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т ъ  ' г е д а к щ и ,

Уже въ течете  н’Ьсколькихъ л’Ьгь въ Poccin чувствовалась по

требность въ особомъ метеорологическомъ органа, въ которомъ бы 

не только помещались работы русскихъ ученыхъ, но и рецензш и ре

фераты, даюшде возможность следить за  успехами метеоролопи, и под

держивалось бы общ ете съ наблюдателями. Но спещальному научному 

журналу такъ трудно существовать на свои средства, что надежда на 

возникновеше у насъ метеорологическаго журнала была крайне слабая, 

дело изменилось во время V III съезда русскихъ естествоиспытателей 

и врачей, собравшагося въ конце декабря 1889 года. MHorie и зъ п р ь  

Ьзжихъ показали такой интересъ къ метеоролопи, что въ среде спе- 

щалистовъ этой науки возникла мысль воспользоваться благопр1ят- 

ными обстоятельствами и созвать co6panie изъ лицъ, интересующихся 

метеоролопею, для обсуждешя меръ къ основание у насъ научно-попу- 

лярнаго метеорологическаго журнала. С обрате состоялось 7 января 

1890 г., въ помещенш Императорскаго Русскаго ГеограФическаго Об

щества, въ числе 40  лицъ,подъ председательствомъ почетнаго члена Об

щества Барона 0 . Р . О стен ъ -С ак ен а . Все присутствующее обязались 

внести, а некоторые и внесли прямо, не менее какъ по 25 руб. сер. 

каждый, на первоначальные расходы по основатю журнала, и признали 

себя его учредителями. Н а собранш было установлено, что предпола
гаемый журналъ, имея научно-популярный характеръ, долженъ обни
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мать собою не только метеорологш, но и друпя соприкосновенныя къ 

ней области, а именно, гидролопю и земной магнетизмъ. B M tc rfe  съ симъ 

собран1е избрало редакцшнный комитетъ, поручивъ ему дальнейшую 

организащю всего д'Ьла, съ правомъ пополнять свой составъ. Предло

женные присутствующими въ члены комитета Баронъ 0 . Р. О стен ъ - 

С а к е н ъ  и Ф. К. В еличко отказались отъ избрашя въ виду много

численности своихъ занятш; затЬмъ записками были избраны слЬду- 

юпця лица: Петербургсше —  П. И. Б р о у н о в ъ , А. И. В оейковъ , 

Баронъ Ф. Ф. В р а н ге л ь , М. М. П о м о р ц евъ , М. А. Р ы к а ч е в ъ , 

А. А. Тилло и I. Б . Ш п и н д л е р ъ  и иногородные —  К. Н. Ж у к ъ , 

А. В. К л о с с о в с к ш , Р . А. К олли и Р . Н . С а в ел ье в ъ . Комитетъ 
послЬ нЬсколькихъ зас^данш, принявъ во внимаше м(Ншш своихъ ино- 

городныхъ сочленовъ, призналъ желагельнымъ основать журналъ подъ 
назвашемъ «Метеорологическш ВЬстникъ» при отдблешяхъ Матема

тической и Физической ГеограФШ Императорскаго Русскаго Геогра- 

Фическаго Общества, но съ гёмъ, что новый журналъ не проситъ ни

какого пособ1я отъ Общества, а существуетъ на свои средства. Со- 

в'Ьтъ Общества изъявилъ соглаае на предложете комитета съ гЬмъ 

однако, чтобы предварительно было обезпечено достаточное число под- 

писчиковъ. Въ виду этого, по просьб!; комитета былъ изданъ отъ имени 

Отд'Ьленш Математической и Физической ГеограФШ циркуляръ, въ 

которомъ вм’Ьст’й съ выяснешемъ программы «Метеорологическаго 

Вестника» вызывались желающде подписаться на «ВЬстникъ», а также 

и записаться его учредителями. Независимо отъ разсылки многимъ ли- 

дамъ и учреждешямъ означеннаго циркуляра, последит былъ напеча- 

танъ, по просьб^ комитета, безплатно въ газетахъ: Правительственный 

В%стникъ, Новое Время, Новости, Московсмя ВЪдомости, Руссшя В%домости, 

Кавказъ. Минсмя Губернск!я B tдомости и друг., а также въ журналахъ: 

Морской Сборникъ, Русское Сельское Хозяйство, Русская Мысль и Русское 

ОбозрЪше.

Благодаря лишь горячему сочувствие многихъ, разеЬянныхъ по 

всей Россш, лицъ, откликнувшихся на циркуляръ, представилась воз

можность приступить нын-fc къ издашю «Метеорологическаго B ie r-
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яика». Пока мы имЪемъ всего 97 учредителей и заявлеше на подписку 

4 7 0  экземпляровъ. Такое число подписчиковъ на спещальный журналъ, 

ещ е до выхода его въ свйтъ, показываетъ большой интересъ со стороны 

нашего общества къ задачамъ метеорологш и редакщя «Вестника», 
констатируя съ удовольсттаемъ такой Фактъ, не пожалйетъ усилш для 

поддержашя этого интереса и для оправдашя оказаннаго ей дов^ня. 

Редакщя «Метеорологическаго В'Ьстника» организована окончательно 

въ сл'Ьдующеыъ состав!;: А. И. В о ей ко въ , М. А. Р ы к а ч е в ъ  и I. Б. 

Ш п и н д леръ , а въ редакционный комитетъ, сверхъ лицъ избранныхъ 

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

Н . А. Г е з е х у с ъ , Д. А. Л ач и н о въ , Н. Д. П ильчиковъ  и Б . И. 

С р е зн е в с к ш .

MHorie изъ подписчиковъ и учредителей «Вестника» въ своихъ 

иисьмахъ въ редакщю особенно настаиваютъ на поАТЁщеше въ «ВЬст- 

н и к ё »  популярныхъ статей по метеорологш и обращаютъ внимаше 

редакцш на потребности практической жизни. Редакщя вполн-Ь согласна 

съ ними и постарается исполнить ихъ желаше по Mtpf, силъ и возмож

ности. Pacnpocrpaneuie свЬдЬнш по нашей наукй въ сред£ деятелей по 

разнымъ отраслямъ практической жизни и особенно между лицами, 

уже занимающимися метеорологическими наблюдешяыи, редакщя 

«В'Ьстника» считаетъ своей прямой обязанностью и статьи такого ха

рактера будетъ по возможности помещать въ каждомъ номера или 

издавать въ видгЬ приложенш. Остальныя статьи «Вестника» и осо

бенно отдйлъ обзора русской и иностранной литературы будутъ полезны и 

для спещалистовъ: этогъ отдЬлъ поможетъ следить имъ за литерату

рою, а некоторый важныя работы будутъ даваться въ извлеченш. 

ЗагЬмъ въ «В’Ьстник'Ь» будутъ отдЪлы разныхъ M3BtcTifi и обозрЁшй по

годы, которые, какъ надрЬется редакщя, одинаково удовлетворятъ ту и 

другую категорш  читателей. Наконецъ, дабы установить живую связь 
между читателями, редакщя открываегъ отд%лъ вопросовъ и отвЪтовъ. 

Такимъ образомъ «Метеорологически В'Ьстникъ» будетъ состоять изъ 

слЬдующихъ отдбловъ:



I. Научныя и популярный статьи по всбмъ частямъ метеоролопи, 

по гидрологш и по земному магнетизму.

II. Разныя извесгпя.

III. Обзоръ русской и иностранной литературы.

IV . Ежемесячные и годовые обзоры погоды.

V. Вопросы и ответы.

«Вестникъ» будетъ выходить ежемесячно въ размере отъ 2 до 3 

печатныхъ листовъ.

4  М е т е о р о л о г и ч е с к и  В-ь с т н и к ъ .



ОТБЫТЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕТЕОРОЛОПИ НА ЗАПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЖИЗНИ.

Метеорологш давно уже предъявляется рядъ запросовъ со сто
роны практической жизни. Говорить о метеоролопи морской, сельско
хозяйственной, железно-дорожной; въ последнее время поднять 
вопросъ о прнм-Ьненш метеорологическихъ свЬдетй къ составленш 
вероятныхъ соображенш о предстоящихъ урожаяхъ.

Несомненно, что вл1яше климатическихъ условш захватываетъ 
весьма обширный и разнообразный кругъ процессовъ, явлешй и пре- 
образованш, происходящихъ на земной поверхности, а потому въ прак
тической жизни постоянно приходится считаться съ метеорологиче
скими Факторами.

Сфера практической применимости метеоролопи, какъ и всякой 
науки вообще, постепенно расширяется и раздвигается соответственно 
развитш  теорегическихъ знанш; въ ходе практической метеоролопи, 
поэтому, естественно отражаются тЬ-же основныя стадш, которыя 
намечены для научной метеоролопи въ речи, произнесенной мною въ 
общемъ собранш V III съезда русскихъ естествоиспытателей и врачей1). 
Но тамъ я разсматривалъ вопросъ съ точки зрйшя чистой науки; 
здесь, придерживаясь пути параллельнаго прежнему, попытаюсь про
следить прогрессивный ходъ практической ея отрасли. Мысли мои я 
буду иллюстрировать на действительныхъ прим Ьрахъ, взятыхъ по пре
имуществу изъ жизни юга Россш.

Метеоролопя, на первоначальныхъ ступеняхъ своего развипя, 
занимается, какъ известно, изучетемъ некотораго средняго распре- 
делешя элементовъ, которые мы назвали геофизическими координа
тами•; подобно тому, какъ геограФичесшя координаты (широта, дол
гота) определяютъ, въ пространственномъ отношенш, положеше дан- 
наго места въ ряду другихъ месть, точно также геофизичесшя коор

1) См. Труды V III съ езд а  русскихъ естествоиспытателей и врачей, стр. 50— 58.
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динаты (температура, влажность, давлеше и т. под.) указываютъ, въ 
Физическомъ отношенш, по ложен ie даннаго пункта въ ряду другихъ 
мЪстъ. Въ эгихъ координатахъ практикъ находитъ уже ответы на 
целый рядъ пнтересующихъ его вопросовъ. Ограничимся нисколькими, 
более выдающимися, примерами.

Известно, какое громадное значеше въ эконом in природы им1;ютъ 
атмосферные осадки. М иоголЬття наблюдешя опред'Ьляютъ тотъ запасъ 
атмосферной влаги, которымъ мы можемъ располагать въ данномъ 
районе, а также указываютъ сиособъ ея распределешя во времени. 
Весьма разнообразно пользуется практикъ этими простейшими дан
ными метеорологш. Н а юге Poccin обшдй годовой запасъ влаги выра
жается слоемъ воды толщиною огъ 400  до 450  мм. По общему годо
вому количеству осадковъ, окраина наша несколько слабее орошена, 
чемъ западная полоса и центральная Poccia; но распредЬлете этой 
влаги во времени крайне неравномерно. У насъ нередки засухи въ 
15— 20 и более дней, влекушдя за собой положительную гибель nocfe- 
вовъ и травъ. Засуха въ т л е  и августе 1877 года продолжалась 
35 дней, а въ апреле и мае 1876 года —  32 дня. Хозяинъ юга ни
когда не можетъ разсчитывать, что поля его въ известный перюдъ 
роста хлебовъ, получатъ некоторый, хотя-бы минимальный, запасъ 
влаги; въ течете  ш ня 1886 г. выпало 167,7  мм., а въ течете йоня 
1877 года 1,0 мм., т. е. въ 167 ,7  разъ меньше. Отсюда вытекаетъ 
очевидная необходимость поддержать колеблюшдяся по временамъ 
производительныя силы юга и предотвратить экономичесь-ie кризисы 
путемъ искусственнаго орошешя. Данныя метеорологш указываютъ, 
что общее годовое количество влаги повидимому достаточно для питашя 
и поддержашя запасныхъ водоемовъ, а удачный опытъ, даже въ част- 
номъ хозяйстве, напр, въ степномъ хозяйстве г. Ж е р е б ц о в а  Усть- 
Медведицкаго округа, еще более поддерживаетъ убежден ie въ целе
сообразности и неотложности этой меры. Вопросъ объ искусственномъ 
орошенш обсуждался, между прочимъ, въ обществе сельскаго хозяй
ства въ южной Россш, причемъ резко обозначились два миЬшя: гор
ный инженеръ Д олинскгй предлагалъ прибегнуть къ способу арте- 
з1анскихъ колодцевъ, друпе-же обращали внимаше на систему запрудъ. 
Но геологичесшя соображешя заставляютъ предполагать, что вода въ 
эгихъ колодцахъ не можетъ подняться до поверхности земли; необ
ходимо, слЬдовательно, прибегнуть къ устройству двигателей, подни- 
мающихъ воду; естественно воспользоваться даровой силой ветра. 
Числа метеорологш и здесь приходятъ на помощь практической жизни 
и даютъ средство вполне изучить услов!я, при которыхъ возможна
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эксплоатащя даровой силы в^тра. Наблюдешй показали, что на юг£ 
Россш средняя сила вЁтра въ гё  дни, въ которые возможна работа 
в'Ьтряныхъ двигателей лучшей конструкции, достигаетъ 5 м. (въ секунду), 
а при этой скорости двигатель въ 4 м. въ AiameTpi можетъ подымать 
изъ глубины 10 саж. приблизительно отъ 8000  до 10,000  ведеръводы 
въ сутки. Число подобныхъ рабочихъ сутокъ составляетъ около 65% 
общаго годоваго числа дней; къ сожаление, pa6o4ie дни прерываются 
иногда продолжительными перюдами затишья. Трудно, поэтому, обой
тись безъ запасныхъ водоемовъ.

Равномерное вы падете осадковъ нарушается, съ другой стороны, 
ливнями, опасными для же лЬзно-дорожи ы хъ насыпей, городской кана- 
лизацш, соляныхъ промысловъ и т. под. Отверст1я малыхъ мостовыхъ 
сооруженш, а также д1аметры каиализацизнныхъ трубъ должны быть 
разсчитаны такъ, чтобы не происходило опаснаго накоплешя водъ, 
могущихъ произвести размывъ полотна или затоплеше; для этого, 
кром'Ь топографической физюномш местности, необходимо знать какъ 
максимальное количество осадковъ, выпадающихъ въ Форм'Ь ливня, 
такъ и массу воды, получающейся отъ быстраго таяшя сн'Ьговъ. Не- 
3HaHie или игнорироваше этого элемента можетъ повлечь за собой рядъ 
катастроФ Ъ , въ род!; Кукуевской. Известны т а к ж е  случаи затоплешя 
въ городахъ, им'Ьющихъ даже общую каналпзацш, какъ Одесса, или 
местную, какъ К1евъ. Въ ШевЬ образована была особая коммисс1я 
для изсл Ьдова[пя причинъ затоплешя нижней части Крещатика во время 
ливней. KoMMHCciji натолкнулась на первыхъ-же порахъ на непреодо
лимое затруднеше —  на отсутств!е данныхъ о колйчествЬ воды, выпа
дающей во время кратковременныхъ ливней. Пришлось, на основаши 
доклада инженера С а в ел ь е в а , рЁшать этотъ вопросъ интерполящей 
по Новороссш, ВаршавЬ и Льгову. Въ ОдессЬ ливень 28-го сентября 
(78 ,7  мм. въ сутки) 1887 года произвелъ настоящее наводнеше на 
спускахъ къ морю. Городское общественное управлеше, озабоченнее 
устранешемъ подобныхъ случаевъ на будущее время, ассигновало даже 
средства на пршбр'Ьтеше особеннаго автоматическаго ливнемЁра (кон- 
струированнаго механикомъ Тимченко), который въ настоящее время 
функщонируетъ въ Одесс'Ь. Наблюдешя юга Россш показали, что наи
большее суточное количество воды досгпгаетъ 130 мм. въ сутки. Но 
130 мм., распределенные на 24 часа, даютъ въ часъ лишь 5,4 мм.—  
количество сравнительно незначительное. Очевидно, что необходимо, 
кром1; количества наблюдать и продолжительность осадковъ. По наблю- 
дешямъ станцш юга Россш, возможны ливни, при которыхъ выпадаетъ 
67 мм. въ часъ или 1,1 мм. въ минуту; наиболее интенсивный ливень
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продолжался 2 7 мин., причемъ выпало 3 1 ,2 мм.воды,т.е.на 4мм. меньше 
того количества, которое среднимъ числомъ выпадаетъ въ Петербург^ 
въ течете всего ноября. Конечно, въ отд'Ьльныхъ м'Ьстностяхъ Европы, 
обильнее орошенныхъ, возможны бол’Ье интенсивные ливни; напр, въ 
одномъ пзъ пунктовъ Франщи 6 ш ня 1888  г. выпало 42 мм. въ 15 мин. 
или по 2,8 мм. каждую минуту.

Мы затронули вопросъ о возможности эксплоатацш даровой силы 
в£тра. Но в£теръ, достигая изв^стнаго крайняго предала, делается 
опаснымъ, угрожая прочности и устойчивости сооруженш; особенно 
опасны отдельные порывы или удары в 1ггра, интенсивность которыхъ 
можетъ быть определена только изъ наблюденш. Въ Одессе установ- 
ленъ приборъ, измеряющш силу отд'Ьльныхъ ударовъ; это плоскость, 
которая всегда нормальна къ направленно ветра и перемещается подъ 
его давлешемъ. Оказывается, что интенсивность отд-Ьльныхъ ударовъ 
можетъ превышать въ два и бол-fee раза среднюю часовую силу вЬтра. 
Числами этими воспользовалась коммисс5я техниковъ при разсчегё ко
лонны, сооруженной городскимъ управлешемъ г. Одессы въ память 
покойнаго Императора Александра II.

Многол'Ьтн1я наблюдешя надъ залегашемъ сн’Ьга, способомъ его 
таяшя, въ связи съ наблюдешями надъ колебашями уровня р-Ькъ, озеръ, 
лимановъ, даютъ постоянно рядъ справочныхъ чиселъ въ рукахъ тех
ника и сельскаго хозяина.

Отличавшаяся необыкновеннымъ на iorfc обшпемъ сн’Ьга зима 
1887/8 года угрожала Куяльницкому лиману сильнымъ весеннимъ на- 
воднешемъ, последств1емъ чего могло быть затоплете устроеннаго на 
немъ солянаго промысла и совершенное уничтожеше находившихся въ 
то время на промысл!; запасовъ соли, болЬе полутора миллюна пудовъ. 
Потеря такого громаднаго количества соли, представлявшаго ценность 
около 150000  руб., должна была совершенно разорить акционерное 
общество одесскихъ Куяльницко-Хаджибейскихъ соляныхъ промыс- 
ловъ. Правлеше общества, заботясь о спасенш соли, поручило дирек- 
тору-раснорядителю приступить немедленно къ перевозке ея на складъ, 
въ более безопасное мЬсто, близь станцш железной дороги (Куяль- 
никъ); общее собраше акщонеровъ одобрило эту меру, уполномочивъ 
Правлеше произвести необходимый для перевозки соли расходъ. ИмЬя 
въ виду, что поспешная перевозка, во время сильныхъ морозовъ и 
мятелей, весьма затруднительна, директоръ промысла обратился за со- 
дМств1емъ къ завЬдывающему метеорологической обсерваторгей Но- 
вороссшскаго университета съ просьбой сообщить св'Ьд’̂ йя, какъ о 
количестве осадковъ, такъ и о ходе температуры за все предшество-
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вавпйе годы, начиная съ 1865 г.; эти свйд-Ьшя, въ связи съ произво
дившимися съ 1860  года на соляномъ промысле наблюдешями надъ 
колебашемъ горизонта лимана, дали возможность определить приблизи
тельный размЬръ ожидаемой прибыли весеннихъ водъ и вместе съ тЬмъ 
привели къ убежденно, что соль возможно спасти укреплешемъ и возвы- 
шешемъ низкихъ мЬстъ промысловыхъ плотинъ. Производительная за
трата эта, кроме сбережешя соли и сопряженныхъ съ излишнею пере
возкою ея расходовъ, послужила еще къ усплешю защиты промысла 
на будущее время; не имея-же подъ руками драгоценныхъ данныхъ, 
добытыхъ путемъ многолетнихъ метеорологическихъ наблюденш, не
возможно было бы оставить соль на промысле, и обществу предстояла 
бы неизбежная потеря отъ 20 до 25 тысячъ рублей.

Въ Одессе началась постройка громаднаго лиманно-лечебнаго за- 
ведетя. Указанный выше наблюдешя надъ разливами лимана дали воз
можность определить место постройки. Точно также цифры относи
тельно колебашя уровня моря и рекъ  даютъ ценныя указашя при по
стройке береговыхъ сооруженш (портовъ, эстокадъ и т. под.).

Столь-же широкое примкнете имеютъ гео-Физичесшя координаты 
въ области сельскаго хозяйства, характеризуя термичесшя особенности 
даннаго района. Растительные организмы для своего развнпя требуютъ 
известнаго запаса тепла и свЬта. Метеоролопя даетъ те  числа, на 
основанш которыхъ, съ значительной долей вероятности, можетъ быть 
решенъ вопросъ о возможности или невозможности культуры извест
наго растеши въ данномъ районе. Изъ наблюденш метеорологш мы 
определяемъ не только среднш запасъ тепла, но и'крайшя его откло- 
нешя какъ въ атмосфере, такъ и въ почве. Сельский хозяинъ имеетъ 
совершенно точныя указашя относительно постепеннаго наросташя 
тепла въ течете вегетативнаго перюда, летнихъ крайнихъ нагреванш 
съ одной стороны, опасныхъ для растительности ночныхъ весеннихъ 
и осеннихъ морозовъ съ другой. Попутно получаются также данньщ 
для глубины не промерзающаго въ зимше месяцы слоя почвы, данныя 
годныя, напр., для соображешя при прокладке водопроводныхъ трубъ.

Правда, что метеорологичесшя услов!я колеблятся отъ одного года 
къ другому; но метеоролопя, на основанш своихъ наблюденш, указы- 
ваетъ те  рамки, изъ которыхъ не должны выходить разсчеты прак
тика для вероятной ихъ успешности.

Изъ приведенныхъ примеровъ съ достаточ н ой  ясностью видно, что  

даже просгШ ш я числа метеорологш даюгъ основате для целаго ряда 
практическихъ разсчетовъ. Cyxie, длинные ряды цифръ, наполняющее 
метеорологичесше ФОл1анты, передъ запросами практическ ой  жизни,
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такъ сказать, оживаютъ, рисуя яркими красками Физическш характеръ 
местной природы. При помощи этихъ безконечныхъ столбцовъ, чело- 
в'Ькъ делается хозяиномъ данной местности, получая возможность пре
дотвращать вредное B aiam e известныхъ атм осФ ерн ы хъ  Ф акторовъ въ 
одномъ случае, утилизируя ихъ даровую силу въ другомъ. Расш ирете 
наблюденш является, поэтому, не только средствомъ распространены 
нашихъ свйд’Ьнш о земле вообще; оно служить, вместе съ тЬмъ, краеу- 
гольнымъ камнемъ изучетя страны для чисто экономическихъ целей.

Ещ е шагъ впередъ, и метеоролопя, вооруженная новымъ методомъ 
одновременности наблюденш, достигаетъ той высоты, на которой воз
можны предсказатя явленш; наблюдая одновременно на значительномъ 
пространстве нисколько ф я зъ  явлетя, она составляетъ, для ближайшаго 
будущаго, предосгережстя относительно нредстоящихъ бурь, осад
ковъ, быстрыхъ колебанш температуры. Наиболее удачны, въ настоя
щее время, предсказатя бурь. Сфера практической применимости 
этихъ предсказанш для сельскаго хозяйства въ настоящее время крайне 
ограничена, какъ вследсгт е  трудности передачи депешъ, такъ и всл^д- 
cTBie несовершенства синоптической метеорологш. Но еще несколько 
усилш, и науке, по всей вероятности, удастся ближе подойти къ ре- 
шенш задачи о предсказагйяхъ, къ вящшей пользе практической жизни. 
Но и теперь эти предсказатя могутъ приносить значительную долю 
пользы, особенно, если, рядомъ съ этимъ, происходить систематиче
ское изучеше местныхъ условш. Наблюдетя всегда определяютъ рядъ 
признаковъ, по совокупности которыхъ возможно въ нЬкоторыхъ слу- 
чаяхъ предвидеть предстоящая изменен!я погоды въ данномъ районе 
(по движенж облаковъ, колебатямъ барометра, окраске неба, про
зрачности воздуха и т. д.). Эти предвидетя делаются вероятнее, если 
въ то же время известно общее состоите погоды на болыномъ про
странстве, состоите, обыкновенно констатируемое предостерегатель
ной телеграммой.

До сихъ поръ работа метеорологш идетъ безъ непосредственнаго 
участся людей практики. Практическая жизнь старается лишь почерп
нуть изъ данныхъ науки полезныя указашя. Съ точки зр Ь тя  практи
ческой метеорологш, это своего рода предварительныйизыскашя. Г ра
ницы собственно прикладной метеорологш начинаются тамъ, где на- 
ступаетъ совместная работа метеорологовъ и людей практики, тамъ, 
где объектомъ изучетя является, параллельно, погода и какая-нибудь 
определенная область практической жизни, напр, погода и заболевае
мость, погода и снежные заносы, погода и сельско-хозяйственныя 
явлетя.
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Протогипомъ подобнаго параллельнаго изучешя могутъ служить 
наблюдет я надъ перюдическими явлешями въ жизни животныхъ и ра- 
стетй  или, такъ называемый, Ф енологичесш я наблюдетя. Подъ рукой 
у меня обширный трудъ одного настойчиваго работника юга, препо
давателя училища садоводства въ Умани, г. Поггенполя. Выходя изъ 
того положетя, что растете  есть живой чуткш инструмента, выра- 
жающш Фазами своего развито! количество использованной имъ энергш, 
г. Поггенполь охватываетъ своимъ педантически аккуратнымъ трудомъ 
более 350  растеши; вотъ уже пять лг1»тъсряду опъ ведетъкропотливую 
свою работу, улавливаетъ различные Фазы растенш, записываегъ, 
сопоставляетъ съ атмосферными Факторами, и, въ настоящее время, 
достигъ уже того, что по сумме накопившихся воздгЬйствующихъ Ф а- 

кторовъ можетъ до некоторой степени предвидеть день развертывашя 
почекъ, распускате цветка и проч.1).

Простейшая попытка подобнаго параллельнаго изучешя въ области 
сельскаго хозяйства заключается въ сопоставленш суммы известныхъ 
метеорологическихъ воздействш съ результатами урожая или отдель
ными выдающимися моментами культуры. При этихъ сопоставлешяхъ 
суммируются, съ одной стороны, положительныя и отрицательныя вл1я- 
шя известныхъ внешнихъ агентовъ, а с ъ  другой,— внутрешпя работы, 
акуммулированныя растительными организмами. Въ торжественномъ 
заседанш Вольно-экономическаго общества 4 января 1890  доложено 
было весьма ценное сообщеше графа Олсуфьева; въ этомъ сообщенш 
сопоставлены урожаи ржи за 10 летъ съ температурами и количе
ствами осадковъ. Весь процессъ произрасташя ржи*разделенъ на три 
равныхъ пер1ода, которые почти соответствуютъ тремъ главнымъ эпо- 
хамъ всего процесса; первый першдъ отъ появле1Йя весенней зелени 
до времени полнаго разви’Ня трубки; второй отъ начала колошешя до 
цвете!ия; наконецъ, трет1й— отъ цвета до жатвы. Продолжительность 
каждаго изъ этихъ перюдовъ составляетъ въ среднемъ 33 дня. Главная k 
роль по вл1янш  на урожай зерна принадлежитъ первому перюду; тепло 
отъ лучшаго года къ худшему идетъ въ убывающей, нисходящей, про- 
грессш, осадки же, напротивъ, въ возрастающей; а поэтому, количество 
тепла относительно дождя въ лучине годы почти вдвое больше, нежели 
въ годы съ плохимъ урожаемъ. Въ первый перюдъ, приблизительно 
между срединой апреля и срединой мая, дожди вредятъ образоватю 
колоса, если одному миллиметру дождя не будетъ соответствовать по 
крайней м ере 11,3° тепла; въ среднихъ урожаяхъ эта цифра пони-

1) Полный трудъ будетъ напечатанъ въ пздаш яхъ метеорологической сЬти юго- 
запада Россш за 1890 г.



1 2 М е т е о р о л о г и ч е с к ш  Вьстникъ.

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

Во второмъ и третьемъ першдахъ для образовашя зерна дожди 
уже более не играютъ такой роли, какъ въ первомъ першде, а способ- 
ствуютъ преимущественно хорошему ужину. Въ третьемъ першде 
слишкомъ обильные дожди вредятъ цветенш  и служатъ иолеганйо, а 
на разви'пе зерна особеннаго вл1я т я  не оказываютъ. Десять л’Ьтъ на
блюденш не даютъ, конечно, права Д'Ьлать окончательные выводы— это 
д-Ьло будущаго, но и теперь эти заключешя представляютъ большой инте- 
ресъ; если эти выводы подтвердятся, то урожаи ржи, въ смысле хо- 
рошаго умолота, помимо различныхъ неблагопр!ятныхъ случайностей, 
могутъ быть предвидимы еще до появлешя колоса, т. е. за два месяца 
до жатвы. Конечно, эго только первые шаги въ области земледельче
ской метеорологш, шаги, весьма ценные какъ по способу сопоставлешя, 
такъ и по добытымъ результатамъ. Обобщающая речь г. Ковалев- 
скаго, въ томъ же засЬданш наглядно показала, что явлешя, съ кото
рыми приходится иметь дело въ хозяйстве, на столько сложны, что 
М Ы  ДОЛЖ НЫ , ДЛЯ объяснешя И Х Ъ , прибегнуть КЪ  совокупнымъ УСИЛ1ЯМЪ 

цЬлаго ряда естественно-историческихъ наукъ, до бактерюлогш вклю
чительно.

Новая попытка, въ указанномъ графомъ ОлсуФьевымъ направ- 
ленш, сделана въ последнее время на юггЬ Россш преподавателемъ 
реальнаго училища въ Елисаветград'Ь г. Близнинымъ. Для разъяснешя 
вопроса объ услов!яхъ, вл1яющихъ на урожайность, г. Близнинъ пользо
вался какъ данными, собранными статистическимъ отд'Ьлешемъ Херсон. 
Земск. Губерн. Управы, такъ и теми, которыя печатались, въ послед
нее время, въ сельско-хозяйственныхъ бюллетеняхъ по Елисаветград- 
скому уЬзду; некоторый данныя объ урожаяхъ были получены непо
средственно отъ гг. землевладельцевъ, къ которымъ станщя обра
щалась съ просьбой о доставлен in сведешй; наконецъ, новейшая дан
ныя получены отъ Уезднаго Земскаго Статистика. Вычертявъ гра
фически кривыя урожайности озимой пшеницы въ пудахъ съ десятины, 
по годамъ для каждаго пункта отдельно, не трудно видеть, что кривыя 
параллельны; очевидно, следовательно, что изм1шеше урожайности за- 
виситъ преимущественно отъ причинъ общихъ, действующпхъ одно
временно на всемъ названномъ пространстве уезда, что этимъ общимъ 
усл0в1ямъ ПОДЧИНЯЮТСЯ местныя ВЛ1ЯШЯ системъ и способовъ обработки 
земли, качества посевныхъ зеренъ, качества почвы, местности и т. 
под. Подобнымъ могущественнымъ Факторомъ, очевидно, следуетъ счи
тать погоду.
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Разрабатывая въ частности вопросъ о в;пянш элементовъ погоды 
на урожайность озимой пшеницы, г. Близнинъ приходить къ следующимъ 
общимъ положетямъ. Средше урожап получаются при условш вообще 
слабыхъ отклонетй элементовъ погоды (температуры, влажности, осад
ковъ и пр.) отъ нормальнаго ихъ хода. Увеличеше отклонена! отъ 
обыкновеннаго хода элементовъ влечетъ за собой измйнете количества 
получаемыхъ пудовъ зерна съ десятины. Если отклонешя элементовъ 
отъ обыкновеннаго ихъ хода сглаживаютъ особенности, свойственныя 
частямъ года вообще, то таьчя увеличешя отклоненш ведутъ къ уси
ленно урожая, если же отклонен in въ ходе элементовъ увеличиваются, 
усиливая этимъ особенности, свойственныя отдёльнымъ частямъ года, 
то это ведетъ къ ослабленио урожая. Дальнейшая разработка собран- 
наго матер1ала дала возможность г. Близнину более детально Форму
лировать услов1я, определяются урожайные и неурожайные года. 
Оказалось, что въ годы обпльныхъ урожаевъ наблюдаются следующая 
услов1я: 1) медленно наступающее охлаждете воздуха съ осени, при 
температуре выше нормальной, после чего слЬдуетъ теплая "весна, пе
реходящая въ лето съ пониженною температурою; 2) число дней съ 
осадками увеличено въ сентябре, январе, ш н е  и иоле, и уменьшено въ 
Феврале, марте и мае; 3) количество осадковъ увеличено осенью и въ 
начале зимы и уменьшено весною и отчасти летомъ; 5) облачность 
увеличена осенью, а также въ ш н е и ноле и равномерно убываетъ 
отъ января до мая. Прямо противоположнымъ характеромъ отличаются 
годы съ слабымъ урожаемъ1). ^

Работы, основанныя на подобныхъ сопоставлешяхъ, даютъ только 
первое приблнжеше. Действительно, мерою утилизированной расте- 
шемъ солнечной эпергш мы считали среднюю температуру пли сумму 
температурь, пзмеренныхъ въ тени; но внутренняя жизнь растешя 
обусловливается не только температурой среды, а всей совокупностью 
тепловой и Фото-химической энергш, получаемой отъ солнца, и после
довательное наросташе которой, вероятно, не всегда идетъ пропорщо- 
нально наросташю температурь. Очевидно, что мы подойдемъ ближе 
къ откры тш  истинныхъ, даже суммараыхъ зависимостей, если будемъ 
наблюдать п сопоставлять съ ходомъ культуры не промежуточный 
звенья, а непосредственно воздействующее Факторы. Такими, непо
средственно воздействующими, Факторами, въ данномъ случае, являются 
не суммы температурь, а абсолютное количество солнечной энергш, не

1) Полная работа г. Близннна будетъ напечатана въ Трудахъ метеорологической 
сЬти юго-запада Pocciii за 1890 годъ.

М етеоролог. B tc -n i. As 1. 2
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только суммы осадковъ, выпадающпхъ изъ атмосферы, но распред£- 
леше и циркулящя этой влаги въ почве. Не по вине почтенныхъ ре- 
Ферентовъ, г. г. Олсуфьева и Блпзнина, несд'Ьланы подобный сопоставле- 
шя. Дело въ томъ, что первыя актинометричесшя наблюдешя въ Россш 
произведены только въ 1887 году; пнищатива въ этомъ деле всецело 
принадлежать гаевскому инженеру Р . Н. Савельеву. Въ настоящее 
время подобный наблюдешя продолжаются въ Москве (г. г. Колли и 
Мышкинымъ); за летнш перюдъ 1890 г. имеются определения г. Пан
ченко въ Одессе. Проф. А. Клоссовсмй.

(Продолжеше въ сл-Ьдующемъ Л;).

О СРЕДНИХЪ М Ш Ч Н Ы Х Ъ  ИЗОБАРАХЪ ВЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССШ, НА ОСНОВАНШ 
НАБЛЮДЕН1Й СЪ 1S36 ПО 1S85 ГОДЪ.

Изъ всего того, что непосредственно насъ окружаетъ, особенно 
подвпжнымъ элементомъ представляется атмосфера, находящаяся въ 
постоянномъ колебанш, волненш, движенш. Даже въ самые THxie, 
безветренные дни, на барометре или на анероиде замечаются измене- 
шя, свидетельствующая о более или менее значительныхъ переменахъ 
въ давлеши атмосферы. Все колебатя, происходяиця въ давлеши воз
духа, метеоролопя и земная Физика, вообще, стараются выяснить въ 
связи и въ зависимости отъ такихъ крупныхъ и общпхъ Факторовъ, 
каковы: вращательное движете земнаго шара вокругъ своей оси и 
вокругъ солнца. Такимъ образомъ начали съ изучешя суточнаго и 
годоваго хода, и только въ позднейшее время стали ближе знакомиться 
и изучать явлешя, сопровождаюшдя бури, циклоны и антициклоны, 
першдпчпость коихъ и причины образовашя составляютъ рядъ науч- 
ныхъ весьма важныхъ и интересныхъ загадокъ, къ pfcineiiiio коихъ 
стремится наше покол^ше метеорологовъ и ученыхъ разныхъ отраслей 
наукъ, соприкасающихся съ теми областями знашй, которыя часто 
ныне именуются гео-Физикой.

Въ строгой логической последовательности, приступая къ разсмо- 
тренно вопросовъ, касающихся перюдическихъ колеоатй въ атмосфере, 
следовало бы начать съ суточныхъ измененш барометра. Но такъ какъ 
въ этомъ направлеши я не работалъ самостоятельно, и следовательно 
мне пришлось бы делать выводы и излагать пзследовашя другихъ 
ученыхъ, то считаю более уместнымъ приступить къ той части, где
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разработка исполнена мною лично, въ недавно изданномъ XXI томе 
записокъ Императорскаго Русскаго ГеограФическаго Общества, по 
общей ГеограФШ. Въ названномъ томе даны результаты моего из- 
следовашя распределения атмосФернаго давлешя на пространстве Рос- 
сшской Имперш п всего Аз1ятскаго материка на основанш наблюденш 
съ 1836 и до 1885 года. Годовой ходъ и изобары составляютъ глав
ный предметъ, около котораго группируются разные друпе вопросы, 
касагошдеся атмосФернаго давлешя.

Прежде, ч£мъ говорить объ изобарахъ и о годовомъ ходе, долженъ 
сообщить, вкратц^, о самихъ наблюдешяхъ. Въ н'Ькоторыхъ городахъ 
Россш существуютъ барометричесгая наблюдешя еще начала девят
н ад ц атая  века, такъ наприм-Ьръ, въ Петербурге, Москве, Архангель
ск!;, но большая часть этихъ стар'Ьйшпхъ наблюденш въ Россш не 
достаточно верна и благонадежна, и особенно трудно укладывается 
въ непрерывный рядъ однородныхъ наблюденш, т. е. такихъ, изъ ко
торыхъ только и возможно делать каше либо выводы и заключешя. 
ТЬмъ не мен^е въ Петербурге н въ Москве, съ 1821 года, мы рас- 
полагаемъ такими рядами барометрическихъ отсчетовъ, на основанш 
коихъ можемъ делать разнаго рода изследовашя. Весьма важенъ 1836 
годъ, потому что съ этого года стали работать горныя обсерваторш, 
усгроенныя, какъ известно, по шгащативЬ А. Гумбольдта, въ Лугани, 
Екатеринбурге, Барнауле и въ Нерчпнскомъ заводе. Строго говоря, 
не все эти учреждешя приступили къ правильнымъ наблюдешямъ 
именно въ 1836 году; одне работали несколькими годами ранее или 
позже, но это тотъ годъ, съ котораго имеется возможность составить 
непрерывный таблицы барометрическихъ отсчетовъ, принявъ также 
во внимаше старыя, но хорония наблюдешя съ 1831 года въ Иркутске. 
Теперь насчитывается уже до четырехъ сотъ месть съ наблюдешями 
надъ атмосФернымъ давлешемъ. Число очень почтенное, но дело не 
представляется въ одинаково блистательномъ виде, если вникнуть в ъ » 
число летъ, имеющихся для каждаго изъ пунктовъ. Такъ, если бы 
мы признали необходимымъ воспользоваться для какого нибудь изыс- 
кашя только теми местами, где существуютъ барометричесгая наблю
дешя по крайней м Ьр Ь за пятьдесятъ летъ, то такихъ пунктовъ было 
бы всего 4, а именно: Петербургъ, Москва, Варшава, Екатеринбургу 
Интересно будетъ привести также число техъ  пунктовъ, въ которыхъ 
имеются но крайней м ере пять летъ непрерывныхъ барометрическихъ 
наблюденш. Таковыхъ насчитывается въ Европейской Россш и Кав
казе сто пять, а въ Аз1ятской Россш 26. Нужно, однакоже, заметить, 
что пункты эти размещены всего правильнее въ западной, средней и
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южной частяхъ Европейской Россш, а въ восточной и особенно сЁверо- 
восточной частяхъ той же Россш пунктовъ поименованной категорш 
очень мало. Что же касается Аз1ятской Россш, то прямо по числу 
видна ихъ крайняя скудность, которая т4мъ ощутительнее, что распо
ложены все они по одной узкой полоса.

Перечислете мёстъ съ пятилетиями наблюдешями сделано мною 
не безъ нйкотораго особеннаго основашя, на которое обязанъ сейчасъ 
же обратить внимаше. Дело въ томъ, что для правильности выводовъ, 
въ Метеорологш, дошли до уб’Ьждешя, что нужно ихъ основывать на 
рядахъ, относящихся до однихъ и гбхъ ate л£тъ. Въ преж тя времена 
не соблюдали этого требовашя, и результаты получались часто противо
речивые. Въ настоящее же время, по соглашешю на метеорологиче- 
скихъ конгрессахъ, установлено, что выводы сл!;дуетъ непременно 
основывать на лштровыхъ перюдахъ, при чемъ, во пзбежаше произ- 
вольныхъ комбинацш, решено принимать за люстръ ляти-л-Ьтнш рядъ 
годовъ, начинающ1йся либо первымъ, либо пятымъ годомъ каждаго 
д есяты е™ . Такъ, наприм'Ьръ, въ восьмомъ десятатЬтш девятнад- 
цатаго века, первый люстръ будетъ заключать въ себе 1881, 1882, 
1883 , 1884  и 1885 года, а второй люстръ будетъ состоять изъ o i -  
дующихъ годовъ: 1886, 1887 , 1888, 1889 и 1890. Съ перваго 
взгляда установлеше подобнаго ряда кажется очень сгЬснительнымъ, 
но при пользоваши скоро каждый изсл£дователь удостоверяется, на 
сколько благощлятно вл1яетъ на выводъ результатовъ исполнеше всехъ 
вычислений лишь надъ рядами, приведенными къ одной эпохе. Поясню, 
что значитъ «приведенными къ одной эпохе». Положимъ въ Петербурге 
имеются правильные пятидесятилетие ряды барометрическихъ наблю
денш, а въ какомъ либо промежуточномъ месте, напримеръ, въ Пав
ловске, ихъ имеется только за десять пли за пять хкгъ. Тогда довольно 
простыми npieMawir, основанными на нростыхъ ариометическихъ вы- 
чпслешяхъ, следуетъ несколько исправить наблюдения Павловешя для 
того, чтобы и ихъ дать, отнесенными къ пятидесятилетнему перюду, 
т. е. къ 1 8 3 6 — 1885 г., для чего большую пользу принесутъ непре
рывный наблюдешя въ Петербурге и въ Москве. Мы дали пршгЬръ 
наиболее благопр1ятный, приведешя къ многолетнему перюду, пользу
ясь двумя пунктами, между которыми заключается искомый пунктъ. Но 
во многпхъ случаяхъ приходится делать приведете по одному только 
близкому, а также и отдаленному пункту, вмЬсто интерполяцш згпотре- 
блять то, что называется экстраполящей, но все же радоваться, если 
удастся сделать приведете, такъ какъ не мало местностей у насъ въ
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Poccin, где нЪтъ нпкакой возможности короттае ряды наблюдешй пре
вратить въ многол^тше.

И такъ, въ пределахъ Россшской Имнерш, мы располагаемъ 
менее, чЬмъ двумя десятками пунктовъ многол-Ьтнпхъ и 131 пунк
тами, гд’Ь производились иаблюденш по крайней мере въ теченш 
пяти лгЬтъ, но мы далеко еще не перечислили всЬхъ требоваши и 
затрудненш, которыя должны быть исполнены и преодолены въ раз- 
сматриваемомъ вопросе о законахъ распред-Ьлешн атмосФернаго да- 
влешя. М ы указали, пока, лишь на долговременность, которая жела
тельна въ рядахъ барометрпческихъ наблюдешй, и на отнесете этихъ 
рядовъ къ одному общему избранному пергоду по времени; теперь 
слгЬдуегъ обратить внимаше, что для сравнимости наблюдешй надъ 
давлешемъ воздуха нужно еще отнести ихъ къ одному уровню, т. е. 
къ одной высоте надъ моремъ. Выполнеше такого требоватя встрЪ- 
чаетъ значительный затруднешя. Во первыхъ, нужно знать превышеше 
станцш надъ уровнемъ моря, и притомъ превышеше, определенное не 
путемъ барометрическимъ, а однпмъ изъ точныхъ способовъ геометри- 
ческаго пли геодезическаго нивеллировашя. Между темъ изм'Ьрмпе 
абсолютныхъ высотъ на треангулящяхъ далеко не есть вещь обыкно
венная, а геометрическое нивеллироваше стало применяться только во 
второй половин^ нашего столе™ . Н а основанш сказаннаго видпмъ, что 
даже въ Европе, только съ недавнихъ поръ станцш метеорологичесшя 
определены по ихъ высоте надъ уровнемъ моря, п нельзя удивляться, 
что въ Россшской Имперш меньшинство станцш соединены съ уров
немъ моря помощью нивеллировокъ, а на всемъ пространстве Сибири 
у насъ имеются всего два пункта, а именно Томскъ и Иркутскъ, вы
сота копхъ найдена при помощи геометрическпхъ операцш. Вотъ пер
вое затруднеше, это недостаточное число техъ  метеорологическихъ 
станцш съ барометрическими наблюдешями, для которыхъ имеются 
определешя высотъ надъ уровнемъ моря . . .  Второе же затруднеше 
состоитъ въ томъ, что не существуетъ еще вполне научно-точнаго, 
непреложнаго способа для приведешя отсчетовъ барометра, произве- 
денныхъ на некоторой высоте, къ уровню моря. Если высота велика, 
то Формула барометрическая является неточною и много зависитъ, 
какую взять температуру, а все вместе вводитъ сбивчивость, для устра- 
нешя которой на метеорологическихъ конгрессахъ рекомендовалось, 
для обработки явленш давлешя воздуха, брать только те  изъ пунктовъ, 
копхъ высоты не более 300  метровъ, т. е. 140 саженей.

Будетъ полезно пояснить, что знаше абсолютныхъ высотъ совер
шенно необходимо для пачерташя лшпй равнаго средняго годоваго дав-
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л етя , т. е. среднихъ годовыхъ изобаръ. Но, какъ только средтя годовыя 
изобары въ какой нибудь м ес тн о с ти  и з в е с т н ы , тогда для прочихъ пунк
товъ, где имеются правильные ряды барометрическихъ наблюдетй, до
статочно вычислить высоты станцш помощью годовыхъ пзобарныхъ 
лишй. Поступая такимъ образомъ, увеличимъ число точекъ, пригодныхъ 
для проведешя лишй равнаго давлешя въ каждомъ месяце, т. е. сред
них* мжячныхъ изобаръ. Сш последн1я имеютъ очень важное значеше 
въ метеорологш. Годовыя изобары представляютъ въ сущности нечто 
воображаемое, тогда какъ средтя месячный лиши равнаго давлешя 
воздуха даютъ картину последовательная годоваго кругооборота, 
тесно связаннаго съ ветрами п другими метеорологическими Факторами. 
Конечно, не следуетъ забывать, что для определешя превыш етя пунк
товъ путемъ барометрическшгь, огромную пользу приносятъ годовыя 
изобары; коль скоро оне установлены, является возможность съ осо
бенною точностью пользоваться барометрами или анероидами для опре
делетя  абсолютныхъ превышешй пунктовъ надъ уровнемъ моря. Мы 
можемъ отчасти выразиться такъ, что годовыя изобары имеютъ боль
шое географическое и гипсометрическое значеше, а месячный изобары 
преимущественно нужны для метеорологш. При начертанш годовыхъ 
изобаръ Россшской Имперш и Аз1ятскаго материка, я располагалъ 
всего лишь 74  пунктами, тогда какъ для проведешя месячныхъ изо
баръ мне служили 163 пункта.

Не одно число местъ наблюдешя, но и правильность пхъ разме- 
щешя имеетъ в.ияше на более удачное и верное изображеше лишй 
равнаго давлешя. Мы уже сказали выше';-что въ восточной и особенно 
въ северо-восточной части Европейской Poccin число точекъ весьма 
недостаточно, а въ Сибири распределеше точекъ по одной только по
лосе указываетъ на то, что во всей северной п северо-восточной Азш 
наши познашя о распределенш атм осФ ернаго давлешя основаны еще 
на самыхъ неточныхъ и неполныхъ данныхъ. Когда составлен^, более 
пли менее длинный рядъ среднихъ месячныхъ значенш барометриче
с к а я  давлешя для всехъ пунктовъ, и когда все средтя приведены 
къ одной эпохе п къ уровню моря, тогда остается еще прибавить ко 
всемъ среднпмъ некоторую поправку за тяжесть. Поправка эта проис
ходить отъ того, что одному и тому же давлешю воздуха не на всехъ 
широтахъ земнаго шара соответствуетъ одна п таже высота ртути въ 
барометре, такъ какъ тяжесть различна на разныхъ широтахъ. За 
нормальную величину принимаютъ ту тяжесть, которая имеетъ место на 
шпроте 45-ти градусовъ широты, а  поправки для приведетя наблю
денш въ другихъ широтахъ могттъ достигать двухъ мпллиметровъ со



М е т е о р о л о г и ч е с к и !  В-ьстпикъ. 19

знакомъ плюсъ для м ё с т ъ  более близкихъ къ полюсаыъ и со знакомъ 
минусъ для точекъ болЁе близкихъ къ экватору.

Предыдущее изложете вышло несколько длинно, но я считалъ 
важнымъ посвятить читателя во всё подробности кропотливыхъ вы- 
числепш и разныхъ предосторожностей, которыя должны быть приняты 
прежде, ч ё м ъ  приступать къ составлешю изобарныхъ картъ.

Когда все перечисленное исполнено, при соблюденш, конечно, долж
ной критики и постояннаго контроля, тогда остается сравнительно лег
кая работа прочерчивания изобарныхъ линш. Действ1я, до сего отно
сящейся, сводятся къ следующему, доступному всякому и не специалисту. 
Берется карта болГ.е крупнаго масштаба, противъ того масштаба, 
который избранъ для отпечаташя, притомъ такой, чтобы в с ё  или  боль
шая, по крайней мЁрЁ, часть в с ё х ъ  основныхъ ч и с л о в ы х ъ  данныхъ, 
въ данномъ случае, в с ё  средтя м ё с я ч н ы я  значешя барометра могли 
быть четко вписаны въ карту. Исполнивъ подобное нанесете, можно 
сейчасъ же приступить къ прочерчиванио линш равнаго давлешя, что 
и исполняется, однакоже, последовательными приближетями, обращая 
внпман1е на т ё  несоглаыя или противоречия, которыя явно указываютъ 
на промахи и ошибки разнаго рода. Пункты съ болЁе надежными на- 
блюдешями, конечно, будутъ и м ё т ь  и  больипй в ё с ъ ,  а пункты сомни
тельные должны быть пренебрежены. Такимъ образомъ получатся 
окончательный изобары, по возможности сглаженныя. Ч ё м ъ  однород
нее наблюдешя, служивппя матер1аломъ, чемъ перюдъ пхъ продолжи
тельнее, т ё м ъ  начерташе кривыхъ будетъ правильнее, округленнее, 
и переходъ линш одного месяца будетъ 'гЬмъ связнее съ предыду- 
щпмъ и съ последующимъ.

Все, что касается изобаръ, тесно связано съ разсмотрЬтемъ годо- 
ваго хода да в л е тя  воздуха, а также и его изменчивости, но мы должны 
отложить до другой главы пхъ разборъ, а теперь приступаю къ пояс- 
ненно картъ, приложенныхъ къ настоящему выпуску. Карты среднихъ 
мжячныхъ изобаръ для Европейской Россш были, въ первый разъ, 
построены М. А. Р ы к а ч е в ы м ъ , для всехъ двенадцати мЁсяцевъ на 
основанш всего тгЁвшагося до 1872 года матер1ала. Мои карты по 
существу представляютъ картину такую же, какъ карты М. А. Ры - 
к а ч е в а , но вотъ т ё  причины, которыя не лишне здесь же пред
ставить, чтобы пояснить появлете новыхъ картъ. После выхода 
труда М. А. Р ы к а ч е в а  прошло почти два десятиле-пя, въ те- 
ченш коихъ накопилось много новыхъ и более точныхъ барометриче- 
скихъ наблюдетй, явилось новое требовате, па которое прежде не 
обращали вниматя, а именно вычислеше наблюдетй по пятилетнимъ
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люстровымъ перюдамъ, съ целью отнесетя ихъ строго къ одной arioxf. 
по времени. Кроме перечисленнаго нужно еще упомянуть о появленш 
въ истекшш промежутокъ времени трудовъ М она и Х анн а, для странъ, 
прилегающихъ къ Россш съ запада. Монъ обработалъ распред'Ьлеше 
давлетя воздуха надъ Скандинавскимъ полуостровомъ и надъ морями 
его окружающими, а Х ан н ъ  свелъ весь матер1алъ баромегрическихъ 
наблюдешй во всей средней и южной Европе. Въ помянутыхъ двухъ 
трудахъ мы получили вполне обработанный каргы изобаръ местностей, 
граничащихъ съ запада съ Европейской Pocciefl и съ Фшшпщей и, 
конечно, оба эти труда даютъ возможность примкнуть нашими изоба
рами къ изобарамъ Европейскимъ, которыя отнесены М ономъ къ 24 
летнему, а Х ан н ом ъ  къ трпдцаттбтнему перюду. Мне остается ука
зать еще на одно последнее обстоятельство, въ нояснеше своевремен
ности новой переработки среднихъ годовыхъ и среднихъ згЬсячныхъ 
изобаръ для Европейской Россш, а именно на то, что въ моемъ изслЬ- 
дованш о распредЬлетп давления я поставилъ себе задачею не только 
сделать это на пространстве Европейской Poccin, но и всей Им- 
перш, и, конечно, вследств1е расширешя пределовъ изследоватя на 
всю даже Аз1ю, часть самой Европейской Poccin явились более пра
вильно обработанною на всехъ своихъ восточныхъ окраинахъ.

Откладывая, до другой статьи, изложеше изменчивости среднихъ 
месячныхъ давленш и всего, что касается годоваго хода въ Poccin, 
приступаю къ поясненш изобарныхъ картъ, приложенныхъ къ настоя
щему выпуску.

При первомъ взгляде на карты, видно, jftro л пи in равнаго давлетя, 
проведенныя черезъ одинъ миллиметръ, отличаются синею и красною 
красками. Известно, съ достаточною приближенностью, что для всего 
земнаго шара, среднее барометрическое давлеше воздуха несколько 
больше 760 мпллиметровъ, а потому величины давлетя, болышя пока
заны одною краскою, именно красною, а давлеше менее средняго обо
значено синими литями. Такпмъ образомъ, сейчасъ можно на*картахъ 
отличить т е  местности и те  месяцы, когда въ Европейской Poccin 
давлеше выше общаго средняго или более 760 миллпметровъ, и когда 
и где оно ниже средняго давлешя.

Только въ теченш трехъ летнихъ месяцевъ, а именно iioim, поля, 
и августа замечается давлеше менее 760 м., а во всехъ прочихъ 
месяцахъ видимъ везде въ Европейской Poccin красный линш, т. е. 
давлеше выше 760  мм. Это прямо п очевидно указываетъ на то, что 
Европейская Р о т я ,  преимущественно, страна континентальная. Вто
рое общее замЬчате, которое каждый сейчасъ сделаетъ при самомъ
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б-Ьгломъ взгляде на карты, состоитъ въ томъ, что паправлеше укло- 
новъ въ месяцы iioiibj ноль и августъ идетъ отъ запада къ востоку, 
а во все проч1е месяцы более высокое давлен1е имеетъ место около 
Аральскаго моря и падете изобаръ идетъ обратно противъ л-Ьтняго, 
т. е. отъ востока къ западу. М'Ьсяцъ май отличается наиболее равно- 
м’Ьрнымъ и одинаковымъ распред'йлетемъ давлешя на всемъ про
странств!; Европейской Россш. Действительно въ магь мы видпмъ, 
что на карт!; проведены лишь изобары 760 и 761 миллиметръ.

Отъ мая месяца, какъ наиболее равномЬрнаго, будетъ всего ло
гичнее начать нашъ последовательный обзоръ постепеннаго перехода 
одного месяца въ другой. Въ гють видимъ, что на пространстве Евро
пейской Poccin проведены изобары 761 и 760 на западе, а въ во
сточной части 758  и 757 . При переходе къ тлю месяцу давлете 
падаетъ, такъ что въ западной части мы видимъ теперь 760 и 7 5 9 ,а  
въ восточной 757 и 756. Для августа месяца паправлеше и численная 
высота изобаръ почти такая же, какая была въ т лп, но съ сентябре.чъ 
картина распределена давлешя совсЬмъ меняется. Надъ серединою 
Европейской Poccin обнаруживается сразу область более высокаго 
давлешя. Отъ границъ Австрш и до нижней Волги мы видпмъ изобару 
763 миллиметра, тогда какъ во все стороны отъ этой центральной 
части давлете убываетъ. Картина, представляющаяся въ прочихъ 
месяцахъ въ начертанш изобаръ совершенно одинаковая, такъ что 
нетъ надобности повторять оппсаше для каждаго месяца отдельно. У 
Аральскаго моря въ октябрп 767 , въ ноябрь 769 , въ декабрь 768, въ 
январгь снова 769 , а зате.мъ убываетъ, въ февраль 767 , въ марпт 
766 , въ апрплт 765 , а въ мап, какъ во всей Европейской Poccin 
761 миллиметръ.

Въ пределахъ нашихъ картъ оказывается, что въ разные месяцы 
давлете различается: въ маЬ только на одпнъ миллиметръ, въ попе 
на пять, въ т л е  на шесть, въ августе на пять, въ сентябре на четыре, 
въ октябре на десять, въ ноябре, декабре и январе на двенадцать4, 
въ Феврале на десять, въ апреле на пять. Въ болЬе подробное опи- 
caHie изобаръ считаю пзлишнимъ входить, но необходимо уяснить себЬ 
общее ихъ значеше и показать, какъ слЬдуетъ ими пользоваться.

Средтя месячныя изобары даютъ, такъ сказать, нормальное рас
пределено давлешя въ данномъ месяце, следовательно, оне изобра- 
жаютъ те  Факторы механическаго равыовесгя, которые обусловливаютъ 
ветры, циклоны, антициклоны и вообще вихри, возмущающее покой 
атмосферы. Если таково значеше изобаръ для научной метеорологш, 
то для ежедневнаго обихода оне тоже весьма важны для всякаго, же-
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лающаго следить за изм-Ьнейями и возмущешями, происходящими въ 
атмосфер^. Необходимо иметь иередъ глазами нормальное, правильное 
расиредЬлеше давлешя въ каждомъ месяце года, чтобы судить объ 
отклонешяхъ; нужно иметь понятае не только приближенное, но и до
вольно точное о томъ, что въ данной местности, въ данное время года 
следуетъ принимать за нормальное. Конечно, разсмотрете однихъ 
только среднихъ месячныхъ величинъ давлешя для этого еще недо
статочно, потому что крайшя величины (наиболышя и наименышя) рас
пределяются не совсемъ одинаково со средними месячными, а потому 
въ одной изъ последующихъ главъ нашихъ, предназначенныхъ для 
ознакомлешя съ явлешями атмосФернаго давлешя, мы постараемся по
казать, какъ уже было сказано выше, изменчивость, годовой ходъ, 
притомъ не однихъ среднихъ, но и крайнихъ величинъ, т. е. максиму- 
мовъ и минимумовъ.

А. А. Тилло.

РЕЗУЛЬТАТЫ М Е Т ЕО РО Л О ГИ Ч Е С К И  НАБЛЮДЕНШ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ!, ВО 
БРЕМЯ ПОЛЕТА В03ДУШНАГ0 ШАРА, 11-ГО СЕНТЯБРЯ 1890 ГОДА.

Ш аръ воздухоплавательнаго парка, военнаго ведомства, «Орёлъ» 
поднялся со двора газоваго завода въ Петербурге въ 11 ч. 10 м. утра, 
унося съ собвю двухъ аэронавтовъ — А. М. К о в ан ьк о  и М. М. По-, 
м орцева. Для метеорологическихъ наблюденш въ корзину шара были 
взяты-следуюшде приборы: два барографа, термограФъ, психрограФЪ 
психрометръ и ртутный барометръ, специально приспособленный для 
воздушныхъполетовъ, и два анероида. Кроме того съ момента поднят1я 
делалось при помощи наблюдешй съ обсерваторш въ Пулкове, Крон
штадте и Петербурге геометрическое определеше положения шара. День 
былъ совершенно ясный, и самый полетъ отвечалъ такому состоянш 
атмосферы, что барометрически максимумъ 775 мм. находился въ это 
время въ центральной Россш; барометръ въ Петербурге предъ самьшъ 
полетомъ показывалъ 767  мм. давлешя; следовательно полетъ произо- 
шелъ въ северной части области высокаго давлешя. Предъ полетомъ 
ветеръ имелъ направление SW, прпчемъ скорость ветра немного пре
вышала 7 мт. въ 1 сек. Чрезъ 10 минутъ после подш тя, шаръ былъ
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уже на высот-fe 1000  мт., пересЬная Неву и следуя въ направлеши 
къ Ладожскому озеру. Выше этой высоты шаръ вступилъ въ слой ту
мана, который былъ однако на столько р^докъ, что его можно было 
заметить, только смотря вдоль слоя;онъ какъ-бы легкой дымкой заво- 
лакивалъ отдаленный горизонтъ. Границы этого слоя довольно трудно 
было определить. При вступленш въ этотъ слой влажность воздуха 
достигла до 90%, между темъ какъ на месте поднягпя она была 
менее 80°/0.

Ш аръ вследствие постепенной отдачи балласта, продолжалъ подни
маться выше, и чрезъ 20 мин. после поднятая, достпгъ высоты около 
1600 мт. На этой высоте шаръ двигался со скоростью превышаю
щей 15 мт. въ 1 сек., какъ это можно было заключить впослед- 
ствш, разсматривая маршрутъ шара, по заметкамъ, сделаннымъ на 
карте. После этого крутаго подъёма, шаръ, при помощи искуснаго 
расходовашя балласта, совершалъ свой путь уже по прямой линш, 
имевшей только слегка волнистую Ф орм у, почти до 2-хъ часовъ дня, 
когда онъ достигъ наивысшей точки подъёма 3200 мт.

Въ 12 ч. 5 м. шаръ пересекъ восточный берегъ Ладожскаго озера, 
около мыса Сосновецъ, и, следуя принятому направленно, прошелъ 
далее надъ южной частью Ладожскаго озера. На озере въ это время, 
судя по «белячкамъ», разсеяннымъ по всей видимой его поверхности, 
казавшихся намъ, какъ бы белыми точками, была довольно сильная 
буря, но шумъ волнъ едва долеталъ до слуха воздухоплавателя.

Интересную картину въ это время представляли буруны, образо
в а в ш а я  на озере въ виде валовъ при истоке Невы. Ряды этпхъ бу- 
руновъ представляли довольно правильную изогнутую Форму, но каза
лись совершенно неподвижными, какъ бы вылитыми изъ стекла. Оче
видно, что на этомъ разстоянш глазъ уже не различалъ происходя
щего при этомъ колебательнаго движешя волнъ. На поверхности са- 
маго озера все время ясно различалась тень, отбрасываемая аэроста- 
томъ. Смотря внизъ, атмосфера казалась столь прозрачной, что давала 
возможность видеть очень хорошо все предметы, находящееся внизу. 
Судя по правильности движешя шара и по малому расходу балласта, 
потребовавшагося на перелетъ южной части озера, причемъ высота 
шара заключалась въ пределахъ отъ 2000  до 3000 мт. надъ поверх
ностью земли, можно думать, что вл!яше круговорота воздуха обыкно
венно сопровождающаго водныя пространства, а равно и охлаждающее 
влшше самой воды на аэростате, на этой высоте уже очень невелико. 
Около 2-хъ часовъ дня съ севера начали показываться густые хлопья 
кучевыхъ облаковъ, которые быстро заволокли все видимое простран
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ство подъ шаромъ. Облака эти не надвигались, но быстро образовы
вались на известной высот!', (вероятно около 1500 мт.), причемъ са
мый процессъ образоватя совершался такимъ образомъ, что, впереди 
уже образовавшихся массъ, въ разныхъ мЬстахъ, появлялись маленыйя, 
б'Ьлыя хлопья. Хлопья эти росли и затЬмъ также быстро сливались въ 
одну общую массу, казавшуюся целымъ рядомъ сн!;говыхъ горъ са
мой причудливой Формы. Н а такомъ б^ломъ фонгЬ наблюдался радуж
ный аэронавтическгй ореолъ, очень ясно видимый съ шара. Въ тотъ 
моментъ, когда горизонтъ былъ совершенно затянуть такой белой пе
леной, шаръ началъ подниматься самъ кверху, безъ выбрасывашя 
балласта, и достигъ такимъ образомъ наивысшей точки 3200 мт., что 
можно объяснить только вл1яшемъ сильныхъ восходящихъ токовъ 
воздуха, появившихся въ это время. Облака однако начали постепенно 
разбиваться, и спускъ на землю (въ 43Дч. дня) совершился снова при 
совершенно ясной атмосфере. Спускъ произошелъ въ южной части 
Олонецкой губернш, въ 210  верстахъ отъ Петербурга, считая по 
прямому направленно. Путь шара на земле былъ почти прямая лишя, 
слегка выпуклая къ северу и наклоненная подъ угломъ 75° къ мери- 
дгану. Средняя скорость движешя шара въ разныхъ высотахъ была 
довольно постоянная и колебалась всего въ предЬлахъ отъ 13 до 
14 мт. въ 1 сек.

Влажность воздуха въ течете  всего полета, по изм^ретямъ ея пси- 
хрометромъ, изменялась сл^дующимъ образомъ: начиная съ 1 5 0 0 м т ., 
она постепенно уменьшалась и достигла минимума 15% на высоте 
около 2700  мт., затЬмъ возросла до 35% на высот!', 3000  мт., за- 
тЬмъ снова уменьшилась на высота 3200  мт. до 22%  и отсюда въ 
нисходящей в!,тви пути шара снова увеличивалась.

Температура воздуха, измерявшаяся при помощи вращательнаго 
термометра, на м^стЬ ноднягпя, на земле была 18° Ц ., затЬмъ по M tpt 
подняпя вверхъ уменьшалась, хотя и весьма неправильно, такъ какъ 
понижешя часто сменялись повышетями. Первый минимумъ быЛъ на 
высоте 2000  мт., около 11° Ц ., затбмъ второй максимумъ,около 15° Ц ., 
на высоте 2300  мт., после этого температура продолжала понижаться 
и на высоте 3000 мт. было около 8° Ц ., несмотря на то на этой вы 
соте было довольно жарко, вследсгт е  непосредственнаго действ1я сол- 
нечныхъ лучей. Въ нисходящей ветви полета пзмеренш не производи
лось, такъ какъ инструменты были заблаговременно убраны и уло
жены въ ящики и Футляры. Такой же, въ общемъ, ходъ измененш ме- 
теорологнческпхъ элементовъ показали и самопишущее приборы, но 
самый непрерывный кривыя оказались весьма неправильными, что
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могло происходить и отъ вл1я т я  отраженныхъ солнечныхъ лучей, дМ- 
ствовавшихъ на чувствительный части приборовъ. Все приборы, въ 
томъ числе и ртутный барометръ, благодаря хорошей укладке, оказа
лись въ полной исправности, несмотря на довольно сильный тренажъ, 
бывшш при спуске на землю въ лесу.

М. Поморцевъ.

Р А З Н Ы Я  и з в ъ с т м .

Глубины Чернаго моря. До минувшаго лета мы имели лишь самыя 
скудныя сведешя о глубинахъ Чернаго моря; изъ несколькихъ про- 
меровъ англпчанъ между Севастополемъ и БоСФоромъ известно было, 
что глубина на этой линш доходитъ до 6420 ф . (1913 метр.) и эта 
глубина считалась до последняго времени наибольшею для всего Чер
наго моря; промеръ у береговъ Кавказа, произведенный еще въ 1868 г. 
обнаружплъ, что и подъ самымъ берегомъ Кавказа встречается глу
бина свыше 6000  ф . Каковъ однако рельеФЪ дна всего Чернаго моря— 
объ этомъ решительно не знали, и весьма естественно, что при такпхъ 
услов!яхъ довольно широкое поле представлялось |л я  разныхъ пред- 
положешй; такъ, у  черноморскпхъ моряковъ-старожиловъ сложилось 
убеждеше, что самыя глубоюя места должны быть въ юго-восточной 
части моря, и что тамъ местами даже могутъ быть недосягаемый глу
бины; въ тоже время некоторые изъ геологовъ полагали, что дно Чер
наго моря представляетъ две котловины, раздеденныя подводнымъ 
хребтомъ между Крымомъ и Синопомъ. Вместе съ темъ неизвестнм 
были и друпя Ф изическ1я услов!я Чернаго моря на большихъ глуби
нахъ, напр, какова тамъ температура, соленость, на какой глубине 
прекращается органическая жизнь п т. п. Все это побудило Импера
торское Русское Географическое Общество ходатайствовать о снаря- 
женш экспедицш для глубоководныхъ изследованш Чернаго моря. По
добная экспедпщя и была снаряжена Морскимъ Министерствомъ летомъ 
1890 г., на канонерской лодке «Черноморецъ», въ следующемъ составе: 
I. Б . Шпиндлеръ, Баронъ Ф. Ф. Врангель и Н. И. Андрусовъ. Экспе
дпщя продолжалась одинъ месяцъ— съ 14 ш ня по 14 1юля и за это 
вр ем я  успела о п р ед ел и т ь  въ главныхъ ч е р т а х ъ , какъ рельеФЪ дна
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Чернаго моря, такъ и друпя важнейпйя физико-географичесгая его 
услов1я .— Результаты этой экспедицш мы намерены сообщить чита- 
телямъ «Вестника» въ виде отдельныхъ неболынихъ замЬтокъ; на 
первый разъ мы ограничимся лишь результатами относительно глубинъ 
Чернаго моря. Оказывается, что за исключешемъ с.-з. части моря и 
узкой прибрежной полосы, где глубины менее 600 ф. (180 мет.), все 
Черное море представляетъ одну довольно однообразную котловину, съ 
глубинами 6— 7 тысячъ Футъ, и съ наибольшею выемкою около 7400 
футъ (2242 м.) въ середине моря, между Крымомъ и берегомъ Малой 
Азш. Такпмъ образомъ изм еретя показали, что 1г6тъ ни недосягаемыхъ 
глубинъ, ни подводныхъ хребтовъ. Измеренный въ Черномъ море глу
бины, конечно, не могутъ идти въ сравнеше съ океанскими глубинами; 
последтя, даже въ среднемъ, вдвое, а въ отдельныхъ случаяхъ почти 
вчетверо, больше, чемъ наибольшая глубина Чернаго моря. При срав- 
ненш же съ другими европейскими внутренними морями, Черное море 
оказывается однимъ изъ наиболее глубокихъ, после Средиземнаго моря. 
Такъ,въБалтшскомъморе наибольшая глубина всего1080ф утъ(323м .) 
въ Беломъ 1260  ф. (384  м.) и наконецъ въ Немецкомъ глубины вообще 
менее 600  ф.,и только подъ самымъ ю.-з. берегомъ Норвегш имеется ка- 
налъ съ глубиною 2640  ф. (440 м.); въ Средиземномъ же море наиболь
шая глубина 1 3 0 2 0 ф .(3 9 6 8  м.) между Сицшпею и Канд1ею. О тъвсехъ 
этихъ морей Черное море еще тбмъ отличается въ отношенш рельефа 
дна, что наибольшая глубина въ немъ не выделяется особенно среди дру- 
гихъ глубинъ въ котловине, такъ что последняя представляетъ почти 
равнину. Весьма замечательны скаты отъ береговъ Чернаго моря въ его 
котловину; почти везде падете дна съ глубины 600 ф. идетъ довольно 
быстро, но напболышя крутизны ската замечаются у ю.-з. береговъ 
Анатолш, ю. береговъ Крыма и въ с.-в. части, у береговъ Кавказа. У 
Кавказа уголъ падешя дна относительно горизонта доходптъ до 12°— 
эта величина далеко превышаешь все до спхъ поръ известные «каты 
къ океанскому ложу; изъ последнихъ наиболышп, какъ известно, у бе
реговъ Ирландш, но всего составляетъ уголъ около 7°. Какъ ни велики 
вышеприведенные углы ската, они все же не достигаютъ еще техъ 
величинъ, которыя встречаемъ въ горныхъ странахъ на материкахъ. 
Такъ по Зонкляру мы имеемъ следующая углы п ад етя :

въ нпзкпхъ горахъ . . . .  отъ 10° до 15° 
въ горахъ средней высоты. » 15 » 20 
въ высокихъ го р ах ъ . . . .  » 20 » 30
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Въ заключете этой заметки укажемъ, что хотя глубины Чернаго 
моря п меньше океанскихъ, !но все же он!; на столько велики, что для 
удачнаго изм^ретя ихъ приходится пользоваться подобнымъ же прибо- 
ромъ, что и въ океанахъ. Описывать такой приборъ въ беглой зам^тк^ 
неуместно, но всетаки для лицъ мало знакомыхъ съ этимъ вопросомъ 
быть можетъ не безъинтересно будетъ узнать главнМппя основы по
добнаго прибора. Существенную часть прибора составляетъ трубка, 
которая снабжается особыми добавочными грузами и опускается на 
дно на тонкой проволок!;, Фортетанной струн!;, д1аметромъ около 1 милл. 
Когда трубка достигаетъ дна, добавочные грузы, всл!;дств1е особыхъ 
прнспособленш, сбрасываются и остаются на дн!;, такъ что обратно поды- 
маютъ только одну сравнительно легкую трубку, которая въ тоже время 
захватываете на ди-Ь некоторое количество ила. Благодаря малому со- 
противлешю и T p e n iio  въ вод!; проволоки, изм!;реше глубины делается 
сравнительно скоро, но всетаки для изм!;решя иапр. одной глубины въ 
7000  ф . требуется около часа времени. Какую роль играетъ при этомъ 
тр ете , можно судить по тому, что если вмЪсто проволоки взять пень
ковый линь, то независимо отъ всякпхъ другихъ неудобствъ сопряжен- 
ныхъ съ этимъ, время изм!;решя значительно увеличивается, идляизм’Ь- 
peHifl глубины въ 7000  ф . требуется уже бол'Ье 2-хъ часовъ времени.

I. Ш .

Центральное метеорологическое учреждеше Соединенныхъ Ш та- 
товъ со своего основашя состояло въ военномъ ведомств!;, составляя 
часть сигнальнаго корпуса армш (Signal Service U.^S. Army). B e t на
блюдатели были солдаты или сержанты, а офицеры сигнальнаго кор
пуса занимались въ центральномъ учреждеши и посылались ревизовать 
станцш. Съ 1-го ш ля метеорологическое учреждеше переходить въ 
ведете  департамента землед!шя. Офицеры и солдаты, занимавппеся 
метеорологической работой, будутъ уволены изъ военной службы. *

А. В.

06серватор1я на МонблакЪ, самой высокой ro p t  Европы (за исклю- 
чешемъ Кавказскихъ горъ). Пока устроена обсерватор1я не на вершин!;, 
а на высот!; 14400  ф . (3390 метр.) на счетъ г. Валлб (Yallot) на 
MicT'fe называеыомъ Roches des Bosses; она снабжена самопишущими 
инструментами. Подобная же станщя учреждена имъ въ Шамуни 
Chamounix), въ долин!; у подошвы горы. Предполагается скоро напе
чатать наблюдешя об!;нхъ станцш. Въ теченш н’Ьсколькихъ дней дЬла- 
лись наблюдешя самопишущими инструментами на вершин!; горы; они
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показали, что наибольшее суточное давлеше въ 3 ч. вечера, а наименьшее 
въ 8 ч. утра. Известный Французский ученый Ж ансенъ (Jansen), подняв
шись на Монбланъ въ августе 1890 г. для астрономическихъ наблю
денш, въ своемъ отчете Французской Академии Наукъ, доказываетъ 
необходимость устройства обсерватор1и на вершине Монблана на счетъ 
правительства. А. В.

ОБЗОРЪ РУССКОЙ Z  и н о с т ра н н о !  л и т е р а т у р ы .

Meteorologische Zeitschrift red ig irt von D r. Hann und Dr. W. Koppen. 
W ien 1890. (Сент. —  Окт.).

Siemens, Ueber das allgemeine Windsystem der Erde, стр. 321 — 328. 
Въ журнале въ последнее время помещался целый рядъ статей, ка
сающихся общпхъ условга движенш воздуха, поэтому лучше будетъ 
разсмотреть ихъ въ совокупности.

Напп, Ueber die Temperatur in Cyclonen und Anticydonen,CTp. 3 2 8 — 344. 
Извлечете изъ обширной и чрезвычайно важной работы автора, по
мещенной въ Sitz.-ber. der W iener Akademie, о которой въ «Вестнике» 
будетъ помещена особая статья.

Scott, Veranderlichkeit der Temperatur auf denbritishenlnseln,CTp. 344 —
347 . Здесь дается изменчивость температуры изо-дня въ день; вотъ 
небольшое извлечете изъ таблицъ автора (град. Ц.).

М . i> с я ц ы 
Средняя, съ наименьшей съ  наибольшей

и з м е н ч и в о с т ь ю .
Валенщя, 3. Ирланд1я . . 1,1 ноль 0 ,7  декабрь * 1,5
Эбердинъ, С.-В. Ш от-

лащ ця .......................... 1,3 августъ 1,0 декабрь 1,8

Кью, близь Лондона . . .  1,5 августъ 1,2 нояб., декД
’ “ ’ п янв. j ’

В е н а ..............................1,9 октябрь v .. 1,5 январь. 2,1
П етер б у р гъ .................2,2 августъ 1,2 Ф е в . янв. 3,3
Б ар н ау л ъ ......................3,5 августъ 1,8 декабрь 5,6
ДжорджтаунъвъГ!^ане. 0 ,6  мар.,сент.0,4 май, ноль 0,8

Следовательно въ Западной Сибири изменчивость слишкомъ втрое 
более, чемъ подъ той же широтой на западномъ берегу Ирландш,
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въ Петербург^ вдвое, причемъ разность гораздо бол-fee зимой, чЬмъ 
л^томъ. Бол^е значительныя изм’Гшешя температуры на Британскихъ 
островахъ чаще совершаются вверхъ, чЬмъ внизъ. Разности среднихъ 
температурь двухъ последую щихъ дней бол'Ье 8,3° Ц. очень рйдки, 
въ Валенцш ихъ совсЬмъ не было.

Schreiber, die Warmebewegung in der Zeitvom  2 1 .  April bis zum 2 0 . Juni, 
стр. 347— 351. С редтя температуры составляюсь въ н’Тжоторомъ 
род^Ь отвлеченную величину; Фактически температура колеблется 
въ неправильные промежутки времени. Авторъ вычислить дЬйствп- 
тельныя изм!>нетя температуры въ ЛейпцигЬ за 77 л-Ьтъ въ данный 
перюдъ. Онъ бралъ средтя температуры сутокъ, и, отбрасывая 
колебатя мен'Ье 1° Д ., приходить къ заключенш, что въ означенные 
60 дней температура обыкновенно возрастаетъ на 5°65 Д . въ 3,17 
дней, затЬмъ понижается на 4°99 въ 2,41 день, следовательно въ ре- 
зультатЬ повышеше на 5°65— 4°99 =  0°66 Д . въ 3 ,17  —i— 2,41 =  5,58 
дней. Такихъ першдовъ, которые можно назвать летними переломами 
съ весенними возвратами, среднимъ числомъ 10,9 въ 60 дней, но они 
падаютъ не на rfe же дни.

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

Jahriiche Niederschlagssummen von Siid-Afrika, ст р . 3 5 3 — 354. За 
28 л-Ьтъ 1861— 1888 , п ол уч аю тся  с.тЬдую1ЩЯ ц иф ры  (мм.):

Средняя. Наимень
шая.

Наиболь
шая. Отношеше.

К а п ш тад тъ ................ 646 450 1041 1 : 2,3
Г рааФ Ъ  Рейнетъ (вну

три страны )........... 402 188 658 1 : 3,5
Марицбургъ, Н аталь. 929 569 1173 1 : 2,1

т. е. колебатя мен'Ье на западномъ берегу и на восток^, ч'Ьмъ внутри * 
страны.

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

Baschin, Beitrag zur Kenntniss der Niederschlagsperioden, стр. 355—  
356 . Авторъ занялся вопросомъ, существуетъ ли вл!яше времени 
обращ етя солнца вокругъ оси (25 ,84  дня) на количество осад- 
ковъ, и воспользовался для этого наблюдешями въ Петербург!;, Бер- 
лияб, Мюнхен’б, Цюрих!; и Батавш, за время отъ 27 Ф евраля 1871 
по 3 декабря 1887, т. е. за 237  перюдовъ обращ етя солнца. Цифры 
очень различны и общаго характера не видно. Въ Батавш  всего бол£е

Метеоролог. ВЪстн. ,>S 1. 3
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правильности, а именно, полученныя цифры даютъ отклонешя внизъ за 
1 по 7, 20, 24 и 26 день солнечнаго першда, всего более за 4-й день, 
сумма отклоненш— 266 мм., 5-й сумма—  326 и 6-й сумма — 
266, въ остальные дни отклонешя положительны, всего бол’Ье за 17-й 
день сумма и -  187 и 19-й день сум м а-ь  145.

Kolbenheyer, Temp.-Verhaitnisse von Zakopane, стр. 3 5 6 — 358. Въ
западныхъ Карпатахъ имеются две метеорологичесшя станцш подъ 
именемъ Закопане, именно 1 -я въ узкой долин-fc, направленной отъ 
С. къ Ю., 2-я —  въ широкой долине, направленной отъ 3. къ В.

Средшя температ. Годъ. Декабрь. Январь. 1юнь.
Закопане 1-я 1000  м. н. у. м. 4,5 —  3,5 - 4 , 7 12,8
Закопане 2-я 830  м. н. у. м. 4,9 - 4 , 0 — 5,8 13,5

Следовательно, температура второй станцш значительно ниже въ декабре 
и январ^. Д^ло въ томъ, что при ясной и тихой погоде зимой холодный 
воздухъ собирается на дне широкихъ долинъ и застаивается тамъ, а 
въ узкихъ долинахъ воздухъ не можетъ такъ охладиться.

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

Eckert. Beob. Ergebnisse der neueren forstlich-meteorologischen Stationen 
im deutschen Reiche, стр. 367-— 377.

Обе статьи основаны на издашяхъ наблюдешй лесныхъ метеоро
логическихъ станцш, первая Австрш, вторая'Терманш, и очень важны 
для лесной метеоролопи. Не даемъ извлеченш изъ нихъ, такъ какъ 
въ «вестнике» будутъ помещены статьи, посвященныя этому вопросу.

Ekholm. Witterungsuntersuchungen mittels synoptischer, die Luftdichte dar- 
stellender Karten, стр. 3 7 8 — 381. Очень важная статья, переводъ ко
торой готовится для «Вестника».

Woeikof. Bodentemperatur unter Schnee und ohne Schnee in Katharinen- 
burg, стр. 3 8 1 — 385. Снегъ, какъ известно, значительно умень- 
шаетъ колебашя температуры почвы и защищаетъ ее огъ зимняго 
охлаждешя. Наблюдешя надъ температурой почвы въ Екатеринбурге 
любопытны темъ, что здесь съ 1880 по 1886 г. сгребали снегъ надъ 
термометромъ и до разстояшя сажени отъ нихъ, за исключешемъ не- 
большаго количества плотно лежавшаго на траве и камняхъ, въ 
зимы 1 8 8 8 — 87 и 1 8 8 8 — 89 гг. сгребали весь снегъ немедленно по 
его выпаденш съ пространства въ 11 мегровъ въ квадрате, а въ зиму 
1887— 88 гг. оставляли снегъ на земле.
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Въ следующей таблиц^ сопоставлены результаты двухъ годовъ, 
всего бол^е отличавшихся установкой термометровъ. Годъ съ ноября 
по октябрь (въ град. Ц.).

ра поз; 

Темпе]: 

0.35 м.

0.8 м.

1.6 м.

- {
■■■■{

■■■{

Нояб. Дек. Янв. Февр. Мар. Апр. Май. 1юнь.
1юль

по (0«с

1886—87 — 6.3 —6.2 — 17.0 — 10.6 — 8.3 2.0 12.1 16.6
Окт.
11.0

о
Рч
2.0

87— 88 — 5.1 —9.7 — 17.4 — 15.7 - 8 . 3 6.4 12.0 15.5 11. 2.2
почвы.
1886—87 — 2.0 — 3.1 — 10.1 — 9.2 — 7.1 0.1 8.1 15.1 13.5 3.8

87—88 0.6 — 1.1 — 3.6 — 5.1 — 3.7 3.6 10.6 15.5 14.0 6.1
86— 87 1.2 0.2 — 5.5 — 7.2 —6.3 — 1.5 3.1 10.6 11.4 3.6
87— 88 2.8 0.5 1.2 —  2.3 — 2.4 0.7 7.3 12.1 13.1 5.8
86—87 4.0 2.0 0.1 — 3.0 — 3.5 — 1.5 0 1 5.3 10.6 3.9
87—88 5.3 3.0 1.4 0.4 — 0.2 0.1 4.2 8.3 11.6 5.8
86—87 6.7 4.7 3.5 1.7 0.6 0.2 0.3 2.0 9.6 4.2
87—88 7.2 5.5 4.3 3.3 2 5 1.8 2.9 5.0 7.7 5.7

Температура передается медленно въ глубь, поэтому еще сопо
ставлены температуры воздуха и почвы на глубине 0 ,35 м. за месяцы 
съ декабря по мартъ, а для более нижнихъ слоевъ за более поздше 
месяцы.

Т е м п е р а т у р а  в о з д у х а  (Гр. Ц.).
1880—82 1886— 87 1887—88 1 8 8 9 -9 0

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

Т е м п е р а т у р ы ПОЧВЫ (Гр. Д.).
1880— 82 1886—87 1887—88 1889—90

0 ,35  м. то ж е ............. — 6,5 - 7 , 3 - 3 , 4 — 10,9
0,8 м. январь по мартъ - 4 , 3 — 6,3 — 2,0 —  9,3
1,6 м. январь поапр. . — 0,3 — 2,0 0,4 —  3,9
3 м. Ф ев р а л ь  по май. 1 , 8 0,7 2,6 0 -

Вл1яше дурнаго проводника ясно видно при ср'авненщ зимъ 
1886— 87 и 1887— 88 гг., вторая была значительно холоднее, 
однако температура почвы до метра глубины почти на 4° выше, чЬмъ* 
въ более теплую зиму 1886— 87, когда тщательно сгребали снегъ, 
въ следующую зиму (4 месяца декабрь —  мартъ) воздухъ былъ на 2° 
холоднее, чемъ въ зиму 1887— 88, но почва до глубины до метра хо
лоднее слишкомъ на 7°.

В.йяше сгребашя снега должно вести къ прогрессивному охлаж
дение почвы на более значительной глубине, какъ видно изъ сопостав- 
лешя среднихъ перваго и седьмаго года наблюдетй.

1) Термометры плотно примерзли къ почвЬ съ Февраля по апрЬль мЬсяцы и 
наблюден]'» не было.

3*
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Годовыя средшя. Поверхность. Глубина 3 м.

Ноябрь 1 8 8 0 — октябрь 1881 . . .  . . .2 ,2  5,0
Ноябрь 1 8 8 6 — октябрь 1 8 8 7 .................... 3,4 4,2

Воздухъ и поверхность почвы были тепл-Ье въ послйднемъ году, 
но на глубин-Ь 3 м. оказалось охлаждеше почвы, всл-Ьдств1е сгребашя 
снйга.

Hann, Verhaitnisse der W indstarke in Wien, стр. 389 — 390. Ане- 
мометръ Венской обсерваторш находится въ западномъ предм-Ьстьи 
города, на холм-fe, на высот!; 22 м. надъ почвой. ЦиФры данныя ниже, 
приблизительно на % выше истинныхъ. Средняя скорость в'Ьтра за 17 
л£тъ (1873— 89 годъ) 5 ,25 м. въ секунду, мартъ 6,3, сентябрь 4,7.

Въ зимше м'Ьсяды средняя скорость в-бтра гораздо изм-Ьичив-Ье 
ч-Ьмъ л'Ьтомъ, такъ въ январ-Ь 1880 г. 8 ,1 , ФевралЪ 1887 и 1889 8,3, 
январ!; 1885 2 ,1 , а л-Ьтомъ не бол-fee 7,1 (шль 1878) и не Meirfee 3,9 
(августъ 1889). Число бурныхъ дней, въ теченш которыхъ наблюда
лась, хотя временами скорость 20 м. въ секунду, всего бод-Ье въ дека
бре 3 ,6 , всего мен-Ье въ август^ 0 ,6 .

Hann, Klima am oberen Senegal und Niger, стр. 391 — 393. Bo 
французскихъ влад'Ьшяхъ верховш Сенегала и Нигера, температура 
очень высока, такъ въ Бафулабе на Сенегал'Ь подъ 13° 52 ' с. ш., сред
няя годовая 27 ,6 , май 32,7 , декабрь 23 ,3 , крайняя наибольшая въ 
май 4 3 ,5 . Дождливое время года начинается въ ма-fe и кончается въ 
ноябр-fe. Въ это время суточная амплитуда температуры мала, отъ 3,5 
до 4 ,9 , въ декабр!; 12°.

Kokalj, Hagelfall in Voigtsberg 21 . august 1890, стр. 3 9 3 — 94. Дана 
таблица съ изображешемъ замЬчательныхъ Формъ града въ натураль
ную величину.

Schneidemtihl, Abhangigkeit der Rotationsgeschwindigkelten und Rotationsmo- 
mente von der geogr. Breite und dem Bewegungszustand der Luft, стр. 395-— 
397 . Общее заключейе автора то, что при одинаковомъ град1ент-{; 
отъ экватора къ полюсу скорость движешя больше, ч'Ьмъ при на- 
правленш отъ полюса къ экватору, и разность увеличивается по на
правленно къ полюсамъ.

Hegyfoky, Temperatursprlinge und Witterungsvorgange in Budapest
1 8 7 3 — 82, стр. 3 9 7 — 399.

Cranz, Beziehung zw . dem Newton —  W eber’schen Grundgesetz und einigen 
meteor. Erscheinungen, стр. 3 9 9 — 400. Предполагая, что солнце имбетъ 
электрическш потенщалъ, индукщя должна быть наибольшей во время
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равноденствш, наименьшей во время солнцестоянш. Авторъ видитъ 
подтверждеше своей гипотезы въ томъ, что наибольшее количество 
полярныхъ c'mnii наблюдается около времени равноденствш, наи
меньшее около времени солнцестоянш. Онъ указываетъ также на пе- 
рюдъ грозъ въ 25 ,84  дня, т. е. совпадающей со временемъ обращешя 
солнца.

Кроме статей по обыкновешю помещены многочисленныя рецензш.

Annuaire de la Societe M 6teorologique de France. 38-e annee, Paris.

Въ 3 посл'Ьднихъ полученныхъ выпускахъ (Avril — Mai, Ju in — 
Ju ille t и A vril— Septembre 1890) помещены следующая более зна
чительный статьи.

Renou, Observations miteorologiques du Parc St. Maur, Janvier, Fev- 
rier, M ars, стр. 124, Avril, стр. 180, Mai et Ju in , стр. 200. Обсерва- 
TopiH Паркъ Сен-Моръ находится въ 14 верстахъ къ С. В. отъ Па
рижа. Помимо наблюдешй, обыкновенно Д’1;лаемыхъ на подобныхъ об- 
серватор1яхъ, зд^сь делаются наблюдешя надъ температурой р. Марны. 
Въ обозрешяхъ г. Р е н у  даются месячныя средшя и отклонешя отъ 
многолетнихъ, а также и крайшя.

Средв1я температуры.
Воздуха. Воды Марны. Разность.

Январь 5,8 5,2 — 0,6
А п рель. . . .  8 ,7 11,3 ‘ 2,6
М а й ........... . . .  14,0 16,2 2,2
1ю нь........... . . . 15 ,8 18,7 2,9

Отсюда видно., что зимой въ месяцы безъ большихъ морозовъ, тем
пература воды приблизительно равна температуре воздуха, а въ конце 
весны и начале лета вода значительно теплее. Тотъ же результата - 
получается и изъ многолетнихъ среднихъ.

Ventosa, methode pour d iterm iner la direction du vent par I ’ondulation du 
bord des astres, стр. 126— 129.

Carlsheim— Gyllenskiold, Elements magnitiques de la Suede meridionale, 
стр. 132.

Van Rijkevorsel, D ite rm , magnetiques dans la  partie orientale du Br€sil,
стр. 133 — 134. Голландии ученый Фанъ Р а й к е Ф о р с е л ь  съ
1880— 85 путешествовалъ по Бразилш и предпринялъ магнитную 
съемку страны. Станцш более 100, изследованъ весь берегъ отъ 23°
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ю. ш. до экватора и внутри страны долина большой реки Сан-Фран
циско и некоторые южные притоки Амазонки. Вар1ащонныя наблю- 
дегпя въ Пара дали возможность привести наблюдет я въ одной эпохе—  
1 января 1883. Главные элементы на восточномъ берегу Бразилш.

Ю. широта. Назваш е м-Ьста. Склонеше.
W. Наклонеше. Горизонтальная

слагающая.
1°27' П а р а .............

ОСО 23°43 ' 0 ,2957
2 32 М араньямъ. . 6 12 22 9 0 ,2928
5 47 Н а т ал ь .......... 12 5В 13 29 0,2861

" 8  40 Пернамбуко . 12 54 8 57 0 ,2845
12 56 Б ах 1 я ............. 9 20 2 34 0 ,2676
22 52 P io-Ж анейро. 4 51 — 12 01 0,2569

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

Colin, Note sur le Quabar, стр. 159— 163, описаше сухаго тумана, 
наблюдавшагося авторомъ въ Тананариве на о. Мадагаскаре, где онъ 
состоитъ директоромъ обсерваторш.

Bouvet, Climatologie аЬгёдёе de St. Malo et des environs, стр. 163— 
177. Обстоятельная статья о климате севернаго берега Бретани, 
на Атлантическомъ океане. Это чисто морской климатъ, со сравни
тельно теплой зимой, прохладнымъ лЬтомъ, большой облачностью и 
влажностью, частыми дождями, особенно осенью и зимой и туманами 
въ теплые месяцы съ апреля по сентябрь.

Plumandon et Colomes: sur le barometre indicateur du temps, стр. 
193— 199. Этотъостроумный и полезный инструментъбудетъ описанъ 
въ одномъ изъ следующихъ №. Заметимъ, что онъ примененъ къ усло- 
в1ямъ погоды окрестностей Петербурга М. М. П ом орцевы м ъ .

Кроме статей въ журнале, по обыкновенш, помещены протоколы 
за седа нш метеорологическаго общества, средшя изъ наблюденш irfc- 
сколькихъ станцш и обозрете метеорологической литературы.

А. Воейковъ.

«N a tu re » .
Англшскш еженедельный научный журналъ «Nature» заключаешь 

въ себе нередко це.ш я статьи, посвященныя вопросамъ метео- 
рологическимъ, и такъ какъ авторы этихь статей часто носятъ 
имена главныхъ деятелей на этомъ поприще, то признано необходи- 
мымъ давать въ Метеорологическомъ Вестнике систематичесшя извле- 
ч ет я  изъ метеорологическихъ статей и заметокъ названнаго журнала.
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Обзоры полагаю группировать по мЬсяцамъ или четвергямъ года, 
смотря по обилш статей и на первый разъ избираю номера журнала 
за м-Ьсяцъ октябрь 1890 г.

Въ № 1092 находится маленькая заметка о восхождеши Фран- 
дузскаго престар-Ьлаго академика Ж а н с е н а  на Монбланъ, дав- 
шемъ окончательный ответь на вопросъ о томъ, находится ли на 
солнц’1', кислородъ. Какъ известно, опыты академика Ж ансена убе
дили въ отсутствш кислорода въ солнечной атмосфере, по крайней 
мере въ томъ виде, какъ этогъ газъ встречается на земл 6. Въ конце 
доклада своего о восхождеши на Монбланъ Ж ансенъ указываетъ 
на ту особенную пользу, которую могла бы принести земной ф изий  
и метеорологш обсерватор!я, устроенная на самой вершин!; названнаго 
алышскаго колосса, и добавляетъ, что никакихъ непреодолимыхъ пре- 
пятствш къ осуществление не имеется.

Въ № 1093 находимъ краткое указаше на и зсл !;дова 1ПЯ, испол- 
ненныя въ Бреславле, проФессоромъ Веберомъ надъ атмосФер- 
нымъ электричествомъ. Веберъ у потреби лъ съ этою целью не 
приборъ Экснера, а чувствительный гальванометръ, соединенный 
съ земною поверхностью. На высоте 350 метровъ, полученный 
Веберомъ нотенщалъ равняется 96 ,400  вольтамъ. Земной потен- 
щалъ оценивается огромной величиной 17 2 0. 106 вольтовъ. Въ 
томъ же номер!; обращается внимаше на важное сочинете проФ. 
Клевеланда Аббе1): «Предварительныя изслгЬдовашя о дедуктивныхъ 
методахъ по отношение къ предсказанш погоды и бурь». Основываясь 
на личномъ опыте, пршбретенномъ при оффища^ьномъ исполнены 
предсказанш бурь и погоды по своей должности въ Вашингтоне, 
Клевеландъ Аббе даетъ прекрасное изложеше успеховъ синоптической 
метеорологш за последшя тридцать летъ. Не затрудняя читателя Фор
мулами, онъ отличаетъ въ своемъ изследованш главные Факторы, ка
ковы вращательное движете земли, сила тяжести и солнечная рад]а- 
щ я, считая друпя причины, какъ атмосферное электричество, в.пяше 
луны, и магнитныя возмущешя второстепенными Факторами. Главная 
общая мысль, лежащая въ основанш всего сочпнешя, состоитъ въ томъ, 
что центръ воздушнаго вихря направляется всегда туда, где условш 
всего более благопр1ятны для образоватя наибольшаго количества 
о сад к ов ъ . Кроме того п р оФ ессор ъ  Аббе с т а р а е т с я  опровергнуть су
ществующее мнеше, будто бы вы сотя западныя течейя влекутъ 
Американстя бури въ направленш къ востоку.

1) Preparatory Studies for Deductive Methods in Storms and W eather Predictions 
by Prof. Cleveland Abbe. 1889.
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Въ Лг 1094 есть статья объ электрическихъ буряхъ на Пайксъ 
пик* въ Колорадо на высот* 14 ,134  Футъ. Наблюдешя производи
лись съ 1874 по 1888 года и дали богатый матер1алъ о явлешяхъ 
электрическихъ, проявляющихся на столь большой высот* съ необы
чайной напряженностью. При прохожденш электрическихъ облаковъ 
надъ вершиною горы слышатся громшя музыкальный и шумные звуки 
въ телеграфныхъ проводахъ, въ инструментахъ, въ нав*сахъ и кры- 
шахъ зданш. Не р*дко волоса наблюдателей подымаются къ верху; 
изъ протянутыхъ къ верху пальцевъ выходятъ иногда искры, дости
гаю тся трехъ дюймовъ длины; въ мускулахъ ощущаются сокращешя, 
когда разряжается атмосферное электричество.

Обращаясь къ следующему 1095-му номеру, находимъ въ немъ 
строгую критическую статью, направленную противъ сочинешя 
профессора Хезена о торнадахъ1). Въ этомъ труд* американ- 
скш метеорологъ очень р*зко выступаетъ противъ теорш и 
взглядовъ по сему предмету изв*стнаго ученаго Ферреля, но все 
изложеше Хезена, по мп*шю критика «Nature», совершенно не
состоятельно. К ъ сожал*шю, мы не им*ли въ рукахъ названнаго 
сочинешя, чтобы составить собственное о немъ мн*ше. Въ томъ 
же номер*, сообщается некрологъ индшскаго метеоролога Хилля, 
скончавшагося въ цв*т* л*тъ. Въ числ* многихъ остроумныхъ 
монограФш Хиля, нужно особенно вспомнить о труд* его съ изоба
рами для Индш на высот* надъ уровнемъ моря въ 10,000 Футъ, при- 
чемъ распред*леше атмосФернаго давлешя въ высокихъ слояхъ послу
жило Хиллю для объяснешя многихъ непонятныхъ явленш на поверх
ности, какъ наприм*ръ столь губительныхъ для Индш в*тровъ, дую- 
щихъ надъ сушею и лишенныхъ влаги. Въ мелкихъ зам*ткахъ того же 
номера приводится, что, кажется, глубочайшая рудниковая шахта на
ходится во Франщи въ С. Андре дю Поарье, и доведена нын* до глу
бины 4 0 0 0  Футовъ. Зам*чательно, что температура на этой глубин*, 
сравнительно, очень низкая, никогда не превосходящая 24° Ц ., тогда 
какъ въ рудникахъ СЬверной Америки, близъ береговъ Тихаго океана, 
съ трудомъ поддерживаютъ такую температуру, при которой была бы 
возможность производить работы, а между т*мъ глубина ихъ вдвое 
меньше рудниковъ Ф р ан ц узск и хъ  въ Пуарье. Въ н * к о т о р ы х ъ  ч а ст я х ъ  

рудниковъ Комстока температура доходйтъ до 48° Ц.
А. А. Тилло.

1) The Tornado by Н. A. Hazen. 1890.
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Л%тописи Главной Физической Обсерваторш за 1 8 8 9  годъ, пзданн. дир. 
обсерв., акад. Г . Видьдомъ. (Спб., дек. 1890 г.).

По установленному въ прежше годы порядку въ Летописяхъ по
мещены въ 1-й части: наблюдешя Магнитно-Метеорологической Об
серваторш въ Павловске, а именно: метеорологически^ непосредствен
ный въ 7 ч. у., 1 ч. и 9 ч. в. какъ на станщяхъ 2-го разряда и ре
зультаты самопишущихъ приборовъ; изъ нихъ во всей полноте напе
чатаны ежечасныя наблюдешя надъ атмосФернымъ давлешемъ, надъ 
температурою, надъ абсолютною и относительною влажностью, надъ 
осадками, надъ продолжительностью « я т я  солнца; по каждому изъ 
этихъ элементовъ даны ежемесячные и годовые выводы.

Въ отделе магттныхъ наблюденш помещены также во всей по
дробности ежечасныя наблюдешя надъ магнитнымъ склонешемъ, гори
зонтальною силою и вертикальною силою земнаго магнетизма; все эти 
данныя сняты съ кривыхъ, вычерчиваемыхъ фотографически магнито- 
граФОмъ Эди.

Затемъ следуютъ чрезвычайныя наблюдешя, произведенныя при 
самой Главной Физической Обсерваторш, въ С.-11етербурт, а именно: 
ежечасныя данныя направлешя и скорости ветра по анемографу Р и 
ш а р а — Ф р е й б е р г а , установленнаго на башне Обсерваторш, и еже
месячные и годовые выводы ежечасныхъ величинъ составляющихъ 
ветра по 4-мъ главнымъ румбамъ и направлешя и величины равно
действующей, тоже за каждый часъ, а также ежегодный величины 
составляющихъ и равнодействующей ветра. Да-тЬе следуютъ еже
дневный наблюдешя надъ температурою почвы на глубинахъ 0"4, 0“8, 
1“ 6 и 3*2; на первой изъ этихъ глубинъ наблюдешя велись 3 разавъ 
день въ 7 ч. у., 1 ч. и 9 ч. в. Далее следуютъ наблюдешя надъ тем
пературою на поверхности земли надъ термометромъ лучеиспускашя, 
крайшя температуры воздуха и поверхности земли, надъ испарешемъ, 
надъ видомъ облаковъ и надъ направлешемъ ихъ движешя.

Все данныя сопровождаются въ введенш подробнымъ объяснешемъ 
основанш, на которыхъ оне получены съуказашемъ всехъ поправокъ 
и способовъ, употребленныхъ для определения ихъ.

Въ третьемъ отделе I -й части приведены ежемесячные и годовые 
выводы ежечаснызсъ непосредственныхъ наблюденш въ Екатеринбург
ской Магнитной и Метеорологической Обсерваторш за 1 8 8 9  годъ, 
а именно: ежечасныя средшя барометра, температуры воздуха, абсо
лютной и относительной влажности, скорости ветра, облачности и тем
пературы на поверхности земли. Черезъ каждые 3 часа приведены
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средтя изъ наблюденш надъ температурою почвы на глубине 0 ,8  м .;  
для глубинъ 1“6 и 3“2 даны ежемесячный средшя. Въ таблице осад- 
ковъ даны ежемесячный и годовыя средшя осадковъ черезъ каждые 
2 часа, а исиареше дано въ ежемесячныхъ выводахъ черезъ каждые 
4 часа. Далее следуютъ ежечасныя месячный средшя магнитнаго 
склонешя, горизонтальной силы, вертикальной силы, полной силы и 
наклонешя. Все основашя, послуживпйя для выводовъ этихъ данныхъ 
изложены въ подробномъ введенш къ этимъ наблюдешямъ.

Въ четвертомъ отделе даны татя же таблицы для Иркутской 
Обсерватории', здесь таблицы эти дополнены средними месячными и 
годовыми выводами изъ наиболынихъ и наименыпихъ величинъ и 
сверхъ того даны еще ежечасныя наблюдешя надъ температурою 
почвы на глубине 0 ,4  м. и более подробные выводы изъ наблюденш 
надъ температурою почвы на глубинахъ 1“6 и 3*2. Для Иркутска 
взаменъ однихъ скоростей ветра даны ежемесячные и годовые вы
воды составляющихъ и равнодействующей ветра за каждый часъ.

Въ пятомъ отделе помещены ежемесячные и годовые выводы изъ 
наблюденш надъ осадками 585 станцш I l l -го разряда; въшестомъ от
деле т а т е  же выводы изъ наблюденш надъ грозами, произведенныхъ на 
станщяхъ П -го и Ш -го  разряда.

Во 2 -й  части Летописей помещены наблюдешя 306 полныхъмете- 
орологическихъ станцш П -го разряда, вътомъ числе и для С.-Петер
бурга ; для всехъ этихъ станцш даны средше ежемесячные и годовые 
выводы, а для 80 сверхъ того подробныя ежедневныя наблюдешя, 
произведенный въ 7 ч. у., 1 ч. и 9 ч. в. Сверхъ того помещены вы
воды изъ наблюденш надъ направлешемъ ветра, произведенныхъ на 
28 маякахъ. И зъ введетя къ этой части Летописей видно, что сверхъ 
упомянутыхъ 306 станцш, Обсерваторш были доставлены наблюдешя 
66 станцш, которыя однако не были отпечатаны по недостаточной 
полноте ихъ или по недостатку сведенш объ инструментахъ и ихъ 
установке; списокъ ихъ помещенъ въ введенш; наблюдешями надъ 
осадками некоторыхъ изъ нихъ Oocepeaxopia воспользовалась для вы- 
шеуиомянутыхъ таблицъ станцш Ш -го разряда, помещенныхъ въ
I -и части Летописей.

Въ введенш къ Н-й части Летописей помещены еще списки на
блюденш поступившихъ и неотпечатанныхъ, наблюденш надъ темпера
турою почвы на поверхности или на разныхъ глубинахъ съ51 станцш 
и наблюдешя надъ испарешемъ съ 38 станцш.

М. Рыкачевъ.
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Bulletin Metiorologique d e I’ Observatoired’Upsal. Vol. XXI A n n ee l8 8 9 , 
par Dr. H. Hildebrandsson. Upsal. 1890. 74 стр. 4°. Метеорологиче
ская обсерватор1я стар*йшаго изъшведскихъ университетовъиздаетъ 
свои наблюдешя въ большой подробности и передъ нами 21-й годъ 
этого издашя. Давлеше, температура, абсолютная и относительная 
влажность, даны за каждый часъ каждаго дня, облачность и направ- 
леше движешя облаковъ по 8 наблюдешямъ въ сутки. Температура 
почвы на глубин* 1, 2, 3 и 4 метровъ наблюдается по 12 разъ въ 
мЬсяцъ.

Съ 1874  года ежегодно отмечается въ полдень, покрыта ли земля 
сн*гомъ или н*тъ. Привожу эти данныя, въ виду ихъ интереса и ма- 
лаго числа станцш, для которыхъ они еще имеются, за 1888 и 1889 
годы и средшя за 16 л*тъ 1 8 7 4 — 89 1).

Число дней со сн*жнымъ покровомъ.
Янв. Февр. Мар. Апр. Май Окт. Нояб. Дек. Сумма.

1888 31 29 31 27 0 0  14 7 139
1889 20 28 31 7 0 0 0 13 99

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

Наибольшее число дней въ 1880— 81 году: 163, наименьшее въ
1881— 8 2: 43.

Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts fur 1888. Von 
D r. H. M oh n , Christiania 1890. Норвежскш метеорологическиинсти- 
тутъ печатаетъ свои наблюдешя по международной схем*, установлен
ной метеорологическими конгрессами. Часы наблюдешй 8 утра, 2 и 
8 вечера, для температуры печатается и наименьшая. Вс*хъ станцш 
78, изъ нихъ 1-го разряда 1 (Х р и стш я), 2-го 31, 3-го 13 и дожде- 
м*рныхъ 34, наблюдешя 11 станцш печатаются вполн*, для осталь- 
ныхъ м*сячныя средшя,, а для температуры и крайшя. Средшя темпе
ратуры вычислены изъ 3 наблюдешй въ вышеуказанные часы и су
точной наименьшей по Формул*

/  8а -+- 2р -+- 8р -+- т гп\
[ 4 ),

8 станцш находятся къ с*веру отъ полярнаго круга, самая с*верная 
Гьесваръ подъ 71°б ' с. ш.

1) За  1874—87 годъ эти цифры за каждый мЪсяцъ каждаго года помещены въ 
моей стать1!» «СнЬжный покровъ» Записки И. Р. ГеограФическаго Общ., томъ XVIII.
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Западный и северный берегъ Норвегш согреваются теплыми те- 
чешями незамерзающаго моря и тгёю тъ самую теплую зиму одноимен- 
ныхъ широтъ, а внутрентя долины и нагорья южной Норвегш имйютъ 
сравнительно холодную зиму. Самый холодный мйсяцъ 1888 года былъ 
Февраль, самый теплый ноль. М артъ былъ также очень холоденъ. 
Привожу выдержку изъ наблюдешй нискольких!, станцш. Въ число 
ихъ включены всЬ близкгя къ нашей границе.

С. ши- В. долг. Выс. Годъ Февраль Мартъ 1юль
отъ н.у.м . средн. средн. найм, средн. нанм. средн. наиб.рота. Грин. метр. Т е м п е р а т у р а .

59°55' 10°43' 25 Х ристааш я.. . , ■ 4,2 — 8,8 —21,1 — 7,3 - 2 1 ,1 16,0 31,0
60 23 5 21 17 Бергенъ............. 6,1 — 2,7 — 11,2 — 1,2 — 12,0 14,2 26,8
60 38 6 25 56 Ф оссъ ................. 3,2 — 13,5 — 31,0 — 7,1 — 26,8 15,4 29,8
61 6 8 58 395 Г ранхейм ъ .. . . 0,2 — 15,4 — 31,2 — 11,8 — 30,1 13,3 25,0
62 5 9 7 643 Довре.................. —0,8 — 13,8 —25,5 — 11,9 —25,7 11,0 22,0
62 17 10 45 493 Т ёнсетъ............. - 2 , 1 — 19,8 —42,1 — 14,7 —37,6 11,3 23,6
67 31 12 9 8 Р ёстъ .................. 3,6 —  0,8 — 5,6 — 2,5 -  7,4 8,7 15,6
69 58 23 15 13 А льтенъ............ - 0 , 2 — 9,3 —22,4 — 10,5 —27,8 11,8 22,8
70 26 25 15 10 Кистрандъ. . . . 0, — 8,3 — 19,0 — 8,4 — 18,8 11,0 21,4
71 6 25 22 6 Гьесваръ........... 1,0 — 5,0 — 11,4 — 6,4 — 16,9 10,8 22,6
69 40 30 10 20 Зюдварангеръ. - 2 , 4 — 14,9 — 32,5 — 12,2 — 35,0 10,4 21,0
70 22 31 8 10 В ардё.................. . —0,5 —  7,8 — 16,6 — 7,5 — 16,6 7,4 16,5

Н а ЛоФФОденскихъ островахъ за полярнымъ кругомъ даже въ хо
лодный Февраль 1888 наименьшая температура была выше— бидаж е 
въ Гьесваре не достигла— 12 . Температура ниже на ебверныхъ 
станщяхъ Норвегш не на островахъ или берегахъ океана, а на бере- 
гахъ заливовъ или въ нЬкоторомъ разстоянш отъ моря (Альтенъ, Ки- 
страндъ, Зюдварангеръ). В ъто же время въ долине подъ62°ш . (Тён- 
сетъ) средняя температура Февраля была — 19°8, а наименьшая 
— 42° 1, т. е. ниже точки замерзашя ртути. Въ течете 5 м£сяцевъвъ 
ТёнсетЬ наименьшая падала ниже— 30°. Если привести температуру 
въ ТёнсетЬ къ уровню моря, предполагая уменьшеше въ 0°4 на 100 
метровъ высоты, то получимъ для Февраля— 17°8 или на 13°8 ниже 
ч-Ьмъ въ Гьесваре нодъ 71° с. ш. Бод'Ье высокая сташця Довре, вблизи 
Тёнсета и Гранхейма, менее холодна зимой, ч-Ьмъ эти места и особенно 
наименьшая не падаетъ такъ низко. Вероятно Довре— не лежитъ въ 
долин^, а на склоне, что видно изъ того, что и суточныя колебашя 
далеко не велики, напр, разность между 8 ч. утра и 2 ч. вечера.

Февраль. Мартъ.

Гранхеймъ............................. 6°7 7°4
Д овре.....................................  4 ,8  5 ,9
Тёнсетъ..................................  7 ,9  10 ,8
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Въ этихъ широтахъ станцш долинъ холоднее и въ средней за годъ, 
какъ видно изъ сравнешя Тёнсета и Довре.

Температура Ф евраля по приведенш къ уровню моря Довре— 11°2 
Гранхеймъ — 13°8.

Г. Я. Близнинъ, Влажность почвы по наблюдешямъ Елисаветградской 
метеорологической с та н ки . (Труды Ими. Вольнаго Экономическаго 
Общества 1890). Н а прекрасно устроенной Елисаветградской 
метеорологической станцш съ 1887 года въ неопределенные проме
жутки времени, а съ апреля 1889 ежемесячно, делаются определешя 
влажности почвы.

Почва берется съ пространства, имеющаго наклонъ 3° къ ЗЮЗ; 
она на 70 см. черноземъ, далее идетъ 130 см. лёсса, 70 см. мел- 
каго песка и 30 см. бурой глины. Ниже идутъ проницаемые для воды 
слои и на глубине 20 метровъ гранитъ, это уровень колодцевъ города. 
Почва уже 20 летъ, а вероятно и более, не обработывалась. Образцы 
вынимались особымъ буромъ, каждый разъ целый слой толщиной 
10 см. Всего бралось 15 пробъ, отъ поверхности до глубины 150 см., 
т. е. 2 аршина. Образцы взвешивались съ точностью до миллиграмма, 
затемъ высушивались въ водяной бане при 50° и вторично взвеши
вались, а затемъ весъ испарившейся воды перечислялся въ объемные 
проценты. Брались образцы почвы,, находящейся въ естественномъ 
состоянш, т. е. покрытой дикими степными травами, а также и почвы 
безъ растительности (чернаго пара).

Содержаше воды въ почвенномъ слое отъ поверхности до 150 сант. 
глубины въ 1889 и 1890 году.

Миллиметры толщины механической воды. 
Поверхность съ  травяною расти- 3 Апр. 30 Апр. 1 1юня 1 1юля 1 Авг. 1 Сент.

тельностью...................................  114,6 103,2 90,1 79,0 46,3 60,8 »
Поверхность разрыхленная и

безъ  растеш й.............................  132,6 125,0 120,3 115,9 70,9 93,6
В ъ  почи’Ь съ  разрыхлен, почв.,

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

въ среднемъ 38,0

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

тельностью.......................................  93,5 96,6 99,9 110,7 140,6
Поверхность разрыхленная и

безъ растенш................................. 134,2 116,4 126,7 134,8 155,2
В ъ  почвЬ съ  разрыхлен, почв.,

воды больше в ъ % %   43,5 20,5 26,8 21,8 11,0

въ среднемъ 24,7
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Изъ приведенной таблицы видно, что въ почв* было всего мен*е 
воды въ август*, всего бол*е въ Феврал*. Любопытно проследить 
распред*лен!е этой воды въ каждомъ изъ 15 слоевъ.

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

метры. 1889 г. 1890 г.

Отъ 0 до 1 0 . . . 2 ,26 29,30
» 10 » 20 3,22 15,16
» 20 » 3 0 . 3 ,24 12,97
ь 30 » 40 2,77 11,24
» 40 » 5 0 ____ 2,76 8,95
» 50 » 60 2,93 6,43
» 60 » 70 2,92 6,47
» 70 » 80 2,89 7,66
» 80 » 90 3,10 5,98
» 90 » 100 . 3 ,25 7,03
»» 100 » 110 3,20 7,09
» 110 » 120 3,16 6,38
» 120 » 130 3,38 6,91
» 130 » 1 4 0 ____ 3,25 5,85
» 140 » 150 2,83 3,19

Въ август* сл*довательно всего мен*е воды было въ верхнемъ 
ело*, всего бол*е въ ело* 120— 130 см., но разность очень не велика 
(2,21 и 3,38) въ Феврал* всего более воды въ верхнемъ, всего менее 
въ нижнемъ слое, и разность очень велика (29 ,30  и 3,19).

Въ 1887  году всего менее влаги въ почве наблюдалось въ сен
тябре, въ 1888 году въ октябре, т. е. во все три года въ почв* подъ 
травами въ конц* растительнаго перюда.

Почва безъ растительности (черный паръ) постоянно богаче в о - . 
дой, ч*мъ почва подъ растетями. Это зависитъ какъ отъ того, ^то вся 
дождевая и сн*говая вода впитывается въ разрыхленную почву, а 
тамъ, гд* почва покрыта растетями частью остается на нихъ, а поел* 
ливня стекаетъ по уплотненной почв*, но главнымъ образомъ отъ того, 
что растетя  испаряютъ много воды, черпая ее корнями изъ почвы. 
Отсюда изв*стная нашимъ хозяевамъ польза чернаго пара для сохра- 
нешя влаги въ почве.

Авторъ д*лалъ любопытные опыты для опред*лешя условш про- 
никашя влаги въ почву.

Очень любопытны также сообщенный имъ данныя о движенш влаги 
въ почв* отъ 28 января до 27 Февраля 1890. Въ это время она была
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постоянно мерзлая до глубины 50 см. (1072 вершковъ), и однако эти 
верхше слои обогатились водой, какъ видно изъ следующей таблицы:

Объемные %  механической воды. 
Опред-Ьлеше Опред-Ьлеюе р  
28 янв. мм. 27 Февр. мм. газн0сть-

бина слоя отъ 0 до 10 сант. 16,9 27,9 -+-11,0
» » » 10 » 20 » 12,5 16,2 -+- 3,7
» » » 20 » 30 » 14,1 20,6 - ь  6,5
» » » 30 » 40 » 9,6 13,2 -н 3,6
» » » 40 » 50 » 6,8 8,9 - н  2,1
» » » 50 » 60  » 6,0 7,9 - 1— 1,9
» » » 60 » 70 » 7,2 6,9 —  0,3
» » » 7 0 » 80 » 7,8 6,2 —  1,6
» » » 80 » 90 » 8,3 6,2 —  2,1
)) » » 90 » 100 » 6,6 6,1 —  0,5
» » » 100 » 110 » 7,1 6,2 —  0,9
» » » 110 » 120  » 7,2 6,7 — 0,5
» » » 120 » 130 » 8,0 6,9 -  1,1
» » » 13 0 » 140 » 9,4 7,5 -  1,9
» » » 140 » 150 » 7,3 7,9 —  0,6

134,8  155,3 -ч-20,5

Откуда же явилась прибыль воды до глубины 60 см.? г. Б л и зн и н ъ  
справедливо заключаетъ, что эта вода явилась отъ сгущешя водяныхъ 
паровъ, испарившихся изъ нижнихъ бол-fee теплыхъ слоевъ почвы. 
Водяные пары, проникая въ верхше, бол-fee холодные слои почвы 
охлаждались и переходили въ твердое состояше. Таблица показываетъ, 
что наибольшая прибыль воды оказалась въ сло-fe 0 — 10 см., а наи
большая потеря въ слоЬ 80 — 90 см.

Очевидно водяные пары въ верхше слои притекали не посредствомъ 
одной диФФузш. И конвекщонные токи должны были происходить въ 
почвенномъ воздух-fe, унося бол-fee теплый и богатый водяными парами 
вверхъ, а бол-fee холодный внизъ, несомненно, что это исиареше, а за- 
т-Ьмъ crymenie водяныхъ паровъ въ почв-fe въ 3nwnie месяцы не мо
жетъ остаться безъ вд1яшя и на ея температуру, ншгаие слои должны 
охлаждаться этимъ процессомъ, а верхше согреваться. Л'Ьтомъ, по 
крайней srfep’fe ниже 10 см. (гЬтъ конвекщонныхъ токовъ въ почвен
номъ воздух-fe, такъ какъ верхше слои теп л-fee.

К ъ стать-fe г. Б  лизни на приложена подробная цифровая и гра
фическая таблицы, и она содержитъ много любопытныхъ выводовъ.
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Ratzel, die Schneedecke, besonders im deutschen Gebirge. Stuttgard, En- 
gelhorn 1889, 277 стр. 8° и карта,

Авторъ разослалъ вопросные пункты и сообщаетъ полученные имъ 
ответы, а также и результаты собсгвенныхъ изследованш. Работа про
фессора Ратцеля чрезвычайно важна во многихъ отношешяхъ, главный 
ея характеръ географически, всйхъ главъ 10 , именно: 1) образовате 
и Формы снега; 2) образовате и продолжительность снЬжнаго покрова; 
3) залегате  c u t га; 4) еохранеше остатковъ снега; 5) образовате п 
pacnpocTpaHeiiie снежника (Фирна); 6) измЪнеше сн^жнаго покрова; 
7) изменете снега; 8) образовате снежника; 9) движете снега и 
снежника; 10) значеше сн'1;га для почвы, растительности, источниковъ 
и нижнихъ слоевъ воздуха. Авторъ разбираетъ весьма обстоятельно 
yaiOBie образоватя снбжнаго покрова и между прочимъ останавливается 
на томъ, что долго сохраняющееся остатки снега образуются не вс.гЬд- 
CTBie сн’Ьжныхъ заваловъ (лавинъ), а отъ вл1яшя вТ;тра. Наветрен
ная сторона горъ обыкновенно бедн-fee снегомъ, ч*мъ подветренная, 
такъ какъ сн'Ьгъ сносится съ первой и отлагается на второй.

Слоистость снега по его Mntiiiio п р о и с х о д и тьп о п ер ем ен н аго  
таяшя и замерзашя и новаго падешя cnhra. Образовавшаяся ледяная 
корка раздгЬляетъ выше и ниже лежащш снегъ, неподвергшшся таяшю.

Онъ приводить до 15 анализовъ остатковъ снега. Жители горъ 
давно заметили, что снегъ удобряетъ поля; это конечно зависитъ отъ 
пыли въ e n try  и по его мн'Ьнш всего важнее спегь, вынавинй весною 
въ высокихъ долинахъ или на склонахъ въ то время, когда ниж тя уже 
освободились отъ сн1;га.

Въ краткомъ реферат* невозможно дать пошгпе о содержанш 
книги, можно заметить, что она заслуживаетъ не только прочтешя, но 
и изучешя, и пожелать, чтобъ поскорее наступило время, когда снеж
ный покровъ Кавказа будетъ также хорошо изследованъ, какъ изсле- 
дованъ снежный покровъ Австршскихъ и Баварскихъ Альпъ и Руд- 
ныхъ горъ, благодаря трудамъ п р О Ф . Ратцеля и его сотрудниковъ, 
особенно гг. Дам1ана въ TpieHTe и Бертольда въ Ш неберге (въ Сак- 
соши). Последше годы дали уже много изследованш снежнаго покрова, 
и движете въ этомъ отношенш все растетъ и растетъ.

А. Воейковъ.
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минимумъ этотъ заполняется. Начиная съ 4-го декабря надъ южною 
Норвепею замечается максимумъ, который къ 10-му декабря рас
пространяется и на среднюю полосу Россш, причемъ давлеше дости- 
гаетъ 773 мм. въ Костроме и на юге Норвегш. Въ этотъ же день на 
севере Европы дуютъ сильные ветры подъ гшяшемъ значительная 
минимума на Ледовитомъ Океане. Упомянутый максимумъ съ этого 
дня устанавливается надъ среднею Европою и среднею полосою Poccin 
и обусловливаем собою весьма постоянный типъ погоды, характер
ный для большей части минувшаго декабря, типъ холодной сухой по
годы, свойственной областямъ зимнихъ антициклоновъ. Наиболыпаго 
развито; достигаетъ упомянутый максимумъ 26-го декабря утромъ, 
когда барометръ поднимается до 791 мм. въ Ефремове Тульской гу- 
бернш, случай хотя де исключительный, но достойный внимашя. При
лагаемая карта представляетъ распределеше погоды въ этотъ день.

При более внимательномъ разсмотренш заметно, что высокое 
давлеше въ средней полосе не сосредоточивалось постоянно около од
ного центра, но заключало въ своей области по временамъ два макси
мума, причемъ эти максимумы обнаруживали заметное поступательное 
движете. На прилагаемой карте пути этихъ максимумовъ изображены 
двойными ломаными лишями. Проследимъ движешя центровъ высокаго 
давлешя.

1-й максимумъ появился на юге Норвегш въ первыхъ числахъ 
декабря и, передвинувшись къ Копенгагену, разсеялся 12-го декабря.

2-й максимумъ сделался заметнымъ около 10-го декабря между 
Нижнимъ и Костромою, 11-го переместился въ западныя губернш, 
12-го къ Смоленску, 13-го въ Орловскую губернно, 15-го къ Чер
нигову, 16-го къ Юеву.

3-й максимумъ появился вечеромъ 16-го декабря на Урале, 17-го 
и 18-го наблюдался въ средней Poccin и 19-го исчезъ въ Тульской 
губернш.

4-й наиболее замечательный максимумъ появился 23-го декабря 
вечеромъ на Вычегде, 25-го придвинулся къ Москве, 2(?-го наблю
дался близь Орла, 27-го проследовалъ отъ Смоленска до Дерпта, 
28-го и 29-го находился на Балтшскомъ море, 30-го въ западномъ 
крае и 31-го въ Австро-Венгрш. Этотъ максимумъ и изображенъ на 
прилагаемой карте въ Фазе своего наибольшаго развипя.

Разсм отрете направлешй движешя 4-хъ перечисленныхъ макси
мумовъ, указанныхъ на прилагаемой карте стрелками, обнаруживаешь 
стремлешя максимумовъ двигаться къ средней Европе; Норвежскш 
максимумъ двигается на юговостокъ, Уральский— на западъ, оба мак-
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Бури, метели. Вечеромъ 7-го и утромъ 8 -го декабря у Крым- 
скихъ береговъ разразилась сильная буря мйстиаго характера.

Въ ночь 13— 14 декабря страшная буря свирепствовала въ 
Крыму подъ вл1яшемъ минимума, передвигавшагося отъ Севастополя 
(759 мм.) на Азовское море (Керчь 703 мм.). Близь Керчи потерпйлъ 
крушеше одинъ двухмачтовый бригъ, причемъ часть экипажа едва не 
погибла, проведя ночь на реяхъ затонувшаго судна (П. В.). Блнзь 
Евпаторш было выброшено на берегъ три большихъ судна и 15 бар- 
касовъ. М нопя судна разбиты въ щепки, грузъ погибъ, команды спа
сены съ большимъ трудомъ.

Утромъ 24-го декабря сильная снежная метель пронеслась близь 
станцш Мелитополь Лозово-Севастопольской жел. дороги; товарное 
движеше было прекращено, пассажирское совершалось съ большимъ 
трудомъ (Н. В.). 25-го метель въ Таврической губерпш достигла не
обычной силы и образовала значительные заносы (Н. В.). На южныхъ 
участкахъ Курско-Харьково-Азовской жел. дороги снЬкныя метели 
причиняли опоздаше почговаго поезда на 10 часовъ, на Донецкой жел. 
дороге задержка доходила до 15 часовъ. На Владикавказской жел. 
дорог!; движеше было совсЬмъ прекращено близь Ростова, и мнойе 
поезда отменены (П. В.). 25-го декабря вслгЬдств1е снЬжныхъ заносовъ 
Екатерининская жел. дорога сложила съ себя ответственность за сроч
ную доставку грузовъ. Того ate числа сообщеше между Харьковомъ 
и Черноморскими портами совсг1;мъ не производилось всл'Ьдств1е зано
совъ въ степи, разчистка которыхъ затруднялась морозами до 25°. 
Въ Таврической губернш находили замерзщихъ. Сообщеше съ Сим- 
Ферополемъ было прервано более 4 сутокъ. Лишь 28-го декабря при- 
шелъ въ Севастополь курьерскш пог1;здъ, вышедшш изъ Лозовой 23-го 
декабря. Пароходамъ, шедшимъ изъ Одессы въ Севастополь, пришлось 
выдержать сильный штормъ (Н. В.).

*
Температура1). Въ среднемъ выводе за декабрь температура оказа

лась въ большей части Европы Poccin ниж е норм альной. Наиболее 
низка была температура въ бассейне Днепра. Отклонеше температуры 
отъ нормальной, то есть многолетней средней, достигло въ среднемъ вы
воде за м есяцъ— 7°7 въ Ш еве и— 7°2 въ Смоленске. Въ отдельные 
дни отклонения температуры отъ нормальной нередко превосходили 
—  10°, особенно въ средине и конце месяца въ средней и юго-западной 
Poccin. Въ Смоленске 27-го декабря температура была ниже нор
мальной на 20°8. Напротивъ на северной окраине и на северо-востоке

1) Температуры везд-Ь даны въ град. Цельсия.
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Poccin температура держалась почти постоянно выше нормальной. 
Исключеше составляюсь для севера холодные дни 8 -го, 9-го и 28-го 
декабря, а для северо-востока 24— 2 7 декабря. С.-Петербургъ лежитъ 
близь границы областей холодной и теплой погоды, и средняя темпе
ратура декабря оказалась здесь выше нормальной всего на 0°4. Для 
суждешя о геограФическомъ распределен»! температуры могутъ слу
жить красныя линш, проведепныя на прилагаемой карт*. Въ области, 
очерченной овальною литею съ отмЬткою —  5, температура была 
чрезвычайно низка, отклоняясь отъ нормальной более, ч'1;мъ на 5 гра- 
дусовъ. Вокругъ этой области погода была также холодна, но не въ 
такой степени. Н а линш, отмеченной цифрою 0, температура была 
нормальная. К ъ  северу отъ нея температура была выше нормальной, 
причемъ отклонение отъ нормальной достигало -+- 4° въ Архангельск*.

Дни 2 — 6 декабря были но преимуществу теплые, но въ последит 
день на сЬвер'Ь Европы появилась волна холода, сопровождавшаяся 
понижетемъ температуры на 10° въ Улеаборг*. 7-го декабря охлаж
деше перешло въ за.падныя губернш, а 8-го въ южныя, причемъ въ 
HoBopoccificKf, температура упала въ теченш сутокъ на 15°. Того же 
8 -го декабря появилась новая волна холода на севере Poccin (въ 
Ювескюл* температура понизилась на 13° въ теченш сутокъ), которая 
такимъ же образомъ, какъ и первая, проследовала въ западныя п 
юго-западныя губернш. Поел* этого установился описанный выше 
типъ холодной сухой погоды, характерный для минувшаго декабря. 
Третья волна холода причинила охлаждеше на 10° на Онежскомъ 
озер* 18— 19 декабря, на 9° въ  средней и южной Poccin 19— 20 
декабря п на 11° въ Керчи 2 0 — 21 декабря. Наконецъ четвертая 
волна холода вызвала 23— 24 декабря понижете температуры на 
Урал* и на северо-востоке Poccin (на 26° въ Яренске), 2 4 — 25 
декабря въ восточныхъ губершяхъ (на 14°4 въ Казани), 25 — 26 
декабря въ средней Poccin (на 16° въ ЗеметчинЬ), 26— 27 въ южной 
половине Европейской Poccin.

Сопоставляя сказанное о температуре и о давлеши, мы зам Ьчаемъ, 
что распространете двухъ первыхъ волнъ холода въ западной Poccin 
6— 8 и 8 — 10-го декабря обусловливалось низкимъ давлешемъ въ 
средней Poccin. Это распредгЬлеше давлетя сопровождалось северными 
ветрами, переносившими охлаждеше последовательно отъ Финляндш 
до Чернаго моря. 4-ая волна холода была вызвана северо-восточными 
ветрами, дувшими въ южной части замечательнаго 4-го антициклона 
(изображеннаго на карт*) и поддерживала его движете отъ северо- 
востока въ среднюю PocciK). Антициклонъ этотъ двигался, согласно
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теорш П. И. Б р о у н о в а 1), прямо къ гЬмъ мЬстамъ, где происходило 
наибольшее падепте температуры. Можно заметить во всЬхъ 4-хъ 
волнахъ холода общее стремлеше охлаждешй перемещаться огъ севера 
къ югу, которое подтверждается и во многихъ другихъ случаяхъ.

Першдъ н аи б о л ьш аго  холода падаетъ въ западномъ крае на 
10— 16 и 2 6 — 29 декабря, а въ средней Россш —  на 20— 27 
декабря, въ юго-западныхъ губершяхъ на 10— 17 и 21— 28 декабря, 
въ юго-восточныхъ губершяхъ —  на 2 4 — 31 декабря. Было несколько 
случаевъ мороза свы ш е—  30°, а именно 24-го декабря въ Екатерин
бурге и Яренске, 25-го въ Перми и Уа>е, 26-го въ губершяхъ Туль
ской п Тамбовской. Температура въ холодный день 26 декабря изо
бражена на прилагаемой карте маленькими цифрами при городахъ.

Осадки. Минувшш декабрь долженъ считаться весьм а сухим ъ 
месяцемъ, въ чемъ легко удостовериться, сравнивая въ следующей 
табличке средше осадки, выпавппе въ течете месяца въ различныхъ 
областяхъ Россш, съ нормальными декабрьскими осадками, составлен
ными на основании труда академика Г. И. В ильда «объ осадкахъ въ
Россшской Имперш».

1890 Нормал.
мы им

Архангельская и Олонецкая губернш ...........................................  14 36
С.-Пегербургъ, югъ Финляндш и ррибалтшсюя губернш. . 5 35
Западный к р а й ..................................................................................  14 34
Средняя Poccifl.................................................................................. 14 35
Восточный губернш ........................................ -г'Г'   8 19
Ю гъ............................................................................. . / ................... 22 30

Ни въ одной станцш количество осадковъ не превзошло нормальной 
величины, большею же частью оказалось значительно ниже ея. Коли
чество осадковъ выпавшихъ въ Виндаве и Либаве было въ 9 разъ 
менее нормальнаго, въД ерпте— въ 10 разъ. ВъПернове хотя и выпа- 
далъ снегъ (7-го, 16-го и 20-го декабря), но въ совершенно ничтож- 
пыхъ количествахъ, тогда какъ нормальный осадокъ тамъ равенъ 
45 мм. за декабрь.

Сколько нибудь значительные осадки измерены 1— 7 и 16— 17 
декабря въ северныхъ и западныхъ губершяхъ, 6— 9 декабря въ 
средней Россш, 4 — 12 декабря въ южныхъ Тубершяхъ, 8— 19 и 
26 — 30 декабря на Кавказскомъ берегу Чернаго моря, 13— 28 на 
Кавказскихъ горахъ, 19— 21 въ западной Россш.

1) «Временные барометричесюе максимумы», докторская диссертация.
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въ Н оябр-fe 1 8 9 0 года.
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Замерзаше водъ въ 1 8 9 0  году.

И ,к  а, озеро, море.
Нояб.

6 Кнжмола.
Яренга.
Иртышъ.
Томь.

У города.

Норм, срокъ  
замерзашя  

no М. А . Ры- 
качеву.

Яренскъ ...................  3
Я р ен ск ъ ...................... 8
Омскъ...............
Т ом скъ............

XI
XI

В ъ 1890 г. замер
зание произошло:

позже норм, на 3 дня 
ранЬе » 2 »

12 Иртышъ. Тобольскъ..................  2 XI позже » 10 »
13 Волга, Вольскъ (ледоходъ). с. т.
15 КаналъОнежекш. В озн есен ье................

ЛЬсн. Воронежъ. К озловъ......................
Сура. П енза............................ 26 XI ранЬе » 11 »
Пенза. П енза............................

16 н. ОЬв. Двина. А рхангельекъ.......... 6 XI позже » 10 )>
17 Сухона. Тотьма.........................  16 XI позже » 1 »

Вычегда. Я р ен ск ъ .....................  10 XI позже У) 7 )>
Вятка. Вятка...........................  14 X I позже )) 3 »

18 Москва. М осква........................ 18 XI » 0 »
— Сура. Алатырь (сплошной ледоходъ). С. Т.
19 Амуръ.

Волга.
Николаевскъ. . . . .  9 
Нижнш (густой ле

XI позже )> 10 ))

доходъ) ...................  1 XII ран'Ье » 12 » с. т.
Свирь. Сермакса..................... 25 X I ран'Ье )) G ))
Оять. Сермакса.....................  21 X I pairfiC )) 2 ))

20 Волга. Ярославль..................  21 X I ран’Ье )) 1 » с. т.
Десна. Брянскъ . . .  . . . . .  2 X II ран'Ье )) 12 ))
Кама. Чистополь................  26 XI ран’Ье )) 6 » с. т.

21 Волга. С аратовъ............ 9 XII ран'Г.е )) 18 » G. Т.
22 Нева. С.-П етербургъ.........  25 XI ран'Ье )) В »
23 Донъ. Ростовъ.......................  8 XII ранЬе » 15 »
24 Эмбахъ. Д ер п тъ ........................ 26 X I ранЬе » 2 »
26 Пернава. П ерновъ.....................  29 XI ран'Ье » 3 »

Зап. Двина. Рига............................... 29 X I ранЬе » 3 »
Инна. Н инскъ........................ 2 XII ран'Ье » G »*
Неси-ярви. Тамерфорсъ..............
Пюхе-ярви. ТамерФорсъ.............. . J

27 Волга. Вольска........................  10 XII рангЬе )) 13 » с. т.
Волга. Самара.......................... 8 XII ран'Ье )) 11 » с. т.
Бухта. П ерновъ......................
ДнЬцръ. Ш евъ............................  19 XII ранЪе )) 22 »
Уралъ. Гурьевъ (2-й разъ). 3 XII ран’Ье )) 6 ))

28 Донъ. Ростовъ (2-й разъ). 8 X II ранЬе » 10 ))
Декаб.

1 Волга. Астрахань..................  13 XII ранЬе )) 12 »
3 Волга. Камыш инъ................  15 XII ранЪе » 12 »

14 Азовское море. Г ени ческъ ................. 20 XII ран'Ье » 6 »
15 Азовское море. Мар1уполь.............. с. т.
22 Керч. проливъ. К ерчь..........................

Замерзаше большинства иеречисленныхъ р*къ произошло въ конц* 
ноября подъ вл1ятем ъ  сильныхъ холодовъ, госнодствовавшихъ въ это 
время. Холода эти были не нормальны, въ пемъ легко убедиться изъ 
того, что и замерзаше водъ наступало, какъ показано въ таблиц*, 
pairbe нормальнаго срока.

Весьма любопытно сопоставить замерзаше водъ съ пастуилешемъ 
морозовъ. Для этой ц*ли мы даемъ ниже особую карточку, на которой
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кривыми лишями соединены места одновременно охваченный морозомъ 
1-го, 5-го, 10-го, 15-го, 20-го, 25-го, 30-го ноября и также 15-го 
декабря. Можно видеть, что морозы медленно распространялись отъ 
северо-востока къ юго-западу, предшествуя на несколько дней замер- 
занш  водъ, которое распространилось, следуя тому же направленно 
отъ северо-востока къ юго-западу.

Оканчивая этимъ обзоръ погоды за минувши декабрь, считаемъ пе 
лишнимъ указать на матер1алъ, которымъ мы пользовались. Главною 
основою представленнаго здесь обзора послужилъ «Метеорологи
чески Бюллетень», издаваемый Главной Физической Обсерватор1ею 
въ С.-Петербурге. Ш жоторыя дополнительный св^дЬи)}! относительно 
иностранныхъ станцш мы заимствовали изъ аналогичныхъ издашй 
германскихъ и итальянскихъ. Нормальныя температуры загранич- 
ныхъ станцш, нынЬ не помещаемый ни въ одномъ изъ Европейских!, 
ежедневныхъ бюллетеней мы взяли изъ бюллетеня нашей Главной 
Физической Обсерватори за декабрь 1888 г. Было бы весьма жела
тельно нисколько пополнить нашъ сухой обзоръ погоды кое какими 
сведЬтями о томъ, какъ услов!я погоды отражались намореплаваши, 
железнодорожномъ движени, сельскомъ хозяйстве и вообще на жизни. 
Некоторый данныя этого рода мы извлекли изъ несколькихъ газетъ, 
причемъ сведешя Севернаго ТелеграФнаго Агенства пометили бук- 
вамиС.Т. А ., О Ф Ф Ищ альныя извест1я Правительственнаго Вестника—  
буквами П. В., сообщешя корреспондентовъ Новаго Времени —  бук
вами Н. В. Нужно надеяться, что гг. иногородние подписчики «Ме- 
теорологическаго вестника», ради увеличешя интереса обзора погоды, 
не откажутъ поделиться съ нами и съ другими подписчиками житей
скими сведбшями объ услов1яхъ погоды въ местЬ ихъ жительства, 
какъ ' это уже и было некоторыми сделано. Весьма ценны также 
характеристики отдельныхъ месяцевъ для отдельныхъ местностей, 
составленный ихъ постоянными жителями. Полученныя нами доселе 
корреспонденции тЬмъ не менее не могли войдти въ насгоящш обзоръ 
потому, что не касались техъ месяцевъ, ноября и декабря, раз- 
смотреше коихъ входило въ нашу программу. Если наши доброволь
ные корреспонденты благоволятъ присылать свои сообщен! я въ редак- 
щю «Метеорологическаго Вестника» безъ замедлешя по око i4aiiin ме
сяца новаго стиля, то таковыя будутъ приняты съ собою благодар
ностью и найдутъ себе место въ обзорахъ погоды за истекши месяцъ.

Б. Срезневсш.
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