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f  Р о б е р т ъ  А н д р е е в и ч ъ  К о л л и .
(НЕКРОЛОГЪ).

Въ конце минувшаго августа скончался членъ редакщоннаго 
комитета нашего «Вестника», проФессоръ Московскаго Университета 
Робертъ Андреевичъ Колли. Смерть похитила Робертъ Андреевича 
какъ разъ въ то время, когда ему представилась возможность все
цело посвятить себя метеорологии —  покойный только весною былъ 
назначенъ проФессоромъ въ Московскш Университетъ на вновь от
крывшуюся кафедру метеорологш и Физической геограФШ. До этого 
назначенгя покойный состоялъ проФессоромъ ф и з и к и  и  завЪдующимъ 
метеорологической OocepBaropieft въ Петровской сельско-хозяйствен- 
ной Академш и, благодаря его заботамъ, эта Обсерватор1я приведена 
была въ отличное состояше, причемъ организованы актинометричесыя 
наблюдетя, составляющая у насъ большую редкость.

Изъ трудовъ покойнаго мы укажемъ здесь лишь на вышедпйя 
отдельными книжками:

1) «О закона сохранешя энергш». Казань, 1879 г.; 
и 2) «О нискольких!, новыхъ методахъ изучешя электрическихъ 

колебанш и о нЪкоторыхъ ихъ приложешяхъ». Казань, 1885 г. и 
дополнеше къ этой статье 1886 г.

Целый же рядъ статей покойнаго по ф и зи к 'Ь  и  преимущественно 
по электричеству, начиная съ 1871 г., помещался въ журнале Русск. 
Физ. Хим. Общ. и въ Pogg. u. Wiedemanns Annal.
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КЛНМАТЪ ЮЖНАГО БЕРЕГА КРЫМА1)-

Наблюдешя, съ неболышшъ перерывомъ во время последней 
войны, съ 1868 года были сделаны въ одномъ и томъ же домЬ инстру
ментами, полученными отъ Главной Физической Обсерваторш и по ея 
инструкции. Повсюду въ таблицахъ принять новый стиль, температура 
показана въ градусахъ Цельпя, высоты въ метрахъ и миллиметрахъ.

Въ следующей таблице показаны средшя месячный температуры 
за 20 л’Ьгъ и годовая, сверхъ того даемъ самую высокую и самую 
низкую среднюю температуру м'Ьсяцевъ и года и среднюю годовую из
менчивость въ смысла Дове.

Таблица 1-я.

5 я §• й- *  й 4 ь S н 'ч и &я о ^ Я то ~ а Л ч" о 7?

Средн. темп. 4 ,0  4,1 6 ,6  11,1 16 ,6  21 ,2  24 ,6  24 ,4  19,8 14,8 10,2 6 ,7 13,7
Самая вы со

к ая  ср ед н .. 7,9 8 ,6  9 ,0  13,2 18,9 24 ,2  27,3 26,1 22 ,9  17,4 13,6 11,0 14,5
Самая низк.

с р е д н я я . . .  0 ,3  0 ,9  1,5 8 ,2 14,2 19,2 21 ,9  21 ,8  16,8 12,6 7,1 2 ,4 12,1
Ср. изм-Ьнч.
(по Д о в е ) .. 1,8 1,3 1,5 1,1 1,1 1,0 1,6 1,0 1,4 1,0 1,3 1,9 —

Самый теплый годъ былъ 1887 съ температурой въ 14,5°, наи
более холодный 1880 г. имЬлъ всего 12,1, такимъ образомъ годовая» 
средняя колебалась въ пределахъ 2,4°. Т атя  же цифры для сосЬднихъ 
приморскихъ местностей затотъж е двадцатилетий першдъ были: для 
Одессы 2,8°, для Севастополя 3,0, для Керчи 2,6°.

Годовой ходъ температуры въ Ялте сохраняетъ общш характеръ

1) В ъ  ВЪстник-Ь О бщ ественной Г и п ен ы  в ъ  1890 г. бы лъ н апечатанъ  очеркъ  
клим атическихъ условш  ю ж наго бер ега  Кры ма изв’Ьстнаго ялтинскаго врача д-р а  
Дмитр1ева, основанны й на его 19-ти-лЬ тнихъ н аблю деш яхъ  въ  Я лтЬ. А вторъ  при- 
слалъ его  съ  прибавкой ср едн и хъ  за  1890 го дъ  и другими дополнеш ями въ редакщ ю  
«М етеорологическаго В естн и к а» . К ак ъ  по объем у статьи, такъ  и потому, что она была 
н апечатана у ж е  в ъ  другом ъ изданш , ее невозм ож но напечатать вполнЬ, но даем ъ  
больш ое и зв л е ч е т е  и зъ  нея. Ред.
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приморскихъ месгъ, т. е. годовой максимумъ и минимумъ, а въ особен
ности наступлеше весенней и осенней средней температуры (т. е. того 
момента, въ который средняя суточная достигаетъ той же цифры, что 
и средняя годовая) запаздываютъ отъ календаря. Такъ годовой мини
мумъ въ Ялте, среднимъ числомъ, приходится на 3 Февраля (22 ян
варя стараго стиля), тогда какъ, паприм^ръ въ ШевФ» и Москве онъ 
приходится на 22 января (10 января стараго стиля) въ Варшаве и 
Херсоне даже на 19 января (7 стараго стиля). Точно также годовой 
максимумъ въ Ялте 3-го августа (новый стиль), въ Клеве и Херсоне
30-го шля, въ Москве 23, въ Казани 22-го поля. Время наступлешя 
весенней средней годовой въ Ялте 3-го мая, а осенней 23-го октября.

20-ти-летнш перюдъ слишкомъ коротокъ, чтобъ дать ясное поня- 
rie о крайнихъ температурахъ. Средняя же изъ наименыпихъ темпе- 
ратуръ зимы — 8,9.

Наиболышй морозъ въЯлгб достигалъ — 12,7°Ц ., т. е. 10,2° R. 
въ 1 8 7 4 и 1 8 7 5  годахъ. Наиболее чувствителенъ онъ оказался въ 18 7 4 
году. Зима 1873— 1874 г. была весьма мягкая; за всю зиму (включая 
и мартъ) всего только два раза, въ часъ дня, термометръ падалъ ниже 
0°, а максимальный ни разу, но ночью на 4-е марта (20 Февраля 
стараго стиля) онъ опустился до — 12,7 къ 7 ч. утра поднялся до — 9,4, 
а къ полудню былъ уже выше нуля. Такой сильный мимолетный мо
розъ въ сравнительно позднее время повредилъ растешямъ гораздо 
больше, чемъ самый продолжительный холодъ, напр., зимы 1879—  
1880 г., когда мы имели 35 дней со среднею суточною температурой 
ниже нуля, а наиболышй морозъ достигалъ до 12,2°. Въ 1875 году 
те же градусы мороза, что и въ 1874 г., т. е. — 12,7, пришлись на 11 
января, когда делая неделя имела ночи съморозомъ до— 10°, но про
шла почти незамеченною растешями. Кроме этихъ исключительныхъ 
явленш, какъ десяти-градусный но R. морозъ въ марте 1874 г., 
во все остальныя зимы наиболее низгая температуры наблюдались, 
обыкновенно, между 6 января и 23 Февраля (по старому стилю между 
25 декабря и 11 Февраля). Ниже 10° Ц. (8° R.) морозъ наблюдался за 
1 9 летъ всего 8 разъ; восемь же разъ морозъ не доходилъ ниже — 8° 
Д. (— 6,5 R.) и однажды (въ 1886 году) самый большой морозъ до
стигалъ только до — 3,0 Ц. (= 2 ,4 °  R.). Самый раншй морозъ наблю
дался въ 1889 году, въ ночь съ 27-го октября на 28-е (новаго стиля), 
самый позднш— въ 1875 году 20-го апреля (новаго стиля), но были 
зимы, когда первый морозъ, какъ въ 1879 г., былъ только 23-го 
января, а последшй, какъ въ 1886 г., былъ 3-го марта или въ годы 
1872 и 1876 —  5-го марта. Такимъ образомъ, промежутокъ между
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самымъ раннимъ и самымъ позднимъ морозомъ составляетъ 175 дней, 
въ течете когорыхъ возможны случайный опускашя термометра ночью 
ниже 0°, и обратно за 190 дней въ году можно ручаться, что такого 
понижешя температуры не будетъ. Чтобы судить вообще о степени 
холодности яхгинскихъ зимъ, кроме эгихъ ночныхъ паденш термометра, 
укажемъ, что число дней со среднею температурой ниже 0° въ сред- 
немъ на каждую изъ 19 зимъ приходится 10. Это и есть, собственно 
говоря, истинные зимше дни, такъ что про Ялту можно сказать, что 
продолжительность ея зимы равна 10 днямъ. Самая суровая зима, 
проявившая себя продолжительнымъ и сильнымъ холодомъ на югб 
Францш, въ Италш и въ Сицилш— зима 1879 — 1880 г., дала ЯлгЬ 
35 зимнихъ дней. Но на ряду съ этимъ были зимы, какъ, наприм'Ьръ, 
1885— 1886 года, когда Ялта не имЬла ни одного зимняго дня, т. е. 
дня со среднею суточною температурой ниже 0°. Въ 7 ч. утра термо- 
метръ чаще падаегъ ниже 0°, чемъ въ 9 ч. вечера. Въ среднемъ, на 
17 первыхъ дней, приходится всего 14 вторыхъ. За то ночей, когда 
minimum наблюдается ниже 0°, всего 37, и притомъ очень неравно
мерно по отдельным!, зимамъ. Бывали зимы, какъ упомянутая выше 
суровая зима 1879 — 1880 г., когда такихъ ночей мы имели 84, но 
бывали и съ 15 только морозными ночами (1872— 1873 г.). Уже изъ 
этихъ подробныхъ перечисленш морозовъ за холодный першдъ въ ЯлгЬ 
можно составить себе ноняпе о сравнительной мягкости зимы. Соб
ственно говоря, о зимЬ въ смысла нашей русской зимы зд'Ьсь не мо- 
жетъ быть и речи. Только въ исключительную зиму, какъ упомянутая 
зима 1879— 1880 г., повторешя которой можно ожидать разве черезъ 
столоне, было сряду десять дней действительно зимней погоды: снегъ, 
морозецъ. Обыкновенно же даже въ плох1я зимы — два-три дня холод- 
ныхъ со среднею температуро ниже 0° —  сменяются неделями теплой 
осенней погоды. А не редкость и таю я зимы, что не встретится ни 
одного вполне зимняго дня. Наши январьсме или Февральсше дни на- 
поминаютъ северный августъ или сентябрь. Такъ, не въ виде исклю- 
чешя, а какъ часто встречающееся явлеше, бываютъ въ декабре дни 
съ максимальною температурой до 22,5° (18° R.), въ январе до 18°, 
въ Феврале до 19°, въ марте до 25°.

Для сравнешя условш зимняго полугод1я въ Ялте съ такимъ же 
въ другихъ курортахъ приведу следующую таблицу, где кстати при
ведены и данные для гидрометеоровъ. Цифры для русскихъ местностей 
взяты изъ Летописей Главной Физической Обсерваторш и работы 
Вильда (о температуре Россш), а для заграничныхъ —  изъ трудовъ 
R e im e r ’a и S ig m u n d t’a.
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Таблица 2-я.
З а  х о л о д н ы е  ш е с т ь  м -б с я ц е в ъ : Ноябрь-—

СЗ
м ЛК ^

Г О Р О Д А .  й |<v о> о. а  О S а?Н
Ы о н т р е ....................  4 ,6
С ев а сто п о л ь ..........  5,1
Венегця . . . . . . .  . 6,4
П о................................. 7 ,0
Я л та............................  7,1
Б а т у м ъ ....................  8 ,4
Н и ц ц а ........................ 10,8

Переходя теперь къ теплому полугодпо, мы не встр-ьтимъ такихъ 
колебанш, какъ въ холодпомъ. Общее правило для всЬхъ климатовъ, 
что лето имЬетъ бол-fee постоянную погоду, цифры, мен'Ье удаляющаяся 
отъ среднихъ, повторяется и здесь.

Относительно теилаго иолугод1я вообще можно заметить:
1) По температуре все шесть мЬсяцевъ заслуживаютъ назваше 

л^тнихъ, т. е. и май и октябрь имЬютъ также л'Ьтнюю температуру, 
какъ и остальные.

2) Самое жаркое время теплаго сезона шль и августъ новаго 
стиля съ почти одинаковою среднею месячною температурою, не пред
ставляется излишне жаркимъ не только въ виду влажности и подвиж
ности морскаго воздуха, но и по умеренности самой температуры 
(24° Ц. =  19° R.).

3) Какъ исключеше, далеко не каждый годъ (1 1-тьразъизъ 20-ти 
л^гъ) наблюдаются действительно ж арте дни со среднею суточною до 
30° Ц. (24° R.) и выше, но никогда более семи дней въ лето.

4) Самый сильный жаръ, наблюдавшшся въ Ялте въ 1 ч. дня 
былъ 37°4 Д. 17-го шля н. ст. 1890.

5) Вл1яше моря сказывается ровностью хода температуры теплаго 
сезона. Начиная съ мая согреваше воздуха идетъ постепенно впередъ 
до конца т л я  или начала августа, безъ скачковъ и еще постепеннее 
понижается къ концу сезона.

6) Средняя температура теплаго полугод!я равна 20,1 Д., т. е. 
16,3° R. Въ отдельные годы колебашя этой цифры незначительны, не 
превышаютъ одного градуса. Только два раза за 20 летъ теплое по- 
лупвде было на 1,4° (въ 1870 г.) и на 1,6° (въ 1886 г.) холоднее и 
на 1,8° (въ 1883 г.) и на 1,3° (въ 1887 г.) теплее противъ средняго.

Следующая таблица знакомить съ распределешемъ гидро-метео- 
ровъ по месяцамъ въ Ялте. Въ ней же помещены средшя показашя
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барометра, чтобы избежать особой таблицы для одного ряда этихъ 
цифръ.

Таблица 3-я.

М еся ц ы .
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Я нварь. . 761,3 44,2 77 4,7 5,9 12 9 10 5 2,7 4 0,3 2,6 12,2 1 - 6 6 - 28
Ф евраль . . 760,2 34,2 76 4,8 6,3 9 9 10 4 3,0 2 0,3 3,0 11,3 1 - 7
М а р т ъ . . . 757,5 41,8 72 5,2 5,6 14 8 9 6 0,7 — 1,0 2,4 14,0 1 - 7 8 - / ои

АпрЪль 756,4 28,5 67 6,6 5,0 17 6 7 5 0,3 — 4,5 2,0 14,8 1 - 3 С -1 АО
Май . . . . 757,1 28,5 69 7,5 4,4 18 6 7 6 — — 3,2 2,3 13,9 1 - 4 5Н
1ю нь. . . . 755.5 28,2 67 11,8 3,6 20 7 3 6 — — 0,7 2,1 11.6 1 - 4 5 - 1 АП
1юль. . . 754,8 35,5 61 13,1 2,6 25 4 2 6 — — 0,4 2,1 20,0 0 - 5 9 —J

■4-U
А в гу ст ъ  . . 755.9 18,1 60 13,0 2,2 26 3 2 4 — — 0,4 1,3 23,0 0 - 4 1 0 -1
С е н т я б р ь .. 758,4 26,2 62 10,8 3,2 22 5 3 5 — — 0,0 1,9 23,5 0 - 5 1 0 - Ui
О ктябрь.. . 760,0 33,1 70 9,4 4,3 17 8 6 6 — — 0,2 2,0 17,0 0 - 5 9-]1
Н оябрь. . . 761,4 64,5 74 6,8 5,7 13 9 8 8 0,1 — 0,2 3,0 16,9 1 - 8 4 -1 loQ
Д екабрь . . 760,6 81,5 75 5,7 5,9 13 8 10 8 1,8 1 0,1 3,5 11,0 1 - 8 4 - >40

Г о д ъ . . . 758,3 464,3 69 8,3 4,5 206 82 77 69 8,6 7 1,1 — — -

Ц иф ры  этой таблицы  вы ведены  и зъ  20-ти-л  Ьтнихъ н а б л ю д етй , кромЬ абсолют
ной влаж ности вы численной только и зъ  10-ти-л-Ьтнихъ, и  облачности вычисленной 
и зъ  15-ти-л'Ьтнихъ.

464 миллиметра влаги, выпадающей въ ЯлгЬ, распределяется весьма 
неравномерно по временамъ года. На зимнее полугодае приходится изъ 
нихъ 299, а на лйтше шесть месяце въ 165. Последняя цифра лишь 
немногимъ превышаетъ количество влаги 2-хъ зимнихъ мЬсяцевъ, 
декабря и ноября, дающихъ 146 миллиыетровъ. Въ противоположность 
этимъ мЬсяцамъ, стоятъ два лЬтнихъ месяца, ноль и августъ, которые 
оба BM'fecrfe даютъ всего 54 милл. по 27 милл. каждый. Но количество 
осадковъ не вдетъ параллельно съ чиеломъ дождей (присоединяя кт* 
ней и дни со снЬгомъ) по отдельным!, м'Ьсяцамъ, т. е. дожди холоднаго 
и теплаго нолугод1я даюгъ неравное количество влаги. Въ 33 л^т- 
нихъ дождя выпадаетъ 165, а въ 86 зимнихъ 299, или на каждый 
лЬтнш дождь приходится 5 миллим., а на зимнш 8,3 миллим. По ко
личеству осадковъ по убывающей цифр-fe получится слг£дующш рядъ 
м1>сяцевъ: декабрь, ноябрь, январь, мартъ, ноль. Февраль, октябрь, май, 
шнь, сентябрь и августъ.

О влажности почвы невозможно судить по количеству выпавшей 
влаги, особенно на южномъ берегу Крыма, благодаря особенностямъ 
его конФигурацш и разнообразно поверхности. За исключешемъ не
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большой полосы леса и кустарнпковъ тамъ, где они расположены на 
мало покатыхъ склонахъ и отд'Ьльныхъ культивированныхъ (переко- 
нанныхъ нлантажемъ) пространствъ на такпхъ же некрутыхъ скло
нахъ, вся остальная почва берега мало способна задерживать влагу. 
Это или очень крупные каменистые склоны, или твердая шиферная или 
известковая почва, по которой влага легко скатывается. Отсюда по
нятно почти полное отсутств1е грунтовыхъ водъ, за исключешемъ не- 
многихъ долинокъ и редкость источников!). Обстоятельство это иагЬетъ 
большое значеше не только въ хозяйственномъ отношети, вызывая 
необходимость искусственнаго орошешя всякш разъ, когда разводятъ 
растешя, требуюцця большихъ запасовъ влаги въ почве (не виноградъ), 
„но и въ смысле санитарномъ. Благодаря этому обстоятельству, всЬ 
постройки на южномъ берегу Крыма, изъ какого бы матер!ала онени 
были построены, отличаются заметною сухостью. Случающаяся иногда 
жалобы на сырость могутъ относиться единственно или къ только что 
оконченнымъ постройкамъ, или къ плохому провЬтривашю при влаж
ности воздуха, но никакъ не къ сырости стенъ или Фундамента. Съ 
другой стороны, эта сухость почвы гарантируетъ южный берегъ отъ 
большаго развмтя и распространешя техъ инФекщ онныхъ болезней, 
которыя нуждаются въ почвенной воде для своего процвегашя.

Грунтовая вода, въ видЬ исключешя, можетъ быть найдена только 
въ ближайшихъ къ морю частяхъ техъ долинокъ, которыя въ нижней 
своей части представляютъ ровную поверхность. Причемъ и здесь она 
не имеетъ вида горизонтальна™ слоя, а подъ вл1ягпемъ изломанности 
и неровности слоевъ подпочвы располагается отдельными скоплешями. 
Такъ, напримеръ, въ Ялтинской долине (соединеше двухъ долинъ Аут- 
ской и Дерекойской) не редкость встретить на разстояши 10 — 15са- 
женъ два колодца, где вода держится въ одномъ на 1 —  1% сажени 
отъ поверхности, а въ другомъ— на 7— 8 саженъ.

Въ более влажное, холодное полуго,чде во многихъ местахъ откры
ваются временные, ненадежные источники, также какъ и целый рядъ 
горныхъ потоковъ, которыми уносится вода дождевая и отъ тающаго 
снега въ море. Единственный резервуаръ, какъ для постоянно теку- 
щихъ на южномъ берегу горныхъ рЬчекъ и ручейковъ, такъ и для 
постоянныхъ ключей — это Яйла. Вершина хребта представляетъ изъ 
себя на всемъ протяженш широкую плоскость, съ которой падаюшде 
атмосферные осадки просачиваются по трещинамъ внизъ на такую 
глубину, где залегаютъ непроницаемые глинистые сланцы. Образую- 
шдяся надъ последними водяныя скоплешя пролагаютъ себе путь на
ружу, давая начало всемъ крымскимъ источниками Львиную долю
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этой воды беретъ северный склонъ Яйлы, питая всЬ р!жи полуострова: 
Черную, Альму, Качу, Салгиръ и т. п. И только небольшая часть про
бивается на югъ какъ разъ въ томъ поясЬ, гдгЬ iopci;ie известняки 
налегаютъ на глинистые сланцы. Среднюю температуру этихъ источ- 
никовъ В. П. К еппенъ (изъ своихъ наблюденш и наблюденш своего 
отца надъ 50 источниками) опредЪлилъ въ 11,6° Ц. (= 8 ,8 °  R.), т. е. 
на два градуса бол^е низкою, чЬмъ средняя температура воздуха.

Сведемъ данныя о гидрометеорахъ за холодное нолугод1е, имг£я 
въ виду, что для Ялты, какъ зимняго курорта, именио холодное полу
годие и представляетъ наибольшш интересъ. Въ самую суровую зиму 
1879— 80 г. и влаги было много, а число снЬжныхъ дней и особенно 
дней, въ которые снИгъ лежалъ на земле, очень далеко переходило норму.

Наиболее раннш морозъ 27-го октября 1889 года соотв’Ьтствуетъ 
и наиболее раннему окончанию морозныхъ ночей — 26-го Февраля 
1890 г. И наоборотъ, невидимому, тЬмъ позднее является первый мо
розъ, гбмъ на большее время отдаляется и посл1>дшй. Такъ въ зиму 
1874 — 75 г. первый морозъ только 3-го января, за то поелЬднш
20-го апрЪля.

Что касается до продолжительности перюдовъ дождя въ ЯлтЬ, то 
ежедневные дожди сряду более трехъ дней, если даже считать за 
дождь нисколько выпавшихъ капель, какъ видно изъ 4-й таблицы, 
весьма не часты. За послЪдше годы только однажды въ ноябре и 
однажды въ декабрь наблюдался хотя и не непрерывный, но все-таки 
ежедневный дождь въ течете семи дней. Наоборотъ,^десяти, двадцати
дневные перюды бездожд1я нужно считать явлетемъ обыкновенным^ 
особенно въ теплое иолупще. Если взять весь 19-ти-лЬтшй перюдъ 
наблюден™, то нельзя назвать ни одного месяца въ году, въ который 
хотя бы однажды изъ 10-ти л'Ьтъ першдъ бездожд1я не длился, по 
крайней мере, 28 дней въ месяцы холоднаго и 40 дней теплаго полу- 
пэдя. Конечно так1е интервалы какъ въ 1874 году (съ 10-го шля по,
10-е октября) 91 день полнаго бездождгя или въ 1886 году 83-хъ- 
дневный перюдъ, прерванный по средине единственнымъ (но очень 
обильнымъ) дождемъ принадлежитъ къ явлешямъ исключительнымъ.

Сн-Ьгъ въ Ялте такое же редкое явлеше, какъ въ По, въ Сухуме 
и въ Батуме, но все-таки не проходить ни одной зимы, чтобы онъ не 
падалъ хотя два раза. Въ среднемъ на 20 зимъ приходится 8 дней, 
когда падало хотя бы минимальное количество снега; эти 8 снЬжныхъ 
осадковъ даютъ 33 миллиметра влаги, т. е. почти по 4 мм. каждый, 
тогда какъ дождь, среднимъ числомъ, даетъ более 6 мм. Не смотря на 
такую сравнительную бедность влаги, южнобережные хозяева вино-
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градари снегъ предпочитаютъ дождю, такъ какъ при посл'Ьднемъ отно
сительно меньше влаги остается въ почв!’., чЬмъ при cirkrt. Чаще 
всего снегъ падаетъ въ Феврале, затемъ одинаково часто въ январе 
и декабре, очень редко въ марте и еще реже (три раза за 20 летъ) 
въ апреле новаго стиля. При этомъ самый раннш снегъ наблюдался
18-го ноября (дважды за 20 летъ въ ноябре) и самый позднш 5-го 
апреля (24-го марта стараго стиля). Среднимъ числомъ, первый снегъ 
приходится на 17-е декабря, а последнш на 7-е марта. Следовательно, 
среднимъ числомъ, въ теченш 80 дней возможны случаи появлешя 
снега. Эго, конечно, не значитъ, что въ эти 80 дней снегъ можетъ 
падать ежедневно. Напримеръ, въ зиму 1876 — 1877 промежутокъ 

• между первымъ снегомъ и последнимъ былъ равенъ 90 днямъ, но 
дело въ томъ, что всего наблюдешй снега за эту зиму было только 
этотъ первый и этотъ последнш снегъ, т. е. всего два.

Отметимъ еще те дни, когда снегъ оставался на земле не растаяв- 
шш большую часть дня. Такихъ дней иногда не бываетъ ни одного за 
всю зиму (четыре зимы изъ двадцати), часто не более 5 — 6 (двенад
цать зимъ), редко более 10 — 15 (две зимы), однажды было 20 и 
однажды 57 дней. Последняя зима 1879 — 1880 г., съ 30 днями, 
когда падалъ снегъ, и 57, когда онъ лежалъ на земле, была выдаю
щеюся по суровости зимой во всей средней и южной Европе. Это зима, 
когда замерзли Фонтаны на площади св. Петра въ Риме, явлен1е, 
случающееся не чаще, какъ однажды въ три столе™.

Следуетъ также упомянуть о случаяхъ большой сухости воздуха, 
такъ какъ уже 30%—40% относительной влажности, особенно при 
теплоте воздуха, чувствуется какъ непр1ятная сухость, и ташя цифры 
встречались, правда, какъ исключительное явлете. Какъ минимумъ 
средней месячной можно определить 43% въ поле 1887 г., самомъ 
сухомъ месяце за все 19 ле-гъ. Въ течете этого месяца мы имели 8 
дней со среднею суточною ниже 35%, а двое сутокъ только 31%. Въ 
1 ч. дня 5-го числа того же шля психрометръ показывалъ только 
28%. Но эта последняя цифра для отдельныхъ случаевъ не самая низ
кая; случался и болЬе сухой воздухъ. Целаго такого сухого месяца, 
какъ названный, мы не имели, но въ отдельный сутки или часы мини
мумъ достигалъ гораздо более низкихъ цифръ, чемъ упомяЕ1утыя. 
Такъ, въ 1884 г. 11 августа утромъ и вечеромъ мы имели по 29%, 
а суточную 30%. Въ 1881 г. августа 28-го въ 1 ч. дня 24%, та же 
цифра въ 1 ч. дня 30-го шля 1871 г. На следующш день, 31-го шля, 
среди дня психрометръ далъ только 22%. Но самымъ сухпмъ днемъ 
оказался 2-го шля 1885 г. Въ 7 ч. утра 30%, въ 1 ч. дня 24°/0, въ
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9 ч. вечера 21 °/0. Дувнпй целый день сильный горячш сухой в-Ьтеръ 
отъ NE (съ накаленныхъ южно-русскихъ степей?) къ ночи еще более 
усилился и воздухъ сталъ еще суше. Въ 11 ч. ночи гигрометръ пока- 
залъ 18°/ , при температуре воздуха 29° Ц. Эго и былъ абсолютный 
минимумъ относительной влажности за 19 летъ наблюденш. Къ слову 
сказать, наиболее сухой воздухъ приноситъ не NE в^теръ, какъ на 
этотъ разъ, a SE. Не таыя исключительныя ц и ф ры , но ежегодно, 
правда, не бол-fee 2— 3 дней (только въ 1871 году такихъ дней набра
лось до 11). при господств^; этого ветра относительная влажность 
сильно понижается и воздухъ делаетъ намекъ на впечатлите того си
рокко, который такъ хорошо знакомъ поебтителямъ Ривьеры.

Средняя годовая облачность = 4 ,5 ,  т. е. менее половины неба по
крыта облаками. Въ местахъ, близкихъ къЯлте, она более, напр, въ 
Севастополе и Батуме 5,1, Поти 5,6.

Относительно облаковъ для южнаго берега, какъ горной местности, 
следуетъ упомянуть еще объ одномъ обстоятельстве — это о различной 
высоте ихъ въ разныя времена года. Въ этомъ случае они, конечно, 
подчиняются темъ же законамъ, какъ и везде: въ теплое полугод1е 
носятся выше, чемъ холоднее почва, темъ ниже спускаются. Высота 
Яйлы отъ 4 до 5 тыс. Футъ. Даже и леття  облака кучевыя и дождевыя, 
обыкновенно, держатся ниже, почему не редкость видеть ихъ ползу
щими по вершине. Обыкновенно, если они спускаются низко, покры- 
ваютъ шапкой Мегаби (2000Фут.), то это служить знакомъ возможности 
дождя. Съ октября месяца облака начинаютъ спускаться ниже и ниже, 
а такъ какъ въ то же время ихъ вообще и больше, то все местности, 
высота коихъ отъ полуторы до двухъ съ половиной тысячъ Футовъ 
надъ моремъ, целыми днями лежатъ въ поясе облаковъ. Въ январе и 
Феврале наиболее низкое положете облаковъ, которыя въ это время 
покрываютъ часто густымъ туманомъ и тысяче-футовыя высоты, за 
то, имея въ толщину не более I 1/2 до 2 тысячъ Футовъ, облака остав; 
ляютъ свободными все более значительный высоты, какъ, напримеръ, 
Пендико (около 3 тысячъ Футовъ), пользз7Ю1Щ яся за это время почти 
сряду ясными днями.

Объ остальныхъ метеорахъ остается сказать очень немного. Роса 
очень обильною не бываетъ даже въ ясныя летшя ночи, такъ что съ 
этой стороны никогда не бываетъ препятствия къ ночяымъ прогулкамъ.

Туманъ явлете довольно редкое. Собственно говоря, морской, 
сырой, холодный продолжительный туманъ, хорошо знакомый берегамъ 
холодныхъ морей, на южномъ берегу не бываетъ никогда. У насъ за
мечаются два рода тумановъ. Более редкш, горный, въ холодное по-
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лупще, когда облака, сползая съ Яйлы, постепенно доходягь до бе
рега и на четверть дня,-на полъдня, редко больше окутываютъ тума- 
номъ окрестности. Такихъ тумановъ съ октября по мартъ бываегъ, 
среднимъ числомъ, не более двухъ за зиму. Въ апреле же и въ Mat, 
наиболее богатые туманами месяцы, послвдше тгбютъ источникомъ 
своимъ море, которое опаздываетъ въ своемъ согр},ваши отъ земли. 
Иногда эти туманы держатся плотно надъ моремъ въ течете многихъ 
часовъ, цЬлыхъ ночей, мешая нароходамъ подходить къ берегу. Бе- 
регъ часто въ это время совершенно свободенъ отъ тумана. Но иногда 
отдельное облако отъ сплошной массы тумана или случайно образо
вавшееся неболынаго размера въ 100— 200 квадратныхъ саженъ 
Пространства всползаетъ съ моря на берегъ и, быстро направляясь въ 
гору, окутываетъ очень гусгымъ холоднымъ паромъ не болЬе, какъ 
на несколько минутъ, на полчаса, каждое место, встречающееся на 
пути. Такого рода туманное облако, проходя, напримЬръ, черезъ го- 
родъ, занимаетъ часто только половину, четверть его пространства и 
притомъ на несколько минутъ. Оно имеетъ значете лишь по быстрот! 
своего передвижёшя, иногда настигая гуляющихъ на средине ихъ 
пути. А такъ какъ воздухъ, приносимый имъ не только иренасыщенъ 
влагой, но и градуса на три, на четыре холоднее окружающаго, то 
попадаюице въ такой туманъ рискуютъ простудой. Такихъ морскахъ 
кратковременныхъ тумановъ за апрель и май въ среднемъ выводе 
бываегъ 7, и въ остальные теплые месяцы, за исключешемъ сентября, 
въ который тумановъ никогда не наблюдается, еще 2 —  итого 9 мор- 
скихъ и 2 горныхъ тумана составятъ среднюю годовую 11 тумановъ. 
Понятно, что эта средняя цифра по отдельнымъ годамъ представляетъ 
значительный колебатя. Такъ, въ 1880 г. (самомъ холодномъ году) 
всехъ тумановъ записано 27, а въ 1874 году (по средней темпера
туре близкомъ къ норме) всего 2 тумана въ годъ.

Итоги всему сказанному о влажности на южномъ берегу Крыма 
можно выразить въ следующихъ заключешяхъ:

1) Въ общемъ климатъ нужно причислить къ климатамъ сухимъ; 
ояъ сухъ не только въ сравненш съ кавказскимъ берегомъ Чернаго 
моря, действительно влажнымъ, но и въ сравненш съ Ривьерой, кли
матъ коей считается сухимъ.

2) И по числу дождей, и по обилш ихъ влагой зимнее полугод1е 
значительно превышаетъ летнее. По ту сторону Яйлы (Симферополь) 
замечается обратное явлеше.

3) Наиболее влажный месяцъ декабрь (новаго стиля), самый су
хой августъ.
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4) Максимальное количество влаги, выпавшее за сутки, равно 
(23-го октября 1890 г.) 115 милл. Тогда какъ для юга Россли (не 
принимая въ разсчетъ Кавказа) пр. К лоссовскш  признаетъ макси
мальною цифрой 130 м.

5) Почва южнаго берега вообще очень суха. Все им^юнцеся 
источники получаютъ воду не изъ нашей почвы, а съ поверхности 
хребта Яйлы.

6) Наибольшее количество влаги въ годъ равно 640 мил., наимень
шее 338 м., среднее 464 м.

7) Наибольшее число дней съ осадками въ годъ равно 114, наи
меньшее 43, среднее 77. Изъ нихъ 69 дождей и 8 снега.

8) Наибольшая продолжительность дождливаго перюда 7 дней, а 
бездояудя 91 день.

9) Сн^гъ показывается каждую зиму, но не каждую зиму онъ 
остается лежать на земле. Въ среднемъ приходится на годъ 7 дней, 
что сн1згъ не таетъ. На эту цифру большое вл1яше оказала исключи
тельная зима 1879— 1880 г., когда такихъ дней было 57.

10) Большое количество ясныхъ дней составляетъ одну изъ ха- 
рактеристичныхъ свойствъ нашего климата.

11) Облака зимой стоятъ такъ низко, что некоторые пункты юж
наго берега на высоте 1000— 2000 ф. часто целыми днями находятся 
въ поясе облаковъ, въ то время какъ расположенный выше поль
зуются совершенно ясной погодой.

12) Тумановъ, среднимъ числомъ, приходится 11 въ годъ. Наи
более богаты туманами апрель и май месяцы. Туманы очень кратко
временны и занимаютъ небольшое пространство.

Относительно ветровъ наблюдешя показываютъ, что самый вет
ряный месяцъ въ году мартъ, что и оправдываетъ общее худое мне
т е  о немъ'; недалеко ушелъ отъ него и январь и декабрь.

По направленно, въ течети целаго года преобладаетъ восточный2 
и не только чисто восточный, но и вообще ветры съ восточной чет
верти горизонта. Только въ январе и декабре, ветры отъ северной 
четверти горизонта, а въ декабре —  и западной четверти, преобла
дание надъ ветрами восточной четверти, чисто северный и чисто юж
ный ветеръ одинаково часты въ течете года, но первый чаще по- 
следняго въ холодное полугод1е, л Ьтомъ же, наоборотъ, южный чаще. 
Такое же обратное отношенie существуетъ и между чисто восточнымъ 
и чисто западнымъ; хотя первый остается постоянно господствую
щим^ но сравнительно онъ чаще въ теплое, а западный въ холодное 
полугод1е.
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То, что до сихъ поръ говорилось о ветре, относится къ в'{;трамъ 
всякой даже самой незначительной силы. Если въ момента наблюденш 
Флюгарка не виситъ спокойно, уже въ графу наблюденш три раза въ 
день отмечается то или другое направлеше ветра; только ветеръ Biifc 
моментовъ наблюденш (напримЬръ, очень частый ночной ветеръ) отме
чается единственно очень сильный. Но въ Ялте, какъ приморской и 
пригорной местности, совершенное спокойсгв1е атмосферы большая 
редкость. Если не круглый годъ, то большую часть года, въ особен
ности въ ясную погоду, на всемъ южномъ берегу замечаются дневной 
морскойи ночной береговой бризы —  токи воздуха съ менЬе нагр1;вамоей 
поверхности къ более теплой. Смена этихъ бризовъ, когда въ течете 
«екотораго времени атмосфера покойна, приходится обыкновенно какъ 
разъ въ часы наблюденш: въ 7 ч. утра и 9 ч. вечера. Это вполне 
верно для всего теплаго полугод1я, а утреннш момента и для холод- 
наго. Эти местныя передвижешя воздуха не только ежедневны, но за- 
нимаютъ большую часть сутокъ, а между темъ, попадаютъ въ записи 
только въ средидневный момента наблюденш. Отсюда и такое малое 
противъ ожидашя число ветровъ.

Эти местныя передвижешя воздуха, сравнительно съ ветрами, 
приносящими воздухъ издалека имеютъ, конечно, гораздо меньшее 
в.шпйе на климата, а между темъ затемняютъ изучеше последнихъ.

Въ общемъ выводе на каждый годъ приходится 61 наблюдете 
сильнаго ветра; изъ нихъ 14 бурь и 46 разъ умеренно сильный ветеръ. 
Наиболее частый сильный ветеръ въ январе и потомъ уже въ марте и 
декабре. Ни одинъ изъ наиболее бедныхъ бурями месяцъ не избавлепъ 
отъ возможности посещешя ими, причемъ вероятность этого посеще
шя, для шня, напримЬръ, выражается цифрою 0,4, т. е. изъ десяти 
лета четыре раза можно ожидать бури дая?е въ iioiie. Ноябрь по 
цифре сильныхъ ветровъ выгодно отличается не только отъ декабря, 
но и отъ октября своею относительною тихостью.

Относительная частота ветра разнаго направления для сильнаго 
ветра не та, что для всехъ вообще ветровъ. Прежде всего въ этомъ 
смыслЬ поражаетъ отношеше между восточнымъ и северо-западнымъ 
ветромъ. Первый въ три раза чаще замечается, чемъ послЬднш, если 
иметь въ виду ветеръ всякой силы, но буря отъ северо-запада во 
столько же разъ чаще наблюдается, чемъ отъ востока, и по числу 
умеренно сильныхъ ветровъ NW чаще, чЬмъ Е. Это означаетъ, что 
восточный ветеръ потому такъ часто п попадаетъ въ журналъ, что 
это ветеръ обыкновенно местнаго происхождешя, тогда какъ NW 
всегда приносится циклонами и потому всегда дуетъ съ большою силою.
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После NW. бури часты отъ Е, загЬмъ отъ W. Ни разу въ 
журнале не было записано бури отъ S и какъ большая редкость 
отъ SE.

Говоря выше о ветре, не однажды упоминалось о местныхъ ве~ 
трахъ. Море, горы, неровности и неравномерность согревашя отдель- 
ныхъ участковъ почвы, какъ балки, отроги, леса, каменистые, извест
ковые или глинисто-шиферные участки составляюсь рядъ условш, 
весьма сильно отражающихся на согрЬваши и упругости нижнихъ 
слоевъ воздуха. Образующееся, такимъ образомъ, тамъ и сямъ восхо- 
дяшде токи даютъ толчекъ къ появленш местныхъ передвижещй воз
духа: бризовъ и ветра долины.

Бризы делаются заметными съ апреля, достигаюсь наибольшей 
силы въ августе и продолжаются до декабря, когда можно еще под
метить ихъ въ рЬдше ясные и Tnxie дни. Среди лета морской бризъ 
начинается съ 9— 10 часовъ утра, къ часу достигаетъ наибольшей 
силы и къ 4— 5 часамь стихаетъ. Весной и осенью онъ, понятно, ме
нее иродолжителенъ, начинается позже и раньше оканчивается. На
правлеше его, по теоретическимъ соображешямъ перпендикулярное 
къ береговой лиши, на деле никогда такимъ не бываетъ. Такъ какъ 
это очень тихи ветеръ, то малейшая возвышенность, малейшее пре- 
пятств1е отклоняетъ его въ ту или другую сторону; такъ что каждый 
отдельный пунктъ берега имеетъ свое особое направлеше бриза. На 
ветеръ, приходящш извне, смотря по его направленш, бризъ заметно 
действуетъ, то ослабляя, то усиливая и такъ или иначе изменяя его 
направлеше. Самъ по себе, брнзь въ ясный жарки день представляетъ 
прЬгпюе освежающее дуновеше, сравнительно более влажнаго воздуха. 
Очень часто среди дня, когда восходяшдйтокъ надъ перегретой землей 
достигаетъ наибольшей силы, теплый воздухъ въ верхней, более про
хладной среде охлаждается, и образующаяся отъ сгущетя паровъ 
легйя кучевыя облака по временамъ заслоняюсь солнце, что вместе % 
съ бризомъ значительно умеряетъ средидневпый жаръ.

Къ 4— 5 часамъ солнце еще не скрылось за Яйлой, но нагреваю
щая сила его лучей ослабляется на столько, что восходящи токъ посте
пенно слабЬетъ, стихаетъ вместе съ темъ п бризъ. Наступаетъ вре
менное затишье атмосферы. Уже не ранее 9— 10 час. вечера насту
паетъ ночной береговой бризъ, когда поверхность земли лучеиспуска- 
шемъ охладится ниже температуры морской воды. Ночной бризъ за- 
метенъ только въ море п притомъ на некоторомъ разстоянш отъ бе
рега, следовательно, не имЬетъ для берега никакого значешя. Наобо- 
ротъ, очень большое значеше имеюсь холодные (сравнительно) токи
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воздуха, наступаюшде после захода солнца на берегу, которые можно 
назвать вЬтромъ долины, или лучше, ветромъ долинъ.

На протяженш всего южнаго берега астрономически закатъ 
солнца не вид^нъ. Солнце, оставаясь еще довольно высоко надъ гори- 
зонтомъ, следовательно еще имея большую согревательную силу, 
быстро скрывается за Яйлу. Этотъ моментъ въ ясные T iix ie  дни отме
чается весьма заметнымъ быстрымъ понижешемъ температуры воз
духа. Это тотъ моментъ, о которомъ все врачи предупреждаютъ своихъ 
больныхъ, советуя входить въ комнаты передъ заходомъ солнца. И 
действительно, только въ редкихъ пунктахъ берега понижеше темпе
ратуры незначительно; обыкновенно же термометръ въ 15 — 20 ми- 

, нутъ понижается на 2, на 3 и даже на 4 градуса. Такого рода пони
ж ете температуры, очень заметное въ теплое полугодие, достигаетъ 
въ авгусгЬ своего максимума въ теплые ясные дни, иногда наблю
дается въ ноябре и даже декабре. Причина этого явлешя лежитъ не 
только въ томъ, что земля быстро лишается нагревающихъ солнеч- 
ныхъ лучей (причемъ расходъ на тепло лучеиспускашемъ быстро пре- 
вышаетъ приходъ отъ разсеянныхъ солнечныхъ лучей, а следовательно, 
быстро наступаетъ охлаждеше почвы и прилегающаго къ ней слоя 
воздуха), но и въ томъ, что отвесный склонъ Яйлы, особенно часть 
его, покрытая лесомъ, еще за много раньше береговой полосы была 
уже въ тени, успела остыть и къ этому времени даетъ токъ свежаго, 
более плотнаго воздуха, скатывающагося къ берегу. Вообще говоря, 
этотъ токъ холоднаго воздуха движется слабо и даетъ только впечат- 
леше прохлады, понижешя температуры; онъ существуетъ не долго, 
не более получаса, и сменяется, за исключешемъ местъ, о которыхъ 
сейчасъ будетъ речь, обыкновенно долговременною остановкою термо
метра на одной и той же высоте, а часто даже временнымъ повыше- 
темъ термометра на одинъ, полтора градуса. Таковъ ходъ дела на 
местностяхъ, относительно возвышенныхъ, на пригоркахъ. Здесь хо
лодный токъ отъ Яйлы никогда не достигаетъ силы даже слабаго 
ветра и бываетъ непродолжительнымъ. Не то въ низменныхъ местахъ, 
въ устьяхъ долинъ, въ балкахъ. Здесь токъ холоднаго и сыраго воз
духа очень зам Ьтенъ и длится обыкновенно за полночь. Это и есть ве~ 
теръ долины. Охлажденный стеною Яйлы и потому более плотный 
воздухъ отъ ея подошвы скатывается внизъ, следуя теми же ущельями 
и впадинами, по которымъ сливаются дождевые потоки по направленно 
къ морю. Чемъ уже устье долины, чемъ она глубже, чемъ обширнее 
тотъ районъ, который захватываюсь соединяющаяся вместе ущелья, 
темъ сильнее и продолжительнее ветеръ долины. Зная хорошо подроб-
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ную орограФно местности, можно впередъ предсказать те пункты, гд-fc 
этотъ в-Ьтеръ сильнее. Проезжая по шоссе вдоль южнаго берега, пу- 
тешественникъ замечаетъ постоянную смену теплаго п сухаго, холод- 
ныыъ п влажнымъ воздухомъ. Последит указываетъ т-Ь пункты, гдЬ 
вЬтеръ долины пересекаетъ дорогу. В. Дмитр1евъ.

(Оконча!ие въ  с.тЬд. номерф.).

ПОЪЗДКА ПО РОССШ И Ш Ь  1891 ГОДА.

(Ст. Рамонь. Г устая  дож дем Ъ рная сЪть. —  С ообщ еш е о сельско-хозяйственной метео- 
рологш  в ь  В ор он еж ^ . —  Б рян ск ъ  и труды  А. В. М и н ь я т о в а . —  Гутянское им-Ьше. 
Д ож дем Ъ рны я н а б л ю д ет я . —  Вл;яш е растительности на осадки. —  В ы сы хаш е пруда  
в ъ  1890 г. —  С ообщ еш е о сельско-хозяйственной метеорологш  въ Х арьков^. — Стан- 

щ я  Знам енка и дождем-Ьрныя наблю деш я въ окрестностяхъ .

ВыЬхавъ 19-го мая изъ Петербурга, я остановился въ Петров
ской академш, близь Москвы, взявъ съ собой два актинометра, системы 
Монсури, работы Ф. Мюллера, т. е. той же конструкцш, какая принята 
на большихъ метеорологическихъ станщяхъ Ими. Русск. Геогр. Общ.

Наблюдатель станц!и въ Петровской Академш г. М ышкинъ съ 
величайшею готовностью согласился сравнить наши актинометры съ 
пирпелюметромъ К р о в а , что имъ въ настоящее время и исполнено, а 
актинометры присланы обратно въ Петербургъ.

Затбмъ не останавливаясь въ Москве, я прямо отправился въ Ра
монь, им-Ьше Ея Императорскаго Высочества принцессы Ольденбург
ской, которьтмъ управляетъ И. Н. К лингенъ. Посл-Ьдшй обратилъ 
особенное внимаше на дождем-Ьрныя наблюдешя и въ Рамонскомъ 
им-Ьнш существуетъ самая густая дождемерная сЬть не только всей 
Россш, но и Европы, такъ какъ на пространстве 6.000 десятинъ 
имеется 20 дождемеровъ. Не только измеряется количество выпав- 
шаго дождя, но лица, дЬлакппя наблюдешя, должны объехать сосед-* 
шя поля и л-Ьса и представить свЬд-Ьшя о пространстве, на которомъ 
выпалъ дождь и приблизительныя сведешя о его силЬ. Дождемеры 
построены въ механической мастерской Рамонскаго имешя; размеры 
ихъ совершенно тЬже, что и распространенныхъ на большинстве на- 
шихъ станщй дождемеровъ Главной Физической Обсерваторш. Все 
они снабжены защитой НиФера. Кроме того мастерская построила 
до 50 дождемеровъ по заказу владельцовъ пм-Ьнш Тамбовской и Во
ронежской губернш. Назовемъ въ числе ихъ князя Л. Д. Вяземскаго 
(Усманскш уЬздъ), губернскаго предводителя Венивитинова и г-на
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Ч ерткова (ВоронежскшуЬздъ), А. С. Е рм олова (Бобровскщ убздъ) 
и графа В оронцова-Ш увалова (Павловсшй уездъ).

Въ Рамонп существуетъ кроме того хорошо устроенная сельско
хозяйственная метеорологическая станщя, наблюдающая по инструкцш 
Императорскаго Русскаго ГеограФическаго Общеста, наблюдешя кото
рой обработываются 'и будутъ напечатаны вместе со сделанными на 
другихъ болыпихъ станщяхъ Общества. Наблюдатель А. М. Зи- 
новьевъ.

Неурожай уже тогда сказывался, на озимые хлЬба было мало на
дежды, лишь въ именш М. А. В енивитинова была порядочная рожь 
на супесчаной почве ближе леса.

» 23-го мая я делалъ сообщемя въ Воронежскомъ отделенш Импе
раторскаго Московскаго Общества сельскаго хозяйства. Предметомъ 
сообщешя было применение метеорологии къ сельскому хозяйству; 
многочисленность публики доказала, что почва въ этомъ отношенш 
уже достаточно подготовлена, благодаря несколькимъ просвещеннымъ 
хозяевамъ. Слушатели особенно ожидали узнать отъ меня сведенш, 
насколько можно* предсказывать погоду. Опасаюсь, что я несколько 
разочаровалъ ихъ, такъ какъ долженъ былъ сознаться, что предсказа- 
т я  наиболее важныхъ для хозяевъ явленш —  летнихъ дождей, еще 
весьма не надежны. Вместе съ тЬмъ я указалъ на то, что можетъ 
сделать самъ хозяинъ по изученш климатическихъ условш своего 
иметя, которыя не только важны сами по себе, но еще даютъ воз
можность такъ сказать истолковывать и применять къ делу предска- 
зашя, получаемый отъ центральнаго метеорологическаго учреждешя. 
Я особенно указалъ на пользу густой дождемерной сЬти и всесто- 
роннаго изследовашя снЬжняго покрова.

Между сельскими хозяевами давно распространено мнеше, что 
обильный пней около Рождества предвещаетъ xopoiniii урожай а иней 
въ январе — дождливое лето. Прошлую зиму иней въ это время былъ 
частъ и обиленъ и редакщя «Метеорологическаго Вестника» получила 
несколько писемъ, между прочимъ и изъ Воронежской губерши о зим- 
немъ инее и его связи съ урожаемъ. Результатъ урожая нынешняго 
года можетъ быть убедить нашихъ хозяевъ, что после обильнаго зим
няго инея далеко не всегда бываетъ хорошш урожай.

Изъ Воронежской губерши я отправился въ Москву и оттуда въ 
городъ Брянскъ где познакомился съ генераломъ А. В. М иньято- 
вьш ъ, начальникомъ арсенала. Въ последше годы онъ занимался ме
теорологическими наблюдешями и готовилъ обширную статью о кли
мате Брянска для Метеорологическаго Вестника. Относясь очень
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серьезно къ д'Ьлу и обладая большими техническими знатями онъ въ 
последнее время занялся вопросомъ объ удешевленш метеорологиче- 
скихъ ипструментовъ, особенно Флюгера съ дощечкой.

Онъ несколько усовершенствовалъ этотъ инструмента, введенный 
на всЬхъ станщяхъ 2-го разряда въ Россш и ув-Ьрялъ, что можетъ 
его сделать за 7 рублей, между тймъ какъ онъ продается до сихъ 
поръ по 35 рублей. Къ сожал^нш А. В. М иньятовъ  умеръ въ ны- 
нЬшнемъ году на Кавказа и мне неизвестно, что сделалось съ его ме
теорологическими трудами и работами irtl удешевлеши ипструментовъ. 
А. В. М иньятовъ былъ вмЬстЬ съ тг1,мь и страсгнымъ садоводомъ, 
онъ старался акклиматизировать разныя нЬжныя растешя до т^хъ 
поръ не роспйя въ окрестностяхъ Брянска. Сильный морозъ въ по
ловине ноября 1890 года произвелъ ужасныя опустошешя, въ его 
саду погибли между прочимъ яблоковыя и грушевыя деревья, давно 
роспйя здесь. Морозъ доходилъ до — 33 при довольно сильномъ B'liTpi, 
причемъ термометръ въ однг6 сутки понизился отъ - i- l  до — 25. 
А. В. М иньятовъ по моему совершенно правъ, приписывая опусто- 
шешя именно ноябрьскимъ, а не январьскимъ морозамъ, посл^дше не 
были такъ сильны, какъ ноябрьсше, и наступили не внезапно. За- 
тЬмъ я совершилъ весьма интересную поездку на Мальцевскш заводъ, 
который осматривалъ въ сопровожден^ директора распорядителя 
М. Ф. Норпе. ПослЬднй очень интересуется метеоролопей и обЬ- 
щалъ мне устроить нисколько дождем!,рныхъ станци на заводахъ.

После вторпчнаго посЬщешя Брянска я отправился въ Харьков
скую губершю въ Гутянское имЬте г. К енига близь станцш того же 
имени Богодуховскаго уезда. Я посЬтилъ нисколько экономи (хуто- 
ровъ) этого болынаго и благоустроеннаго им1зшя вместе съ управля- 
ющимъ имъ К. С. Чечулинымъ. Въ 4-хъ верстахъ отъ центра 
управлешя имъ (Гутянскаго сахарнаго завода) находится хорошо 
устроенная метеорологическая станщя второго разряда съ некоторыми 
дополнительными инструментами. Почвенные термометры выписаны* 
изъ Главной Физической Обсерватории и наименее глубоки изъ нихъ 
находится на глубине 0,4 метра. Снегъ зимою сгребаютъ съ н-Ько- 
тораго пространства вокругъ термометровъ. Местность ровная во- 
кругъ. Инструменты находятся въ разсгоянш 80 сажень отъ жилища 
наблюдателя, кандидата Петровской академш Рум янцева. Последнш 
жаловался на то, что очень трудно производить наблюдешя такъ да
леко отъ дома въ осеннее ненастье и зимше холода. Осмотревъ окру
жающую местность, я пришелъ къ следующему заключенно. Постройки 
хутора расположены очень просторно вокругъ обширнаго двора, по

зе*
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крытаго травой; причемъ между отдельными здашями находятся зна
чительные промежутки, въ виду этого я не вижу никакого неудобства 
въ томъ, чтобы поставить клетку съ инструментами среди двора по
ближе къ жилищу наблюдателя. Последнш предполагалъ перенести 
инструменты на новое место въ октябре, предварительно уведомивъ 
о томъ Главную Физическую Обсерваторно, куда до сихъ поръ высы
лались наблюдешя. Что касается до почвенныхъ термометровъ, то я 
обратилъ внимаше, какъ наблюдателя, такъ и г. Ф илипченко на то, 
что следовало бы иметь дваиинструмента, помещенные на меныппхъ 
глубинахъ чемъ ныне. Я  указалъ на глубины 10 и 25 сантиметровъ 
принятия на станщяхъ метеорологической Коммпссш, какъ на весьма 

•удобныя и въ хозяйственномъ отношеши. Первая глубина соответ
ствуем  мелкой, вторая более глубокой пашне. Относительно снега я 
советовалъ поступать такъ, какъ на станщяхъ нашей метеорологиче
ской Коммиссш, т. е. оставлять его подъ термометромъ.

Въ Гутянскомъ имЬнш дождемерныя наблюден!я производятся въ
9-ти местахъ, все дождемеры сделаны весьма прочно въ заводской 
мастерской. Изъ> 4-хъ виденныхъ мною 2, а именно при Гутянскомъ 
заводе и Должанской экономш, снабжены сплошной НиФеровской за
щитой, а остальные 2, въ экошшяхъ Гутянской и Мирнянской, ее не 
имеютъ.

Мы отправились въ последнюю, находящуюся верстахъ въ 18-ти 
къ югу отъ завода. Эта самая степная экошшя имешя, наиболее от
даленная отъ водъ и лесной растительности. Почва здесь лучше, чемъ 
въ остальной части имешя и когда дождя выпадаетъ довольно (напр, 
въ 1887 и 1888 гг.) здесь бываютъ самые лучгше урожаи. Но 
однако тате  болыше урожаи бываютъ здесь довольно редко, что 
зависитъ отъ малаго количества выпадающаго здесь дождя. Местные 
жители давно заметили, что дождевыя тучи очень часто обходятъ Мир- 
нянсшя поля.

И во время моего посещешя полевая растительность была гораздо 
хуже, чемъ даже на песчаныхъ поляхъ другихъ хуторовъ. Мирнян- 
сшя поля имеютъ оглогш склонъ отъ ЮЮЗ. на ССВ. Я склоненъ 
былъ приписать малое количество дождя отчасти вл1яшю этого склона, 
такъ какъ влажные юго-западные ветры, нисходя по нему, удаляются 
отъ точки насыщешя.

Однако проЬхавъ немного далее по тому же склону мы достигли 
полей Шаровскаго имешя, где хлеба были гораздо лучше, чемъ въ 
Мирномъ и г. Чечулннъ приписывалъ это явлеше более обильнымъ 
дождямъ, а последше въ свою очередь вл1яшю обширнаго пруда Ша-
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ровскаго винокуреннаго завода, окружающпхъ его густыхъ зарослей 
и влажныхъ луговъ.

Местные жители часто замечаютъ, что дождевыя тучи проносятся 
подъ полями Мирнянской экономш, разражаются дождемъ надъ полями 
Должанской и соседними съ ними лЬсами. Воротившись въ Гуты, я 
просилъ г. Чечулина дать мне наблюдешя, произведенный въ эконо- 
м1яхъ Гутянской, окруженной лесомъ и Мирнянской степной; какъ 
выше замечено, устройство и установка дождемеровъ здесь совершенно 
одинаковы. Я  взялъ наблюдешя съ мая но октябрь 1890 г. и съ 1-го 
мая по 25-го шня 1891 г. (нов. ст.).

Въ круглыхъ цифрахъ за это время въ Мирнянской пьшало 300, 
а въ Гутянской 450 миллиметровъ дождя. Изъ всехъ 8 месяцевъ 7 
дали более осадковъ въ Гутахъ и лишь одинъ май 1890 въ Мирномъ, 
но этотъ месяцъ былъ чрезвычайно беденъ осадками въ обоихъ ме- 
стахъ.

Для действ1я сахарнаго завода диФФузтннымъ способомъ тре
буется очень большее количество воды и при Гутянскомъ заводе су
ществуешь прудъ въ одну квадратную версту поверхности; на до
вольно значительномъ пространстве онъ былъ глубже двухъ аршинъ. 
Казалось бы запасъ воды достаточный, однако въ 1890 году, въ начале 
октября, количество воды настолько уменьшилось, что боялись полнаго 
высыхашя пруда, къ счастью въ течеше октября 1890 г. выпало бо
лее 100 миллиметровъ осадковъ и вода опять наполнила прудъ; прибли
зительно такое же количество дождя выпало въ апреаЬ 1891 г., такъ 
что, не смотря па довольно малоснежную зиму, воды было достаточно 
когда я былъ тамъ. То, что случилось осенью 1890 года, обратилъ, 
внимаше на испареше и г. Чечулинъ, спрашивая меня какъ устроить 
наблюдешя надъ этимъ явлешемъ. Я сказалъ ему, что наблюдеше по 
небольшимъ испарителямъ, помещенньшъ въ термометрической клетке, 
производится при услов!яхъ весьма различныхъ отъ условш естествен- * 
ныхъ водоемовъ такъ какъ масса воды гораздо меньше, а наблюде
шя производятся въ тЬзке и при некоторой защите отъ ветра. Я  со- 
ветовалъ поставить испаритель, прикрепленный къ свае въ середине 
пруда. Подобный наблюдешя делались на рЬкЬ Аму-Дарье въ Нукусе 
и на пруду въ П авловской О бсерваторш .

15-го шня я делалъ сообщеше въ собранш Харьковскаго Обще
ства сельскаго хозяйства; характеръ его былъ приблизительно тотъ 
же, что въ Воронеже, но вследств1е наступившего уже горячаго ра- 
бочаго времени слушателей было менее.

Я остался еще два дня въ окрестностяхъ Харькова и виделся
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между прочимъ съ управляющимь Харьково-Николаевской железной 
дороги инженеромъ О стровскимъ. Предметомъ беседы съ нимъ 
было устройство метеорологическихъ наблюдший и предупреждеиш о 
снежны хъ заносахъ на лишяхъ железныхъ дорогъ.

Нужно заметить, что я взялъ на себя поручения по этому предмету 
отъ временнаго управлешя казенныхъ железныхъ дорогъ и получилъ 
отъ него безплатный билетъ для проезда по всЬмъ казеннымъ же
лезныхъ дорогамъ.

Узнавъ, что я предполагаю ехать къ Шевскую губернш, г. О стров- 
скiй сов'Ьговалъ мне остановиться на станцш Знаменка и видеться 
тамъ съ начальникомъ участка инженеромъ Д итятипы мъ.

Онъ обратилъ мое внимаше еще на сильный ливень 14-го (26) 
1юня во время его остановки въ ЗнаменкЬ. Я такъ и сделалъ, виделся 
съсамимъ Д итягины м ъ и осмотр-Ьлъ инструменты станцш Знаменки. 
Дождя 14-го(26) iEonn выпало неособенно много, всего 21,5 миллиме- 
тровъ, но такъ какъ онъ выпалъ въ % часа и местность совершенно 
ровная, то вода нисколько времени стояла на рельсахъ.

Догкдем’Ьръ усгановленъ на крыш!; низкаго двухъэтажнаго здашя 
и снабженъ НиФеровской защитой. Г. Д и тятин ъ  въ интересахъ 
своей службы придаетъ особенное значеше предупреждешямъ о снеж- 
пыхъ заносахъ. Что касается доныне получаемыхъ изъ Главной Фи
зической Обсерваторш, то въ виду новости д^лъ, онъ не считалъ еще 
возможнымъ высказаться окончательно.

Были случаи удачнаго предсказашя, весьма полезныя для дЬла; въ 
другихъ случаяхъ предсказанный не наступали и обратно бывали и 
ташя, которыя не были предсказаны. Окрестности Знаменки имеютъ 
довольно густую с^ть дождемерныхъ станцш, находящихся въсноше- 
шяхъ съ Елисаветградской метеорологической станщей, столь успешно 
действующей уже более 15 лЬтъ. Первый близь с. Знаменска завелъ 
эти наблюдешя бывшш учитель Елисаветградскаго реальнаго училища 
П рж иш иховскш , его примеру последовали друпе. Пока, нужно со
знаться, это дело подвигается еще довольно туго, станщй, даже и 
дождемерныхъ, очень мало на железныхъ дорогахъ и неть ни одного 
самопишущаго дождемера, а эти инструменты несомненно должны 
принести пользу на железныхъ дорогахъ, давая возможность опреде
лить действительную силу ливней, т. е. количество воды, выпавшей 
въ KopoTKie промежутки времени. А. Воейковъ.

(О кончаш е в ъ  с.гЬдую щ емъ №).
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ОБЪЯСНЕНА ОБРАЗОВАНА ШОТОРЫУЬ ФОРМЪ ГРАДИНЪ

Просматривая приложенный къ книжкамъ Метеорологическаго 
Обозр'Ьшя проф. К лоссовскаго  таблицы рисунковъ градинъ, я не
вольно обратилъ особенное внимание на давно знакомый мне Формы, 
коничестя и сферичесюя съ выступами, которыя мне уже много лЬть 
тому назадъ удалось воспроизвести искуственно.

Опыты производились такимъ образомъ, что капли воды, паходив- 
нпяся на покрытыхъ слоемъ сала или порошка ликопод1я часовыхъ 
стеклышкахъ, выставлялись на морозъ. По прошествш короткаго вре
мени на каждой капле можно было заметить бугорокъ, величина и видъ 
котораго зависали отъ величины капли и быстроты ея замерзашя. 
Бугорокъ этотъ выступалъ сразу, какъ-бы прорывая внешнюю, 
раньше затвердевшую оболочку. Иногда капли принимали при замер- 
занш видъ правильныхъ конусовъ.

Заинтересовавшись разнообраз!емъ Формъ градинъ, изображен- 
ныхъ на упомянутыхъ таблицахъ, я произвелъ ныне рядъ новыхъ 
опытовъ, въ надежде воспроизвести и некоторыя друпя Формы за- 
твердевшихъ капель, кроме полученныхъ уя?е мною раньше. Съ целью 
получешя возможно большаго матер1а въ короткое время и сохранешя 
его для позднейшихъ изследованш, для опытовъ выбрана была, вместо 
воды, сюрьма, какъ обладающая такимъ же свойствомъ расширяться 
при затвердеванш, какъ и вода. Сюрьма расплавлялась на железныхъ 
ложкахъ и затемъ погружалась въ воду, где она быстро застывала, 
принимая разнообразныя Формы, въ зависимости отъ условш ея по- 
гружешя. Некоторый капли затвердевали въ воде, оставаясь на ложке; 
друпя же застывали свободно, при ихъ паденш въ воде, налитой въ 
высоки сосудъ. Въ первомъ случае получался на верхней поверх
ности сюрьмяного эллипсоида, по середине или сбоку, выступъ ко-* 
ническш или цилиндрически; иногда на выступахъ замечались впа
дины, въ виде кратеровъ, изъ которыхъ часть жидкой сюрьмы вы
брошена была изнутри въ воду; пригомъ на верхней поверхности 
почти всехъ этихъ застывшихъ капель, въ особенности у краевъ, 
виднелись концентричесшя полосы, какъ-бы царапины, или ступеньки; 
на нЬкоторыхъ подъ микроскопомъ оказались также и рад1альныя по
лосы; поверхность другихъ застывшихъ капель представляла подъ ми
кроскопомъ зернистое строеше; изломъ кристаллически, внутри попа-

1) И зв л е ч е т е  и зъ  ж урнала Р усск . Ф из.-Х им . О бщ ества, октябрь, 1891 г.
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даются неболышя неправильнаго вида пустоты, сообщающаяся, неви
димому, при помощи очень тонкпхъ каналовъ съ наружною поверх
ностью. Во второмъ случаЬ, когда вылитая въ воду расплавленная 
сюрьма разбивалась на отдельный мелмя капли, Форма ихъ большею 
частью получалась сферическая или овальная, только очень немнопя 
съ острыми отростками, или же, иногда, съ небольшими углублешями; 
попадались и пустыя внутри, въ вид-Ь раскрытаго мешка; случались 
иногда взрывы, всл'Ьдств1е которыхъ сюрьмяная капля вся разбрасы
валась и превращалась въ мелкш порошокъ; изъ множества получен- 
ныхъ свободно застывшихъ въ воде капель, некоторый, именно въ 
числе восьми, обращаюсь на себя особое внимаше явно кристалличе- 

• скимъ строешемъ ихъ верхушекъ, высгуповъ, причемъ общая Форма 
ихъ сплюснутая, довольно неправильная, нижняя поверхность гладкая, 
а верхняя испещрена видимыми подъ микроскопомъ концентрическими 
ступеньками и рад1альными черточками, подымающимися отъ края къ 
кристаллической вершине.

Естественный, градины съ разнообразными выступами вполне 
сходны въ сущности по виду съ искусственными сюрьмяными гради
нами. н етъ  сомнешя, что и услов1я образовашя техъ и другихъ 
должны быть въ сущности одинаковы.

Когда капля охлаждается достаточно медленно и равномерно, то 
при затвердеванш она сохраняешь свою Форму сферы или эллипсоида 
вращешя. Если же, при быстромъ остывании, затвердевате совер
шается неравномерно, такъ что образуется кора неодинаковой тол
щины въ разныхъ мЬстахъ, то кора въ местахъ наименьшей толщины 
прорывается и изъ нея выступаютъ бугорки того или другого вида, 
коничесие или цилиндрическ1е, или въ иныхъ случаяхъ кристалличе- 
CKie. Такъ, если капля подвергалась бол-fee сильному охлажденш съ 
одной стороны, то на противоположной стороне образуется одинъ вы- 
ступъ. Въ другихъ же случаяхъ, при более быстромъ замерзанш 
около полюсовъ вращающейся капли, можетъ получиться выступъ по 
экватору, пли съ острымъ краемъ, или въ виде кольца, которое иногда 
можетъ распасться и придать градине особую Форму, съ впадиной по 
экватору. Напротивъ, при более сильномъ замерзанш по экватору, 
или вообще по поясу, образуются или два конуса, сложенные основа- 
шями, или два выступа. Надо полагать, впрочемъ, что градины въ 
виде конуса, пирамиды и шароваго сектора главнымъ образомъ про
исходить всл-1;дств1е распадешя сферическихъ градинъ. Такъ, между 
прочимъ, выпавшш въ Орашенбауме утромъ 6-го шня (п. ст.) 1891 г. 
обильный градъ въ виде, почти исключительно, маленькихъ белыхъ
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конусовъ (по величин^ не больше кедровыхъ оре.ховъ), произошелъ, 
по всей вероятности, именно такимъ образомъ. Но распадешемъ сФе- 
рическихъ градинъ, какъ уже высказано было это Колладономъ *), 
не всегда можно объяснить образоваше градинъ упомянутыхъ Формъ. 
Напримеръ, коничесгая градины съ продольной слоистостью и цЬ- 
лымъ ядромъ, наблюдавпйяся въ Швейцарш Вардомъ (F. Ward), 
должны были образоваться инымъ путемъ.

Попадаются градины и съ тремя правильно расположенными вы
ступами, въ виде, напримеръ, «почти правильной трехгранной призмы 
съ тупыми углами», или «треугольной плитки» или эллипсоида вращешя 
съ треугольными отростками въ плоскости экватора2).—Замечательно, 
что и между искуственными, сюрьмяными градинами, нашлось несколько 
совершенно подобнаго же вида.

На н Ькоторыхъ сюрьмяныхъ градинахъ находятся выемки большой 
или меньшей глубины, иногда въ виде кратера на выступе.— Подобно 
этому встречаются и естественныя градины съ впадинами; такъ напр, 
наблюдались градины, «Форма которыхъ имела видъ сферическаго вы
резка, нижняя часть котораго плоска, а на конце удлинеше и малень
кая круглая ямочка» 3). Таюя ямочки образуются вероятно вслЬдсгае 
отпадешя некоторой части массы, выдвинутой изнутри сквозь раньше 
затвердевшую оболочку градины.

На поверхности многихъ сюрьмяныхъ застывшихъ капель, какъ 
было уже упомянуто, замечаются круги или вообще концентричесия 
кривыя, составляющая, какъ это можно было видеть подъ микроскопомъ, 
края ряда ступепекъ или уступовъ, сходящихся къ вершине капли.—  
Тоже наблюдается и на некоторыхъ естественныхъ градинахъ. Такъ 
въ Метеорологическомъ Обозренш воспроизведены изображешя та
кихъ градинъ съ круговыми полосами, наблюдавшихся въ Елисавет- 
градскомъ уезде, Херсонской губернш, 19-го августа (н. ст.) 1887 г. 
(во время полнаго солнечнаго затм е^я4). Эти концентричесшя круглыя. 
полосы имеютъ такой видъ, какъ будто изъ отверспя прорванной 
оболочки градины постепенно выливалась жидкость, застывавшая на 
поверхности тонкими и правильно очерченными слоями; но, можетъ 
быть, оне произошли какъ результата последовательна™ выпячивашя 
и стягивашя более тонкаго наружнаго, затвердевшаго слоя градины.

Возможно также, что въ иныхъ случаяхъ, вследстЕйе внутренняго

1) D . C o l la d o n .  C ontributions a l ’etude de la  gre le . G eneve. 1879 (стр. 27).
2) М етеорол. О бозрЬш е А . В . К л о с с о в с к а г о ,  (За  1889 г. стр. 131 и за  1890 г. 

стр. 80).
3) См. там ъ ж е , за  1890 г., стр. 81.
4) См. М етеорол. ОбозрЪш е за  1889 г. стр. 126 и табл. II , рис. I X — f, g.
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натяжешя расширяющейся массы, происходить растрескиваше гра
дины, причемъ, согласно объясненш 0. И. Ш ведова, «прослойки 
образуютъ систему поверхностей, нерпендикулярныхъ къ поверхности 
градины въ точкахъ пересЬчешя съ последней». Сюда надо отнести 
между прочимъ градину съ концентрическими и дгаметральными тре
щинами, описанную г. Абихомъ х).

Намъ остается еще остановиться на образованш кристаллическихъ 
градинъ. Выпадете такихъ градинъ не составляетъ вовсе особенно 
р-Ьдкаго явлешя. Ихъ описывали и D e le ro s  (въ 1819 г.) и S ecch i 
(1876 г.) и Miiorie друпе. Особенно же обстоятельнымъ изучетемъ кри
сталлическихъ Формъ градинъ мы обязаны г. Абиху, по словамъ ко- 

«тораго, между прочимъ, почти все наблюдавппяся имъ на Кавказе
9-го шня 1869 года градины состояли изъ сферической массы и изъ 
кристаллическихъ образованы 2).

Подобно этимъ градинамъ, на поверхности которыхъ какъ «пара
зиты», по замечашю г. А биха, сидятъ ледяные кристаллы, — и между 
искусственными, сюрьмяными градинами, какъ было уже упомянуто, 
нашлись таи  я, довольно значительную долю поверхности которыхъ 
занимаютъ кристалличеайя образовашя. Полученныя при быстромъ, 
мгновенномъ застыванш сюрьмяныхъ капель, брошенныхъ въ хо
лодную воду, кристалличесшя образовашя на ихъ поверхности npi- 
обрЬтаютъ особенный интересъ въ виду утверждешя О. И. Ш ведова, 
что происхождеше кристаллическихъ градинъ, по крайней мере круп- 
ныхъ, невозможно въ пределахъ нашей атмосферы, такъ какъ для 
образовашя крупныхъ кристалловъ нуженъ покой и время, «о ко
торыхъ очевидно не можетъ быть вопроса тамъ, где дело идетъ 
о вихряхъ, увлекающихъ ледяныя зерна со скоростью сотни верстъ 
въ часъ и где для образования градинъ можетъ быть отведено 
всего несколько мину гъ» 3). Исключительныя услов1я образовашя 
кристалловъ въ разсматриваемыхъ случаяхъ состоять въ выпячиванш 
или выступанш внутренней массы капли сквозь застывшую ея обо
лочку. Формы градинъ съ кристаллическими образовашями на ихъ 
поверхности представляютъ поэтому просто частный случай уже раз- 
смотренныхъ Формъ съ разнообразными выступами.

Попадаются градины и въ видЬ отдельныхъ кристалловъ. Неко- 
торыя изъ нихъ, вероятно, представляютъ просто обломки только-что

1) 0 . Ш в е д о в ъ .  Что такое градъ? Ж . Ф. X . О бщ . 1881 г. стр. 100— 103.
2) A b ic h .  Sur le s  g re le s  cr ista llin es dans le s  m onts T r ia leth . T iflis . 1871. — Т ак ж е  

Записки Кавк. Отд. Р . Г еогр . Общ. 1873 г.
3) Ж . Р . Физ. Хим. Общ. 1880 г. стр. 161.
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разсмотрЬнныхъ болыпихъ градинъ съ кристаллами на поверхности. 
Можно думать, судя по виду, что описанная Секки градина, соста
вляющая группу кристалловъ, сидящихъ на небольшой, безФорменной, 
какъ-бы отколотой массе льда, принадлежитъ именно къ этого рода 
градинамъ 1). Что же касается другихъ, мелкихъ ледяныхъ кристал- 
ликовъ различнаго рода, изображенные между прочимъ въ упоми
навшихся нисколько разъ книжкахъ Метеорологическаго ОбозрЬшя, 
то имъ, какъ кажется, слЬдуетъ приписать самостоятельное происхо- 
ждеше.

И такъ надо полагать, что одна изъ главныхъ причинъ образовашя 
разнообразныхъ Формъ градинъ—неравномерное и быстрое замерзаше 
дождевыхъ капель.

Что въ атмосфере при образовали града действительно возможны 
те  услов1я, который требуются нашимъ объяснешемъ, именно после
довательное замерзаше, при которомъ въ некоторый данный моментъ 
одновременно можетъ существовать твердая оболочка съ жидкимъ 
ядромъ, — это показываюсь прямыя наблюдешя. Такъ Р. В. Пржи- 
шиховск1й, описавъ въ Метеорологическомъ Обозренш за 1890 г. 
(стр. 89) наблюдавпйяся имъ Формы градинъ, прибавляетъ: «Замеча
тельнее всего, что мног1я градины (расколотыя ножемъ) въ обеихъ 
частяхъ своихъ представляли углублешя, наполненный водою. Нельзя 
предположить, чтобы при расколе ядро выскочило, не будучи заме
ченным^ кроме того этому предположение противоречить количество 
воды въ углублешяхъ».

На основанш изложенныхъ здесь объясненш, разнообразный Формы 
градинъ могутъ быть сведены, по отношешю къ ихъ происхождешю, 
къ следующимъ четыремъ группамъ:

1) Правильный формы градинъ, сфероиды, эллипсоиды вращетя, 
отдгьльныё мелкге кристаллы. Услов1я ихъ образовашя— равномерное 
замерзаше и последовательное наслоеше. Въ СФероидальныхъ и эллип- 
соидальныхъ градинахъ, вследстше внутренняго напряжешя, нередки 
рад1альныя трещины.

2) Формы сфероидальный съ разнообразными выступами, иногда 
кристаллическими. Оне составляютъ следств1е неравномернаго замер- 
зашя и прорывы оболочки расширившеюся внутреннею массою гра
дины, позже замерзшею.

3) Неправильный формы, обусловленные смерзашемъ нгьсколькихъ 
градинъ и наслоетемъ. Отличаются оне отъ Формы предыдущей

1) Р исун ок ъ  см. Ж . Ф. X . Общ. 1880 г. стр. 151.
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группы, по отношение къ ихъ строенш, темъ, между прочимъ, что 
заключаютъ вообще нисколько ядеръ.

4) Разнообразный формы осколковъ, какъ шаровые секторы, пла
стинки, кристаллы и т. д., происшедпйе всгЬдсгв1е растрескивашя 
и распадешя градинъ первыхъ двухъ группъ.

Во веЬхъ этихъ случаяхъ, по всей вероятности, величина градинъ 
ыожетъ возростать последовательнымъ наслоешемъ и замерзатемъ 
во время ихъ падетя, причемъ, замерзая сперва на поверхности, эти 
слои, или только некоторые изъ нихъ, могутъ подвергаться растрес- 
киванш,— чемъ и объясняется наблюдаемое иногда въ градинахъ че- 
редоваше прозрачныхъ и непрозрачныхъ слоевъ.

Такимъ образомъ, принимая въ разсчетъ свойственную льду кри- 
сталлизацпо, выстуиаше внутренней массы, смерзаше, отпадете и на- 
слоеше, можно объяснить образоваше почти всехъ известныхъ Формъ 
градинъ и отнести ихъ къ одной изъ четырехъ установленныхъ группъ. 
Но некоторый однако Формы градинъ, какъ напр, въ виде блюдечка, 
цветка и т. п., могутъ представить пока еще затруднетя къ ихъ 
классификация. <

Желательно поэтому продолжеше и даже расширеше системати- 
ческихъ наблюденш надъ Формой и сгроеш емъ градинъ въ связи съ 
особенностями метеорологическихъ условш ихъ образовашя. Можно 
надеяться, что таюя наблюден in въ недалекомъ будущемъ предста- 
вятъ достаточный матер!алъ не только для построемя полной клас- 
сиФикацш градинъ, но и для окончательная выбора теорш происхо- 
ждешя града. Н. Гезехусъ.

РАЗИНЯ извъаия.

Метеорологичесшя наблюдения экспедищи 6р. Грумъ-Гржимайло 
ВЪ Центральной Азж. Въ 1889 и 1890 г. на громадномъ простран
стве Центральной Азш путешествовали три руссйя ученыя экспеди- 
цш. По счастливому выраженш П. П. Семенова, экспедищя М. В. 
П евцова, преемника П рж евальскаго  представляла центръ нашей 
ученой рати, экспедищя Б. X  Г р о м б ч е в с к а г о ,  о наблюдешяхъ кото- 
раго мы уже ранее упом иналиея левый Флангъ, а та, о которой идетъ  
речь теперь —  правый Флангъ. Она изследовала восточный Тянь- 
Шань и Нань-Шань, вела все время метеорологически! дневникъ и

1) М етеорологически! В Ьстникъ, М артъ.
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члены ея открыли въ высшей степени любопытное явлеше— пониже
т е  ниже уровня моря котловины Лукшинъ-Кыръ въ ТурФанской низ
менности, почти въ самой средней Азш. До гбхъ поръ самая низшая 
известная местность въ Восточномъ Туркестане, была оз. Лобъ-Норъ. 
Почти годъ позже ту же котловину посетила экспедищя М. В. П ев
цова, она была въ 200 в. разстояшя отъ экспедицщ бр. Грумъ- 
Грж имайло.

О т к р ь т е  нашихъ путешественниковъ важно не только для гео- 
граФШ, но и для метеоролопп, оно дастъ возможность надежнее при
водить высоту барометра къ уровню моря, а следовательно и измерять 
высоты, а также и проводить изобары.

Находясь несколько дней ниже уровня океана, экспедищя нередко 
проводила несколько дней на значительныхъ высотахъ, въ 3000 м. и 
выше, а на Нань-Шане даже и выше 4000 м. (перевалъ Лоху-шп 
4323 м. или 14183 русск. ф.).

Метеорологически дневникъ велся постоянно, но съ весьма раз
личной подробностью, частью отмечалось лишь показате минимумъ- 
термометра утромъ, частью делалось 6, 8, 10 и даже более наблю- 
денш въ сутки. Такъ какъ местности, посещенный экспедищей, за 
исключешемъ Тэтунгскаго хребта и более высокихъ местъ въ Тянь- 
Шане, имеютъ очень сухой климагъ, то суточныя колебашя темпе
ратуры велики. Такъ напр, въ ш ле и августе въ степной области, 
близъ горъ Боро-Хоро, и частью и въ подгорной, день за днемъ темпе
ратура въ 1 ч. дня была на 14°, 15° и более выше, чемъ въ 7 ч. утра. 
Столь же значительны были колебашя въ котловине Лукшинъ-Кыръ, 
въ конце октября напр.

5 ч. у. 1 ч. в.

15-го (27) октября.....................— 3° 18°
16-го (28) » .....................— 2,5 16,5

Экспедищя не испытала столь сильныхъ морозовъ, какъ экспедицш
Н. М. П рж евальскаго  и Б. Л. Г ром бчевскаго , такъ какъ зимою 
не была на высокихъ нагорьяхъ; съ 9-го (21) декабря 1889 по 18-го 
(30) января 1890-го экспедищя провела въ Хами, на высоте 842 м. 
н. у. м. Наблюдет я делались часто, отъ 8 до 12 разъ въ сутки, и 
весьма важны для характеристики климата восточной части нагорья. 
Преобладала ясная погода, но однако пасмурная погода была нередко 
и несколько разъ падалъ снегъ. Температура колебалась между — 18 
и 3,2.

Большую часть шня н. ст. бр. Грум ъ-Г рж и м айло  провели въ 
луговой полосе Сининскихъ горъ, на высоте 3000— 3400 м., причемъ
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погода была по большей части облачна, дожди часты. Въ более ясные 
дни разность между днемъ и ночью была велика, напр. 6-го (18) шня 
3 ч. у. 2,0°, 2 ч. в. 19,0°. Въ конце августа, въНань-Ш ане по утрамъ 
наблюдали до — 10°. Особенно значительны были колебашя темпера
туры въ октябре въ культурной полосе у Нань-Шаньскихъ горъ, 
высота 1300— 1500 м. нанр.

4 ч. у. 1 ч. в.

10-го (22) октября.......................... 0° 26°
11-го (23) »   1 28

____________ А. В.

Международная метеорологическая конференщя въ МюнхенЪ со
бралась въ августе 1891 г. Предполагалось было созвать метеорологи
чески конгрессъ, подобно заседавшимъ въ Вене въ 1873 г. и въ Риме 
въ 1879 г., но это встретило болышя затруднешя. Кроме о ф ф и -  

щальныхъ представителей Европейскихъ сетей, упомянемъ еще о 
томъ, что были приглашены и явились изъ Росси лица, заведующая 
сетями, устроенныхъ на общественный и частныя средства. ПроФ. 
К ветн евскп ! изъ Варшавы (отъ сЬти Привислянскихъ губ.) и ПроФ. 
Э ттингенъ изъ Дерпга (отъ Л и ф л я н д с к о й  дождемерной сети). ПроФ. 
А. В. К лоссовскш  также былъ приглашенъ, но не могъ быть.

Особое внимаше обратили на себя заморсие члены конгресса —  
прежнш (генералъ Грили) и нынешни (проф. Г аррипгтон ъ) главы 
метеорологической службы въ Соединенныхъ Ш гатахъ, помощникъ 
ихъ проф. Кливлендъ Аббе, директоръ Обсерватори Blue H ill. 
Л. Ротчъ, г. Пиньейро изъБразили и Кл. Р а г г е  (K .W rag g e) изъ 
Австрали.

Главнейнйе предметы обсуждения и рЬшепи были следуюшде:
Нормальные барометры отдЬльныхъ странъ должны быть срав

нены между собою, особенно желательно сравнешя ихъ съ баромет- 
ромъ международна™ бюро меръ и весовъ въ Париже.

Температуры должны быть отнесены къ газовому термометру, 
что, по мненш конгресса, особенно важно для очень низкихъ темпера
турь, наблюдаемыхъ съ помощью спиртоваго термометра.

Относительно измерешя влажности воздуха конгрессъ, подобно 
Римскому, высказался за вентиляцш психрометра.

Вопросъ о счете дней съ осадками обсуждался долго, и конгрессъ 
рекомендуешь считать отдельно дни съ осадками более 0,1 милл. и бо
лее 1 милл. На станщяхъ 2-го разряда осадки, выпавппе въ виде 
росы, к о н Ф е р е н щ я  рекомендуешь считать вместе съ выпавшими въ 
виде дождя, снега и града.
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Относительно снгьжнаю покрова конФеренщя постановила собрать 
св-ЬдЪпя о способахъ измерешя, принятыхъ въ разныхъ странахъ и 
прюбщить къ своему предмету.

КонФеренщя высказалась въ пользу увеличешя числа станцш, ре- 
гистрирующихъ продолжительность солиечнаго свгьта-(гелгографовъ) 
и продолжительно обсуждала вопросъ о классификаит облаковъ. Боль
шинство высказалась за систему Гильдебрандсона и Эберкромби. 
Высказавшись одобрительно объ атласе облаковъ, изданныхъ Гиль- 
дебрандсономъ, Н еймайеромъ и Кеппеномъ, конФеренщя пере
дала дальнейшую разработку этого вопроса, а также вопроса о способе 
измЬрешя высоты и направлении движешя облаковъ особымъ коми- 
тетамъ.

Относительно введешя однообразнаго времени, всем1рнаго или для 
зонъ въ 15° долготы, конФеренщя высказалась отрицательно. По ея 
мнешю для метеоролопи и земнаго магнетизма нужно сохранить мест
ное время.

Относительно среднихъ суточныхъ величинъ температуры и т. д. 
конФеренщя высказала желаше, чтобъ въ метеорологпческихъ изда- 
шяхъ былъ ясно указанъ способъ вычислешя среднихъ, а также чтобъ 
въ этихъ издашяхъ были помещены подробный данныя объ установке 
и поправкахъ инструментовъ и о положенш станщй 1-го и 2-го раз
ряда.

Гг. М аскаръ  и Вильдъ представили метеорологичесшя между
народный таблицы (Tables Meteorologiques Internationales), а проф. 
Г арри н гтон ъ  и геи. Грили 4 томъ библюграФШ метеоролопи (Bi
bliography of Meteorology) за что имъ была выражена благодарность 
конФеренцш, которая выразила желате, чгобъ последнее изъ поиме- 
нованныхъ изданш было скорее окончено.

(Данныя извлечены изъ краткаго отчета д-ра Эрка (Erk). Под
робные протоколы еще не напечатаны).

«ПроФессоръ А. В. К лоссовскш  пишетъ, что постройка Обсер- 
ваторш въ Одессе подвигается быстро. Работы будутъ окончены къ 
1-му шня 1892 года, тогда приступлено будетъ къ установке при- 
боровъ». (Сообщилъ А. Тилло).
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ОБЗОРЪ РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .
Meteorologische Zeitschrift redigirt von Dr. H an n  und Dr. K oppen .

Wien 1891. (1юль).
Изъ многихъ статей обращаютъ на себя внимание слЬдуюшдя:
Н. Schindler, Beitrag zur Kenntniss der Schneeverhaltnisse. Авторъ д-Ь- 

лаетъ выводы изъ наблюденш надъ снегомъ, произведенныхъ въ Вей- 
сснхофЬ (въ 15 килом, къ СЗ. отъ B'foibi) въ гечеши десяти .тЬтъ 
1881— 1890 г. Эти выводы настолько интересны, что мы считаемъ 
не лишнилъ на нихъ нисколько остановиться. Въ следующей таблице 
даны числа дней, въ которые выпадалъ снегь въ течете указанныхъ 
десяти л!'/гъ въ среднемъ выводе за отдельные месяцы и за годъ, 
также средnie сроки выпадешя нерваго и последняго снега и, наконецъ, 
промежутокъ времени между темъ и другимъ:
Я . Ф. М. А . М. О. Н . Д . Г одъ . П ерв. с н 4 г ъ . П оел. сн Ь гъ . ^ д у  ними!

6,8 5,9 6,6 2,3 .0,7 0 ,9  2 ,8  7 ,5 33,5 Н оябрь 9. Апр-Ьль 25. 167

Наибольшее число снЬжныхъ дней приходится на декабрь, загбмъ 
идетъ январь и мартъ.

Следующая числа представляютъ собою количества снега (въ мм.) 
въ среднемъ выводе за месяцы и за годъ, а также среднее годовое ко
личество выпавшаго снЬга въпроцентахъ полнаго количества осадковъ 
за годъ.
Я . Ф. М. А . М. О. Н . Д . Г о д ъ . К оличество сн Ь га  в ъ  %  всего

А  А количества осадковъ .
18,1 16,9 21,7 15,1 4 ,9  2,7 12,0 29 ,5  120,9 16,6

Наибольшее количество выпавшаго снега приходится на декабрь; 
тоже мы видели и по отношешю къ числу снежныхъ дней. Затемъ 
идетъ мартъ и январь.

Процентное отношеше выпавшаго въ годъ снега къ полному го
довому количеству осадковъ служитъ характеристикой климата, и было 
бы желательно, какъ справедливо замечаетъ авторъ, чтобы оно опре
делялось и печаталось въ возможно болыпемъ числе пунктовъ. Въ 
ВейсенхоФе годовое количество снега, какъ видно, составляетъ шес
тую часть полнаго годового количества осадковъ.

Въ двухъ нижеследующихъ таблпцахъ сопоставлены числа снеж
ныхъ дней и количество выпавшаго снега съ температурами.

Н и ж е  н у л я .
Тем пература. 13— 11° 11— 9 °  9 — 7 ° 7— 5 °  5 — 3 ° 3 — 1° отъ  —  1 до-«-10 отъ  -+-1°до-4-3°  
Число сн. дн. 3 4  12 26 28 54 76 33
Кол. сн .въ м м . 2 ,0 4,1 50 ,7  71,8 147,1 202,7  395,2 160,6
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Съ новышешемъ температуры возрастаетъ и число ыгёжныхъ 
дней и количество выпадающаго снега. Наиболее частое и сильное 
выпадете cobra бываетъ при температурахъ отъ — 1° до -+-1°.

ДальнМиия изследовашя автора касаются отношешя глубины 
снега къ высоте образующейся изъ него воды или иначе плотности 
cirfera. Изъ полученныхъ чиселъ онъ даетъ лишь следующая 20:

3 ,0  4 ,0  4 ,9  5 ,3 6,3 6 ,8  6 ,9 7,5 7,9 8,3
8 ,5  8 ,7 8 ,8  10,7 11,3 13,5 14,3 17,7 23 ,5  30,0

Отсюда видно, въ какихъ болыпихъ предЬлахъ колеблется плот
ность снега.

Плотность cH tra  зависишь отъ температуры, какъ видно изъ сле
дующей таблицы:

Т ем пература. Плотн. сн-Ьга. Т ем пература. Ш отн . снЪга.
отъ  0 °  до -1-1° 5,1 отъ  — 2 °  до — 3 ° 17,1
о т ъ  0 °  до  — 1 ° 8 ,9 отъ  — 3 ° до — 4 °  17,1
о т ъ  — 1° до — 2 °  11,7 отъ  — 4 ° до — 5 ° 18,3

Съ понижешемъ температуры плотность снега увеличивается.
Нельзя не пожелать, чтобы подобныя наблюдешя и сопоставлешя 

делались и въ другихъ мЬстахъ.
Winter 1890— 1891 in Island. Прошлая зима на остров!; Исландш 

была замечательно теплая: ни разу не выпалъ сн1;гъ и судоходство 
безъ перерыва продолжалось всю зиму.

W. Koppen, Winter 1890 — 91 in Nordamerika. Прошлая зима въСое- 
диненныхъ Ш татахъ, въ противоположность Европы, была весьма 
теплая: въ ноябре, декабре и январе температура почти повсюду была 
выше нормальной. Особенно высока она была на северозападЬ Соеди- 
ненныхъ Штатовъ, где среднее отклопеше температуры отъ нормаль
ной равнялось: въ ноябре -+-5°, въ декабре -+-6°, въ январе - t - l , l ° .

Ueber die magnetischen Anomalien in Frankreich und England. Изследова- 
н1я Муро во Францш и Рюкера и Торпе въ Англш указываютъ на су- 
ществоваше многихъ магнитныхъ аномалш въ этихъ странахъ, повиди- 
мому, находящихся между собою въ связи. Въ самомъ деле изучеше 
«изономальныхъ» линш во Францш указываешь на существование л uni и, 
которая притягиваетъ северный полюсъ стрелки; эта лишя идетъ отъ 
Лоары къ каналу Па-де-Кале. Въ А игл in замечается подобная же ли
шя, которая направляется отъюжнаго Валиса по долине Темзы; близъ 
Ридиига отъ нея отделяется ветвь, направляющаяся къ каналу, где 
она, повидимому, соединяется съ Французской лишей. Причина такихъ 
линш заключается, по всей вероятности, въ дислокащяхъ земной коры.

Farbe des fliissigen Sauerstoffes. ПроФесоръ Ольш евскш  въ Кракове
Метеоролог. В£стн. № 11. 37
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сгустилъ недавно въ значительномъ количеств!’, кислородъ и нашелъ, 
что полученная жидкость, которая до сихъ известна была въ видЬ тон- 
кихъ слоевъ и считалась безцв'Ьтною, имЬетъ небесноголубой цвЬтъ. 
Особенное внимаше было при эгомъ обращено на удалеше озона, ко
торый, какъ известно въ жидкомъ состоянш темносиняго цвета, а 
также углекислоты, хлора и воды. Какъ Шаппюи, замЬтившш синга 
цв!;тъ жидкаго озона, видЬлъ въ послЬднемъ причину синевы неба, 
такъ и О лыневскш полагаетъ, что причина голубого цвета неба про
исходить отъ толстаго слоя газообразнаго кислорода, находящаяся въ 
атмосфер!..

I. Liznar, Magnetische Deklination zu Loanda. Въ Лоанде, наюгозапад- 
номъ берегу Африки (8° 48' Э и  1 3 °7 'Е  отъ Грипв.) съ 1881 г. до 
1888 г. производились два раза въ м1>сяцъ абсолютный опред’Ьлешя 
магнитнаго склонешя. Вотъ среди in величины за отдельные годы:

1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888.
18° -+- 44̂ 1 42,'2 34̂ 8 29,'б 27̂ 8 П',6 (10,'Э) 9,'l (западное).

И зъ  чиселъ 1881 и 1888 г г . получается годовой ходъ  склоне
шя — 5,'0.

I. Напп, Einfluss der Terrainformen auf den mittleren Luftdruck (im gleichen 
Niveau). А вторъ  въ своей стать!; о р асп редел ен ы  атмосФ ернаго давле- 
т я  въ  средней и ю ж ной Европ!; приводитъ нисколько прим еровъ вл1я -  
шя рельефа поверхности земли на годовой ходъ  атмосФ ернаго да в д е т  я: 
въ долинахъ сущ ествуетъ  стремлсш е —  зимой къ образованно бол!;е 
вы сокаго давлешя, л'Ьтомъ —  бохЬе слабаго; на возвы ш енностяхъ —  
наоборо гъ; въ средне-годовом ъ вывод!; въ  долинахъ баром етръ стоитъ  
ниже, ч!;мъ на возвы ш енностяхъ (на одномъ ур овн е). Причину этого  
явлешя авторъ  видитъ въ болЬе высокой тем ператур!; в оздуха  въ до
линахъ, ч!>мъ на возвы ш енностяхъ, отчего часть в оздуха надъ долиною  
находящ агося, переливается къ возвы ш енности. Н астоящ ая  зам етка  
посвящ ена подобному ж е  явленш , подмеченному Эллютомъ въ Индш.

Sonnenschein Registrirungen in Krakau. Записи прибора Кембеля-Стокса 
дали въ Краковской обсерваторш за время 1886 — 1890 въсреднемъ 
выводй сл-Ьдуюшдя числа часовъ, въ которые светало солнце:
Я .  Ф. М. А . М. I. I. А . С. О. Н . Д. Г о д ъ . 

53,8 83,0 121,5 193,2 233,4 229,3 245,8 243,8 182,7 95,7 59,9 52,9 1795,5

Nils Ekholm, Graphische Methode umsynoptischeWitterungskarten im Voraus zu 
konstruiren. Авторъ предлагаетъ следующш способъ черчешя синопти- 
ческихъ картъ впередъ на несколько часовъ, даже на сутки. Предпо- 
ложимъ, что у насъ есть синоптичесшя карты для 7 ч. у. и 9 ч. в.



М е т е о р о л о г и ч е с к и !  Въстннкъ. 529

(лучше, если еще для 1 ч. пол.) за нисколько дней до даннаго дня и 7-ми 
часовая карта этого посл'Ьдняго. На основаши ихъ для каждой метео
рологической станцш вычерчиваемъ на миллиметренной бумагЬ ходъ 
барометра, кончая утромъ даннаго дня; зат^мъ опредг1;ляемъ по кар- 
тамъ какого изм^нетя барометра въ каждомъ пункт!; надо ожидать 
въ сл'Ьдуюшде сутки и сообразно съ этимъ продолжаемъ начерченвыя 
кривыя; после этого исправляемъ ихъ, принимая во внимаше, что въ 
близкихъ одно къ другому мЪстахъ измЪнешя барометра должны быть 
сходны. Такимъ образомъ мы опред'Ьлимъ вЬроятныя высоты баро- 
метровъ станцш для 9 ч. вечера даннаго дня и 7 ч. утра сл^дующаго. 
Нанеся ихъ на карту, мы получимъ распределеше давлешя для одного 
ближайшаго срока. Подобнымъ образомъ можно поступать и по 
отношешю къ другимъ элементамъ. Въ Стокгольм1!  начали применять 
этотъ способъ на практике. П. Броуновъ.

Е. Richter, Jahresiibersicht der wissenschaftlichen Litteratur uber die Al- 
pen 1 8 8 6 — 8 9 ,  (Zeitschr. deutsch. Alpenvereins 1 8 9 0 ) .  ПроФессоръ Рих- 
т е р ъ , известный своими изследовашнми надъ ледниками австршскихъ 
Альпъ, даетъ здесь кратшй, но ясный обзоръ богатой литературы 
объ Альпахъ. Онъ разделенъ на 3 части: 1) Метеоролопя. 2) Озера.
3) Ледники.

Въ первомъ отделе онъ обращаетъ особенное внимаше на снеж
ный покровь, причемъ всего подробнее разбираетъ результаты бавар- 
скихъ наблюденш и книги А. И. В о ей ко ва1) и профессора Р а т ц е л я 2) 
и статьи К ерн ера о снежной лиши близъ Иннспрука 8). Онъ обра- 
тилъ внимаше и на техническую литературу о залеганш снега, реко
мендуя особенно брошюру Ш у б е р т а 4).

Во второмъ отделЬ упоминаются работы Ф ореля, М уррея, 
Тулэ, Воейкова, Б ай б ер ге р а , и т. д. По изслЬдовашямъ Фореля, 
аъ сентябре 1889 г. были наблюдаемы следующая температуры на 
дне глубокихъ альпшскихъ озеръ. '

Озера къ югу отъ Альпъ окружены такими крутыми склонами и

1) СнЪжный покровъ, нЬмецкш переводъ.
2) R a t z e l ,  d ie Sch n eed eck e, S tuttgard . 1889.
3) D en k schr . W ien . A kadem ie, Bd. 54.
4) S c h u b e r t ,  S chneew ehen  und S ch n eeschu tzan lagen .

Маджюре
Комо
Лугано

> отъ 6,1
J Альпъ 5,3

4,6

къ югу 5,7

отъ Альпъ 4,7
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л1;са настолько вырублены, что после проливныхъ дождей вода быстро 
поднимается. Такъ въ сентябре 1868 г. вода Лаго Маджшре подня
лась въ сутки на 1,7 метра, а въ 18 дней на 6,7 метровъ,

Въ третьемъ отдЬле проф. Р и х тер ъ  останавливается особенно 
на книге F a ls a n , La periode glaciaire en Frange. Paris 1889.

C. Lang, die Bestrebungen Bayerns auf meteor. Gebiete. Sitzb. Bayer. Akad. 
der Wiss. 1890. Bd. XX, S. 1 — 33. Первыя метеорологичесшя на- 
блюдешя въ Баварш произведены въ 1695 году Эймартомъ въ Нюрен- 
берге. Въ конце XVIII ст. въ нынешней Баварш впервые появи
лись организованный сети метеорологическихъ наблюденш; западная 
прирейнская B aB apia входила въ составъ сЬти знаменитой Societas 

^Meteorologica Palatina, имевшей 34 станцш въ разныхъ частяхъ Е в
ропы и даже печатавшей ихъ наблюдешя вполне. Войны, следовавппя 
за Французской револющей, не дали упрочиться этому делу, общество 

. прекратилось.
Восточная часть Баварш имела свою метеорологическую сеть, 

центромъ которой служила Мюнхенская академия (Churbayerisclie 
Akademie) сеть существовала съ 1781 — 1789 годъ, станцш было 
36. Авторъ даетъ карты станцш обеихъ сетей, а также карты изо- 
термъ Баварш за 1789 г. и 1851— 80 годы. А. Воейковъ.

Deutsche Uberseeische meteorologische Beobachtungen, gesammelt und her- 
ausgegeben von der deutschen Seewarte. Heft III. Hamburg 1 8 9 0 .  Здесь 
помещены вполне наблюдеш я въ несколькихъ местахъ германскихъ 
колоти и въ Лабрадоре. Въ послЬднемъ 6 станцш, самая южная Х оф- 
Фенталь 55° 27’ с. ш. самая северная Рама 58° 53'. Наблюдешя 
напечатаны за одинъ 1886 годъ, ранее были напечатаны 1881—  
1885 годы.

Климатъ береговой полосы Лабрадора замечательно схожъ съ 
климатомъ западнаго берега Охотскаго моря подъ теми же широ
тами, особенно зимой. Преобладаютъ холодные СЗ. ветры съ мате
рика нередко сильные, температура очень низка для широты во все 
времена года, особенно зимой и весной. Часы наблюденш 8 у., 2 д., 
8 в.

Далее следуютъ наблюдешя въ Китовомъ заливе (Walfischbai) 
въ германскихъ владешяхъ въ ЮЗ. Африке, за 1888 годъ. Часы 
7 у., 1 д., 9 в. Широта 22° 56' ю. ш., долгота 14° 26' в. д. отъ Грин
вича, высота 3 м.
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Т е м п е р а т у р а .  Облачность. „
Средняя. Н аиб. *). Наим. *). 7 Ч у. 1ч д . Са*

Я нварь . . . . 18,2 24,4 13,9 8,7 2,3 0,5
Февраль. . . . 18,0 24,9 13,5 9,8 2,9 1
1 ю н ь ................... 14,2 34,0 5 ,4 5,5 1,8 0
1 ю л ь ................... 13,1 24,9 3,8 5,7 2,1 0
Октябрь. . . . 16,1 35,5 9,4 8,3 2,7 0

Зд'Ьсь подъ вл1яшемъ холодной поверхности моря, температура 
очень низка для широты, и кром^ того очень часты туманы. Они 
разодеваются къ полудню, что видно уже по различно облачности въ 
7 ч. у. и 1 вечера. Высокая температура (какъ наблюдаемая въ itoirfc 
и октябре 1888 г.) является при вЬтрахъ съ востока, т. е. съ мате
рика. Осадковъ выпало всего 2 милл. въ годъ. По климату этотъ бе- 
регъ очень сходенъ съ зап. берегомъ Южной Америки подъ тЬми же 
широтами и причина таже самая — очень холодная для широты по
верхность моря.

Дал fce сл'Ьдуютъ наблюдешя въ Камеруне, на западномъ берегу 
Африки, подъ 4° 5' с. ш. 9° 45 ' в. долг, съ апреля 1888 г. по мартъ 
1889, на высогЬ 12 м. Часы 7 у. 2 в. 9 веч. Средняя температура

/ 7  у. +  2 в. *+* 2 X  9 в \  n rtOi * а  г)Ол n(- ,o i  »года ^ 1— - — )2 6 ,1 , шля 23 ,6  Февраля и марта 28,1, край
няя наименьшая 20°7 относительная влажность за годъ въ 7 ч. у. 
94, 2 в. 79, 9 в. 87; средняя облачность за годъ 7, 9, ноль 9, 8, 
декабръ 5, 3; средняя сила ветра за годъ въ 7 у. и 9 в. 1,1 въ 2 в. 
3,3 метра въ секунду, число дней съ дождемъ 199, съ грозами 82, 
количество дождя 4022 милл. въ iioflt 806, октябре*739, ноябре 22. 
Въ каждый изъ месяцевъ съ мая по октябрь выпадаетъ более 350 
милл. Наибольшее въ одинъ день 178 милл. въ октябре.

На станцш Баромби (Barombi) въ колонш Камерунъ приведены 
наблюдешя за те же годы, съ марта 1888 по мартъ 1889 г. Астро
номическое положеше не определено, она лежитъ къ СВ. отъ горъ Ка
мерунъ, на поляне .густаго леса, у южнаго берега Слоноваго озера, * 
на высоте около 300 м. н.~у. м. Наблюдешя неполны. Теплые и 
сравнительно cyxie месяцы январь и Февраль холоднее, чемъ въ Ка
меруне на 2,9 и 2,0. По разности высотъ можно было бы придать 
не более 1°6, а принимая въразсчетъ, что Камерунъ на берегу моря —  
и того менее. Несомненно, что соседство густаго тропическаго леса 
понижаетъ температуру.

Въ Баромби въ теченш 17 дней съ Февраля по октябрь делались 
часовыя наблюдешя, изъ которыхъ даю извлечете.

1) П о максимумъ и минимумъ —  термометрамъ.
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Давлеше 700 и-среднее 33,3, 4 у. 82,8, 10у. 34,9 — 4в. 31,6, 
10 в. 34,2 разность между часомъ наибольшаго и напменынаго всего 
3,7, т. е. мало для места, столь близкаго отъ экватора и внутри страны, 
средняя температура за данные дни 25,1 6 у. 22,3 2 в. 29,3 раз
ность 7,0. Средняя облачность 6,0 въ 3 у. 5,1, 7 у. 7,3, 3 в. 5,5, 8 в.
4.5. Следовательно суточный ходъ облачности не сходенъ съ тЬмъ, 
который обыкновенно наблюдается въ тропикахъ, т. е. наибольшая не 
въ теплые часы, когда преобладание кучевыя облака, а утромъ, при 
преобладании низкихъ слоистыхъ облаковъ и тумановъ. Средняя сила 
ветра (метры въ секунду) 1,2, наименьшая 5 у. 0,5, наибольшая 1 в. 
1,9, следовательно перюдъ континентальный. Дал'Ье сл Ьдуюг'ь наблюде
шя въ Бисмаркебурге, въ стране Того, въ Западной Африке, съ шня 
1888 по май 1889 г. 8° 12' с. ш. 0° 34' в. д. 710 м. н. у. м. на 
отдельной горе, 100 м. выше окружающей местности. Наблюдешя 
въ 6 у. 2 в. и 9 в. Средняя температура года 23,8 (что даетъ по 
приведешя къ уровню моря 27,3), Февраля 26,2, шля 21,0, крайняя 
наибольшая 39,9, наименьшая 11,5. Средняя облачность 5,7, въ ноле
7.6, въ Феврале 2,9, осадковъ въ годъ 1505 мм. въ сентябре 215, 
въ месяцы съ октября по май менбе 85 каждый, дождливыхъ дней 
174. Здесь следовательно несмотря на широту (8° с.), температура 
выше зимой, чЬмъ летомъ. Причина этого явлешн —  детше дожди и 
большая облачность, мЬшаюцце нагреванш солнцемъ.

Annuaire meteorologique de I’ lnstitut Meteorologique Danois. Annee 1 8 8 8 .  
l-ere  partie: Le royaume. 3-eme partie: Observations meteorologiques- 
nautiques. Датски метеорологически инсгитутъ печатаетъ свой еже- 
годникъ въ 3-хъ частяхъ. Вторая за 1888 г. еще не разослана. Эта 
часть ежегодника самая интересная для метеорологовъ, такъ какъ въ 
ней печатаются наблюдешя въ Исландй и Гренландш.

Въ первой части напечатаны вполне наблюдешя 8 станцш (часы 
8 у., 2 в. и 9 в.), суточныя средшя одной станцш и затЬмъ мЬсячныя 
средшя 117 климатическихъ станцн, изъ которыхъ 58 на полуострове 
Ютландй, 11 на острове Фюнш, 22 на острове Зеландш и 26 на ма- 
лыхъ островахъ, потомъ средшя месячныя суммы осадковъ 156стан- 
Ц1Й, расположенныхъ по округамъ (Arat) и сред[пя по каждому округу 
и области.

Приведу извлечете для 4 наибольшихъ областей за годъ и за шль 
и январь, какъ месяцевъ съ наибольшими и наименьшими осадками.

Г одъ . Я нварь. 1юль.

Западная Ютландгя..............................  644 21 91
Восточная Ютлацря............................  645 17 94
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Г одъ . Я нварь. 1юль.

Фюшя.............................. .................. 631 22 97
Зела1доя........................... .................  596 23 124
Вся Д аш я ....................... .................  635 23 113

Вся Дашя: месячные осадки въ °/0 годоваго количества:

к
Я

ьч Ф
ев

р.

М
ар

. о.к
<

9SСЗ 8
2  Ь-1 Тю

ль
.

се
<

1388 г ............................................... 4 7 10 7 5 11 18 10
М н огол етня я  ср едняя . . . 7 6 б 5 6 8 11 11

Въ 1888 году сл'Ьд. мартъ и шль были необычайно дождливы, а 
o c e H n ie  месяцы, особенно сентябрь, гораздо менее дождливы, чемъ 
въ среднемъ выводе за много лЬтъ.

Последняя таблица даетъ средшя направлеше и силу ветра за 
десятиднев1я по наблюдешямъ 26 станцш.

Третья часть содержитъ наблюдешя 10 плавучихъ маяковъ, 7 та- 
моженныхъ крейсеровъ и 3 постоянныхъ станцш падъ температурой 
и соленостью воды (частью до глубины 38 метровъ) и нанравлешемъ 
теченш съ присоединетемъ некоторыхъ метеорологическихъ наблюде
нш. Все наблюденш сделаны у береговъ и въ водахъ Данш (безъ 
колонш), напечатаны средшя за трети месяцевъ и за месяцы. Не
смотря на небольшое пространство Данш, ус л obi я температуры и осо
бенно солености воды очень разнообразны, такъ какъ Данш омываетъ 
съ одной стороны соленое Немецкое море, съ другой слабо-соленое 
Балтийское. Въ Балтшскомъ море соленость значительно увеличивается 
съ глубиной, особенно лЬтомъ.

А. Воейковъ.

ОБЗОРЪ ПОГОДЫ
за октябрь 1891 г. (нов. стиль).

Давлеше воздуха, бури и метели. Для большей части Европей
ской Россш резко различается погода за первую и вторую половины 
мЬсяца. Ясная, сухая, довольно те'илая, постоянная погода первой 
половины сменилась потомъ пасмурной, въ общемъ сырой и холодной 
и крайне переменной. Эта резкая разница находится въ самой тесной 
связи съ распределешемъ давленш воздуха.
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Съ первыхъ чиселъ и до средины октября почти вся Европейская 
Poccifl занята областью барометрическая максимума, который упорно 
удерживается въ средней Poccin, уклоняясь нисколько то къ северу, 
то къ югу. За это время въ центральныхъ губершяхъ Poccin — среди 
области высокая давлешя —  ветры слабы; только на окраинахъ —  
особенно на югб —  возникаютъ сильные токи воздуха. Такимъ обра- 
зомъ произошли с.-в. бури на Черномъ и Азовскомъ моряхъ 1— 2-го, 
8 — 9-го и 12— 14-го октября.

Въ течете первыхъ двухъ недель октября пути минимумовъ ле
жали вне материка Европы; минимумы (3-го или 4-го) шли на СЗ. 
Европы вдоль береговъ Норвегш. 6 — 7-го числа благодаря одному 

, изъ нихъ возникла буря на ПЬмецкомъ море. 15-го октября слабое 
давлете северо-запада Европы распространилось на западъ, где удер
живалось до 9-го; 13-го образовался мишшумъ въ Италш.

Итакъ, въ общемъ, распределеше давлешя въ первую поло
вину октября таково: высокое давлете въ восточной половинЬ Европы, 
слабое въ западной, минимумы на северо-западе. Следовательно въ 
среднихъ выводахъ давлете будетъ убывать отъ с.-з. къ юго-востоку, 
согласно съ среднимъ распределешемъ давлешя для октября (въ труде 
Тилло: — Распределеше атмосферная давлешя въ PocciiicKoft Импе- 
рш — даны средшя величины давлешя нижняя уровня моря для ок
тября: въ Гельсингфорсе 760,0 мм., Москве 764,1 мм., Петровске 
766,1 мм).

Давлете во второй половин Ь октября распределяется гораздо слож
нее. Въ середине месяца максимумъ уходитъ изъ средней Poccin на 
юя-востокъ; затемъ одинъ за другимъ нроходятъ по северу Европы два 
минимума: 1-й 1 5 —18-го числа— отъ Шетланскихъ осгрововъ черезъ 
северную часть Скандинавская полуострова(16-го въ.Лапландш), Белое 
море (17-го) направляется на юя-востокъ Poccin (18-го около Уф ы ,
19-го около Оренбурга). Н-й —  идетъ несколько южнее первая, на
ходясь 16-го къ северу отъ Ирландш, 17-го у береговъ Норвегш,
18-го въ средней части Скандинавская полуострова, 19-го въ Фин- 
ляндш, 20-го въ средней Poccin и 21-го на востоке (между Уфой и 
Оренбургомъ). Эти минимумы причинили сильные ветры (отъ в. и 
с.-в.) на западе и северо-западе Poccin 17-го, 18-го и 19-го 
октября.

После 19-го, когда минимумъ Н-ой направился изъ Финляндш въ 
среднюю Pocciio, давлете на СЗ. Европы возрасло, такъ что 21—
22-го образовался максимумъ въ Лапландш, который двигался потомъ 
на юя-востокъ, достигнувъ 23-го средней Poccin, 24-го Каспшскаго
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моря, 25— 26-го средней Азш. Одновременно съ этимъ максимумомъ 
образовался 22-го октября минимумъ III-й, который отъ берега Нор- 
вегга прошелъ черезъ середину Скандинавскаго полуострова (23-го), 
северную часть Финляндш (24-го), Белое море (25-го) на сЬверо- 
востокъ Россш (26-го у Тобольска въ западной Сибири). Значитель
ный градгентъ, образовавшшся благодаря приближенш минимума 
Ш -го къ области упомянутаго максимума, обусловилъ сильные ветры
22-го на Балтшскомъ море.

24-го дули сильные вЬтры на юге Россш, благодаря присутствие 
максимума на юго-востоке; 24-го и 25-го на севере и северо-западе 
прохождеше минимума Ш-го сопровождалось метелями при довольно 
тепломъ западномъ ветре.

Съ 26-го числа и до конца месяца на северо-западе и частью 
на западе Епропы установилось высокое давлеше (до 780 мм.); наи- 
болышя величины давлешя наблюдались: 26-го и 27-го у береговъ 
Норвегш (770), 28-го и 29-го въ Лаплащди и на Немецкомъ море 
(770, 776), 30-го и 31-го къ западу отъ Данш (778 и 780). Одно
временно съ повышешемъ давлешя на северо-западе — произошло 
понижете на юго-западе Европы (25— 27-го); 28— 30-го слабое да
влеше распространилось на юге Европы и 31-го на Малую Азш. 
В следтпе слабаго давлешя къ югу отъ Чернаго моря и сравнительно 
высокаго на юге Poccin произошли с.-в. бури 30— 31-го числа на Чер- 
номъ и Азовскомъ моряхъ.

26-го октября, когда слабое давлеше юго-запада Европы распро
странилось на западъ и частью центръ Европы, образовался минимумъ 
около Кракова. Этотъ минимумъ, IV-й, 27-го находился къ югу 
отъ Пинска, 28-го около Козлова, 29-го около Казани и 30-го близъ 
Екатеринбурга. Прохождение этого минимума сопровождалось 29-го 
и 30-го метелями на востоке Poccin; 30-го наблюдались сильные сев. 
ветры на севере.

Къ 30-му и 3 1-му октября давлеше на севере Poccin стало быстро 
убывать, вследств1е приближешя минимума съ Ледовитаго океана. 
Этотъ минимумъ прошелъ съ севера на юго-востокъ уже въ первыхъ 
числахъ ноября.

При ирохожденш по материку Европы перечисленные минимумы 
не отличались значительной силой (вообще < 7 4 0  мм).

Быстрыя колебашя барометра (более 0,8 мм. въ 1 часъ) наблю
дались:

3-го —  въ Архангельске (повышеше более 1 мм. въ часъ).
15-го —  въ НиколайштадтЬ (— 0,8 мм. въ часъ).
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16-го — въ УлеаборгЬ (1,0 мм. въчасъ); въ С.-Петербурге (0,8 мм.).
17-го —  въ Kyonio (9,5 мм. въ 10 час.).
18-го —  въ Уф Ь (0,9 мм. въ 1 часъ).
19-го —  въ Казани (7,0 мм. въ 6 час.).
21-го —  въ Москве (0,8 мм.)
22-го — въ УлеаборгЬ (0,8 мм.).
23-го —  въ Улеаборге (7,1 мм. въ 6 ч.); въ Архангельске (10,2 мм.

въ 10 час.); въ Чердыни (0,8 мм.).
24-го —  въ УлеаборгЬ (8,7 мм. въ 6 час.).
25-го —  въ Улеаборге (5,9 мм. въ 6 ч.); въ Архангельске (9,5 мм.

въ 6 час.).
, 28-го —  въ Р^катеринбурге, Перми (0,9 мм.); въ Казани (1,0 мм.).

29-го —  въ Чердыни (16,2 мм. въ 6 час.).

Температура. Въ среднемъ выводе за мЬсадъ температура ока
зывается несколько выше нормальной въ западной и ниже нормальной 
въ восточной половине Европы. На прилагаемой карте прерывная 
красная лишя, идущая отъ Белаго моря къ югу Италш, разделяетъ 
местности съ положительнымъ (на Западе) и отрицательнымъ (на Во
стоке) отклонешемъ. Эти отклонешя не достигаютъ значительной ве
личины: наибольшее отрицательное находимъ на Урале (въ Екатерин
бурге — 4°0), наибольшее положительное — на западномъ берегу 
Скандинавскаго полуострова (въ Х ританзунде н-3°2). На карте 
сплошными красными лишями очерчены области съ отклонешемъ бо
лее 2°. Такихъ областей съ отрицательнымъ отклонешемъ оказы
вается три, (на СВ. Poccin, узкая полоса отъ Москвы до Астрахани, 
на юго-западе Poccin и въ Венгрш), съ положительнымъ одна — до
вольно обширная (Скандинавскаго полуострова, часть Даши и Фин- 
ляндш).

Для Европейской Poccin въ первой половине месяца температура 
на севере была въ общемъ несколько выше нормальной на юге 
обратно. Это обстоятельство находится въ связи съ распределешемъ 
давлетя и ветровъ: первую половину октября —  при высокомъ давле- 
нш въ центрЬ — преобладали на севере S и SW, на юге N и NE.

Въ связи съ более посгояннымъ и простымъ распределешемъ 
атмосФернаго давлешя въ первую половину месяца и переменнымъ 
во вторую находится и ходъ измененш температуры. Следующая 
таблица показываетъ числа разъ, когда наблюдались на пространстве 
Европейской Poccin резшя падешя или повышемя (более 5°— 6°) 
температуры за одни сутки.
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Ф и н ля н дхя ........................
С Ьворъ Европ. Р о ссш . 
З а п а д ъ  Е вроп . P o c c in . 
С редняя P o c c in . . . .
В о с т о к ъ .............................
Ю го-В осток ъ ..................
Ю гъ .......................................

П ервая половина мЬс.
2 (б-го и 15-го) 5
1 (14-го— 15-го) 7
1 (15-го) 4
1 (12-го) 5
1 (13-го) 4
1 (12-го) 4
О —  4

В торая половина мЬс.
(20, 23 , 24, 26, 31)
(16, 18, 21 , 24, 26, 29, 31) 
(22, 23 , 24, 31)
(16, 22, 24, 29 , 30)
(22, 25, 30, 27)
(23, 2 5 — 26, 29, 31)
(20, 21 , 28, 29)

[Числа въ скобкахъ даютъ число мЬсяца къ которому (къ 7-ми 
час. утра) температура повысилась или упала].

Въ таблиц^ помещены только те числа месяца, когда температура 
оказывалась изменившейся за сутки более чемъ на 5° въ большей 
части станщй какой нибудь области.

Таблица ясно указываетъ на более ровный ходъ температуры въ 
первую половину октября и очень изменчивый во вторую.

Наибольшая изменяемость за сутки наблюдалась:
18-го октября на сев.-востоке въ ЯренскЬ.
23-го » » юго-востоке въ Гурьеве. .
25-го » въ Казани................
25-го » » У ф Ь ...........................................

26-го » » Екатеринбурге...........
26-го » » ИрбитЬ........................
30-го » » Казани..........................

Сопоставляя числа месяца, въ которыя происходили быстрыя из- 
менешя температуры въ различныхъ областяхъ Европейской Poccin 
(см. таблицу приведенную раньше), замечаемъ следуюшдя пять волнъ 
тепла и холода.

на
»
))
))
))
»
))

—  12 
—  14 
-+-16 
-+-14 
-+-14 
- н 2 2  
— 17

П овы ш еш я наблю дались.
1) 15-го  октября на С евер о-Зап ад!;.

16-го » в ъ  С-Ьв. и Ср. Р оссш .
3) 2 3 — 24-го  октября на С^в.-Запад-Ь.

2 4 -го  октября на Обвер-Ь.
2 5 -го  » » В осток!;.
2 5 — 26-го  октября на Ю го-В осток!;.

П он и ж еш я  наблюдались.
2) 2 0 — 2 2-го  въ  Финл., 21-го  на C fo ep b . 

22-го  в ъ  Ср. и В ост. Р ., 2 3 -го  Ю .-В.
4) 2 6 -го  в ъ  Ф инляндм , на CtBepl.. 

27-го  на В осток!;.

5) 29-го  на С’Ьвер'Ь.
2 9 - 3 0 -го  в ъ  Средней Poccin .
3 0 -го  на Восток'Ь.
3 1 -го  » Ю го-Восток!;.

B et волны въ общемъ движутся съ С. на Ю. или ЮВ. Сопоста
вляя движешя волнъ 2-ой и 3-ей съ движешемъ упомянутаго раньше 
максимума и Ш -го минимума, находимъ, что пути ихъ совпадаютъ, 
при чемъ волна приходитъ приблизительно на день раньше максисума 
или минимума.

Приведемъ теперь данныя относительно морозовъ (числа будутъ 
относиться къ 7-ми час. утра).
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Первые морозы ниже — 5° начались на севере и востоке Россш 
съ 11-го числа; 12 го морозы усилились и холодъ распространился на 
среднюю Россш (въ Козлове 1 2-го наблюдалась температура — 10°); 
съ 13-го по 18-е въ с-Ьверной половин-6 Россш держится довольно 
теплая погода; 18-го и 19-го температура понижается на с^веро- 
восток-Ь; въ Чердыни морозы 18-го — 21°7 и 19-го —  19°4, въ Ека
теринбурге— 18°0 (на 16° ниже нормальной). Отъ 20-го до 23-го 
имеемъ перюдъ холодовъ, распространившихся волной почти по 
всей Россш. Въ Финляндш 20 — 22-го стоятъ морозы въ 5°— 10°; 
въ Чердыни 20-го — 21°0. Отъ 23-го до 26-го числа происходитъ 
повсюдуоттеиель (волна 3-я); съ 27-го температура на северо-западе 
и севере снова понижается, и затемъ волной 5-ой морозы разносятся 
къ концу месяца почти по всей Европейской Россш. Въ Чердыни
31-го наблюдается морозъ— 24,7.

Замерзаше ptKb въ текущемъ году началось очень рано. Это 
вполне объясняется низкими температурами 2-ой половины месяца, 
причемъ для сев.ера Россш отклонешя температуры отъ нормальной 
были очень значительны. (Заметимъ, что отрицательный отклонешя 
мЬсячныхъ среднихъ для севера Россш не велики, но вместе съ тбмъ 
припомнимъ, что первую половину октября на севере стояла сравни
тельно теплая погода съ температурою выше нормальной; следова
тельно отрицательныя отклонешя во вторую половину достигали зна
чительной величины).

Замерзаше рекъ началось уже въ первый перюдъ значительныхъ 
холодовъ 19— 23-го октября. Кроме многихъ незначительныхъ рекъ 
стали къ 23-му северная Двина и Вятка.

Во время повсеместной оттепели 24— 26-го числа мнопя за- 
мерзпия речки снова вскрылись. Во второй перюдъ холодовъ 27—
31-го октября стали некоторый болышя речки северной половины 
Россш. Приводимъ таблицу, въ которой указаны кроме чиселъ замер- 
зашя рекъ въ 1891 году еще средшя и крайщя раншя земерзашя 
техъ же рекъ по даннымъ, взятымъ изъ труда М. А. Р ы к ач ева :

Замерзаше въ 1891 г. С редвее.

8 ноября
Самое ран нее.

Яренга...............
Северная Двина 23

23
27
30
30

19 октября
6 16 октября.

Вятка. . 
Вологда 
Сухона.

14
10
16
17

21
18
23
23Кострома
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Замерзан1е в ъ  1891 г. С реднее. Самое раннее.

Волга (у Ярославля) . . . .  31 октября 21 ноября 25 октября.
Ока...........................................31 » 25 » 17 »
Воронежъ.............................. 31 » 2 декабря —  »
Кама (у Перми).. . . . . . .  1 ноября 26 ноября 22 »

Сравнивая числа этой таблицы, находимъ, что действительный за- 
мерзашя произошли въ числа, близгая къ крайнимъ раннимъ замерза-
ШЯМЪ.

Разности между числами дЬйствительныхъ замерзанш и числами 
среднихъ и крайнихъ раннихъ даны въ следующей таблице:

РЬка стала раньш е средняго: П о зж е крайняго:

Северная Двина  на 13 дней. на 7 дней.
В ятка ..............................  » 21 » » 2 »
Вологда...........................  » 13 » » 9 »
Сухона.............................. » 17 » » 7 »
Кострома......................... » 18 » » 7 »
Волга................................  » 21 » » 6 »
О ка................................... » 25 » » 14 »
Кама................................. » 2 5 » » 10 »

Ледоходы и вместе съ ними прекращете навигацш на Вятке, 
Каме, Двине произошли еще въ первый перЬдъ холодовъ 19 — 23-го 
октября.

Осадки. Этотъ мбсяцъ оказался вообще беденъ осадками для всей 
Европейской Poccin кроме востока.

На приложенной карте —  какъ и въ обзорахъ за предшествующее 
месяцы —  более редкими красными штрихами очерчены области съ 
осадками более 50 мм. въ месяцъ; более густой штриховкой обозна
чены местности съ количествомъ осадковъ более 100 мм.

Сопоставимъ наблюденныя высоты осадковъ съ нормальными, 
взятыми изъ труда академика Вильда: %

В ъ  Октябр-Ь 1891 г . Норм, по Вильду

л* j  Архангельскъ.................
\  Петрозаводскъ..............

40,0 39,0
43,0 49,7

Финлянд1я.......................................... 37,0 66,1
Западныя и Прибалтшсшя губ .. . 23,0 51,3
Средняя Poccifl................................ 21,2 35,2
Востокъ ............................................ 35,6 28,9
Югъ.................................................... 17,3 29,2

Юго-Вост 1 °Р енбУРг ъ ............... 15,0 31,7
( Астрахань................. 0 11,1

Кавказъ............................................ 37,2 83,1
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Кроме севера и востока повсюду количество осадковъ значительно 
ниже нормальнаго.

Разсыотримъ распред'Ьлеше осадковъ по днямъ месяца. Въ пер
вую половину месяца, во время господства высокаго давлешя средней 
Россш погода почти во всей Россш была сухая, ясная, особенно въ 
•центральныхъ губертяхъ, гд!; за первыя двЬ недели октября не вы
пало во многихгь местахъ ни капли дождя. Незначительные осадки 
были лишь на ctB ept и юге. Съ 11 — 12-го числа начинаюсь выпа
дать дожди на западе, снегъ на севере и востоке.

Съ 16 — 17-го и до конца месяца устанавливается въ северной 
половине вообще пасмурная погода съ незначительными, но почти 
ежедневными осадками.

Снегъ покрывалъ всю землю во многихъ местахъ северной по
ловины Россш еще въ первый перюдъ значительныхъ морозовъ 19—
23-го октября. Оттепель 24— 26-го числа уничтожила этотъ снеж
ный покровъ. Снова образуется снеговой покровъ во второй перюдъ 
холодовъ 27. —31-го октября; въ некоторыхъ местахъ глубина по
крова достигаетъ 10 см. (Козьмодемьянскъ, сообщилъ К. С. Рябин- 
с к i й) и устанавливается санный путь.

На юге количество осадковъ и за этотъ месяцъ незначительно. 
Изъ Харьковской губернш сообщаютъ о трещинахъ въ земле, обра
зующихся благодаря продолжительной засухе. Во многихъ местахъ 
юга не выпало ни капли дождя за весну лето и осень.

Закончимъ этотъ обзоръ сообщешемъ о сгьверныхъ сгянгяхь.
С1яшя наблюдались: 8-го въ Kyonio и Архангельске; 13-го Уле- 

аборге, Гапаранде, Kyonio; 25-го — Гапаранде, Архангельске
26-го — Каяне, Скудеснесе, 29-го и 31-го Каяне.

С. Савиновъ.
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.
Ж У РН А Л Ъ  ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЗДАЕТСЯ VI О Т Д ^ЗО М Ъ  ПМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО 
Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  О БЩ ЕСТВА С Ъ  ЦТ,ЛЫО РАСП РО СТРА Н ЕНА  СВГ.Д'ЬНП! О СОВРЕМЕН- 
НОМЪ СОСТОЯН1И УЧЕН1Я О Б Ъ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГШ  И О ЕЯ  П РИ Л О Ж ЕШ ЯХ Ь 

К Ъ  П ОТРЕБНОСТЯМ Ъ Ж И ЗН И , ТЕХНИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Редакторъ А. И. СМИРНОВЪ.

П Р О Г Р А М М А  И З Д А Н Ы :
1) Отчеты о деятельности VI О тдела и труды  его членовъ. 2) Само
стоятельный и переводныя статьи по теорш , технике и практике элек
тричества и его прпмйнешй. 3) О бзоръ новостей по электротехнике.
4) Критика и библюгра<мя сочинешй по электротехнике. 5) Разныя  

и з в е т я  и корреспонденщя.
Ж урналъ вы ходить два раза въ м есяцъ, за исключешемъ лЬтнпхъ ме- 
сяцевъ, когда выпускаются двойные номера р азъ  въ месяцъ. Разм ерь  
номера — два печатныхъ листа, двойнаго —  три листа. Издаше сопро

вож дается рисунками п чертежами въ тексте.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
на годовой экземпляръ съ  доставкою и пересылкою внутри Pocciu 8 руб., 
за  полгода 5 руб. —  Заграницу 10 руб. Ж урналъ за 1890 и 1891 годы  

продается сь  пересылкою по 8 руб. за  годъ .
Подписка принимается въ И м п е р а т о р с к о м ъ  Русскомъ Техническомъ 

О бщ естве и во в сехъ  книжныхъ магазинахъ, а для иногородныхъ под- 
писчиковъ исключительно въ редакцш (Фонтанка, 145).

Для членовъ И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Техническаго Общества, 
подписывающихся исключительно въ С .-П етербурге, въканцелярш  Обще
ства, подписная ц ен а  на годъ  —  5 руб.

Разсрочка допускается лишь по взаимному соглагиент съ редактею.

Главная Физическая Обсерватор1я
Д О В О Д И Т Ь  ДО ВСЕОБЩ АГО С В З Д Ъ Ш Я , ЧТО ПОДПИСКА НА ИЗДАВАЕМЫ Й ЕЮ

ЕЖ ЕД Н ЕВ Н Ы Й

„  МЁТЁОРОЛОГИЧЕШН БЮЛЁТЕНЬ “
НА 1 8 9 3  годъ

открыта п принимается какъ отъ иногородныхъ, такъ и городскпхъ 
въ К ом итете Правлешя И м п е р а т о р с к о й  Академш Наукъ (въ зданш Ака
демш, Вас. Остр., противъ Университета, въ С.-П етёрбурге) ежедневно, 
кроме воскресныхъ и нраздничныхъ дней, отъ 1 1-ти до 3-хъ час. дня.

ЦЪна Бюллетеня на годъ  съ доставкою и пересылкою во все города 
Имперш двен адц ать  руб. (12 руб.), съ пересылкою заграницу восемнад
цать руб. пятьдесятъ коп. (18 руб. 50 коп.).

С.-Петербургскимъ подписчикамъ Б ю л л е т е н ь  будетъ доставляться 
вечеромъ въ самый день выхода.



НА НОВЫЙ Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й  ЖУРНАЛЪ

„ПШ НИКЬ винодълш**.
ЗАДАЧА ЖУРНАЛА «ГИ;ет1гикъ Виноде-пя» —  распространять среди  

винод^льческаго населешя Россш  спещальныя энологичесшя св е д еш я  и 
содействовать т^мъ развптш  виноградства, подняпю  винод^лш и пра
вильной постановке виноторговли. Для достиж еш я намеченной цели  
редакщя заручилась сотрудничествомъ выдающихся иноетранныхъ и 
русскихъ учены хъ, виноградарей и виноделовъ.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 1) виноградарство, 2) американсше лозы и 
гибриды, В) болезни винограда и ихъ лечеш е, 4) Ф и л л о к с е р а  и борьба  
съ нею, 5) винодел1е и погребное хозяйство, 6) побочные продукты вино- 
дел1я и утилпзащ я ихъ, 7) Ф а л ь с и Ф и к а щ я  вина, 8) обзоръ иностранной 
винодельческой литературы, 9) хроника (корреспондента, доклады, ста- 
тистичесйя данныя и разныя др уп я  св ед еш я , касакмщяся виноградства  
и винoдeлiя въ Poccin и за границею), 10) учебны я заведеш я, опытныя 
станцш и курсы по виноградарству и впнодёлпо, 11) плодовое и ягодное  
винодел!е, '12) правительственный постановлешя, касающдяся виноград
ства, винодел1я и виноторговли, 13) библюграф1я, 14) вопросы и ответы , 
15) объявлешя.

РЕДАКЦ1Я ДЛЯ Л И Ч Н Ы Х Ъ  0БЪЯ СН ЕН 1Й  О ТК РЫ ТА  ПО В О СКРЕСЕН ЬЯМ Ъ, 

отъ 12-ти до 4-хъ  ч. дня.

«Веетннкъ Винодел1я» будетъ  выходить еж емесячно, б езъ  предва
рительной цензуры, книжками въ р азм ер е четы рехъ печатны хъ листовъ, 
съ риеунками въ тексте.

ПОДПИСНАЯ Ш А  ЖУРНАЛА „ВЪСТНЖЬ ВИНОДШ".
Б езъ  пересы лки С ъ пересы лкою  и С ъ  пересы лкою  

и доставки. доставкою . за  границу.

На г о д ъ ..................... 5 руб. 6 руб. —  коп. 7 руб.
На полгода  3 » 3 » 50 » 4 »

Подписка и  объявлешя принимаются: въ С.-П ет ербурт  —  
въ конторЬ редакцш  и въ книжныхъ магазинахъ А. Ф . Девргена (Вас. 
Остр., Румянцевекая площадь, собствен, домъ, Л» 1— 3), К. Л Риккера 
(НевскШ пр., JV» 14), «Новаго Времени» (Невешй пр., №  38), Эд. Гоппе 
(ВознесенскШ пр., Л» 53) и въ конторе редакцш «Всемирной Иллюстрацш» 
(Садовая, № 22); въ Одессгъ — въ книжныхъ магазинахъ «Новаго Вре
мени» (Дерибасовская ул., JN» 11) и Е. II. Распопова (Дерибасовская ул., 
д. В едде); въ Еишиневгь —  въ книжномъ м агазине М. О. Ш аха; въ Ново- 
черкаскп  —  въ «Донскомъ книжномъ магазине» П. В. Ананьевой; въ  
Екатеринодаргь —  въ садовомъ заведенш  братьевъ Ш икъ.

Иногородние адресуются: въ редакцш  журнала «Вестникъ  
Виноделш », С.-Нетербургъ, Екатерининсмй каналъ, № 71.

Редакторъ-издатель ВасилШ Таировъ,



НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
40 ВОЗДУШНЫХЪ ПУТЕШЕСТВ1Й

СДЕЛАНЫ ЫХЪ

В Г Ь  Р О С С 1 И  

М. И о м о р ц ев а .

С .-П е т е р б у р г ъ , 1891.
77 стр., XI-ть листовъ чертежей.

ЦЪна 8 5  коп., съ пересылкою 1 руб. сер.
СКЛАДЪ ВЪ КНИЖНЫХЪ М АГАЗИНАХЪ «НОВАГО ВРЕМЕНИ».

МЕТЕ0Р0Л0Г1Я.
ДЛЯ СРЕДНИХЪ УЧЕБНЫ ХЪ ЗАВЕДЕШЙ

И

ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ.
А. И. Воейкова

П РОФ ЕССОРА ИМ ПЕРАТОРСКАГО С .-П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Г О  У НИ ВЕРСИТЕТА.

ЦбВА 0 0  коп.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. ИЗДАН1Е А. Ф. ДЕВР1ЕНА.

С П Б Щ А Д Ъ Ы А Я  М А С Т Е Р С К А Я

ТЕРМОМЕТРОВЪ
и

ДРУГИХЪ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ 
и

Ф И З И Ч Е С К И Х Ъ  И Н О Т Р У М Е Н Т О В Ъ .

Франца Мюллера.
С.-Петербургъ, Казначейская улица, № 3-й.

Желающнмъ высыдается подробный прейсъ - курантъ.
Въ случай требованш къ инструментами прилагается аттестата 
поправокъ отъ Главной Физической Обсерваторш или отъ 

Поверочнаго Бюро Физико - Химическаго Общества при 
С. - Петербургскомъ УниверситегЬ.



О ткры та п одп и ск а  н а  1 8 9 2  г.*

(ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я)
Н А

ИЗДАВАЕМЫЙ

0ТДВДЕШЯШ1 МАТЕМАТИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕ0ГРАФ1И ИМПЕРАТОРСКАГО 

РУССКАГО ГЕ0ГРАФИЧЕСКАГ0 ОБЩЕСТВА.

П О Д Ъ  Р Е Д А К Ц 1Е Ю  

А. И. ВОЕЙКОВА, М. А. РЫКАЧЕВА, I. Б. ШПИНДЛЕРА.

Въ 1892 г. журналъ будетъ выходить ежемесячно въ размер!, 
отъ 2-хъ до 3-хъ печатныхъ листовъ по следующей программ^:

I. Научныя и популярный статьи по всЬмъ частямъ метеоролопи, 
по гидрологш и земному магнетизму. И. Разныя изв-Ьспя. III. Обзоръ 
русской и иностранной литературы. IY. Ежемесячные обзоры погоды 
съ картою. Y. Вопросы и ответы.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: съ пересылкою во Bet города Poccin 5 р .; безъ 
доставки и пересылки 4 р. 50 к.; за границу во всЪ страны BceMip- 

наго Почтоваго Союза 6  руб.
Допускается разсрочка подписной платы по соглашент съ редакщею.

Подписка принимается въ Императорскомъ Русскомъ Географи- 
ческомъ Обществ^ (С.-Петербургъ, у Чернышева моста), въ будше 
дни отъ 12-ти до 4-хъ часовъ дня и въ дни зас'Ьданш отъ 8-ми до
10-ти часовъ вечера. Иногородные адресуются въ О.-Летербургъ, 
И м перат орское Русское Географическое Общество въ редакцт 
«Метеорологического Вгьстника».

П о этом у ж е  а др есу  вы сы лаю тся и статьи для помЬщ еш я в ъ  ж урнал!.. Р едак 
ция н е принимаетъ н а  себя  обязательствъ высылать обратно статьи почему-либо  
ненапечатанны й.

З а  п ер ем ен у  адреса  платится 20 коп. Ж алобы  на неисправность доставки  
слЬ дуетъ  направлять въ  р ед а к ц ш  ж урнала и, согласно объ явл енш  отъ  Почтоваго 
Д епартам ента не п озж е какъ по полученш  сл едую щ ей  книги журнала.

Р едак щ я  п р оси ть  гг. п о дп и сч иковъ  точно и разборчиво сообщ ать почтовый адресъ.

П о л н ы е  э к з е м п л я р ы  « М е т е о р о л о г и ч е с к а я  В ъ с т и и к а » з а  1891 годъ 
ИМЕЮТСЯ ТОЛЬКО ЗА 2 -О Е  ПОЛУГОД1Е и  п р о д а ю т с я  п о  2 руб. 50 коп.


