наблюдатели будутъ ждать п надѣяться, что Главная Физи
ческая Обсерваторія дастъ пмъ доступный способъ для вѣрнаго наблюденія 
температуры.

Мнѣ представляется, что еслпбы Главная Физическая Обсерваторія въ 
связп съ иодъотдѣломъ метеорологіи на предстоящей Всероссійской выставкѣ 
1896 г. учредила конкурсъ па простую установку термометровъ, то Ниже
городская выставка представила бы и удобное мѣсто, и удобное время для 
оцѣнки проектовъ н затѣмъ для привлеченія техниковъ къ фабричному вы
полненію избранныхъ моделей. Проф. Б. Срезневсній.

Отвѣтъ на вопросы Б. И. Срезневскаго, относящіеся къ способу измѣре
нія температуры воздуха на станціяхъ Ill-го разряда. Я ничего не имѣю воз
разить па замѣчанія многоуважаемаго профессора о недостаткахъ описавнаго 
имъ способа установки термометра въ глухой  к л ѣ т к ѣ . Но это не есть способъ, 
рекомендуемый инструкціей Академіи Наукъ.

Главная Физическая Обсерваторія не реконеидуетъ такой установки ни 
для какого разряда станцій.

Вопросъ объ усовершенствовали простой установки термометра я, вмѣстѣ 
съ Б. И. С резневскпм ъ, считаю большей важности н стоящимъ ва очереди.

Мысль о конкурсѣ на такого рода установку на выставкѣ совпадаетъ 
съ моимъ намѣреніемъ воспользоваться выставкою для усовершенствованія 
дѣла по снабженію инструментами метеорологическихъ станцій и въ особен
ности по удешевленію инструментовъ, и я постараюсь сдѣлать въ этомъ отно
шеніи, что могу. М. Рыкачевъ.

2. На вопросы H. Н. К айгородова: не можетъ ли быть передѣланъ 
обыкновенный теодолитъ въ нефоскопъ г. П ом орцева, сколько стоитъ по
слѣдній и гдѣ его можно пріобрѣсти?

Отвѣтъ. Можетъ быть приспособленъ каждый теодолитъ, соотвѣтствен
нымъ устройствомъ только одного окуляра.

Послѣдній образецъ этого прибора съ ломаной трубой п соотвѣтственное 
къ пену приспособлеиіе солнечныхъ часовъ Фдеше, а также николевы призмы
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къ окуляру обошелся военному вѣдомству при заказѣ для всѣхъ крѣпостныхъ 
воздухоплавательныхъ частей въ Россіи въ 260 р. каждый экземпляръ.

Инструменты этп работаетъ механикъ Технологическаго Института 
П етерм анъ.

Приспособленіе окуляра къ теодолиту обойдется не дороже вѣроятно 
40— 50 рублей.

Книги, поступившія въ редакцію.

1. Resultate des Meteorologischen Beobachtungen auf der «Petrin
warte» in Prag. y. A u g ustin» . Praga 1894.

2. Die Verhältnisse der Luft feuchtigkeit auf dem Sonnblickgipfel 
yon I. H an n . Wien 1895.

3. Объ осадкахъ на Кавказѣ, А. В. В озн есен скаго . Т и ф л и с ъ . 

Записки Кавказскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географиче
скаго Общества. Выпускъ первый, 1895 г.

4. Cyclonenbahnen in Russland für die .Jahre 1887— 89 v. S re s - 
n ew sk ij. С.-Петербургъ. 1895. Записки Императорской Академіи 
Наукъ. Томъ II. В  6.

5. Anales del Observatorio astronomico y meteorologico de San- 
Salvador. 1895.

*6. Инструкціи и программы экспедиціи по изслѣдованію источни
ковъ главнѣйшихъ рѣкъ Европейской Россіи. С.-Петербургъ 1895.

7. Колебанія уровня воды въ верхней части Волги въ связи съ 
осадками. Предварительное изслѣдованіе М. Р ы к ач ев а . Съ 2 кар
тами. Записки Императорской Академіи Наукъ. ТомъН. Л?. 8. 1895.
С.-Петербургъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ

НА ЛИТЕРАТУРНЫ Й И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ Ж УРНАЛЪ 
для ю нош ества  и сам о о б р азо ван ія

ЗѴШРЪ БОЖШ.
Ѵ-й годъ изданія.

В ы х о д и тъ  е ж е м ѣ с яч н о  к н и г а м и  2 2 — 25  печ. л и сто в ъ .

Въ 1896 году журналъ будетъ издаваться по той же программѣ и 
при томъ же составѣ редакціи и сотрудниковъ, причемъ для напечатанія 
предполагается, между прочимъ, слѣдующее: По беллетристикѣ: По новому 
пути —  романъ Д. Н. Мамина-Сибиряка-, Матросикъ —  разсказъ К. Станю
ковича] Мишурисъ — разсказъ И. Потапенко-, Въ водоворотѣ — изъ исто
ріи великой Французской революціи —  Ю. Безродной-, У чугунной доски—  
разсказъ Н . Гарина; Изъ Сибирской жизни —  разсказъ В . Сѣрошевскаго; 
Богомолье —  изъ народной жизни И. Савихина; Подъ игомъ — романъ 
И. Вазова, переводъ съ болгарскаго; романъ Іонаса Пи, переводъ съ нор
вежскаго; романъ съ англійскаго, переводъ А . Анненской; За Атлантиче
скимъ океаномъ — путевыя впечатлѣнія изъ поѣздки по Америкѣ —  Кжи- 
вицкаго, переводъ съ польскаго. Научныя сочиненія и статьи: Шекспиръ и 
Бѣлинскій —  проФ. И. Стороженко; А. Ѳ. Писемскій —  Ив. Иванова-, Люди и 
факты новой европейской культуры —  Ив. Иванова-, Герой современной ле
генды—  Ив. Иванова; В. Г. Короленко (основныя идеи его произведеній)—  
критическій этюдъ М . Плотникова-, Рёскинъ и его ученье —  Д. Кортчев- 
скаго; Очерки по исторіи русской культуры —  часть П-ая, Н . Милюкова-, 
Свободна ли человѣческая личность —  прив.-доц. Г . Челпанова; Цѣнность 
жизни —  прив.-доц. Г. Челпанова-, Экономическіе этюды —  прив.-доц. М . 
Туіанъ-Бараповскаго; Мои воспоминанія (1851— 1862 г.) —  И. Красноперова; 
Изъ записокъ изслѣдователя— Ф. Щербины; Гарантіи правосудія —  очерки 
Гр. Джаншіева-, Сила тяжести и давленіе, какъ условіе существованія жи
вотныхъ—  проФ. А . Никольскаго; Вольфгангъ Гёте — Даудена. переводъ 
съ англійскаго А . Анненской; Развитіе профессій — очерки Спенсера, пере
водъ Т. Криль-, Исторія цивилизаціи —  Дюкудре, часть II-ая, средніе и 
новые вѣка, съ рисунками въ  текстѣ, переводъ подъ редакціей и съ 
примѣчаніями Д. Кор&пчевскаго-, Основныя идеи зоологіи въ ихъ историче
скомъ развитіи отъ древнихъ временъ д о  Дарвина — Эдмона Нэріэ, съ  
многочисленными рисунками и портретами въ  текстѣ, переводъ проФ. 
А. Никольскаго и К. Пятницкаго; Наши тайные друзья и враги, популярныя 
лекціи по бактеріологіи, Ферадея Франкланда в  пр.

Постоянные отдѣлы: Разны я  разности: 1) На родинѣ, 2) З а  границей, 
3) Критическія замѣтни, 4) Библіографія, 5) Новости иностранной литературы.

П о д п и с н а я  ц ѣ н а :  съ  доставкой и пересылкой— 7  р., безъ доставки—  
6  руб., за границу — 1 0  руб. Подписка принимается въ  С.-Петербургѣ въ  
главной конторѣ редакціи —  Лиговка 25, кв. 5, в  во всѣхъ извѣстныхъ 
книж ныхъ магазинахъ. Разсрочка на слѣдующихъ условіяхъ: При подпискѣ 
4  руб., остальные 3  руб. къ первому іюля и черезъ казначеевъ.

Изд. А. Давыдова. Ред. Л. Острогорскій.



О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  на 1 8 9 6  г о д ъ  
НА ЕЖБМФСЯЧНЫ& ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ДЬТЕЙ ШКОЛЬНАГО ВОЗРАСТА

„ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ“
съ приложеніемъ «ПЕДАГОГИЧЕСКАГО ЛИСТКА»

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ и УЧИТЕЛЕЙ.
Въ 1896 году «Дѣтсное чтеніе» вступаетъ въ 28-й годъ своего суще

ствованія.
«ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ» одобрено: Ученымъ Комитетомъ Министерства 

Народнаго Просвѣщенія для ученическихъ библіотекъ среднихъ учеб
ныхъ заведеній, городскихъ и уѣздныхъ училищъ, и Учебнымъ Коми
тетомъ Собственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи по 
учрежденіямъ Императрицы Маріи; Главнымъ Управленіемъ Военно- 
Учебныхъ Заведеній включено въ каталогъ книгъ для чтенія воспитан
никамъ кадетскихъ корпусовъ.

Въ журналѣ «Дѣтское чтеніе» помѣщаются: а) повѣсти, разсказы и 
сказки (оригинальныя и переводныя); б) стихотворенія; в) историческіе 
очерки и біографіи замѣчательныхъ людей; г) популярно-научныя статьи, 
знакомящія съ природою и человѣкомъ; д) путешествія; е) мелкія статьи 
(по бѣлу свѣту): ж) музыкальный отдѣлъ; з) шутки, игры и занятія; 
и) задачи, ребусы, шарады п проч.

При журналѣ «Дѣтское чтеніе» издается «ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ 
ЛИСТОКЪ», выходящій четыре раза въ годъ отдѣльными книжками отъ 4 
до 6 листовъ. Большая часть статей «ПЕДАГОГИЧЕСКАГО ЛИСТКА» 
посвящается домашнему воспитанію, элементарному обученію и разработкѣ 
вопросовъ о классномъ и внѣклассномъ чтеніи. Въ «ПЕДАГОГИЧЕСКОМЪ 
ЛИСТКѢ» помѣщается періодическій указатель дѣтской и учебной литера
туры, содержащій въ себѣ краткое описаніе и разборъ вновь выходящихъ 
книгъ для дѣтей, учебниковъ, руководствъ и пособій для родителей, 
воспитателей и учителей.

Въ истекшемъ 1895 году въ Дѣтскомъ Чтеніи среди многихъ ориги
нальныхъ разсказовъ напечатаны: Сказки чернаго таракана Е. С. Ба
ранцевича, Акъ-Бозатъ (Разсказъ). Аленушкины сказки, На линіи (Разсказъ) 
Д. Н. Мамина-Сибиряка, Паденіе Іерусалима (Историческій разсказъ) Д. Л. 
Мордовцева, Гаврюшкинъ плѣнъ (Большая повѣсть) Вас. Же. Немировича 
Данченко, Голодъ (Разсказъ) И. Н. Потапенко, Добрый бояринъ (Истори
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научныхъ статей помѣщены: Ручей и его исторія. (По Реклю) Д  А , Еороп- 
чевскаго, 0 червяхъ опустошающихъ наши лѣса. ПроФ. Е. 9. Линдемана, 
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ственно исполненнаго
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КОНТОРА и РЕДАКЦІЯ С.-Петербургъ, Невскій, 92.
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восном. 1878— 1888 г.
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хозяйства (Кіевъ, Костельная, домъ Семадени).



VR.ABATE.lI::C 

CTATEn, BOIITEnIITHX'b B'b ,,METEOPOJIOI'IPIECKIR B11CTHHK'b" 
1895 ro,ll,A. 

A. 
AecTpaniH. HcrrapeniJI ll'L romnoii: .A.ecTpa

J£irr. <Pp1mrre (pen;.) 111-114. 
Anbnbl. ropHTilJl MeTeopO.llOr!f'Iec1d.H CTaR

n;irr ao ljlpanuyac1t11x"L .A.urrax'.b. 
3. JI. 221. 

» 311l!a B'L IIpllMOpCRllX'.b .AJILDaX'b. 
0HIIMIOC'L (pen;.) 3 3. 

AMypcHafl o6nacTb. TeMrrepaTypa rr 
oca)l,Rll AMypc1toii 06.rracTIT • .A. B. 185. 

AprOH'b. 0 nono:M'b raat «aproHili>, axo
.ll.Hllle:M'L B'L cocTaB'.b B03)1.yxa. H. IIHJII>
'IIIROB'.b 106. 

ATMOcljJepa. 0 neycToii'I11BOM'L paBHOBil
cin aT:Mocr)iepu. 3. JleficT'L 394. 

AljJpHHa. 06'b anoMaJiiaX'b Te:MnepaTypu 
Ha roroaana)l.HOH'b 6epery .A.ljlp111tu, 
BC.lil)l;CTBie ljll!noo6pa3HliIX'b BOCTO'l
HLIX'b BilTpOB'L. ,ll;enRe.II>MaH'L (pen;.) 
111-114. 

H. 
6apoMeTp'b. Cncjionno - peaepByapeiiiii 

6apoMeTp'b )l,JI.H MeTeo
po.llor11qec1tnx'.b cTaH
uJii: II nyTemecTBiii:. M. 
IliJRD;OB'b 421. 

» ltoJie6ania 6apo111eTpa B'b 

TOpHa.n;o 439. 
Ilpn6op'L ,ll,.IJI narro.rneHi.H 

np11:MLIX'b 6apo111eTpn
qecxnx'L Tpy601t'b pTy
TI>IO XO.llO)l;HiilM'b Cll0-
C060H'b. M. IIilBI~OB'b 
429. 

6ypH. Byprr ltacniii:c1taro xop11. Casn
H OB'b (pen;.) .A.. B. 224. 

B. 

BnBHIHOCTb, BiiicTpiiI11 xol!e6ania TeM11e
paTypiiI lI Dl!alltHOCTil B03-
Jlyxa • .A.. BoefiKOB'b 12. 

» CyTo'lnliiii: xo)l;'b Bllai1mocT1I 
B03)lyxa B'L )1.0.illlHaX'b 
n;enTp!W!llHllIX'b .A..rr&II'b. 
ltepnep'b (peu,.) 186 . 

» ro.n;OBOii: XO)l,'f> II reorpacjin-
'10CR00 pacrrpe)l,i!Jienie 
BllalKHOCTll B03)lyxa B'b 
PocciJJ. KaHHHcRiii: (pen;.) 
289. 

» PaaaocTH Te:MnepaTypH JI 

DJCaiKHOCTll B'L Jlilcy ll B'b 
OTKpHTOM'L l!Ollil. 36ep
:Maii:ep'L (pen;.) 294. 

» TeMUepaTypa II n.1am.nocT& 
B'b OT!tpiiITOH'L 110.lliJ II B'b 

COCHOBOM'b .1ilcy. J. IIly-
6epT'b (pen;.) 295. 

» lt'D Borrpocy o 11pnse)l,errin 
B.IRiKHOCTlI B03.!;JXR lt'b 
yposnID Hopa. .A. Boel!:
ROB'b 352. 

Bo,ll,a. lt'L sorrpocy o TeHrrepaTypt na
lllllX'L BRJTpenarrx'L so.11."D. .A.. Boe:ii
ROB'b 432. 

BoAOCHaeimeHie. Cell>c1to-xoaaircTBennoe 
Bo.n;ocna6.lltenie ropno:ii qacTn ltpiiIK
csaro HO.IJOCTpona. ltonpa.n;H (pen;.) 
190. 



II METEOPO.JiornqEmull: B1lcTHHK'b. 

Boa.n.ywHblH wapi,. 0 uoqHOM'!i rro,IJ;nJITirr 
na sos,n:yrnBJiIX'b rnapax'!i 4-ro ceH
Tn6pa. C. Cos·hTOB'li 437. 

Bo11ra. Bcn.pwTie II sa111epsaHie p. Bonn 
y r. Kos1>1i10,11,eM1>JIHC.s:a. K PJI6nnc1tiii 
282. 

BblCTaBKa. 06m,ia coo6paJEenia o nocrn
HOBE'll OT,ll;il.Ia .K.l!lllllaTO.ilOrirr HU IIpe,n;
CTOJIIll,eii IIpOlllhlIIIJ[eBnOii II XYJI.OJKe
CTBennoii: BfilCTaBK'B 1896 r. B'li Hnm
Hell!'li Hosropo;rh. A.. KJoccosc.s:aro 1. 

Btrepi,. 0 cyToqno111'Ji xo,rr,·h Hanpaa.rn
HiJI nfapa. IlepnTep·i> (pen,.) 223. 

r. 
faBaHCKie ocrposa. Oca,ll;KII na raBaii:

CliIIX'Ji OCTpOBaX'Ji. raBH'li (pen,.) 111-
114. 

f1t.n.pasmrna. 3eM.Ie,n.iJJJb'lec.s:aJI rn,llpau
.m.s:a. illapnaHTbe .rr,e KoccnBbII 264. 

fpa,ll.ieHT"b. rpa,11,ieHT'Ji B'li npocrpaHCTll'B, 
l\le.i1.1ep'D (pen,.) 222. 

ll rpa,11,ieHT'Jillepe,ll,BUiKeIIill IJ,II-
.K.ilOBOB'Ji. B. Kerrnen'!i 
(pen,.) 332. 

fpa,ll."b. C.1y'laii Bfilna,n;eHiJI M11maro rpa,n;a. 
0. Kllep'li 330. 

fpoaa. 3m11HJIH rposa 15-ro (27) 11enap11 
1895 r. B. ra66e 206. 

)) 0 'IIIC.ilil rpOS'Ji B'Ji Ilepll!CKOJll'Ji 
.s:pat. II. II. E.llcaEOB'!i (peI(.) 
227, 360. 

» 06'li 06pasouaHi11 rpos'li n o He-
ycToir'lllBOM'!i paBHOB'.bciII B03-
,ll;yxa (peI(.) cpon'D-BeI(OJlb,ll,'b 
260. 

fpyHTOBblR BO,ll.bl. B.1amnocT:& rro'IBlil n 
rpyHTOBliIH BO,ll;LI. A.. JfaMaII.ll:&Cltiii: 151. 

/J.. 
Aas.neHie soa.n.yxa. CyTO'IHWJI IISM'hHe

HiJ1 TeJllIIepaTypLI B'J) BT.JCIIIIIX'Ji CJlOJ!X'b 
aTMOccpephl II CJTO'IH.hlii: XO,ll;'li ,n;as.11eHiJI 
B03,ll;yXa 61. 

.D,0111,ll.b. CoJIHe'IHfiIJI nHTHa II ,n;om.,11,:&. 
3. JiefrcT'b 221. 

.D,0111.n.eMtp"b. B.uiJIHie HIIcpepo soft sarn,nTLI 
Ha no1tasaHill ,n;oa.,n;eM·Iipa 
r. Jlro6oc.1anc1taro 4. 

CpaBHeeie no1tasanur 
,n;oat,ll;eMilpoB'!i C'!i sam,u
roft n 6es'li Rea. Bep'li 
(pen;.) 398. 

E. 
Emero,ll.HHK"b. reorpacp11qec1di1 eatero,n;

lllllt'b, ·roMT, XVII (pen,.) 
264. 

» Emero;i;IIUE'b Py111hlnc1taro 
111ereopoJioru•1ec1mro 
IlIICTJITyTa (pen;.). 360. 

a. 
3aKacniHcKan o6nacrb. lt'b K.!IIIMaTo.rroriu 

3a1rncrrifrcEoiJ 06.!lacrrr. C. TuxaHOna 
213. 

3aMepaaHie. BcrtpfiITie 11 sa1i1epsa11ie 
p. Bo.ilrrr yr. Kos:&Mo;i;eMI>JIHcrta. It. PJI-
6nucn.ilr 282. 

3acyxa. Beceeaie Mopos1.r II sacyxu, 
1ta1t'b rrp1!'.1IIHfil Heypom.aen'li ll'b Op.l!OB
c1tofr ry6. B'b CBJI31! C'Ji IIOllpOCOM'Ji 0 
3lla'leHill Jl'BCOll'b Il'li <lEOllOMill npu
}JO)J;IJ. B. 3aropcxiii (pen,.) 333. 

3apHHU.bl. 3ap11mv.r. MeliHap.n.yc'li (peI(.) 
111-114. 

3eMnerpnceHie. 0 1uiaHiu seM.!leTpJice11iii 
na MarnIIrorpacp'li. JI11311ap·1> (peI(.) 
359. 

H. 
HHKnHHaropi,. Iln)l.y1tu.io11nhlil nnx.rnua

rop'li. 3. JI. 150. 
~cnapeHiR. Jic11apeHiJI B'li ro11tnoii .AncTpa

.rrirr (pep;.). 111-114 . 
~CTO'IHHKH. Jlilca ll llCToqnIIKll. 149. 

K. 
HacniHcKoe Mope. BypII I\acniiicEaro 

111opn. CauunoB'.b (peI(.) 224. 
HnHMaT"b. Kir11111an I(eTnH:&II n'li -qepno

ropin . .A. B. 13. 
0 B.iliJinin 1t.111MaTa na o6pa

soeaHie ll COCTUB'Ji IlO'lll'li. 
XnJlbrap.n.n (pen;.) 65. 

" KJ1JrnaT'li l\fo11ro.rrin 11 C'.hn.-
BOCT. ltilTaJI. <l>pnTrne (peI(.) 
111-114. 

" KJ111MaT'li Ca.:n:TIJ 150 . 
HnHMaronoriH. K·i> 1t.!IHJ11aTo.1orirr 3artac

nifrcrwii 06.~acrn. C. Tn
xaHOll'li 213. 

" Ocnonbl Me-reopo.ilori11 11 

KJ111Ma·ro.1ori11. )I;. Jia
'lllHOB'.b (pe1~.) 362. 

HHHrM. Krrnrrr 11 6P.omropIJ, rrocrynHnmiJI 
B'.b pe,11,a1tn;iIO. 419, 460. 



METEOPO.JIOrffqEcKiii: BiJCTHHK'b. ill 

HoHrpeccb. Orqen o nceMipnoM'li ~iereo
poJiorrr'!ecn:o:ai'b n:onrpecd1 B'li 'lHn:aro 
16. 

HoppecnoH.a,eH1J,iH. Bonpoc1r II orn·1ir11 
40, 87, 242, 274, 374, 459. 

HyHnbHHIJ,Kiil JIUMall'b. RoJie6a1IiJI ypoBHJI 
II reMneparypa no.n:1r. A. B. 215. 

JI. 

Jltcb. Haun11ro)l,ntiimee pacrrpe,n:t.Ieuie 
Jitcon'b. ll. Itacauun'b 54, 
101. 

J> J.I·hca II IICTO'IIIIIKI! 149. 
" BJiiHnie Jitca na 06pa3onanie 

IlCTO'CJilllJl'.OB'b no l!3CJtil)l:OBa
niJIM'b HeJI. H. Ityaneuon'b 309. 

JltronHCH :aiereopo.rnrn'leCKOfr 06cepna
Topin Ihrneparopcn:aro Ilonopoccifr
cn:aro Ysunepcnrera (peu.) 399. 

M. 

MarHHTH3Mb. B·hon11JI us:aitnesin 3eM
naro :aiarHIITil3Ma B'li Enporrt. III1on:'1 
(pen;.) 3 9 5. 

MarHHTHblR B03MyUJ,eHiH. MarnIITHlilJI 
B03MymeniJI JI nepiO)l.11 COJIHe'IH1JX'J, 
TIJITeH'b. 8. J.I. 60. 

MarHHTHble noniocbl. Ilepe:aitmeHie :aiar
nurn11x'li no.1rocon'1 3eMJIII. Beilep'li 
(pen;.) 333. 

MereoponoriH. Ocnou11 uereopo.1oriu II 
K.l!IIMaTOJIOriII . .n:. Jla"!II
HOB'li (pen;.) 362. 

" r11rieHI!'leC1taH MeTeopO-
JIOriH cjJoH'li- Be66ep'li 
(pen;.) 443. 

Mereoponorn'lecKoe 6iopo B'li Hr,ro-Iopn:t. 
B. ItenrreH'li 332. 

MereoponorH'lecKoe o6o3ptHie. TpyJl11 
Mereopoioruqec1wii ctrJI roro-aana.n:a 
PocciII (peu.) 400. 

MereoponorH'lecHaH 06cepBaropiH. Ha'L 
Tpy,n:on'h u uarepiaJIOB'li MeTeopo.1orn
'lec1wil 06cepnaTopilr Honopocciiicn:aro 
Y mrnepcurera. MeTeopoJiom'lecn:iJI 
OC06errnOCTl! Q,,eCC11 1894 r. 89. · 

Mereop. CTaHIJ,iH. Orqer'li E.mcauerrpa.n:
c1wlr se:aicn:oii: MeTeo-

Mereop. CTaHIJ,iH. ropH11JI MeTeopo.rnrn
qecn:iJI CTaHn;iII BO 
cjJpann;yac1mu An
rrau. 3. J.I. 221. 

)) )) Ry'lepoBcn:aJI Mereopo
JIOrJI'lecn:aJI crann.i.a 
259. 

MHpaHlb. MnpalK'li B'li <l>I!HCKOM'li aa.rnnt 
287. 

MonHh1. 0 maponII,n:H1Ix'li MoJininu. 
8. J.IeiiCT'li 357. 

MopH. IIpoeKT'li 1tJ1accIIcjJ1In:au,iH Mopeii. 
A. B. 285. 

Mopo3b. Becennie Mopoa11 11 aacyxn, 
1taK'1 npn'IIIHLI neypoJKaeB'b B'li Op.lIOB
cn:oii ry6. Il'b CllJI31I C'b BOilpOCOM'I. 0 
anaqenin JI'foon'D B'li a1toH0Hin upn
po,n:11. 3aropcn:iii: (pen;.) 333. 

H. 
Ha6nio.a,eH iH. Ta6.rnJJ.T>I Mereopo.rnm'le

cn:nx'L II IlO'!lleHHblX'b Ha-
6.l!IO )l:eHirI rrpOII3BO)l:IIll
mIIXCJI npII KopocTH
mencKoir Y'lIITeJr:&cKoft 
CeMnnapin D'li 1891 r. 
A. B. 62. 

>> MereopoJiorn'lec1tin aa6.llro-
,n:eniJI n'li Bnpre:ai6eprt 
aa 1893 r. A. B. 115. 

" MereopoJiorlf'Jecn:in na6Jiro-
.n:eai.a H H3CJ:ilJ(OBaHiJI 
UO'!B.61 B'li CBJI3II C'li HO
llpOCOM'li 0 HO'IHLIX'.b MO
p03aX'li. Xo:aieH'& (pen;.) 
397. 

HeKpOJJOrb. H. CapaH)l.JIHaKir. H. Ro.i!Ta
aoncn:iii 62. 

HHmeropo.a,cKaH BblCTaBHa: 06rn;in coo6pa
JKeaiJI 0 UOCTaHOBn:t OT)l.tJia KJIJilllaTO
JIOriII na npeJt.cTomueii: ncepocciiicn:oii 
upOM1IllIJeHIIOii II xyJ(OlKeCTBeBHOii Bbl
CTaBKt 1896 r. B'h HrrJKBeM'li Honro
po)J.'.l;. A. Krnccoacn:iii 1. 

HHmeropoACKaH ry6epHiH. ,n:ann.r,rn o n:o
JI11qecrnt l\TMOccjJepBbIX'h OCa)l.ltOB'L B'.b 
Hm1rnropo.11.c1t0!1 ry6. aa cenTJI6pi. n 
OKTJI6p& 1893 r. (soB. CT.). A. B. 19. 

po.rnm11ec1toii cTaH- O. 
n;irr sa 1892-93 r. 063opbnoro,11,&1sa.n:eKa6pi.1894r.B.Cpes-

. ' A. B. 116. ReucKiit 20. 



IV 

0630p"b IlOfO.JJ:hl Sa .!IHUapb 1895 r. r. JIRJ-
6ocm1BCI\iii 66. 

)) )) sa cjieupallb 1895 r. r. Jiro-
6oc.1anc1tiii 117. 

" » sa~IapT'b 1895 r. r. Jiro-
60CJlUUCKiif 155. 

J) )) sa anpt.Ib 1895 r. r • .J.Iro-
6ocJiaBCKiii: 191. 

» 3lUtaii: 1895 r. r. Jlro6o-
C.iIUDCKiii 228. 

)) )) saiIDHh 1895 r. *** 265. 
)) )) sairo.rrh 1895 r. *** 296. 
)) )) sa aurycT'b 1895 r. * * * 337. 
)) )) sa ceHTJJ6pb 1895 r. * * * 363. 
)) )) 3a OKT.116pb 1895 r. * * * 402. 
)) )) 3a HOJI6pb 1895 r. * * * 444. 

06JtaHa. trpe3BLl'IallHaJI BhlCOTa 06.rraROB'b. 
150. 

0 CJTO'IHOll'b XO)l,iJ CKOpOCTil 
.n;nn;i;euia 06Ja1tOB'b. 3. JI. 
258. 

.PopMyia ft:.ilJI onpe.n;t.rneia nLI
coT11 o6pasonania 06Ja1wn'D 
B'b BOCXO,ll;JIIIl,IlX'h TOKaX'b, P. 
rennnr'D (pen;.) 2 61. 

» 0 cilnepHDIX'h ciaaiJJX'h II o6'b 
o6pasonaniu o6JiaROB'h rro.n;'h 
nJ£iJin i eM'h ctnepaLIX'h cisrnift. 
3. JieircT'b 327. 

» HoBI~ii: crroco6'D usMtpeaiJI nnr-
COTLI o6JJaROB'h. illnpyar'b 
(pen;.) 3 32. 

06na'IHOCTb. 06'b 06.xa'IaocTn n'b Poccil1-
cxoir lIMrrepirr. illeapOR'b (pen;.) 439. 

0,o.ecca. MeTeopo.rrornqecxia oco6ea
aocTn O.n;ecchl B'b 1894 r. 89. 

Oaepa. AT.rrac'h ljipaeu;yscx11x'D oaep'b. 
.TI:eJie6ex'h (pen;.) 262. 

IfacJit.n;ouaaiJJ osepa ccBpeno» 
286. 

TeM11epaTypa fap.n;cKaro oaepa. 
A. B. 15. 

03HMble noctBbl. CocToaaie oaHMJ>IX'h no
c'.hnon'D na roro-aarr. 
Pocciu B'h na'la.111! 
.n;e1ta6pa 1894 r. 46. 

CocTonnie noc1Jnon'h 
na 10ro-aana,l!,1J Poe-

cirr B'h naqa.1'.h .11n
napn 1895 r. 93. 

OnTH'leCHiH HBJteHiH. Kpym on:oio co.rnu;a 
ll .llJHhl(KOpp.)41. 

OnTn'leCKiJI .IIBJ!eHiJI 
B'h Kien·.b 16-ro 
HOJ16p.11 1894 r. 
(Ropp.) 42. 

Oca,o.HH • .TI:aannr.11 01wJ1rr'lecTn·Ii aTMoccjJep
IlhlX'h oca)l.KOB'b B'h Hrrmero
po.n;cxofi ry6. aa ceaT.116po rr 
01trn6po 11tc.11u;r>1 nouaro cT11.11.11 
1893 r. A. B. 19. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Ita1ma '!aCTh oca.n;Ron'b nnma
.n;aeT'h B'b Tnep.n;OM'h nn,n;il 
( CH'Bf'h) II Raltaa B'h JKII.ll;KO.M'h? 
r. JI106oc.lfaBCKiir 108. OJC-
cycjJDeB'h (xop.) 172. 

lt'h nonpocy o6'b oca.u.itax'h, oco-
6eaao .n;o;n,n;JJX'h. A. Boefixon'h. 
175. 

Te.1r1aepaTypa 11 oca.u.rm AMyp
crroii 06.rncTir. A. B. 185. 

Ko nonpocy o KO.illl'lecTn'n 
cniira JI .U.OlK.JJ:Jl. 3. Jlefrcn 
219 11 JI. KoJimeoncRifi 220 . 

Ko:a:uqecTno oca.n;1ton'h n'h CTy-
6aiicRoii .n;o.rrua·.h. 3. JI. 2 21. 

Co.l!Re'IHhlJI n11Tna n 3IIMHie 
oca.n;xu. B. R. 330. 

ro.n;onofr BLIBO.JJ:'l> OCa).(KOB'b B'b 
IlepMc1toir ry6. sa 1893 r. 
A6e.1oc'h (pen;.) 360. 

II. 
necHH. IleCKII II cn1lronaJI no.n;a. A. B. 

393. 
noro,o.a. PueMIJ U'b noro.n;1l. Kl!e:liTOH'h 

(pen;.) 111_:_114. 
,, ARycr11qecxi11 npIIM'nTLI o no-

ro.n;t. A. CMoJiencitiii: 145 • 
» Kpnit'l> JIJJry1mm - .n;penecnuu;IJ 

IIJIII 1tna1tru11 (Hyla arborea), 
RaR'lJ IIORaaaTeJib npe)!,CTOJl
III,efi nepe~dinLI noro.n;LI. 
.n;. Kali:ropo.n;on'b 254. 

1> Ilepe.n;a'la npe.n;citasaniii: noro.n;lil 
OIITll'IeCitllMIICllfHaJiaM11.r.T. 
357. 

noJIHpHOe nyTeWeCTBie, IlpoeRT'b ROJI11p
Haro nyTemeCTBiJI Ha BOS.lj'filHOll'b 
map1l. C. AH.n;pa 377. 



METEOPOJOI'll'IECKIH RtCTHHK'b. v 

no'IBa. 0 B.JriJIHiir R.IIIMaTa Ila 06paaona
nie II cocTaB'.I, noqB'.f,, XmrI>
rap)l.'.b (pen,.) 65. 

» BJia.JKHOCT.b IIoqnr.r n rpynToa.r;u1 
BO)l;LI. A.Ila:rrmJ:IJI.bCRilr{pen..)151. 

nblnb, MopCRaJI IIlilJI.b 15 0. 
nnrHa. COJIII0'IHLIJI IIJITHa II 3IIMRie 
oca~. B. K. 330, 

P. 
Poca. Ha6JIIoJJ:eHiJI Ra)l.'.b pocoli: Ha 1i1eTeo

po.1orn'lecRoii: cTam~iJ:I II-ro paapJl,ll;a 
cc3aIIOJI.b0». IO. Coxon.Rill 277. 

Poccin. Ilots)l.Ra A. H. BoeiiRona IIO 
Poccin 7, 49, 95. 

• ltoReII.'.b .diTa n oceR.b 1895 r. 
Ra 10ril Poccin 413. 

c. 
CHtr"b. Pesy.ll.bTaTliI IJcRyccTnenaaro Ra

ROIIJieniJI cntra II. Tnxo6paaoaa 243. 
CHtlKHblK noKpOB"b. 0Te1i1nepaTypt c11irat

Raro IIORpOBa B'l> 
TepROIIOJiil. CaTRe 
(pen..) 63. 

» » Ha6JI10.n;eHiJ1 TeMIIepa-
TYPliI II BJ!aJKROCTH 
Ra)l;'l> CH1>atRliIM'l> 
IIORpOBOM'.b Ra nep
munt Bpoxena. 310-
pnnr'l> (pen;.) 187. 

» » CniratHlilii IIOKpon'l> B'l> 
e. IleTpOBCROIC'l>-
3aBO,J.il 3a6ali:Ra.I.b
CROli: 06.1acTH B'.b 
sHMy 1894-95 rr. 
JI. By)l.KOB'l> 415. 

ConHe'IHaR rennora. Pacnpe)l.iuenie coJI
neqHoli: TBII.IOTliI Ra 30MROii IIOBepx
ROCTil. Tpa6epT'.b (pen..) 62. 

ConHe'IHblR nRTHa. MarnnTRLUI nos1i1ym,e
RiJ1 B'.b nepio,J.'.b CO.l
R0l!RhlX'.b IIJ!TeH'.b. 
3. JI. 60. 

• » Come'IB1ilJI n.aTRa JI 

.J.Ol!W>. 3. Jiell:cT'.b 
221. 

COAOHl.\bl. 0 niiROTOplilX'l> oco6eHROCTJIX'l> 
co.llonn.en'.b. H. Bn.n.6ymennqa 137. 

Cpep,Mse111Ho1opcKaR otiAacTb. 3HICRiJI 
cTaun.in B'l> Cpe,1,nse11:no11opcRoli: 06-
.111.crn. It.iap'l> (pen..) 332. 

Cry6ai1cHaR p,onMHa. Ro.iIII'lecTBO oca,n;
xoa•r, B'l> CTy6afrcxolt )(o.urnil. 3. .ff. 
221. 

CtBepHoe cinHie. Cirnepnoe ci1mie B'.b 
ROJI6pt 1894 r. 
B. ra66e 42. 

)) » 

» )) 

)) )) 

OIIpe,n;i>JieRie n.r;rcoTlil 
,II;yrII IIOJIJipHaro 
ciJIRia. 3. JI. 62. 

Cirnepnoe ci11Rie B'l> 
Taran'lil, RieBcRoii: 
ry6. (xopp.) 41. 

0 c1rnepIIhlX'.b ciH-
IDJIX'.b II 06'1> 06pa
souani11 o6JiaKOB'.b 
IIO,J.'.b BlllJ!HI0.H'l> 
etuepHlilX'l> ciJIRili:. 
3. Jieii:CT'l> 327. 

CtrM, lls'l> TPY.J.OB'I> n MaTepiaJIOB'.b Me
TeopoJiorH'lecxoii ctTII 10ro
sa1Ia,n;a Poccin. Coo6m,eni.a Ha-
6JIIo)l.aTeJiei1 o xapa&rept ncrex
meii snMLI. 173. 

» Byrypyc.1aHCKaJ1 xereopo.1ol'Jflle-
cn:aJI ctT.b. 174. 

» Hs'l> TPJ)l.OB'.b H 11arepiaJIOB'.b Me-
Teopo.llOrII'lecxoii: ctTH 10ro
saIIa)l.a Pocciu. 3II.HHJIJI rposa 
15-ro (27) J11IBapa 1895 ro,1;a. 
B. fa66e 206. 

» PasuHTie o6JiaCTHlilX'.b HeTeopo-
.1orn'lecxnx'.b cilTeii: B'.b Coe,J.H
ReRHlilX'.b illTaTax'l>. B.1. KeII
IIeR'l> 320, 

» ,lI;ollt,J.eMilpRaH 3aIIa,J;HO - CH6np-
CKaJI ctT.b (xopp.) 41. 

» OT'!eT'l> o Ra6rn,1,enian Jimp.1JIH,1;-
cRoii: ,1,ollt,J.eHiipRoji etTH (pen..) 
443. 

T. 
Te1neparypa. BLicTpLIJI Ro.1e6aniJI Tex

IIepaTyp:r.i: JI B.IWKHOCTH 
nos)Q'Xa. A. Boeii:xoB'.b 
12, 110. 

• 

• 

» 

TeKneparypa rap,J.CEll.l'O 
osepa. A. B. 15. 

Te1mepaTypa noS,J.yXa na 
nonepmocTH CRiira B'L 
A.l.bIIll.X'l>. 15, 

CyTO'IH:r.i:JI 11srineniJI TeK
nepaTyps: B'.b BS:CllIHX'L 
CJOJIX'.b aTlloc4>eps: 11 



VI METEOPOJIOrl11IEcKiii HtcTmrR'.h. 

cyTO'lHhllr XO,ll;'b .n;aB.rre
Hill B03cJJ;JXa G 1. 

TeMnepa1ypa. 0 TeMrrepaTyp·h crrfoirnaro 
rrollpoaan'b TepJiorro.rr·ll. 
CaTite (pen:.) 6 3. 

» 06'b arro?irn.rriax'b reMrre-
parypM rra roro-3arra.ll;
noM'b 6epery Acjiprum, 
Bc.rrifl.ll;CTBie tfienoo6paa
HLIX'b BOCTO'IHLIX'J> BtT
pOB'b. ,Il;aHite.ilbMaH'L 
(pen.) 111-114. 

» TeMnepaTypa 003.n;yxa II 
noq11hl Ila o. Jin·h. 
A. Boelr&oa'b 183. 

» TeMrreparypa u oca,n:Ku 
AMypcitoit o6Jiacru. 
A. B. 185. 

)) R.o.rre6aniJI ypOBHJI II TeM-
nepaTypLI BOALI ltyJIJ11-
HII1IItaro .rrmrana 6.rrII3'» 
r. O.n;eccIJI. A. B. 215. 

» TeHIIepaTypa 3IIMOIO 94-
95 rr. B'L aana.n;Hoii: 
Enpont. 3. JI. 258. 

» RaHtuerria TeMnepaTypIJI 

na crannjJIX'b III-ro 
paapn11.a. B. Cpe3nen
c1mro 326, Kopp. 457. 

TeMnepa1ypa. M. Pmrn•rnaa 355, 459. 
>> Te?imeparypa nnyrpn ,J1;e-

pena. Ilpuan;'I> (pen;.) 
333. 

» lt'l> nonpocy o remrnpa-
Typt nanmx'I> nJiyTpen
mrx'b BOA'b. A. Boeir
KOD'h 432. 

» Hnanrn,H TeMneparypa na 
DLICOTaXT> 438. 

TepMOMeTpb. B.rrinnie 6hlcTparo nonwme
nia TeMnepaTypLI na rnrm!iT'b ll!l!RII
MYM'I> 6apoll!eTpa (nonp. II OTD.) 87. 

<D. 

<l>eHb. <Iien'I> B'T> 1IHc6pyKifl 150. 
<l>MHCHiii aanMBb. MnpaJit'D n'T. <Pnrrcitoll!'I> 

3a.ilIIllil. 2 8 7. 

u;. 
lJ,MHnOHb. ,Il;nnmerrie B03.JJ;yxa B'b n;uuo

nax'I> n anTnn;nKJronaxb II IIX'I> rpaqm
qecitoe nso6paJKenie. B. R.ennen'b 345. 
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