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Р У Ч Н А Я  О Б Л А С Т Ь  Д Н Е С Т Р А ,
(Гидрологически! очеркъ).

(Окончаше).

Какъ изменяется высота воды во время прохождешя прибылыхъ 
водъ, такъ меняется она и при меженнихъ, но колебашя эти отли
чаются своею плавностью, медленностью и сравнительно малыми укло- 
нешями въ ту и другую сторону отъ средняго размера. Во время 
продолжительной сырой погоды выпавшая на поверхность влага про- 
текаетъ въ н1;дра земли, увеличиваетъ здесь запасы подземпыхъ водъ 
и выходитъ постепенно назадъ, усиливъ многоводность ключей и род- 
никовъ. При отсутствш дождей, съ течешемъ времени, подземные за
пасы постепенно изсякаютъ, ключи даютъ все меньшее количество 
водъ, a M H o rie  изъ нихъ совсЬмъ пересыхаюгъ и уровень въ pfad; па- 
даетъ все ниже, пока при продолжительной засух!; не достигнетъ ис
ключительно низкаго и р’Ьдко повторяющагося спада водъ.

Отсюда видно, такимъ образомъ, что въ противоположность со
стояние рйки во время паводка, представляющему результата случай- 
наго сочеташя обстоятельствъ погоды на водоем-!;, меженнш уровень 
представляетъ основной видъ рЬки, характеризуетъ ея многоводность 
и судоходную способность. Если река им!;етъ водоемъ, хотя и боль
шой площади, но бедный водою, потому ли, что климатъ слишкомъ 
сухъ, или потому, что почва этого водоема мало проницаема для воды, 
то эта река, можетъ быть, превращающаяся въ большой потокъ при 
стоке дождевыхъ водъ по поверхности земли, будетъ въ сущности 
меньше другой, которая хотя и далеко не такъ велика съ географи
ческой точки зр^шя, но которая идгЬетъ водоемъ болЬе способный 
сохранять воду и отдавать ее постепенно. За  известными пределами 
сухости климата рЬка изсякаетъ безъ устьевъ, а за известными пре-
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делами непроницаемости почвы превращается въ суходолъ, действую
щий только во время стока по верху земли.

РЬка Дн'Ьстръ въ меженнемъ состоянш получаегъ отъ своего во
доема каждую секунду времени у Могилева 14 куб. саж., но по м’Ьр'Ь 
того, какъ запасъ ключевыхъ водъ, за отсутсгт е м ъ  дождей, изсякаетъ, 
онъ получаетъ все меньше, 12 куб. саж., 10 куб. саж. и даже 8 куб. 
саж., какъ это было во время засухи 1862 года. Такъ какъ площадь 
области Днестра, считая ее до Могилева, составляетъ 38 ,580  кв. 
верстъ, то, следовательно, съ каждыхъ 1 ,000  кв. верстъ ДнЬстръ 
им1;етъ каждую секунду 0 ,332  куб. саж. ключевыхъ водъ; при за 
сухе же это количество уменьшается до V4 куб. саж. Для сравнетя, 

.приведу въ прим'Ьръ, сколько получаютъ въ меженнее время неко
торый друпя р-Ьки, относительно которыхъ у меня были подъ рукою 
данныя. Такъ, съ тЬхъ же 1 ,000  кв. верстъ получаютъ въ секунду 
времени:

Рейнъ..................  0 ,96  куб. саж.
В езеръ ................ 0 ,32  » »
Эльба..................  0 ,26 » »
Одеръ.................  0 ,16  » »
В ар та .................  0 ,26  » »
Ш манъ...............  0 ,31 » »
Висла..................  0 ,30  » »
Дн^стрь. . . огъ 0 ,25  » » до 0 ,33  к. с.

Изъ числа этихъ р!;къ только Рейнъ превосходитъ Дн’Ьстръ въ 
многоводности межени, благодаря, конечно, ледникамъ въ своихъ вер- 
ховьяхъ и Боденскому озеру, регулирующему истокъ водъ въ русло. 
ЗагЬмъ, что касается до остальныхъ, то только три изъ нихъ, а 
именно: Везеръ, Висла и Е№манъ не уступаютъ ему въ этомъ свойстве, 
первый вследс'пие бол£е влажнаго западнаго климата, а двЬ осталь- 
ныя всл,Ьдств1е обил1я л̂ собъ и болотъ на ихъ водоемахъ. Такимъ обра- 
зомъ, Дн+,стръ оказывается р^кою, довольно богатою грунтовыми 
водами, и обстоятельство это, конечно, должно быть приписано много- 
численнымъ и многоводнымъ родникамъ Карпатскихъ горъ.

Чтобы сделать подобный выводъ болЬе опред'Ьлениымъ, было бы 
конечно крайне интересно определить расходы меженнихъ водъ непо
средственно на карпатскихъ притокахъ, а также для сравнешя и на 
Bctxi, другихъ, бол4е и мен'Ье значительныхъ; къ сожал'Ьшю, какъ 
это было уже упомянуто, относительно австршской части Днестра не 
имеется никакихъ даниыхъ и потому въ отношенш характеристики
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запасовъ грунтовыхъ водъ въ различныхъ областяхъ Днестра, намъ 
приходится ограничиться только русскою частью его. Какъ указано 
выше, при входе въ пределы Poccin. Днестръ во время меженняго 
уровня получаетъ съ каждыхъ 1000 кв. верстъ своего австршскаго 
бассейна по 0 ,332  куб. саж. Загкчъ , идя отъ австршской границы 
внизъ по течешю Днестра, были непосредственно определены летомъ 
1887 года расходы меженнихъ водъ во всехъ более или менее значи- 
тельныхъ притокахъ, причемъ по разделили этихъ расходовъ на со
ответствующая площади бассейновъ притоковъ получились следующее 
результаты.

Притоки Д н ^ т р а , расположенные въ рядъ, идя внизъ по течешю, получаютъ 
съ каждыхъ 1000 кв. верстъ своихъ бассейновъ въ меженнее время въ секунду

времени:

Австр1йская граница: Днестръ.................  0,33 куб. саж.
Збручъ....................  0 ,37 » »
Ж ван ец ъ ............... 0,28 » »
Смотричъ............... 0,17 » »
Мукша....................  0 ,34 » »
Тернова.................. 0,22 » »
Студеница..............  0,19 » »
Ушица....................  0,18 » »
Ж ванъ..................... 0,18 » »
Караецъ.................. 0,01) » »

Г. Могилевъ: Нем1я.......................  0,1,2 » »' ^
Дерла.......................  0,10 » »
Бронница............... 0,13 » »
Mypa<i>a.................. 0,15 » »

Г. Ямполь: Русава....................  0,09 » »
Марковка............... 0,15 » »
Каменка.................  0,22 » »
Белочь....................  0,11 » »
М олокиш ъ  0,07 » »
Рыбница.................. 0,04 » »
Ягорлыкъ............... 0,03 » »
Р е у т ъ ....................  0,010 » »
И к ел ь ....................  0,014 » »

Бендеры: Б ы къ.......................  0,013 » »
Ботна....................... 0,004 » »

По поводу приведенныхъ въ этой таблице цифръ следуетъ заме
тить, что такъ какъ на многихъ притокахъ расположены мельничные

26 *
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пруды и водохранилища, изъ которыхъ вода выпускается, смотря по 
надобности, то на опред'Ьлете расходовъ этихъ притоковъ въ ихъ 
устьяхъ могло повл]‘ять чисто случайное положеше затворовъ въ пло- 
тинахъ. Этимъ объясняются замечаемый въ таблице резш я изменешя 
запасовъ меженнихъ водъ въ соседнихъ притокахъ. Но если въ виду 
этого обстоятельства не обращать внимашя на частныя резшя отступ- 
лешя и взять весь рядъ во всей его совокупности, то онъ съ очевид
ною наглядностью обнаруживаетъ постепенное уменьшеше питашя 
притоковъ, которое, начинаясь съ количества 0 ,37  для Збруча, почти 
соответствующая среднему питанпо Днестра въ пределахъ Австрш, 
при движеши внизъ по Днестру уменьшается постепенно и доходитъ 
до ничтожнаго размера 0,01 и 0 ,0 0 4  куб. саж. въ при-одесской мест
ности, сухость климата которой почти вовсе лишаетъ эти притоки 
устьевъ.

Что касается до общаго количества протекающихъ по Днестру 
водъ, то въ среднемъ выводе, въ немъ протекаетъ въ продолжеши 
года у Могилева 700  мшшоновъ куб. саж. Это такое количество, что 
если распределить его равномерно по всей площади водоема (38 ,580  
кв. вер.), то получится слой воды толщиною 0 ,0 7 2  саж. или около 15 
сант. Я  не имею данныхъ для определешя слоя выпадающей въ обла
сти Днестра влаги, а потому не могу дать вывода, сколько этой влаги 
испаряется за годъ и сколько достигаетъ въ реку. Если судить только 
по одной цифре, которая у меня была, а именно: для Кишинева, где 
въ году вьшадаетъвъ среднемъ 47 сант., то выходитъ, чтовъ Днестръ 
достигаетъ около 73 части, а % испаряется. Впрочемъ вероятно для 
всего водоема цифра выпадающей влаги должна быть больше, такъ 
что выведенный процентъ притока водъ въ реку уменьшится. По 
крайней мере для другихъ рекъ, где климатъ не такъ сухъ, какъ на 
Днестре, онъ выходитъ менее: такъ, въ Эльбу притекаетъ всего 30°/0, 
въ Одеръ 27%, въ Варту 21%, въ Вислу 29°/0 и только въ лесистый 
и болотистый Неманъ достигаетъ 33%, столько, сколько получено выше 
для Днестра.

Въ отдельные года количество протекающихъ за годъ водъ въ 
перюдъ наблюденш изменялось съ 371 миллюна кубич. саж. въ 1862 
году, до 940 миллюновъ въ 1860 году. Что касается до перюдичности 
въ наступленш многоводныхъ летъ, то для решешя этого вопроса, 
конечно, 30-ти-летнш перюдъ наблюденш слишкомъ малъ. Не дЬлая 
по этому поводу какихъ-либо выводовъ, привожу здесь въ отдельной 
таблице, сколько протекло въ Днестре воды въ различные года, съ 
подразделешемъ этого количества въ отдельные месяцы.
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Количества протекшихъ въДн%стр% водъ въмиллтнахъ кубическ. саженъ.
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С у ы м ы:

за
зиму.

за
лЬто.

за
годъ.

1854 157 65 52 50 69 66 39 21 59
1855 279 164 109 83 54 89 24 15 35 45 324 573 897
1856 128 56 83 87 74 91 45 52 20 112 240 508 748
1Я57 97 96 120 68 42 16 15 18 15 39 136 390 526
1858 48 87 96 51 40 48 18 6 10 63 111 356 467
1859 81 66 61 45 67 23 24 57 63 136 217 406 623
1860 215 146 75 67 90 64 30 29 59 165 380 560 940
1861 185 91 48 65 54 91 39 33 34 76 261 455 716
1862 64 112 70 49 24 22 9 3 9 9 73 298 371
1863 60 44 49 38 51 20 36 10 22 59 119 270 389
1864 59 93 78 44 106 90 165 48 52 106 165 676 841
1865 96 108 90 35 40 25 25 19 25 42 138 367 505
1867 104 60 81 40 79 75 30 16 21 130 234 402 636
1871 177 50 93 90 97 59 44 51 46 134 311 530 841
1872 109 123 60 35 84 72 57 67 42 65 174 540 714
1873 71 59 51 86 51 37 24 24 24 57 128 356 484
1874 54 86 87 111 57 19 24 18 30 84 138 429 567
1875 108 69 96 70 52 49 39 42 59 108 216 473 689
1876 121 97 56 97 72 67 30 59 26 121 242 504 746
1877 216 279 102 99 35 52 27 35 37 51 267 666 933
1878 97 81 82 52 59 70 55 45 60 129 226 504 730
1879 149 67 97 72 61 61 55 51 93 135 284 557 841
1880 129 69 72 54 35 27 52 70 57 129 258 436 694
1881 126 101 64 81 57 49 33 55 79 93 219 519 738
1882 86 51 30 72 63 93 126 42 82 181 267 559 826
1883 140 119 123 67 59 51 36 49 36 82 222 540 762
1884 100 111 108 45 126 94 72 48 49 138 238 653 891
1885 112 49 61 70 52 73 66 39 75 139 251 485 736

Средн.
КО ЛИ Ч. 119 96 79 65 62 57 45 37 42 96 216 484 700

Чтобы характеризовать свойства Днестра по отношенш собственно 
къ летнему судоходству, въ приложенной таблиц^ указано также для 
каждаго года, сколько протекало въ немъ воды отдельно зимою, считая 
ее съ 1-го ноября по 1-е марта и лЬтомъ. Выходитъ, что изъ всего 
количества 700  мил. куб. саж., которыя проходятъ въ немъ ьъ сред- 
немъ вывода за годъ, собственно на л'Ьто приходится 484  милл. и на 
зиму 216 милл. На Дн'Ьстр-Ь, следовательно, теряется безполезно для 
судоходства по случаю зимы около 31% отъ всего количества водъ. 
Если сравнить этотъ результатъ съ другими реками, то онъ обнару- 
живаетъ весьма благопр1ятныя свойства Днестра въ этомъ отношенш.
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Такъ на Рейне по случаю зимы теряется около 50% всего количества, 
въ Одере, Эльбе и Варте 70% , а въ Немане даже 75% , въ 212 раза 
больше чемъ въ Днестре.

Въ свою очередь, высошя воды, проходя идя для судоходства тоже 
въ известной степени безполезно, придаютъ Днестру более благопр1ят- 
ныя свойства сравнительно со многими другими реками. Въ наиболь- 
шемъ размере въ Днестре протекаетъ въ секунду времени около 250 
куб. саженъ или въ 20 разъ более, чемъ при самыхъ низкихъ водахъ, 
а между темъ, напршгЬръ, на Луаре это отношеше равно 300. Фактъ 
этотъ указываетъ, что воды Днестра распределяются въ году более 
равномерно, не обезсиливая своихъ запасовъ чрезмерными изл1яшями 
во время подъема уровня, что обнаруживается также и по отношешю 
къ среднему за годъ уровню. При этомъ последнемъ Днестръ полу- 
чаетъ съ каждыхъ 1 ,000  кв. верстъ около 1,42 куб. саж., а между 
темъ Эльба получаетъ только 1,10 куб. саж., Одеръ 0 ,92  куб. саж., 
Варта 0 ,68  куб. саж., Висла 1,08 и Неманъ 1,20 куб. саж., и только 
Рейнъ и Везеръ изъ числа приведенныхъ выше рекъ  имеютъ более 
обальныя средйпя воды.

Инженеръ В. Лохтинъ.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ! КОНГРЕССЪ ВЪ П А РИ Ж * 1 9 - 2 6  СЕНТЯБРЯ 1889 ГОДА.
(Окончаше).

Письмо трет1е.

IY.

ЗасЬдаш е конгресса 23-го сентября 1889 г. Облачность въ B lue-H ill, г. R o tc l i .  —  
О предсказан!!! разливовъ рЪкъ, г. L e m o in e . — Постановлеше конгресса о расши- 
ренш дождем-Ьрныхъ наблюдешй. — Метеорограды, гг. R i t t e r  и D e c h e v r e n s .  — 
Новая классификация облаковъ, г. M a ze . — О град1ёнтЬ, г. T e i s s e r e n c  d e  B o r t .—  

ФотограФш молн1и W e b e r ’a, г. S y m o n s , г. П и л ь ч и к о в ъ .

Въ обсерваторш въ Blue-Hill (въ Соединенныхъ Ш татахъ) ве
дутся съ 1887 г. дневныя, ежечасныя наблюдешя надъ облачностью: 
измеряется высота, азимутъ и скорость облаковъ. Результаты этихъ 
наблюдешй обнародованы въ XX томе Annales of the observatory of 
H o w a rd  College. Особенно интересна организащя въэтой обсервато-
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pin ночныхъ наблюденш надъ облаками. Съ этою целью примЬненъ 
нриборъ P ic k e r in g - a ,  директора обсерваторш въ Howard College; 
это фотографическая камера съ автоматическимъ обскураторомъ, нри- 
крывающимъ светочувствительную пластинку раньше конца ночи. 
Приборъ opieHTnpyeTCH на полярную звезду. Если ночь ясна, то по
лярная звезда оставляетъ па пластинке сл^дъ въ виде сплошной дуги 
круга, если же ночью проходили облака, то следъ звезды на пластинке 
порванный, и по его характеру можно судить объ облачности впродол- 
женш ночи. Изъ сравнительныхъ изследованш оказалось, что резуль
таты, доставляемые приборомъ P ic k e r in g - a  отличаются не более, 
чемъ на 0,1 отъ результатовъ, доставляемыхъ прямымъ наблюдешемъ 
неба.

Г. L e m o in e  даетъ отчетъ объ успехахъ развивавшейся съ 1878 г. 
системы предостереженш относительно разливовъ рекъ: Garonne, 
Adour, Saone, Meuse, Loire и Seine. Усиехъ дела обязанъ значитель
ному распространен^ плювюметрическихъ наблюденш въ бассейнахъ 
этихъ рекъ. Изъ вызваннаго докладомъ г. L e m o in e -a  обмена мыслей 
выяснилась огромная важность широкой сЬти дождемерныхъ наблю
денш. Интересно, что во Францш (какъ заявилъ г. R a u lin )  однимъ 
изъ министерствъ подъ предлогомъ экономш было рекомендовано со- 
кращеше дождемерныхъ станцш. Вследегае такого положетя дела г. 
R a u lin  обратился къ конгрессу съ предложешемъ, не пожелаетъ-ли 
конгрессъ выразить свое сочувсттае делу расширения наблюденш надъ 
осадками. По этому поводу конгрессъ единогласно пришелъ къ сле
дующему постановлент:

«Конгрессъ выражаетъ пожелаше (voeu), чтобы во всехъ госу- 
дарствахъ соответствующая министерства расширили, насколько воз
можно, сеть дождемерныхъ наблюденш и измеренш надъ высотами 
уровней рекъ, такимъ образомъ, чтобы стало возможно более полное 
изучеше связи, существующей между дождями и крайними и средними 
расходами воды въ водныхъ потокахъ, а также и выяснегпе ггЬхъ 
условш, которыя видоизменяютъ эту связь».

Г. R i t t e r  изложилъ конгрессу употребляемый имъ способъ для 
изучешя распредЬлетя и хода метеорологическихъ элементовъ. Вместо 
того чтобы въ различныхъ пунктахъ земной поверхности разсматри- 
вать абсолютный напряженности наблюдаемаго въ данное время какого 
либо метеорологическаго явлешя, г. R i t t e r  обращаетъ внимаше на от- 
клонеше наблюдаемой напряженности явлeнiя отъ максимальной его 
напряженности, свойственной данному пункту. Эти отклонешя онъ на- 
зываетъ «метеороградами». При такомъ способе изследовашя распре-
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делешя даннаго явлешя н^тъ необходимости ни въ приведепш наблю- 
денныхъ величинъ къ н'Ькоторымъ нормальнымъ услов1ямъ (положимъ 
давлешя воздуха— къ уровню моря), ни въ знанш поправокъ инстру- 
ментовъ. Непосредственные отсчеты приборовъ тотчасъ же безъ 
всякихъ поправокъ и перечисленш идутъ въ д'Ьло для составления си- 
ноптическихъ картъ въ метеороградахъ, дающихъ весьма наглядное 
понятге о распределены м'Ьстъ, въ которыхъ данное я влете развито 
весьма сильно, умеренно или слабо. Г . R i t t e r  демонстрируетъ при 
этомъ, карты, на которыхъ помощью отгбпковъ различной густоты 
красокъ выражены метеорограды для различш р-Ькъ и для осеннихъ 
дождей для Францш въ 1863 г.

По поводу сообщешя г. R i t t e r - a ,  R e n o u  вполне справедливо за- 
м'Ьтилъ, что знаше крайнихъ величинъ (максимальныхъ или мпнималь- 
ныхъ)— д'Ьло весьма трудное. Такъизъ 30-ти-л£тиихъ наблюдепш надъ 
барометрическимъ давлешенъ въ Париже minimum определился въ 
732 мм., но въ 1821 барометръ упалъ до 713 мм.

П. D e c h e v re n s  заявляетъ, что онъ самъ пользуется въ Китай 
методомъ изучешя барометрическаго давлешя. весьма аналогичнымъ съ 
R itter-овскимъ. Онъ вычислилъ для многихъ местностей Китая сред
нее месячное давлеше (для января 1882 г.) и затЬмъ построилъ синоп- 
тичеиая карты, нанося на нихъ тЬ уклонешя, на которыя въ каждомъ 
данномъ месте (для даннаго дня) действительно наблюдавпйяся давле- 
Н1я отличались отъ вычисленныхъ среднихъ м'Ьсячныхъ. Эти карты 
(31) изданы Dechevrens-омъ въ 1882 году.

П. D e n z a  приносить въ даръ конгрессу две брошюры проф. Мо- 
destino del Gaiso въ Неаполе, въ которыхъ выясняется значеше Во- 
relli въ исторш метеорологш XVII столе^я.

A. M aze  изложилъ вкратце предлагаемую имъ классиФикацш 
облаковъ. Мы уже выше упоминали въ чемъ сущность его предложе- 
шя — это скопировать систему установившуюся съ временъ Линнея 
въ естественныхъ наукахъ. Разделивъ облака на два класса: слоистыя 
и кучевыя, онъ указываетъ на возможность пользоваться безчислен- 
нымъ множествомъ видовыхъ эпитетовъ и отмечать такимъ образомъ 
въ записяхъ обсерваторш характеръ облаковъ гораздо более, опре
деленно, чемъ это возможно при классиФикацш Говарда.

Докладъ г. M aze  вызвалъ оживленныя п ретя , причемъ H ild e -  
b ra n d s s o n  указывалъ на то, что онъ и A b e rc ro m b y  поддержи- 
ваютъ классиФикацпо Говарда потому, что практически оказалось бы 
невозможнымъ ввести во всехъ странахъ, между моряками и пр. со
вершенно новую систему, безъ значительной путаницы въ записяхъ.
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MHorie высказались, по этому поводу, за  классификации Hildebrands- 
son-a и Abercromby, однако вопросъ не былъ поставленъ на голосова- 
Hie, п конгрессъ не сделалъ никакого посгановлешя.

Г . T e is s e re n c  de B o r t  указываетъ на различное значеше гра- 
д!ента активнаго (gradient moteur) и град!ента пассивнаго (gradient 
resistant). Первый вызываетъ движете воздуха, второй— имъ вы зы 
вается. У м!,ть различать ихъ весьма важно для практической метео
рологи, т. е. для предсказашя погоды. Такъ напр, дв/fe депрессш при 
одинаковомъ град1ентЬ могутъ различаться существенно: одна изъ нихъ 
съ пассивнымъ град^ентомъ будетъ стремиться выполниться, другая 
же, съ активнымъ град1ентомъ, будетъ стремиться усилиться.

Г . S ym ons демонстрируетъ конгрессу две Ф0T0гpaФiи молши, 
снятыя г. ЛУеЬег-омъ. На неподвижныхъ фотографическихъ плас- 
тинкахъ снимокъ молнш получается въ виде узкой полоски. Но если 
камере дать боковое перемещ еш е во время фотографировашя молши, 
то последняя даетъ следъ значительно расширенный, что по мнЬшю 
гг. W e b e r-a  и Sym ons-a  означаетъ, что разрядъ атмосФернаго элек
тричества въ виде молнш происходитъ сравнительно медленно.

По этому поводу я позволилъ себе высказать следующая сообра- 
ж е тя .

Такъ какъ въ опытахъ W e b e r-a  чувствительная пластинка им- 
прессируется не собственно элекгрическимъ разрядомъ, но его лишь 
световымъ ЭФФектомъ, то наблюденное расширеше снимка мoлнiи 
не представляетъ ничего неожиданнаго. Въ самомъ деле, нельзя допу
стить, чтобы воздухъ, накаленный сильнейшимъ элеЬтрическимъ р аз
рядомъ (каковы разряды атмосФернаго электричества) могъ остыть 
мгновенно. ФотограФш г. W e b e r-a  это и подтверждаютъ. Съ другой 
стороны расширеше полосы, представляющей ФотограФш молнш при 
боковомъ передвижени камеры, не могло бы и произойти, если бы  
воздухъ непринималъ участия въ световомъ явленш молши. Кашя бы^ 
мы недавали боковыя перемещ еш я фотографической камере, мы, при 
сделанномъ допущ енй, ни чуть не расширили бы изображеш я молнш 
на светочувствительной пластинке, мы бы изменили ея траекторш  на 
пластинке. Есть достоверный наблюдешя надъ весьма медленно дви
жущимися шаровыми молшями. Фотографируя подобную молш'ю по
мощью подвижной и неподвижнй камеръ, мы получили, несомненно, 
следы ея одинаковой ширины, хотя эти следы могутъ отличаться въ 
другихъ отношешяхъ (длиною, извилистостью и проч.).
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Утреннее засЬдаше конгресса 24-го сентября. — Фотополяриметръ г. К о р н ю . — О 
дож девы хъ режимахъ г. R o u lin .  — Р асп редЬ лете сейзмовъ, г. M o n t e s s u s ,  г. W a d a ,  
г. F a u r a , г. R o u lin ,  г. M a s c a r t ,  г. R i t t e r ,  г. F e r r a r i .  — О набл ю детяхъ  надъ  
растительными явлешями, перелетомъ птицъ, появлешемъ насЪкомыхъ, г. A n g o t .  
Revue climatologique д-ра F in e s .  — Грозы въ ЮЗ. Францш, г. S ie u r . — Деятель
ность гидрографическаго бюро въ Вашингтон^, г. W a r d , делегатъ отъ Морскаго 

Министра Соединенныхъ Ш татовъ.

Приборъ, показанный г. C o rn u  весьма простъ и удобенъ для опре- 
д^летя количества поляризованнаго света неба. Въ приборъ прохо- 
дятъ лучи чрезъ отверепе, за которымъ находится волластоновская 
призма, дающая два изображ етя отверспя, поляризованныя подъ 
прямымъ угломъ. Если на приборъ принять лучи отъ неба, то оба 
изображетя оказываются неодинаковой силы —  значить свЬтъ неба 
поляризованъ. На пути лучей помещается анализаторъ Фуко изъ 
исландскаго шпата; вращая его, легко привести къ равенству напря
женности обоихъ изображенш. При известной оршнтвровке прибора, 
по отношешю къ солнцу (или луне— въ ночи, близия къ поднолунш, 
когда небо достаточно освещено луною, чтобы можно было его наблю
дать при помощи полярифотометра) это вращ ете поляризатора можетъ 
служить мерою количества поляризованнаго света, примешаннаго къ 
естественному. Интересно, что такимъ образомъ получаются числен- 
ныя определешя съ точностью почти до 1%. Количество поляризован
наго света находится въ зависимости отъ состояшя неба. Для безоблач- 
наго неба при ЮЗ. ветре количество поляризованнаго света дости
гаете до 0 ,7 2 — 0 ,7 4  общей световой напряженности. При ветре съ 
СВ. это количество падаетъ до 0 ,5 0 — 0,57 . При настуиленш тумана 
оно падаетъ быстро до нуля. Быстрыя изменен!я въ количестве по
ляризованнаго света связаны съ глубокими изменешями во всей толще 
атмосферы. Они служатъ лучшимъ предвестникомъ изменешя погоды 
гораздо раньше, чемъ могутъ дать о томъ п о ш те  к а т я  бы то ни были 
метеорологическая наблюдешя.

Г. H u r io n  заявляетъ, что въ обсерваторш въ Puy-de-Dome при
боръ г. C o rn u  уже примененъ къ ежедневнымъ наблюдешямъ.

Г. R o u lin  излагаетъ свои изследовашя надъ дождевыми режи
мами. Если пользоваться средними за 10— 20 летъ, то кривая дождя 
оказывается весьма схожею съ кривыми температурь и испарешя, 
что подтверждается сравнешями для многихъ метеорологическихъ 
станцш стараго и новаго свЬта. Вблизи Средиземнаго моря кривая 
дождей имеетъ особенный ходъ: дожди возрастаютъ сплошнымъ обра-
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зомъ отъ зимы до осени. Въ долинахъ Гасконш и по р. По замечается 
значительное увеличеше дождей весною. Сплошное убываше дождей отъ 
зпмы до осени наблюдается весьма редко.

Г . M o n te s s u s  сообщаетъ о часовомъ распределен^ сейзмовъ и 
о предполагаемой связи сейзмовъ и лунныхъ кульминацш. Собравъ 
сведешя о 4 5 0 0 0  сейзмахъ, распределенныхъ по всему земному шару, 
г. M o n te s s u s  ихъ сортируетъ на 6 категорш, сообразно степени 
благонадежности сведешй о наблюденныхъ сейзмахъ. Общее отношеше 
дневныхъ сейзмовъ къ ночнымъ составляетъ 0 ,75 . Однако, если обра
щать внимаше на сейзмы более значительной напряженности, то это 
отношеше весьма приближается къ 1, для слабыхъ-же сейзмовъ оно 
падаетъ до 0 ,40 . Кроме того замечается незначительный minimum 
около полуночи и maximum около 4 ч. утра. Докладчику кажется воз- 
можнымъ приписать этотъ maximum систематическимъ ошибкамъ на
блюдателей, зависящимъ отъ ихъ «мшологическаго состоятя. Ночью 
вследств]'е спокойствия и горизонтальнаго положешя наблюдатель де
лается более чувствительнымъ къ небольшимъ сотрясешямъ почвы, въ 
то время какъ днемъ подобныя сотрясешя проходятъ незаметными среди 
дневнаго шума. Полуночный minimum докладчикъ объясняетъ кре
постью перваго сна. Итал1янсшя наблюдешя надъ весьма слабыми 
землетрясешями обнаружили существование еще одного дневнаго т а -  
ximum-a около 9 ч. утра, но докладчику кажется, что этотъ maximum 
обусловливается весьма большою чувствительностью приборовъ запи- 
сывающихъ множество не сейзмическихъ явленш каковы взрывы во 
многихъ горахъ. По отношенш кълуннымъ кульминащямъ было ука
зываемо (Perretz-омъ) на существоваше слабыхъ maximum-овъ съ 
относительнымъ значешемъ въ 0 ,06 . Однако изъ 102 cepiii наблюде- 
нш этотъ maximum усматривается лишь въ 4 или 5. Г . M o n te ssu s  
продолжаетъ свои изследовашя и надеется доказать, что сейзмы не- 
зависятъ ни отъ какихъ внешнихъ, по отношенш къ корЬ земной,» 
причинъ.

Г. W a d a  указываешь по поводу предыдущего сообщешя на то, 
что японсшя наблюдешя приводятъ къ выводамъ совершенно инымъ. 
Личныя наблюдешя г. W a d a  въ продолженш 10 летъ, показали, что 
вообще сейзмы происходить чаще ночью, чемъ днемъ. Наблюдешя въ 
обсерваторш въ Тойо съ 1876 до 1886 г. приводятъ къ несомнен
ному maximum-y между 8 и 9 ч. вечера и minimum-y между 11 ч. и 
полуднемъ. Что касается связи сейзмовъ съ лунными кульминащями, 
то г. W a d a  находитъ, что сейзмовъ приходится несколько больше на 
эпоху около новолушя, чемъ въ остальное время луннаго месяца.
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Г. F a u r a  изучалъ сейзмы на Филиппинскихъ островахъ. Онъ не- 
нашелъ ихъ зависимости отъ положешя луны, но убедился въ боль- 
шемъ ихъ развитш при уменыненномъ атмосФерномъ давленш. Ему 
кажется несомненною связь между сейзмами и метеорологическими 
элементами и поэтому онъ настаиваетъ на ихъ совместномъ постоян- 
номъ изученш.

Г . M o n te s su s  заявляетъ, что имеюпцяся въ его распоряженш 
наблюдешя надъ 9000  сейзмовъ при различныхъ атмосФерныхъ дав- 
лешяхъ не даютъ ни малейшей зависимости между сейзмами и давле- 
шемъ.

Г. R o u lin  указываетъ на то, что во Францш сейзмы посещаютъ 
чаще древнейпия геологичесшя Формацш, минуя более новыя, что 
какъ разъ обратно тому, что наблюдается въ Яноши.

Г. M a s c a r t  замЬчаетъ, что необходимо весьма осторожно отно
ситься къ самымъ съ перваго взгляда правдоподобнымъ зависимо- 
стямъ между сейзмами и тЬми или другими условиями. Такъ напри- 
меръ, взрывы рудничнаго газа въ противность распространенному 
мнешю оказались, по статистическимъ обстоятельнымъ изследовашямъ 
г. C h a te l ie r ,  совершенно независящими отъ величины атмосФернаго 
давлешя.

Г . R i t t e r  изъ своихъ многочисленныхъ наблюденш въ Малой 
Азш, где землетрясешя бываютъ весьма часто, убедился въ томъ, 
что часто наблюдается поразительное совпадете между грозами и 
бурями и подземными ударами. Онъ говорить, что жители Малой Азш 
находятъ даже возможнымъ предсказывать землетрясешя по особен
ному характерному состоянш неба. Г . R i t t e r - y  кажется, что сле- 
дуетъ признавать возможность различнаго происхождешя сейзмовъ 
вулканическаго, геологическаго и метеорологическаго. Понятно, что раз
личные виды сейзмовъ должны подчиняться и различнымъ законамъ.

I ’. A n g o t перешелъ къ вопросу о наблюденш явленш раститель
ной жизни перелета птицъ и появлешя насекомыхъ. Онъ настаиваетъ 
на необходимости общей однообразной инбтрукщи для наблюденш пе- 
речисленныхъ явленш, на расширенш и умноженш наблюдательныхъ 
пунктовъ для устранешя вл!яшя чисто мЬстныхъ услов1й.

Г . T e is s e re n c  de B o r t  читаетъ докладъ г. T o u c h im b e r t - a  о 
количестве теплоты, необходимой для созревашя пшеницы. Изъ на
блюденш въокрестностяхъPoitiers на высоте 115 метровъ B o u ss in -  
g a u l t  вывелъ число въ 2000°, считая отъ начала произросташя. 
Г . G a s p a r in  даетъ 1601° для Orange и 1744° для Парижа. Г-нъ 
T o u c h im b e r t  указываетъ назатруднешя относительно точнаго опре-
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д^лешя начало счета температур!,. Для осенняго всхода ржи усма
триваются значительныя разли'пя, зависания отъ различ1я въ составе 
почвы и въ расположенш. Г . T o u c h im b e r t  ведетъ счетъ темпера
турь отъ начала всходовь, выключая температуры ниже 6°. Онъ 
даетъ, какъ среднее изъ 10-ти-л’Ьтнихъ наблюдешй, число въ 1885°, 
полученное помощью термометра въ термометрической клетке. Укло- 
neHie достигаетъ 287° т. е. % . Пом^стивъ термометръ почти въ со- 
прикосновеше съ почвою, онъ нашелъ число въ 2469° съ уклонешемъ 
въ 101°, т. е. въ V20. Г . T o u c h im b e r t  замечаете, что температур
ные пределы произросташя ржи какъ разъ совпадаютъ съ пределами 
размножешя селитряныхъ мпкробъ Шлезинга и Мюнтца, т. е. 6 и 37°.

Г . R e n o u  говорить, что въ Parc St. M aur ведутся подобныя же 
наблюдешя, но что онъ предпочитаетъ пользоваться термометромъ, 
выкрашеннымъ въ зеленую краску.

Г . H i ld e b r a n d s s o n  полагаетъ, что весьма трудно определить 
точно сумму температурь, необходимую для созр^вашя растешя осо
бенно, если оно находится у сЬверныхъ или южныхъ пред1’,ловъ своей 
культуры. Въ этихъ случаяхъ растете  нуждается въ значительно 
большей сумме температурь для своего созревания.

Докторъ F in e s  распределяете между членами конгресса Revue 
climatologique, meteorologiques agricole et sanitaire за 1888 г. — 
сводъ ежем'Ьсячныхъ отчетовъ д-ра F in e s ,  помещаемыхъ пмъ въ 
Перпиньянскихъ газетахъ (Revue выходить въ Perpignan-e).

Г . S ie u r  описываете ходъ грозъ въ ЮЗ. Францш. Онъ демон
стрируете две карты грозъ для департамента Deux-Sevres и настаи
ваете на необходимости составлешя подобныхъ картъ для вейхъ райо- 
новь Францш. Общее направлеше грозъ съ ЮЗ. на СВ. и Юго-С. 
Немного грозъ идете отъ 3 . к ъ В ., крайне редко грозы идутъ отъ В. 
и отъ СВ. Г . S ie u r  находить заметное вл1яше на пути грозъ распо- 
ложешя долинъ и рекъ.

Г . W a rd ,  делегате отъ Морскаго Министра Соединенныхъ Ш та- 
товь представляетъ конгрессу карты и сборники метеорологическихъ 
наблюдешй, изданные гидрограФическимъ бюро въ Вашингтоне и чи
таете отъ имени Морскаго Министерства Соединенныхъ Ш татовъ 
следующее приглашеше:

«Морское Министерство Соединенныхъ Ш татовъ готово получать, 
печатать и своевременно распределять все метеорологическая сведен)я, 
которыя будутъ ему сообщаемы обработанными такъ, чтобы они были 
равно полезны и моряку и метеорологу. Гидрографическое бюро также 
готово сообщать своп результаты всякому другому бюро или наблю
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дателю, желающему воспользоваться его сод-Мств1емъ. Морской ми- 
нистръ выражаетъ свое крайнее сожал'Ьше о томъ, что выработанная 
конгрессомъ 1873 г. въ B tirb система международныхъ наблюдешй 
пришла въупадокъ. Онъ проситъ сод'Ьйств1я конгресса въФормб ука- 
занш могущихъ облегчить составлеше метеорологическихъ картъ мо
рей, расположенныхъ къ югу отъ экватора. Составлешемъ этихъ 
картъ гидрографическое бюро им’Ьетъ заняться въ ближайшемъ буду- 
щемъ».

Этимъ кончилось утреннее засгЬ дате конгресса. Следующее назна
чено на сегодня же въ 6 ч. вечера.

VI.
Вечернее засЬдаше конгресса 24-го сентября. —• Pacinnpeiiie метеорологическихъ и 
магнитныхъ наблюдешй г. E l l i s ,  г. M o u r e a u x , г. M a s c a r t .  — П редсказаш е раз- 
ливовъ въ верхней и нижней Loire г. M a z o y e r . — Объ анемометрахъ, д-ръ F in e s ,  
г. R ic h a r d , г. R i t t e r .  — О термометрнческихъ кл-Ьткахъ г. R e n o u . — К ъ вопросу 
о ненадежности психрометровъ г. D u fo u r , г. R e n o u . — Вд1яше атыосФернаго дав- 

лешя на организмъ челов-Ька г. G o u r §  d e  V i l l e m o n t e e ,  г. M a z o y e r .

Г. M o u re a u x  читаетъ записку г. E l l i s - a ,  въ которой посл4днш, 
проводя параллель между астрономическими, магнитными и метеороло
гическими наблюденнши, указываетъ на то, что лишьпервыя изънихъ 
поставлены въ настоящее время на достаточную степень и полноты и 
точности. По отношенш къ магнитнымъ наблюдешямъ авторъ настаи- 
ваетъ на необходимости: 1) устройства постоянныхъ магнитныхъ об
серватории въ тЬхъ странахъ, гдгЬ ихъ еще н’Ьтъ, а особенно въ юж- 
номъ полушарш, 2) точнаго обозначешя времени на самыхъ магнит
ныхъ кривыхъ, 3) издашя во всеобщее пользоваше всЬми обсервато- 
р1ями изв’Ьстныхъ пертурбацюнныхъ кривыхъ для дней выбранныхъ 
по взаимному соглашешю обсерваторш и 4) распространешя наблю
дешй надъ земными токами.

Г. M o u re a u x  сообщаешь самъ, по этому поводу, что только что 
окончено, при содЪйствш Bureau central meteorologique, снаряжеше 
полной магнитной обсерваторш на Мадагаскар^. Въ Чили и ЛаплатЬ 
приступили также къ сооружение магнитныхъ обсерваторш. Присое
диняясь къ желашю г. E l l i s - a  относительно того, чтобы публикова
лись пертурбащонныя кривыя магнитныхъ бурь г. M o u re a u x  обра
щаешь, однако, внимаше на то обстоятельство, что относительныя 
напряженности магнитныхъ пертурбащй могутъ лишь въ такомъ слу
чай быть сравнимы, если oirft записаны магнитными полосами одинако
вой инерцш. Нередко случается, что некоторый пёртурбадш отме
чаются короткими магнитами (фрапцузсше магнитографы), въ то время
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какъ длинные магниты (англшскихъ магнитографовъ) остаются къ нимъ 
нечувствительными. Далее г. M o u re a u x  описываетъ употребляемый 
во Францш способъ для записывашя времени на самыхъ магнитныхъ 
кривыхъ. Способъ этотъ тотъ же, которымъ пользуются, насколько 
намъ известно, и въ нашей Павловской Обсерваторш: отклонеше маг- 
нитовъ отъ ихъ д'Ьйствительныхъ положений чрезъ строго определен
ные промежутки времени помощью гальваническаго тока.

Г . M a s c a r t  разбираетъ аналитически вопросъ о преимуществахъ 
короткихъ магнитовъ предъ длинными (Г а у с ъ  пользовался магни
тами до 2 Футовъ длины) и показываетъ, что лишь первые изъ нихъ 
даюгъ одновременность между магнитными явлешями и ихъ записями.

Г. M a z o y e r  описываетъ методъ, употребляемый для предсказашя 
наводненш въ средней и нижней Loire. Д1,ло сводится къ наблюде- 
шямъ въ изв'Ьстныхъ, надлежащимъ образомъ выбранныхъ м'Ьстахъ 
въ верховьяхъ рЬки. По наблюденному разливу въ этихъ верховьяхъ 
можно предсказать со значительною степенью вЪроятая время наступ- 
лешя и размеры разливовъ внизъ по течемю. Эти предсказашя пере
даются по телеграфу или телефону прибрежнымъ жителямъ, которые 
такимъ образомъ имЬютъ возможность принять заблаговременно меры 
къ спасенш ихъ имущества.

Д-ръ F in e s  докладываетъ о произведенныхъ имъ сравнешяхъ 
анемометровъ Бурдона и Робинзона. Изъ его опытовъ сл'Ьдуетъ, что 
мельничка Робинзона всегда даетъ числа немного менышя, чЬмъ ане- 
мометръ Бурдона. Наибольшая скорость ветра, наблюденная имъ въ 
Перпиньяне были въ 31 ,7  метровъ 6-го марта 1886  г.

Г . R ic h a rd  указываетъ на то, что при постройке анемометровъ- 
мельничекъ необходимо держаться того принципа, что подвижныя части 
должны обладать возможно малою инерщею. При этомъ деФормащя 
крыльевъ можетъ быть устранена уменьшетемъ ихъ относительныхъ 
разм-Ьровъ. Анемометръ Робинзона, будучи хорошо смазанъ, можетъ 
дать, по словамъ д-ра F in e s ,  после приведешя во вращеше помощью 
толчка, десятокъ тысячъ оборотовъ прежде чЬмъ остановится. Это 
лучшее доказательство его малой пригодности. Идеальный анемометръ- 
мельничка долженъ тотчасъ останавливаться после того какъ исчезла 
причина, приведшая его во вращеше1).

Г. R i t t e r  по поводу вопроса о мельничныхъ анемометрахъ пере-

1) Мы можемъ засвидетельствовать, что анемометръ-мельничка г. R ic h a r d  
(осмотренной нами на баш не Bureau Central M eteorologique въ П ариж е), весьма 
близокъ къ совершенству и несравненно превосходнее мельницы Робинзона.
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даетъ, что онъ для пзм-Ьрешя скорости течешя воды пользовался мель- 
ничкою, крылья которой были окружены кольцомъ, которое съ одной 
стороны придаетъ большую прочность крыльямъ, а съ другой, дей
ствуя подобно маховому колесу, регулируетъ ходъ прибора. Сверхъ 
того весь приборъ помещался въ особый кожухъ, предохранявшш 
приборъ отъ разныхъ случайностей и устранявши! дейсгт е  вертикаль- 
ныхъ слагающихъ потока.

Изъ обмена мыслей по этому поводу между г. R i t t e r -ом ъ , 
г. R ic h a r d -ом ъ  и др. выяснилось, что примкнете къ анемометрамъ 
такого направляющаго кожуха было бы дйломъ рпскованнымъ и что 
главнымъ залогомъ сравнимости и благонадежности результатовъ, по- 
лучаемыхъ въ разныхъ обсерватор1яхъ, слйдуетъ считать употребле- 
Hie строго подобныхъ по конструкцш, величине и ходу анемометровъ.

Г . R e n o u  излагаетъ те  услов1я, которымъ должны удовлетво
рять термометрическая клетки. КлЬтка не должна представлять за
крытой постройки: это двойная крыша, покатая къ югу съ промежут- 
комъ въ несколько децимегровъ между верхнею и нижнею крышею. 
Бока и низъ открыты (жалузи г. R e n o u  рекомендуетъ вовсе избе
гать), термометры подвешиваются къ нижней крыш е на небольшомъ 
отъ нея разстоянш. Считая наиболее точнымъ и даже единственно 
надежнымъ способъ определения температуръ воздуха лишь при по
мощи термометра-праща, г. R en o u  настаиваетъ на необходимости 
сравнивать ежедневно утромъ и вечеромъ показашя термометра въ 
термометрической клетке съ показашями пращевыхъ термометровъ.

Г . D u fo u r , разсматривая параллельно психрометръ и гигрометръ 
Соссюра, находить показашя последняго более благонадежными, а 
затемъ демонстрируетъ новый конденсационный гигрометръ.

Г. R en o u  замечаетъ, что психрометры довольно удовлетвори
тельны при температурахъ выше нуля, при нисшихъ же температу- 
рахъ напр, при — 5° ихъ показашя никуда негодятся.

Г. G o u re  de V ille m o n te e  обращаетъ внимаше врачей-метеоро- 
логовъ на вл1яше атм осФ ернаго давлешя на организмъ человека. Онъ 
полагаетъ, основываясь на многочисленныхъ наблюдешяхъ, что умень- 
шеше атм осФ ернаго давлешя усиливаетъ болевыя ощущешя, а возра- 
стагае —  ихъ заметно ослабляетъ.

Г . M a z o y e r  напоминаетъ, по этому поводу, что при постройке 
моста Cubzac для закладки Фундамента на глубине въ 30 метровъ 
пришлось пользоваться сжатымъ до 4-хъ атмосФеръ воздухомъ. При 
этомъ между многими изъ рабочихъ обнаружились приступы ревма
тизма, не смотря на самыя стропя меры предосторожности. Такимъ
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образомъ значительное вл!яше на организмъ человека сильнаго воз- 
душнаго давлешя можно считать неоспоримымъ.

V II.

За сЬ д а и е  конгресса 25-го сентября. — Отчетъ о состоянш магнитныхъ изсл^Ьдованш 
въ Poccin и о мЪстныхъ аномал1яхъ земнаго магнетизма г. П и л ь ч и к о в а . — К ъ во
просу о мЪстныхъ аномал1яхъ земнаго магнетизма г. T e i s s e r e n c  de B o r t , г. М оп- 
r e a u x ,  г. D e n z a . — О вл!янш солнца и планетъ на земной магнетизмъ, г. G o s s o t .— 
О ничтожности такого вл!яшя, г. П и л ь ч и к о в ъ , г. M a s c a r t .  — Употреблеше сема- 
Форовъ для метеорологическихъ предсказанш въ сельскомъ хозяйств!;, г. D a v id .— 
Ш ведская система метеорологическихъ предсказанш, г. H ild e b r a n d s  so n . — Связь 
между положемемъ луны и перемЪщешями границъ пассатовъ г. P o in c a r e .  — Су
точный ходъ  скорости вЬтра на различныхъ вы сотахъ г. B i l l w i l l e r .  — Динами
ческая Teopin циклоническихъ движенш воздуха, г. L a s n e . — О вертикальной сла

гающей в'Ьгровъ, n. D e c h e v r e n s .

Изложивъ конгрессу общее состояше работъ по земному магне
тизму въ Poccin и сводъ ихъ въ картахъ нашего уважаемаго рус- 
скаго магнитолога генерала Тилло, я остановился подробнее на из- 
сл'Ьдоватяхъ аномальныхъ магнитныхъ раюновъ г. B ro o k s -a  —  въ 
Америк^, г. T h a le n - a  —  въ Ш вецш, г. M o u re a u x  —  во Францш, 
г. Л ен ц а , С м ирнова и моихъ —  въ Poccin. Загёмъ я перешелъ 
къ вопросу о важности теоретическаго изсл’Ьдовашя мЬстныхъ анома
лш, указалъ на существенное отлич1е магнитныхъ изо-линш отъ дру- 
гихъ собственно метеорологическихъ изо-линш и демонстрировалъ по
строенный мною, наоснованш вычисленш, д1аграммы изо-магнитныхъ 
линш униполярной аномалш.

Г . T e is s e r e n c  de B o r t  полагаетъ, что изложенный мною методъ 
изслгЬдовашя позволить найти причину нЬкоторыхъ аномалш, который 
еще не могли быть объяснены. При построепш магнитныхъ картъ 
Алжира г. T e is s e r a n c  de B o r t  обнаружилъ върашнЪ пограничномъ 
съ Сахарою, магнитныя аномалш, которыя не могутъ быть объяснены 
на основанш геологическаго строешя почвы и причина которыхъ мо
жетъ оказаться лежащею въ электрическихъ токахъ въ земной 
корЪ.

Г. M o u re a u x  съ своей стороны говорить, что онъ изъ множества 
измЪренш пришелъ къ убежденно въ томъ, что во многихъ пунктахъ 
района, прилегающаго съ запада къ Парижу, плато Веаисе оказы- 
ваетъ особенное дМств1е на магнитную стрелку, при чемъ неправиль
ности въ распред’Ьленш магнитныхъ элементовъ въ этомъ района не 
могутъ быть повидимому объяснены геологическимъ строешемъ 
почвы.
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Г . D e n z a  передаетъ, что въ Италш местный аномалм чрезвы
чайно обильны. Такъ ,въ б мЬстахъ вокругъ Турина наблюдешя доста
вили совершенно различные результаты. Если пункты магнитныхъ 
опред'Ьленш весьма удалены, то обнаружеше м-Ьстныхъ аномалш дело 
трудное, но они легко замечаются при умноженш м^стъ наблюдешя. 
Проведя параллель между магнитными аномал1ями и анома.;пями земной 
тяжести, г. D en za  полагаетъ возможнымъ искать ихъ общую при
чину въ разрывности, неплотности (discontinuite) земной массы.

Г. G o sso t указываешь на то, что магнитныя явлешя земнаго 
шара вообще и все ихъ пертурбацш въ частности должны быть объ
ясняемы при помощи индуктирующаго дгЬйств1я солнца и планетъ.

Съ этимъ мн!>шемъ я не счелъ возможнымъ согласиться. Я ука- 
залъ на то, что, во 1) еще Г а у с ъ  зам4ггилъ; что въ paзлoжeнiи по- 
тенщала земнаго магнетизма не входятъ члены, которые зависели бы 
отъ магнитныхъ массъ, лежащихъ вне земнаго шара, но 2) г. M a s c a r t  
нашелъ, что для объяснетя даже лишь правильныхъ вар1ацш магнит- 
наго склонешя помощью солнечной индукцш пришлось бы приписать 
солнцу магнитный моментъ, болышй чЬмъ тотъ, который могъ бы 
иметь стальной намагниченный шаръ, равный по величине солнцу и, 
въ 3) что даже самый характеръ вар1ащй земнаго магнетизма по мо- 
имъ изследовашямъ, не согласуется съ представлещемъ о непосред- 
ственномъ индуктирующемъ A'biicTBin солнца.

Г. M a s c a r t,  присоединяясь къ высказанному мною, прибавилъ, что 
издавна делались попытки связать явлешя земнаго магнетизма съ отно
сительными положешями солнца и планетъ. Однако эта связь совер
шенно призрачна (illusoire).

Этимъ закончилась такъ сказать магнитная часть зас£дашя 25-го 
сентября, и внимаше конгресса перешло къ другому интересному 
вопросу.

Г. D a v id  сд'Ьлалъ сообщ ете объ употребленш семаФоровъ для 
сельскохозяйственныхъ метеорологическихъ предсказанш. Присылае
мый изъ центральнаго метеорологическаго бюро депеши не могутъ 
быть получаемы раньше 2 ч. пополудни, такимъ образомъ o u t прихо- 
дятъ въ то время, когда веб земледельцы находятся на работахъ, вне 
дома. Метеорологическая комишя въ Yonne-e остановилась на при- 
меиенш семафора, состоящаго изъ болыпаго шара, могущаго дви
гаться вдоль длпннаго шеста, утвержденнаго на крыше высокаго зда- 
шя. Этотъ шаръ можетъ занимать три различныя положешя, хорошо 
видимыя со всего округа, при чемъ каждое положеше шара имеетъ 
определенное известное всЬмъ заранее значеше. Подобный семаФоръ
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былъ первоначально устроенъ на часовой башн^ въ A uxerre, где онъ 
п работаетъ съ 25-го апреля 1886 г. Благодаря тому, что правлшйе 
почтъ и телеграфовъ согласилось понизить ’) абонементъ на ежеднев
ную метеорологическую депешу, изготовляемую метеорологическою 
комишей и состоящую изъ одного слова, резюмирующаго ожидаемую 
вероятнейшую погоду для департамента Yonne, мнопя общины этого 
департамента также подписались на депешу и завели семафоры, кто 
на церкви, кто на сельскохозяйственной школе и т. под. Издержки 
обзаведетя быстро окупились более своевременнымъ сборомъ уро
жая.

Г. H i ld e b ra n d s s o n  по этому поводу знакомитъ конгрессъ съ 
системою предсказанш, принятою въ Швецш. Все главнейппя возмож
ный распределен! я метеорологическихъ элементовъ представлены гра
фически на 114 картахъ, изъ которыхъ каждая имеетъ свой нумеръ. 
Эти карты распределены въ гаваняхъ и на станщяхъ железныхъ 
дорогъ. Чтобы указать метеорологически характеръ дня, достаточно 
передать по телеграфу лишь нумеръ карты, соответствующш даннымъ 
метеорологическимъ услов1ямъ. По полученш такой телеграммы тот- 
часъ подымаются условленные сигналы въ гаваняхъ, на станщяхъ 
железныхъ дорогъ и даже на поездахъ.

Г. P o in c a r e  говоритъ о существованш связи между ноложешемъ 
луны и перемещешемъ границъ пассатовъ. Въ основанш его сообра
жений лежитъ представлеше о воздушной приливной волне, комбинащя 
которой съ общими услов!ями производящими явлеше пассатовъ сопро
вождается першдическимъ перемЬщешемъ ихъ иределовъ.

Г. B il l  w i l ie r  разсматриваетъ суточный ходъ ветра на различ- 
ныхъ высотахъ. Для станцш, лежащихъ на равнинахъ, изъ болыпаго 
числа наблюденш Н ап п  нашелъ maximum скорости ветра между 1 и 
2 ч. пополудни и minimum незадолго передъ восходомъ солнца. Ампли
туда для вЬтровъ разныхъ румбовъ различна. Для сухихъ восточныхъ 
вЬтровъ она меньше, чемъ для влажныхъ западныхъ. Въ горныхъ' 
станщяхъ суточный ходъ ветра какъ разъ противуположенъ, что за
висите, какъ доказалъ К ор  реп , отъ восходящихъ и нисходящихъ по- 
токовъ воздуха, вызываемыхъ температурными услов1ями.

Г. Н. L a s n e  излагаете динамическую теорда происхождешя цпк- 
лоновъ. Онъ доказываете, что циклоны образуются вследстгпе трешя 
обширныхъ воздушныхъ теченш въ верхнихъ слояхъ атмосферы. Его

1) До 12 франковъ въ годъ.
2 7 *
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вычислешя показываютъ, что образующейся всл,Ьдств1е боковаго тре- 
шя воздушныхъ течешй вихрь нисходитъ до поверхности земли, при- 
чемъ такая сила вращешя накопляется къ центру вихря въ значитель
ной степени. Въсамомъ центра находится небольшой районъ, въкото- 
ромъ воздухъ получаетъ восходящее движеше.

Взгляды г. L a s n e -a  разд^зляють мнойе изъ присутствунщихъ: 
г. T e is s e re n c  de B o r t ,  г. P o in c a re  и пр. —  H i ld e b ra n d s s o n  ука
зываетъ, однако, на трудность выделить термически причины обра- 
зовашя циклоновъ отъ динамическихъ.

Г. D e c h e v re n s  описываетъ приборы, помощью которыхъ онъизу- 
чалъ въ своей обсерваторш въ Ци-ка-веп (въ Азш) наклонешя вйтровъ 

9 къ горизонту. Почтенный патеръ обнаружилъ, что въ Китай, подъ 
широтою въ 31° и на высогё 40  метровъ надъ поверхностью земли 
общее направлеше вЬтра наклонно къ горизонту около 6° (снизу вверхъ). 
Днемъ наклонъ в'Ьтра весьма измйнчивъ, ночью же, особенно зимою, 
получается какъ явлеше весьма постоянное, восходящее течеше воз
духа. Г. D e c h e v re n s  изъсравненш показашя анемометровъ для вер
тикальной составляющей в-бтра съ показашями барометра нашелъ, что 
понижеше барометра всегда отв!>чаетъ возрастание восходищаго воз- 
душнаго течемя.

На этомъ закончился предпосл^диш день засЬданш конгресса. За- 
кончимъ на этомъ и наше предпоследнее письмо.

Н. Пильчиковъ.

РАЗНЫЯ ИЗВГВСТ1Я.

О сильныхъ нолебамяхъ барометра. Настоящая заметка пред- 
ставляетъ собою сводъ нЬсколькихъ положенш относящихся до сино
птической метеорологш и въ частности до предсказашя погоды, выве- 
денныхъ мною изъ разсмогрЬшя синоптическихъ картъ Главной Физи
ческой Обсерваторш за 1887 г. Въ надежд^, что предлагаемый мною 
правила предсказашя будутъ применены и оценены лицами, интере
сующимися и раьгЬе, ч^мъ мн£ удастся разработать свой предметъ 
бол-fee строго, я представляю nbint лишь предварительное сообщете, 
и откладываю опубликоваше всЬхъ деталей до гЬхъ поръ пока не
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распространю свое изслЪдоваше но крайней мере на два последую
щи хъ года 1888 и 1889 гг.

Практическая ц'Ьль работы моей заключалась въ изс ледова нш 
зимнихъ бурь ради предсказатя метелей и агЬжныхъ заносовъ для 
жел'Ьзныхъ дорогъ. Такая практическая цель требуетъ для своего до- 
стижешя усилш разнообразно направленныхъ, и я былъ весьма счаст
ливь, нашедши, что я косвеннымъ образомъ подхожу къ этой цели, 
подвергая изучение не метели (какъ и дЬлалъ это раньше), а случаи 
сильныхъ колебанш барометра, именно такихъ, при которыхъ въ 1 
часъ высота ртутнаго столба изменялась на 1 мм. и более. Т а тя  ко- 
лебатя происходятъ только при буряхъ холоднаго полугод!я и, что 
особенно важно, при буряхъ грозныхъ и неожиданныхъ. Изучая силь- 
ныя колебашя барометра я, следовательно, достигаю двухъ целей: 
изслЪдоватя труднейшихъ для предсказашя бурь вообще и изел^дова- 
шя снежныхъ бурь въ частности.

Въ пояснеше т£хъ выводовъ, которые я памЬренъ представить 
здесь, я привожу чертежъ, на которомъ:
N 8 — представляетъ направ
ление географическаго мери- 
д1ана; Ж — положеше мини
мума въ 9 ч. веч.; М '  — то
же въ 7 ч. сл’Ьдующаго утра;
М "  —  то-же въ 9 ч. сл^дую- 
щаго вечера; А — точка, где 
съ 9 ч. в. до 7 ч. у. баром, 
всего больше поднялся; В —  
точка наиболыпаго понижешя 
барометра за тоже время;
L M — изотерма, проходящая 
черезъ дентръ минимума въ 
9ч. веч.; Ja ir— изобара окру
жающая минимумъ; a ir— на- 
правлеше наибольшей растя
нутости изобаръ; С  — место 
наиболыпаго холода (наиболь
шей отрицательной термиче
ской аномалш въ 7 ч. у.); 1) —  место наиболыпаго тепла (наибольшей 
положительной термической аномалш въ 7 ч. у.).

Расположеше этихъ точекъ и линш соответствуешь среднимъ вы- 
водамъ, по которымъ составлены следуюшдя положешя.

Сильныя колебашя барометра вообще сопутствуютъ циклонамъ.
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Движете циклона ускоряется, если въ его области усматривается 
быстрое падете барометра.

Известный признакъ для предугадывашя движешя циклона, по 
которому центръ циклона (Ж ) движется по направленш наибольшей 
растянутости изобаръ (теМ а), или по направленно наименьшаго гра- 
Aieina, невтьренъ, по крайней M'bpi въ случае сильныхъ иаденш баро
метра.

Другой известный признакъ, по которому центръ циклона (Ж )  
движется къ тому месту (В), где барометръ всего быстрее падаетъ, 
также невгъренъ.

Центръ циклона {Ж )  всегда направляется влт о  отъ той точки 
’(В), где барометръ всего быстр-fee падаетъ, подъ угломъ въ среднемъ 
выводе около 45°.

Это отклоиеше объясняется эксцентрическимъ строешемъ циклона. 
Барометрически! мшшмумъ (Ж ) лежитъ несколько южнее, чЬм'ь гео
метрически центръ любой изобары (Jan) окружающей его.

Для разсмотренныхъ 20 циклоновъ сопутствующихъ сильнымъ 
паден1ямъ барометра, град1ентъ достигаетъ въ среднихъ выводахъ: 
2,3 мм. на южной стороне и 1,4 мм. на северной стороне циклона.

Подразумевая подъ большою осью циклона направлеше наиболь
ш а я  и наименьшаго гра,!дента или, что все равно, направлеше наи
большей растянутости изобаръ (теМа), мы можемъ заметить, что на
правлеше этой большой оси весьма постоянно, а азимутъ ея состав
ляете въ среднемъ N  9° Е .

Область быстрейшаго падет я барометра (В) располагается въ 
юговосточномъ квадранте циклона (Ж '), совпадаете съ областью силь- 
нейшихъ ветровъ и перемещается почти параллельно пути центра ци
клона. Есть однако случаи совместнаго перемещ етя депрессш и бурь 
независимо отъ циклона, сохраняющаго почти одно и тоже положеше 
на крайнемъ севере.

Разсматривая ходъ изменешя барометра для отдельныхъ местно
стей, мы замечаемъ, что сильное падете барометра обыкновенно со
провождается черезъ сутки повышешемъ. Наоборотъ сильное по- 
вышеше часто предшествуете за 30— 35 часовъ понижешю баро
метра.

Последовательныя повышетя и понижешя барометра происходите 
обыкновенно при ирохожденш чрезъ разсматриваемое место двухъ, 
трехъ последовательныхъ минимумовъ и раздЬляющихъ ихъ гребней. 
TaKie сопряженные минимумы движутся одинъ вследъ за другимъ на 
разстояши въ среднемъ около 1800 километровъ по сходнымъ доро-
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гамъ, причемъ путь последующа™ минимума нролегаетъ большею 
частью южнее (или юговосточггЬе), ч'Ьмъ путь предыдущаго.

Сильныя падетя барометра наблюдаются въ соседстве съ значи
тельными термическими аномалгши. Депресия движется между обла
стями низкой и высокой температуры, причемъ оставляетъ въ левой 
стороне температуры ниже нормальной (С), а въ правой —  темпера
туры выше нормальной (D).

Изотерма (L M ), проведенная черезъ центръ минимума въ 9 ч. в. 
проходить въ промежутке между областями предстоящаго повышешя 
и понижетя барометра, при томъ такъ, что наибольшее повышеше 
(А) происходить на теплой стороне изотермы, а наибольшее пониже
т е  (В) —  на холодной стороне ея.

Б. Срезневсшй.

Новая Teopifl росы. Причина образовашя росы, согласно объясне- 
шю, принятому въ учебникахъ ф и зи к и , кроется въ сгущенш паровъ 
воды, заключающихся въ нижнихъ слояхъ атмосферы, — сгущенш, 
которое происходить подъ вл1яшемъ охлаждетя, вызваннаго рад1а- 
щей земли, т. е. ночнаго лучеиспускашя. Смотря по интенсивности 
этого последняго изменяется и количество росы; для того, чтобы 
явлеше росы имело место, необходимо, чтобы тела, на которыхъ 
осаждаются капельки росы, имели температуру ниже точки росы въ 
окружающемъ воздухе. Въ этомъ, какъ известно, состоитъ T e o p ia  

У эл ьс а , появившаяся въ 1814 г. въего  сочиненш «Essay on the dew» 
и оставшаяся классической до последняго дня.

Кажется, теор1я эта недостаточна, и сгущеше водяныхъ паровъ 
атмосферы производить лишь слабое количество росы. Г . М акФ ер- 
сонъ (Macpherson) указываетъ въ «Longueau’s Magazine» на много
численные источники, способствуюшде появлешю росы.

Наиболее обильнымъ источникомъ является эксудащя (потЬше)* 
значительнаго числа растешй, покрывающихся влагою. Гуляя утромъ 
по огороду, не трудно заметить на капусте болышя светлыя и бле
стящая капли, въ которыхъ переливаются солнечные лучи; точно также 
проходя по полю, засеянному свекловицей, можно заметить на листьяхъ 
тЬже блестяпця капли. Всякш скажетъ, что это капли росы, и всякш 
ошибется, что и доказалъ J o h n  A itk e n . На самомъ деле эти капли 
являются следстаемъ пот^шя растешя. Для того, чтобы констати
ровать разницу, существующую между этими каплями и каплями на
стоящей росы, достаточно бросить взглядъ на сухой листъ или вообще 
на какой-нибудь безжизненный предметъ, находящейся по соседству
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съ зеленымъ листомъ, покрытымъ каплями. На поверхности перваго 
легко будетъ заметить совершенно своеобразный и характеристичный 
осадокъ сырости, —  некоторое подоб1е облачка; это —  настоящая 
роса.

A itk e n  бралъ пучекъ дерна, помещалъ его подъ стеклянный ко- 
локолъ и выжидалъ конца появлешя капелекъ. Выбравъ затемъ бы
линку съ капелькой, онъ тщательно вытиралъ ее и заключалъ въ сте
клянный шарикъ, который герметически закрывался и изолировался 
отъ сырости воздуха. После несколькихъ минуть можно было заме
тить на конце изолированной такимъ образомъ былинки образоваше 
капельки: неопровержимое доказательство того, что эта последняя 

* есть результата потешя.
Впоследств1е A itk e n  заметилъ, что эти эксудацш имеютъ место 

не только во время ночей, когда выпадаешь роса. После дождя, если 
нетъ ветра, и если слои воздуха, соседше съ землей, насыщены, то 
много травяныхъ былинокъ покрываются капельками въ томъ самомъ 
месте, где обыкновенно появляются капельки отъ потешя и где не 
можетъ находиться дождевая капля.

Далее, путемъ тщательныхъ взвешиванш наблюдателю удалось 
убедиться, что комъ земли, на поверхности которой появилась роса, 
потерялъ въ своемъ впсгь сравнительно съ весомъ, который онъ тгЬлъ 
накануне, что служить доказательствомъ того, что онъ испарилъ пары 
воды и способствовалъ образованно элементовъ осадка сырости, кото- 
рымъ покрылись близъ лежашде предметы.

Изъ этихъ различныхъ опытовъ вытекаетъ, что ра;тдащя земли не 
является исключительной причиной, обусловливающей появлеше росы, 
а что эксудацш почвы, равно какъ и самыхъ растенш, играетъ чрез
вычайно важную роль въ образованш водяныхъ капелекъ, называе- 
мыхъ общимъ именемъ росы.

0 . Пергаиентъ.

Наблюдешя земнаго магнетизма въ 1887, 1888 и 1889 годахъ, 
произведенный въ магнито-метеорологической обсерваторш Импера
торскаго Казанскаго Университета. Изъ трехъ отчетовъ о деятель
ности названной обсерваторш, представленной въ Физико-математи- 
ческш Факультетъ проФессоромъ Н. П. С л у ги н о вы м ъ , и напеча- 
танныхъ въ типографш Императорскаго Казанскаго Университета 
въ 1889 и 1890 годахъ, считаемъ полезнымъ сообщить следую
щее.

Магнитныя наблюдешя производились какъ абсолютный такъ и
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Bapian,ioHHbifl. Абсолютныя состояли въ опред’1;ленш горизонтальной 
силы, онределенш склонен in и нЬкоторыхъ опредЬлешяхъ наклонешя.

Горизонтальная сила и склонеше определялись переноснымъ маг- 
нитнымъ теодолитомъ Кью, наклонеше — инклинаторомъ работы Эди. 
Изменен! я горизонтальной составляющей наблюдались при помощи 
прибора Ламона — униФиляра съ дефлекторами, изменен!я склонешя 
при помощи униФиляра типа Ламона. Изменешя наклонешя не наб
людались за неиметемъ соответствующего прибора. Вар1ащонные 
приборы отсчитывали три раза въ сутки, въ 7, 1 и 9. Абсолютныя 
измерешя производили ежемесячно, по одному или несколько разъ въ 
месяцъ.

Инструменты были установлены покойнымъ проф. Ц о м ак 10номъ 
и находились въ деревянномъ легкомъ павильоне, среди университет- 
скаго двора. Быть можетъ, скоро1) обсерватор!я переведется въ но
вое помещеше, состоящее изъ подземнаго павильона, устроеннаго по 
образцу такого же павильона въ Павловске и изъ деревяннаго па
вильона для абсолютныхъ измеренш.

Оба павильона закончены постройкой въ 1886 году. Въ новомъ 
помещенш предполагается установить, кроме имеющихся инстру- 
ментовъ, еще три вар1ацюнныхъ прибора конструкцш академика 
В ильда и гальванометры для земныхъ токовъ; они изготовлены 
Э дельм аном ъ.

Въ таблицахъ даны для 1887, 1888 и 1889 годовъ склонеше и 
горизонтальная сила для 7, 1 и 9 часовъ, а также .средшя суточный 
и месячный величины:

Ещ е не обработаны наблюдешя магнитныя за 1 8 8 4 — 1887 г., а 
за 1883 г. они, какъ известно, были изданы проф. Ф. М. Цомак1о-* 
ном ъ , которому отъ И. Р . Г . Общ. въ 1890 г. 27-го октября была 
присуждена малая золотая медаль, такъ какъ эти наблюдешя соответ
ствовали таковымъ же на полярныхъ станщяхъ, устроенныхъ Обще- 
ствомъ.

Склонеше.
Средшя годовыя были: 1887 7о11,20/'

1888 7 13 53
1889 7 15 32

Наклонеше. Гор. сила.
68°34^5 1,8554 12 мЪсяцевъ.

1,8564 8 »
68°37,'0 1,8566 12 »

А. Тилло.

1) Согласно отчету за 1889 годъ.



ОБЗОРЪ РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

390 М е т е о р о л о г и ч е с к ш  В1;стникъ.

Jahresbericht des Central-Bureaus fUr Meteorologie und Hydrographie im
Grossherzogtlium Baden ftir des Jah r 1889.

Здесь напечатаны в начал!’,, по международной схеме, наблюдешя 
2 станцш, Карльсруэ и Хбхеншвандтъ, последняя на высот^ 1013 м. 
н. у. м., зат^мъ месячный и 5 дневныя средшя 12 другихъ станцш 
2-го разряда и 42 дождемерныхъ станцш, затемъ следуетъ обзоръ 
погоды 1889 года, наблюдешя надъ высотой снега, съ ноября 1888 
по декабрь 1889 г. Следовательно въ Бадене эти наблюдешя начались 
одновременно съ наблюдешями нашихъ метеорологическихъ сетей И. 
Р. ГеограФИческаго Общества и Новороссшскаго университета. Ре
зультаты этихъ наблюдешй будутъ даны въ особой статье, вместе съ 
Баварскими.

Конецъ тома занимаютъ таблицы (цифровыя и граФичесшя) вы
соты воды въ рекахъ п графически! таблицы осадковъ, а также обстоя
тельный разборъ этихъ данныхъ. Рейнъ имелъ половодье выше обык
новенная въ шне и начал! поля, и другое въ необычное время—  
между 1 0 — 20 октябремъ, менее высокое однако, чемъ летнее.

Jahresbericht liber die Beobachtungsergebnisse der forstiich-m eteor. Statio
ner! des Konigr. Preussen, der Reichslande etc. herausgegeben von Dr. A. 
M ti t tr ic h . XV Jah r 1889. Berlin 1890.

Какъ видно изъ заглав1я, это 15-й отчетъ метеорологическихъ 
станцш Пруссш и другихъ германскихъ государствъ. Наблюден!я 
производятся по одному плану, и число станцш растетъ. К ъ этому 
важному источнику сведенш по лесной метеорологш намъ пршдется 
возвратиться.

Miittrich. Einfluss des Waldes auf die periodischen Aenderungen der Luft- 
temperatur, (Изъ Zeitschrift fiir Forst- und Jagdwesen, Ju li 1890).

ПроФ. Мюттрихъ, стоящш во главе упомянутой выше сети лес- 
ныхъ метеорологическихъ станцш, воспользовался ихъ наблюдешями 
для изследовашя вл1яшя леса на перюдичесыя изменешя температуры 
воздуха.
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Въ каждомъ Micrfe было по двЬ станщй, лесная и полевая. По 
возможности ихъ помещали не ближе 200 метровъ отъ границы леса 
и поля. Термометры въ тЬхъ и другихъ на высоте 1,8 метра. Авторъ 
даетъ цифры для каждой отдельной станцш и затемъ соединяетъ ихъ 
въ группы по породамъ леса. Все наблюден in приведены къ 15-лет- 
нему перюду 1 8 7 5 — 1889 для первой и третьей группы и къ 14- 
летнему 1 8 7 6 — 1889 для второй.

П 0 Л 0 Ж Е Н 1 Е  С Т А Н Ц 1 Й .

С р е х  н i я.
Число „  * Северная Восточная g

Породы д-Ьса. долгота отъ -
станщй. f  А широта. АГри^ ,,ч а  м. метры.

5 Е л ь .. .................... 51°37' 12°51' 579
4 Сосна...................  52°13' 12°36' 77
6 Б ук ъ ...................  51°12' 8°55' 410

Разности среднихъ суточныхъ наибольшихъ и наименыпихъ тем
пературь (а) полевыя станщй, (Ъ) лесныя.

Пор. л4са. Янв. Февр. Мар. Апр. Май. 1юяь. Тюль. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
(а) 6,2 6,7 8,3 10,0 11,6 12,0 11,4 11,2 10,0 6,9 5,7 5,4

Ф) 4,2 4,5 5,7 7,0 8,5 8,6 7,6 7,3 6,4 4,5 3,9 3,9

(а) 6,0 7,0 9,3 11,9 13,6 14,1 13,5 13,2 12,2 8,6 6,2 5,4

(Ь) 5,0 5,9 8,0 10,4 11,7 11,6 10,7 10,2 9,2 6,6 5,1 4,4

(«) 6,0 6,4 8,1 10,3 12,1 12,4 11,9 11,6 10,2 7,1 5,7 5,4

(Ь) 5,1 5,5 7,4 9,8 9,9 8,3 7,5 7,3 6,5 5,0 4,9 4,6

Разности среднихъ температурь въ поле и въ л есу1).

Породы лЪса. Янв. Февр. Мар. Апр. Май. 1юнь. 1юль. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
Ель.....................  0,0 0,2 0,4 0,7 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,4 0,2 0,0
Сосна  0,0 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 0,7 0,7 0,6 0,4 0,1 0,0

Б ук ъ .................  0,1 0,2 0,1 —0,1 0,4 1,1 1,2 1,0 0,7 0,3 0,1 0,1

Изъ первой таблицы видно, что суточная амплитуда температуры 
(разность между средней суточной наибольшей и наименьшей) постоянно 
менее въ лесу, чемъ въ поле, т. е. что лесъ уменьшаетъ суточное 
колебаше температуры. Это вл!яше далеко не одинаково въ разные 
месяцы и вообще более въ теплые, чЬмъ въ холодные месяцы года. 
Оно также различно для разныхъ породъ леса. Еловый лесъ более 
уменьшаетъ амплитуду, чемъ сосновый и это вполне понятно: еловый

1) Средняя изъ суточныхъ наибольшихъ и наименыпихъ. Б езъ знака въ полЪ 
теплЪе, ч'Ьмъ въ л-Ьсу.
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лЬсъ обыкновенно гуще, следовательно болЬе защищаетъ поверхность 
почвы и отъ нагрйвашя солнечными лучами, и отъ лучеиспускашя. 
Кроме того, воздухъ и почва въ еловомъ лесу влажнее, а это также 
способствуете уменыпешю колебанш.

Буковый лесъ уменьшаете амплитуду въ такомъ же размере, 
какъ еловый, въ те  месяцы, когда его листва вполне развилась и еще 
не опала, и въ меньшей мере, чемъ даже сосновый ранней весной,
когда листва еще не образовалась. Эго лучше всего видно пзъ срав-
нешя разностей амплитудъ въ поле и въ лесу въ

Anpt.it Ma-fe Itcmfe 1юл-Ь
Еловый лесъ . . .  3°0 3°1 3°4 3°8
Сосновый лесъ . . 1 ,5 1 ,9  2 ,5 2 ,8
Буковый лесъ. . . 0 ,6 2 ,2  4 ,1 4 ,4

Въ зимше месяцы въ лЬсу наименышя выше, а наиболышя ниже 
почти въ одинаковомъ размере, такъ что средняя температура почти 
не разнится, въ теплые месяцы наиболышя разнятся более, чемъ наи
менышя и поэтому средняя температура въ лЬсу значительно ниже, 
чемъ въ поле, въ буковыхъ лесахъ летомъ на 1° и более.

Elfert, Bewolkung in M ittel-Europa m it Einscliluss der K arpathen- 
lander. Peterm . M ittheil. 1890.

Авторъ, уже ранее занимавшиеся пзследовашемъ облачности въ 
Германш, возвращаясь ныне къ той же теме, даетъ намъ результаты 
наблюдешй 1200 станцш въ средней Европе и обещ аете напечатать 
подробное изследоваше по тому же предмету въ другомъ месте. К ъ 
сожаленпо, на многихъ изъ станцш, наблюдешя были очень коротки, и 
авторъ не даетъ одновременныхъ среднихъ и не делаете попытки 
привести наблюдешя къ тому же першду посредствомъ одновремен
ныхъ отклоненш. Прекрасно исполненная карта даетъ годовыя изонефы 
(лиши равной облачности) отъ 5 до 5 сотыхъ. На этихъ картахъясно 
видно вл1яше горъ и преобладающихъ ветровъ.

На наветренномъ склоне горъ (напр. зап. склоне Ш варцвальда, 
югозападномъ Гарце) облачность больше, чЬмъ на соседнихъ равнн- 
нахъ, на подветренныхъ склонахъ (напр. В. склоне Шварцвальда, 
СВ. Гарца) она менЬе. Въ котловинахъ, окруженныхъ горами (какъ 
Чех1я, Рейнская долина между Базелемъ и Майнцемъ, Трансильвашя) 
облачность также сравнительно мала, а въ некоторыхъ меньшихъ до- 
линахъ, особенно озерныхъ или богатыхъ болотами, она напротивъ 
велика.
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Авторъ устанавливаетъ 6 типовъ годоваго хода облачности, пред
ставителями которыхъ можно считать следуюшдя станцш.
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П юи-де-Домъ • ) . . 61 66 64 75 67 71 63 61 63 72 71 66 —

Сенъ-Бернаръ 2) . . 47 48 56 59 64 65 63 54 57 56 60 55 57
Ш векоппе 3) • .......... 75 56 62 67 64 68 73 69 74 72 86 72 70
Хёхенш вандъ 4) . . . 70 63 63 63 64 62 60 53 56 55 68 75 62
Боркумъ 5) ............... 73 69 73 57 53 55 57 64 61 62 70 70 64
Мандаль 6)................. 69 70 69 53 50 47 44 46 47 54 60 62 56

Первая отличается наибольшей облачностью весной и осенью, наи
меньшей летомъ и зимой. Вторая отличается наименьшей облачностью 
зимой, наибольшею летомъ. Зимой т а т я  высоты въ Альпахъ уже обы
кновенно находятся выше пояса тучъ. Третья станщя, несмотря на 
высоту им-Ьетъ большую облачность въ начал-fe и срединЬ зимы, ма
лую— въ конце зимы и весной, и гораздо большую летомъ. Четвертая 
и шестая имеютъ типъ облачности материковыхъ станцш, съ большой 
облачностью зимой и малой легомъ (къ этому типу принадлежитъ и 
большая часть Европейской Россш). Наконецъ пятая, мало отличаясь 
отъ предыдущихъ осенью и зимой, имеешь более значительную облач
ность летомъ и меньшую весной. Это уже приближается къ океаниче
скому типу северо-западной Европы.

Е. Knipping, Fohn bei Kanazawa. M itth. deutsch. Ostasiat. Ges. Heft 
44  Yokohama 1890.

Въ отдаленной Японш съ недавняго времени существуетъ метео
рологическш институтъ, уже не мало сделавшш для нашей науки. Въ 
разбираемой статье г. К н и п п и н гъ  воспользовался наблюдешями 
японскихъ станцш для доказательства того, что близъ береговъЯпон- 
скаго моря нередко наблюдается теплый и сухой вЬтеръ, по проис
хождение и свойствамъ сходный съ альпшскимъ Феномъ и восточнымъ 
ветромъ въ Кутаисе.

Онъ наблюдается особенно въ гг. Каназава, близъ берега Япон- 
скаго моря подъ 36%° с. ш., и Сакай, на берегу моря, на ЮЗ. отъ 
Каназавы. Въ томъ и другомъ теплая сухая погода бываешь при юж-

1) Отдельная вершина, 1467 м. надъ у. м. въ Оверни (средней Францш). ВиЬето
цифръ автора приведены вычисленныя мною 12-ти-л-Ьтшя 1878—89 г. Наблюдешя
за 1889 г. ещ е не отпечатаны и любезно присланы MHi г. X  А н г  о. — 2) Альшйскш  
перевалъ 2478 м. яадъ у. м. — 3) Высокая вершина Исполинскихъ горъ въ Силезш.—
4) В ъ  Баден'Ь, на высот’Ь 1013 м. надъ у. м. — 5) На берегу Н'Ьмецкаго моря, въ
восточной Гермаши. — 6) Тоже въ юго-западной Норвегш.
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ныхъ в'Ьтрахъ, но въ Каназаве нагр^ваше сильнее, чЬмъ въ Сакае. 
К нипп ингъ  приписываетъ это тому обстоятельству, что горы близъ 
Каназавы выше, перевалы до 2000 метровъ надъ у. м., а близъ Са- 
кая лишь 1000 метровъ.

Приведу несколько примеровъ. Шото находится къ ЮЗ. отъ К а

назавы и въ среднемъ выводе теплее, t температура, - j  относительная 

влажность, V  ветеръ.
К i 0 т 0. К  а н а з а в а .

1883 г. Часы.
t

е'
Г t

е'
V

е е
о о

12 апреля 9 в. 6,6 66 NNWl 4Д 74 ESEl
12 » 9 У- 12,6 55 20,0 32 Si
13 я 3 в. 19,8 47 SSW2 24,4 29 SSW2
14 апреля 9 1/ ,  в. 11,3 84 18,4 41
14 » 9 7 2 у- 14,2 83 18,2 89

1889 г.
20 апрЪля 10 в. 19,3 73 13,9 91 Ki

( 2 у. 18,4 86 16,6 51 NW2
21 октябриК 6 у. 17,8 95 27,5 40 S4

(Ю  у. 20,2 94 28,2 53 S4

Въ апреле 1883 года особенно заметны быстрое возвышеше тем
пературы съ умепылешемъ относительной влажности отъ 9Уа ч. вечера
12-го до 9% ч. утра 13-го и обратное явлеше отъ 9У3 ч. вечера до 
9У2 ч. утра 14-го. Въ ночь на 13-е установился южный ветеръ, этотъ 
ветеръ, нисходящдй съ горъ высотою около 2000  метровъ надъ у. м. 
на равнину и на берега Японскаго моря, долженъ быть нагреться на 
20°, между тЪмъ какъ обыкновенная разность температуры между 
берегомъ и горами всего 10°. Въ следующую ночь возстановились 
нормальныя услсшя.

Ещ е быстрее было увеличеше температуры рано утомъ 21-го 
октября 1889 г. на 10,9 въ 4 часа и притомъ еще до восхода солнца.

Г. К нип п и н гъ  изогЁдовалъ 30 случаевъ Фёна въ Каназаве и 
Сакае; вотъ средшя разности за эти дни между Каназавой и Шото.

Зима. Весна. JKto. Осень.
мм мм мм им

Давлен1е........................................ -4,1 —3,9 -4-1,2 —3,0
Температура................................. -+-7,2° -н7°1 -t-4°0 ч-2?8
Относительная влажность. . . -3 5 % 37% — 31% -  20%

Число дн ей ..................... 9 15 4 2

Следовательно эти случаи всего чаще зимой и весной, и въ ЭТО

время года всего более разность температуры и влажности, т. е. К а
назава относительно теплее и суше.
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Е. Korselt, Untersuchungen liber das Gesetz der Temperaturabnahme mit 
der Hbhe. Repertorium  der Phvsik. Band. 26 1890.

Авторъ, вычисляя высоты различныхъ пунктовъ по Формуламъба- 
рометрическаго нивелировашя, приходитъ къ результату, сходному съ 
результатомъ Р ю льм ана, что различ1е чиселъ, полученныхъ по наблю- 
дешямъ въ разныя времена сутокъ и года, зависитъ отъ нев'Ьрнаго опре
деления температуры воздуха. При вычислеши высотъ по барометриче- 
Скимъ наблюдешямъ обыкновенно принимаютъ температуру столба воз

духа между обеими станщямп = гдгЬ t температура нижней, tx

верхней станцш. Но ночью и рано утромъ въ суточномъ перюде, зимой 
въ годовомъ, нижше слои воздуха очень охлаждены, а днемъ и л!з- 
томъ напротивъ очень нагреты и уже на небольшой высотЬ темпе
ратура въ первыхъ случаяхъ обыкновенно выше, во вторыхъ зна
чительно ниже.

Дал'Ье авторъ старается определить изменешя температуры до 
границъ однородной атмосферы и высказывается за гипотезу М енде
л е е в а —  уменьшешя температуры пропорщонально давлешю причемъ 
для вероятной температуры у границъ однородной атмосферы, прини- 
маетъ предложенную мною величину— 42°.

Авторъ даетъ очень обстоятельный вычислешя для барометриче- 
скаго нивеллировашя при гипотезе постояннаго уменьшешя темпера
туры и сравниваетъ свои вычислешя съ сделанными Р ю льм аном ъ и 
Ш п р у н го м ъ .

А. Воейковъ.

Meteorologische Zeitschrift red ig irt von Dr. H a n n  und Dr. W . K op- 
pen . W ien 1891. (April).

Karl Prohaska, Die Hagelschlage des 21  August 1 8 9 0  in Steiermark,
стр. 121 — 128. Авторъ описываетъ три грозы, пронеснпяся одна за 
другой 21-го августа 1890 г. надъ австршской провинщей LLhnpieii 
и сопровождавшаяся сильнымъ градомъ. Градины были величиною съ 
куриное яйцо, а мнопя такъ достигали размеровъ кулака. Упавпйя 
на землю и смерзпйяся one образовали слой льда; местами на дворахъ 
скопились кучи до 1 метра высотою. Замечательно, что пути этихъ 
грозовыхъ вихрей, несмотря на весьма значительный неровности почвы, 
совершенно прямолинейны (первый направленъ на OSO, второй и тре- 
тш на.О); это служитъ указашемъ на то, что причина движешя ихъ 
по всей вероятности заключалась въ более высокихъ слояхъ атмос-
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Феры. Интересная статья снабжена небольшой графикой, показываю
щей, кашя замечательный колебашя барометра происходили при вы- 
падеши града.

В. Buszczynski, Die Luftdruckverh&ltnisse von Krakau nach den stUndlichen 
Barographen - Aufzeichnungen ( 1 8 5 8  —  1 8 8 8 ) ,  стр. 128 —  136. Авторъ 
разработалъ ежечасный записи барографа, производивппяся въ астро
номической обсерваторш въ Кракове въ течете  1 8 5 8 — 1888 годовъ. 
При этомъ онъ пользовался Формулой Б е сс е л я . Суточный ходъ баро
метра въ среднемъ выводе за этотъ 30-ти-летнш промежутокъ вре
мени оказывается следующш: первый максимумъ въ 9 ч. 55 м. утра 
(742,7  мм.), первый минимумъ въ 4 ч. 1 м. пополудни (742 ,2  мм.), 
второй максимумъ въ 11 ч. 9 м. вечера (742 ,6  мм.), второй минимумъ 
въ 4 ч. 55 м. утра (742 ,5  мм.). По временамъ года максимумы и ми
нимумы распределяются следующимъ образомъ:

I максимумъ. I минимумъ. II максимумъ. II миним.
З и м а ... .  10 ч. 26 м. у. 2 «г. 62 м. пп. 10 ч. 57 м. в. 6 ч. 3 м. у.
В есн а ... 9 33 4  47 11 0 4 33
Д Ъ т о ...  8 52 5 9 12 0 3 39
О сен ь .. 10 3 3 53 11 15 5 20

Суточная амплитуда высоты барометра въ разные месяцы сле
дующая:

Янв. Февр. Мар. Апр. Май. 1юнь. 1юль. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
0,44 0,52 0,52 0,62 0,63 0,66 0,62 0,57 0,68 0,52 0,43 0,55

Средняя амплитуда = 0 , 5  мм.
Наибольшая месячная высота оказывается въ январе (745 ,0  мм.), 

наименьшая въ апреле (40,6 мм.).
Нормальное давлеше въ Кракове равно 742 ,5  мм.
Далее следуетъ несколько мелкихъ заметокъ, относящихся къ кли

мату разныхъ странъ, после которыхъ пдутъ статьи:

Н. Schindler, Gewitter - Beobachtungen in Weissenhof 1 8 8 1  — 1 8 9 0 .
Авторъ сообщаетъ результаты своихъ десятилетнихъ наблюдешй надъ 
грозами въ ВейсенгоФе, мЬстечке, лежащемъ въ 15 килом, къ северу 
отъ Вены. Максимумъ грозовой деятельности падаетъ на ю нь (тоже 
самое получено и Х анном ъ для Вены изъ 32-хъ-летнихъ наблюдешй). 
Зимнихъ грозъ не было (въ В ёнЬ въ теченш 38-ми летъ таковыхъ 
было 5). Интересенъ суточный ходъ грозовой деятельности, выражаю
щейся весьма резко. Максимумъ бываешь отъ 2 до 4 час. пополудни. 
Замечается и другой максимумъ, ночной, отъ полуночи до 2 ч. утра, 
но значительно менышй.
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G. Schwen, Gewitterziige im nordlichen Theile des Mansfelder Seekreises 
und des Saalkreises, стр. 149— 150. Въ окрестностяхъ МансФельда въ 
настоящемъ столетш замечается упадокъ илодород1я, причина чего 
заключается въ перемене направлен1я движешя дождевыхъ тучъ, что 
происходить в с л е д е т е  вырубки л-бсовъ.

G. Hellmann, Die Regenverhaltnisse vom 2 2  bis 2 4 .  November 1 8 9 0  im 
Mittel und Westdeutschland, стр. 150— 154. 22-го, 24-го и 25-го ноября 
1890 г. въ средней и западной Германш были сильныя наводнешя. 
Причина ихъ заключается въ большомъ количестве выпавшаго въ эти 
дни дождя, вследств1е чего реки Везеръ, притоки Рейна и друг!я 
вышли изъ береговъ и залили окрестности. Много дождя выпало подъ 
влЬнпемъ барометрическаго минимума, весьма медленно двигавшагося 
отъ Норвежскаго моря къ Балканскому полуострову. Небольшая ско
рость его, по мненйо автора, находилась въ связи съ необыкновеннымъ 
направлешемъ движешя; не разъ заметно было въ немъ стремлете 
следовать обыкновенному пути —  къ востоку, но весьма низкая тем
пература (между — 25° и — 40°) и высокое давлеше, бывпйя въ се
верной Poccin, служили, повидимому, препятств1емъ. Область высокаго 
давлешя, надвинувшаяся вследъ за темъ съ севера, произвела сильное 
понижете температуры, подъ вл1яшемъ котораго наводненная полоса 
покрылась местами ледяною корою. Наиболышя количества дождя 
выпали на западныхъ склонахъ возвышенностей, конечно, вследств1е 
поднятая W  вЬтровъ, сопровождавшагося усиленной конденсащей во
дяного пара. Самое большое количество дождя выпало въ средней 
части Тюрингенскаго леса (до 189 мм. въ трое сутокъ).

Der W inter 1 8 9 0  — 91  in England, стр. 154— 158. Зима 1 8 9 0 — 9 1 г. 
въ Англш была необыкновенно сурова; подобной не было съ 1814 года. 
Причина заключается въ большомъ антициклоне, почти въ течеши 
всей зимы, находившемся надъ западной Европой.

Далее следуетъ несколько мелкихъ заметокъ, на которыхъ не 
останавливаемся.

П. Броуновъ.

Метеоролог. В'Ьстн. № 8. 28
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ОБЗО РЪ  ПОГОДЫ
за даль 1891 г. (нов. стиль).

Атмосферные вихри, бури. Распределение атмосФернаго давлешя 
отличалось въ ыинувшемъ ]‘юле, какъ и вообще летомъ, значительною 
равномерностью. По замечашю А. А. Т и л л о 1) давлеше воздуха въ 
среднихъ выводахъ обнаруживаете наибольшую равномерность именно 
въ дане и поле. Какъ циклоны, такъ и антициклоны не представляютъ 
въ эти месяцы особыхъ крайностей въ колебаншхъ барометра.

Сравнительно высокое давлеше располагалось въ начале и конце 
месяца на югозападе Европы; эта область высокаго давлешя пред
ставляла собою, такъ сказать, отрогъ антициклона, покоющагося надъ 
Азорскими островами. Другая область сравнительно высокаго давлешя 
покрывала северъ Россш отъ 12 до 24-го ноля, а зат^мъ сместилась 
въ юговосточныя губернш. Наибольшей высоты, 776 мм. при ур. м. 
достигъ барометръ 14-го (2-го) даля утромъ въ Каргополе. Высокое 
давлеше, тяготевшее надъ северною и среднею Poccieio большую часть 
месяца, сопровождалось вообще сухою погодою и давало новодъ сухимъ 
се.вернымъ и северовосточнымъ ветрамъ въ восточной половине Евро
пейской Poccin.

Центральная Poccin оставалась въ теченш всего месяца вп'Ь влш- 
шя циклоновъ, которыхъ пути располагались по окраинамъ ея, какъ 
эго можно видеть на прилагаемой при семъ карте, на которой пути 
цептровъ циклоновъ изображены, по обычаю, двойными ломаными ли- 
шями со стрелками, обозначающими направлеше движешя и съ циф
рами въ точкахъ перегиба, обозначающими числа месяца по новому * 
стилю. Вотъ перечень перемещешй этихъ минимумовъ съ указашемъ
самаго низкаго давлешя въ каждомъ изъ нихъ:

ММ.

I. 1—  3. Отъ Вардэ до Тобольска...................  745
II. 5 — 7. Отъ северной Ш вецш до Яренска .■...................  746

III. 9— 10. Отъ Ростова вверхъ по Дону................................. 750
IV . 10— 11. Близь Чудского озера................................................  746
V. 13— 15. Отъ Галицш къ Г ам бургу ...................................... 755

1) О распред’Ьленш атмосФернаго давлешя въ Росшйской Имперш.
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ММ.

V I. 15 — 17. Отъ Ставрополя Кавказскаго до Полтавской губ. 751
VII. 16— 18. Отъ Пермской губернш до Тобольска.................. 745

VIII. 17— 21. Отъ Астрахани до Тюмени...................................... 745
IX. 2 5 — 27. Отъ севера П о р в е т  до Архангельска.............. 741

X. 2 8 — 30. По Немецкому морю отъ севера къ ю гу   744

Между перечисленными минимумами наиболее зам’Ьчателенъ по 
глубин^ 1Х-й, въ области котораго, на севере Финляндия, давлеше 
опустилось до 741 мм. Замечательны кроме того но ненормальному 
направлешю минимумы V-й и Х-й. Минимумъ V-ii двигался къ ЗСЗ., 
минимумъ Х-й —  къ Ю., тогда какъ нормальное направление миниму- 
мовъ въ т л е  —  къ СВ. Такого рода отклонешя движешя минимумовъ 
отъ нормальнаго направлешя всегда обусловливаются аномал!яяи въ 
распределенш температуры (см. выше стр. 387). Именно минимумы 
направляются такъ, что области съ сравнительно высокою темпера
турою лежатъ на правой стороне, а области съ сравнительно низкою—' 
на левой. Таково въ общихъ чергахъ и распределеше температуры 
въ минувшемъ поле, какъ мы ниже увидимъ и какъ это обнаружи
в а ю т  на карте красныя лиши равныхъ отклоненш температуры отъ 
нормальной. Следовательно въ температурныхъ аном;шяхъ мы нахо- 
димъ объяснеше и аномальнаго движешя минимума.

Несмотря на малое разви'пе атмосФерныхъ вихрей, минувшш полк 
не обошелся безъ бурь, именно на юге Poccin. Изследоваше бурь юга 
Poccin, преимущественно бурь летнихъ, предсгавляетъ собою чрезвы
чайный затруднешя. Оне имеютъ очень часто местный характеръ, а 
также, по непродолжительности своей, не оставляютъ следовъ въ сроч- 
ныхъ наблюдешяхъ, которыя производятся всего три раза въ день. 
Равнымъ образомъ и обыкновенныя синоптичесшя карты не обнаружи
ваюсь при этихъ буряхъ никакихъ угрожающихъ признаковъ. По 
всей вероятности бури эти бываютъ пли местными, или охватываюгъ 
при своемъ движеши лишь узкую полосу, почему въ общемъ распре- 
делеши давлешя и не замечается особыхъ нарушенш. Такъ какъ oirb 
бываютъ часто связаны съ грозами, то нужно надеяться, что наша 
густая и постепенно растущая сеть грозовыхъ станцш не замедлитъ 
дать средства проследить движете этихъ бурь съ большею подроб
ностью, чемъ было возможно доселе.

1-го ш ля утромъ разразилась буря на закавказской железной 
дороге, въ Бакинскомъ участке; порывомъ вЬтра были угнаны со 
станщй «Волчьи Ворота» 20порожнихъ вагоновъ-цисгернъ навстречу 
товарному поезду, шедшему отъ станцш «Пута»; къ счастью столкно-
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веше было избегнуто. (Пр. Вести.). Сильный С. в-Ьтеръ дулъ въ то 
же время и въ Баку подъ вл1яшемъ низкаго давлешя, покрывавшаго 
Каспшское море.

9-го поля (27-го iioiui) сильнымъ ураганомъ, пронесшимся надъ 
Козловскимъ уЬздомъ, были разрушены ветх1я постройки, раскрыты 
крыши, поломаны в^ковыя деревья. (С. Т. А.).

13— 18-го (1— ?-го) поля по югозападу Россш прошли сильныя 
бури съ грозою, градомъ и ливнями.

13-го (1-го) ш ля въ БердичевЪ въ 4 ч. д. пронеслась страшная 
гроза при силыюмъ юговосточномъ в етр е ; бурею была разрушена 
пожарная каланча, вырвано съ корнемъ множество деревьевъ, сорвано 
п разнесено много вывЬсокъ и пр. 15-го (3-го) пола нечто подобное 
повторилось въ Тирасполе, где буря сопровождалась сильнЬйшимъ 
ливнемъ и где также много железныхъ и иныхъ крышъ было сор
вано вегромъ съдомовъ. (Б. В.). 16-го (4-го) ш ля разразилась страш
ная буря съ грозою, ливнемъ и грацомъ въ Крымскомъ курорте Саки. 
(Кр. В.). По известно изъ Симферополя буря продолжалась въ Крыму 
три дня; въ Чукуре разрушены каменныя постройки, въсадахъ сбиты 
плоды. Бывшая 15-го (3-го) ш ля въ Одессе буря подробно описана
В. Н. Г а б б е  въ Одесскихъ Новостяхъ. Г. Г а б б е  обратилъ внпмаше 
на замечательный колебатя барометра при этой буре. Околр 7 час. 
вечера при насгупленш грозы давлеше почти мгновенно возрасло на 
3 ми.; затЬмъ замечено было несколько быстрыхъ колебанш и къ 
10 час. веч. барометръ возвратился къ тому-же показашю, какое было 
5-ю часами раньше. Въ тоже время направлеше ветра менялось въ 
пределахъ 180°. Г . Г а б б е  приходить къ заключенно, что буря эта 
была вызвана циклономъ втораго порядка, каковые иногда появляются 
на границахъ обыкновенныхъ циклоновъ. Действительно въ дни 16-го 
и 1 7-го ш ля въ соседстве съ губершями Херсонскою и Таврическою 
находился барометрически! минимумъ (VI-й), въ области котораго и » 
могъ появиться предполагаемый г. Г а б б е  второстепенный циклонъ. 
Въ одинъ изъ техъ же дней близь станцш Таганаша въ Крыму про
несся сильный смерчь, причинившш немало страху местнымъ обыва- 
телямъ. Огромный столбъ, двигаясь съ необыкновенною силою, разру- 
шилъ сарай близь вокзала и затемъ, направившись въ степь, разме- 
тывалъ безследно попадавппяся ему по дороге копны сена и подхва- 
тывалъ всевозможные предметы; при этомъ были изувечены не
сколько лошадей. (Кр. В.).

Едва окончилась на югозападЬ Россш буря 13— 17 шля, дувшая 
отъ СЗ., какъ наступила на Чернодгь море буря отъ В. Этою бурею
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была 19-го (7-го) т л я  выброшена на берегъ близь веодосш одна 
миноноска. Буря эта произошла подъ ешяшсмъ барометрическаго мак- 
симз’ма, развившагося въ лрибалтшскихъ губершяхъ. Это весьма 
обычный типъ бурь Чернаго моря.

Температура. Минувшш даль, судя по среднимъ выводамъ, имЪлъ 
температуру близкую  къ  норм альной. Для суждешя о размере от- 
клоненш температуры отъ нормальной, я провожу на прилагаемой 
карте, но примеру прошлыхъ месяцевъ, красныя лиши черезъ те  
места, въ которых!) температура была нормальна (лиши съ отметкою 
0°) и выше или ниже нормальной па 2° (лиши съ отметками +  2° и 
— 2°). Мы видимъ, что наибольшее тепло располагалось въ средней 
Poccin и на Ботническомъ заливе; отклонеше температуры огъ нор
мальной достигло 3° въ Ефремове Тульской губернш. Сравнительно 
холодно было на крайнемъ сЬверовостокЬ и западе Европы; отклоне- 
nie температуры отъ нормальной было —  2°9 въ Яренске и —  2°9 
въ Мюнстере.

Разсматривая ходъ отклопенш температуры отъ нормальной для 
р а зл и ч н ы х ъ  ч астей  Е в р о п ей с к о й  Р о с с ш , мы заметимъ следую
щее:

На с е в е р е  P o c c in  холодно было преимущественно въ начале 
{юля, именно 1 —  12-го ш ля, причемъ въ Яренске отклонеше темпе
ратуры отъ нормальной достигло — 8°4, 4-го ш ля. 13— 26-го ш ля 
господствовала теплая погода. Лишь на крайнемъ северовостокЬ удер
жался холодъ до конца месяца (въ Яренске 17-го (5-го) ш ля темпе
ратура ниже нормальной на 10°2).

В ъ П р п б а л гп й с к и х ъ  г у б е р ш я х ъ  п зан ад н о м ъ  к р а е  отклоне
ния температуры отъ нормальной были вообще незначительны.

Въ средней  Р  о с с i и 1— 7-го, 13 — 16 ш ля преобладала теплая 
погода. Въ Ефремове 16-го (4-го) ш ля температура была выше нор
мальной на 9°. Дни 18 и 19-го были довольно холодными, 23— 26-е 
теплыми.

Въ восточной  P o c c in  теплая погода стояла 11— 14-го ш ля, 
дни же 18— 23-го ш ля были весьма холодны. Переходъ отъ тепла 
къ холоду былъ весьма резокъ въ Екатеринбурге, где отклонеше 
температуры отъ нормальной составляло 13-го -+-9°1, а потомъ пере
менило зиакъ и сделалось 18-го — 9°9 и 22-го — 10°2.

Въ ю жной P o c c in  и на К а в к а з е  1— 17-го поля стояла очень 
жаркая (въ газетахъ писали про температуру 45° въ Х арькове)J),

1) Въ Одеск. Нов. упомиваютъ даж е о температур-Ь 52° Р. (65е Ц.) въ Севасто-
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дни же 18— 25-го поля были напротивъ весьма свежими; въ Цари
цын!; отклонеше температуры отъ нормальной достигло — 9°3 19-го 
т л я .

Во многихъ м!;стахъ Poccin обращено внимаше на р!;зкЛя нере- 
м 4ны  т е м п е р а т у р ы , происшедния въ минувшемъ ifoji!;. Г . Щ еп е- 
ти л ьн и к о въ  сообщаетъ намъ о рЪзкомъ пониженш температуры 
замЬченномъ въ ЯрославлЪ 17-го (5-го) поля, причемъ ночью былъ 
чуть-что не заморозокъ. Въ Иванов!;-Вознесенскомъ минимумъ термо- 
метръ показалъ 18-го (6-го) iюля всего 3°4, и натравЬ былъ, посло- 
вамъ крестьянъ, иней(Е<1>ремовъ). Въ Муром!;, по сообщение г. Кол- 
м о вс к а го , максимумъ термометръ показалъ 16-го (4-го) ш ля 33°4, а 
18-го (6) поля минимумъ термометръ опускался до 5°4 и 19-го (7) —  до 
4°9 ; въ эти дни по ночамъ «выпадали холодныя росы»; тепло сменило 
холодъ почти столь-же внезапно. Уважаемый редакторъ нашего жур
нала проФ. А. И. В о е й к о в ъ , путешествующей съ мая месяца по югу 
Poccin, сообщаетъ со словъ н'Ьсколькихъ хозяевъ Орловской, Тамбовской 
и Саратовской губернш, что ргЬзюя понижешя температуры составляли 
тамъ злобу дня, наравн-fe съ засухою. Самъ А. И. В о е й к о в ъ  былъ 
свидЬтелемъ таковыхъ пониженш въ Кременчуг!; 7-го поля поел!; ко- 
роткаго ливня, въ Лубнахъ 8-го ю л я ; въ с. Богодухов-Ь Орловскаго 
У'Ьзда онъ наблюдалъ въ 1 ч. д. 7-го поля 36°3, а близь Белгорода 
въ ночь на 11-е ш ля (29-го шня) всего 10°0; въ Саратов!; рЪзкое 
ионижеше произошло днемъ 17-го (5-го) ш ля: утро было очень ж ар
кое (30°5 въ 11 ч. у.), а къ вечеру, посл'Ь небольшой грозы съ лив- 
немъ, температура опустилась ниже 17°.

Некоторые изъ упомянутыхъ случаевъ понижешя температуры 
нетрудно привести въ связь между собою, а равнымъ образомъ можно 
подобрать рядъ иодобныхъ же случаевъ и изъ бюллетеня Главной Фи
зической Обсерваторш. Оказывается, что понижешя температуры 
охватывали одновременно значительный области, и кром!; того что^ 
область понижешя температуры последовательно перемещалась отъ 
севера къ югу, представляя такимъ образомъ волну холода, подобную 
той, которая упомянута М. А. Р ы к а ч е в ы м ъ  въ обзор!; погоды за 
понь. Сравнивая температуры, наблюдаемый въ смежные дни въ 7 ч. у. 
на различныхъ станщяхъ Европейской Poccin, мы заметили, что силь- 
ныя понижешя температуры наблюдались:

цо.гЬ на солнцп. Такого рода определен!!! не им-Ьютт. никакого значешя, такъ какъ 
показаш я термометра на еолнцЬ въ высшей степенн зависятъ отъ свойствъ самаго 
термометра и его оправы. Отчищенный шарикъ термометра даетъ на солнц-Ь еще не 
очень высокая показашя, напротлвъ тусклый или зачерненный шарикъ — весьма 
высоыя.
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16— 17-го iKrni— на севере Россш, такъ въ Каргополе на 12°5.
17— 18-го ш ля —  въ центральныхъ, восточныхъ и отчасти юж- 

ныхъ губертяхъ, такъ въ Козлове на 12°6.
18— 19-го ш ля —  въ южныхъ губертяхъ , такъ въ Гурьеве на 

11 ° 6 .
Очевидна движете волны холода къ югу. Такое же соноставлете 

можно сделать и при помощи наблюдешй за друпе сроки. Б о л ы тя  
понижетя обнаруживаете сравнение наблюдешй произведениыхъ въ 
1 ч. дня въ соседте дни; такъ

на 11°0 15— 16 т л я  въ Архангельске
» 13°4 16 — 17 » » Тотьме
» 12°6 16— 17 » » Москве и БрянскЬ
» 18°3 17 — 18 » » Царицыне
» 9°1 18— 19 » » ГурьевЬ.

И здесь можно проследить последовательное движ ете волны хо
лода отъ севера къ югу въ теченщ целыхъ 4-хъ  дней.

Въ иностранныхъ газетахъ пишутъ о страшной ж аре въ Испанш 
въ текущее лето. По словамъ Kolnisclie Zeitung въ Севильи почва на
столько раскалилась, что нельзя было дотронуться рукою; на улидахъ 
мнопе падали въ обморокъ вследств!е прилива крови къ мозгу. Въ 
М урси къ тропической ж аре присоединился раскаленный ветеръ, 
дувши съ побережья Африки и увлекавши съ собою массу мелкаго 
песку; на людей такой ветеръ действуете самымъ разслабляющимъ 
образомъ.

Осадки. Общее распределеше осадковъ въ Европе за ш ль пока
зано на приложенной картЬ красною штриховкою, покрывающею те  
места, въ которыхъ сумма осадковъ за месяцъ превосходила 50 мм.; 
тамъ, где осадковъ выпало за мЬсядъ более 100 мм., штриховка сде
лана более густою. Изъ этой карты видно, что сравнительно большое 
количество осадковъ выпало въ средней Европе и на востоке Чернаго 
моря (въ Сочи 253 мм.), тогда какъ восточныя, юговосточныя и от
части центральный губернн подверглись засухе. Въ Гурьеве осадковъ 
вовсе не измерено, въ Царицыне всего 4 мм., въ Козлове 8 мм.

Въ следующей табличке месячныя количества осадковъ, измерен
ные въ течени поля въ различныхъ частяхъ Росси , сопоставлены съ 
нормальными осадками этого месяца, выведенными изъ труда академ. 
Г . И. В ильда по темъ станщямъ, для которыхъ имелись ряды на- 
блюденш не менее 10 летъ.
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Финлянд1я и Прибалтшстя губернш................
Архангельская, Олонецкая, Вологодская губ.
Западных"! край.........................................................
Средняя PocciH.........................................................
Восточныя губернш ...............................................
Юговостокъ Европейской Россш.......................
Югозападъ Европейской Россш.........................
К авказъ .....................................................................

Отсюда видно, что количество осадковъ было ненормально мало 
въ восточныхъ п юговосточныхъ губершяхъ, въ посл'Ьднихъ слишкомъ 
въ 3 раза менЬе нормальнаго; въ средней Poccin количество осадковъ 
было также мало, напротивъ въ западномъ край бол£е нормальнаго. 
На севере п югозападЬ Poccin, а также на Кавказе количество осад
ковъ было близко къ нормальному.

Нельзя не заметить, что востокъ и юговостокъ Европейской 
Poccin были въ весьма неблагопр1ятпыхъ уакш яхъ  по отношенш 
къ осадкамъ въ течете  п'Ьсколькихъ сряду м4сяцевъ вегетацюннаго 
нерюда. Вотъ сопоставлеше осадковъ, выпавпшхъ въ текущемъ 
1891 г. съ нормальными осадками.

В о с т о к ъ . Ю г о в о С Т  0 к ъ.
1891. Норм. 1891. Норм.

А прель.. . . 17 мм. 24 мм. 2 мм. 21 мм.
М ай ............. 33 46 9 43
1юнь............ 30 60 45 30
1юль............ 31 69 13 44

В сего.. . 111 мм. 199 мм. 69 мм. 138 мм.

Въ средпемъ выводЬ на восток!; и юговостоке выпало 90 мм. въ 
течеши минувшихъ 4-хъ м’Ьсяцев'ь, тогда какъ нормальное количестве 
осадковъ за тотъ же вегетацюнный першдъ составляетъ 168 мм. т. е. 
почти вдвое больше. Конечно это не могло не отразиться губительно 
на состоянш растительности, о чемъ будетъ еще говорено ниже.

Переходимъ къ обзору распределешя влаги по днямъ для раз- 
ли чн ы хъ  ч астей  P o cc in . Въ Финляндш погода была сухою до 22-го 
(10-го шля), после чего пошли дожди. Въ губершяхъ Архангельской, 
Олонецкой и Вологодской были дождливы и начало, и конецъ пола, а 
съ 13-го (1-го) до 23-го (11-го) ш ля погода была сухая. Въ При- 
балтшскихъ губершяхъ дожди выпадали между 8 и 12 и съ 24-го ш ля, 
тогда какъ съ 16-го до 22-го погода была сухою. Въ западномъ крае

Метеоролог. В$стн. Л# 8. 28*

1891. Норм, по
В и льду.

52 61
58 58

116 84
39 68
31 69
13 44
42 54
72 88
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погода была сырою въ теченш всего месяца. Въ средней Россш сухая 
погода началась съ 17-го (5-го) т л я ,  но въ северной части перепа
дали дожди и въ начале, и въ конце месяца. Въ восточныхъ п юго- 
восточныхъ губершяхъ засуха лишь изредка уступала место неболь- 
шимъ дождямъ. На юге Россш погода была суха 1 — 5-го ш ля и 
после 19-го числа; обильные дожди выпали около 15-го (3-го) ш ля. 
Н а Кавказе чередование сухой погоды и дождя было весьма благо- 
щцятное; сильный дождь выпалъ 18-го ноля (въ Сочи 137 мм.).

Ливни, грозы, градъ наблюдались большею частью въ Тавриче
ской и югозападныхъ губершяхъ. 1-го ш ля (19-го ш ня) сильными 
ливнями размыло полотно Лозово-Севастопольской железной дороги. 
Выше было уже упомянуто о буре сопровождавшейся страшною гро
зою въБердичеве 13-го (1-го) ш ля. В ътотъ-ж е день былъ необычай
ный ливень въ Кременце Волынской губ. (Пр. В.). 15-го (3-го) ш ля 
надъ Тирасполемъ разразилась буря съ ливнемъ, продолжавшаяся съ 9 ч. 
в., далеко за полночь и превратившая городъ въ сплошное озеро. (Б. В.). 
16-го (4-го) ш ля разразилась буря съ ливнемъ и градомъ надъ дер. 
Саки, причемъ сильно пострадали сады, огороды, шелковичныя план- 
тацш, лечебница и рельсовый путь, по которому доставлялась лечебная 
грязь. Замечателенъ еще градъ, выпавшш 7-го ш ля (25-го т н я )  ве- 
черомъ въ Шевской губернш, въ 10— 20 верстахъ отъ Чигирина; 
градъ былъ очень крупенъ, величиною въ грецкш орехъ, но непро
должительный (Е. В.).

Маловодье. Недостатокъ воды весьма ощутителенъ въ восточной 
половине Европейской Россш, где, какъ мы видели, количество осад
ковъ было весьма малымъ за посл^дьпе 4 месяца. Въ Нидовицахъ на 
Шексне суда не проходятъ уже съ 9-го поля (27-го поня), а къ концу 
iюля уровень опустился до 10 вершковъ. На Оке между Муромомъ и 
пристанью Александрово садятся на мель даже самые л е т е  пароходы 
прималейшемъ уклоненш съпути, и это стало явлешемъ вполне обыч- 
нымъ (К олм овскш ). Количество воды въ Доне продолжаетъ умень
шаться съ каждымъ годомъ и ныне побуждаегъ принять серьозныя 
мЬры къ облесенш береговой полосы и углубление Фарватера. (М. В.).

Н а Волге равнымъ образомъ ощущается значительное мелковод1е, 
хотя и не столь значительное, какъ въ прошломъ году. По этому поводу 
намъ пишетъ г. К а й д а  ловъ  изъ Ростова следующее: онъ заключилъ изъ 
своей практики за 40 летъ, что «самая большая весенняя вода на Волге 
имеетъ последс'гаемъ страшное мелковод!е съ поня месяца. А ныне 
весенняя вода была менее средней, и къ общему удивленно, несмотря
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на малоснгЬ;к1е минувшей зимы, несмотря на засушливость .i tта, вода 
прекрасно сохранилась на Волге въ m u t  месяце; именно въ половодье 
она была на сажень ниже прошлогодней, а въ ноне держалась па % 
аршина выше». Замечаше г. К а й д а л о в а  вполнЬ согласуется съ со- 
ображешями, высказанными въ нашихъ весеннихъ обзорахъ: снеговая 
влага, просочившаяся въ сухую почву, зимою и весною, не увеличила 
собою половодш, но сохранилась въ подземныхъ ключахъ, откуда 
постепенно и поступала въ pi; к и, замедляя ихъ обмелеше л'Ьтомъ.

Явлен1Я Mipa растительнаго. Разсмотримъ здесь состояше расти
тельности для отд-Ьльныхъ частей Европейской Poccin особо.

Въ с Ь в е р н ы х ъ  и п р и б ал тш ски х ъ  гу б ер ьп ях ъ  равномерное 
распределеше тепла п влаги способствовало удовлетворительному уро- 
жаю какъ яровыхъ, такъ и озимыхъ хлебовъ и травъ.

С р ед н яя  P o c c in , какъ мы видели, по отношешю къ количеству 
осадковъ разделяется на две части: на севере и западе выпало до
статочное количество осадковъ, и тамъ урожай хлЪбовъ и травъ полу
чился довольно удовлетворительный; на юго-востоке была за с у х а , и 
отъ нея пострадали особенно озимые хлеба и травы въ Пензенской, 
Нижегородской, Тульской, Тамбовской и отчасти Рязанской губершяхъ, 
Около Мурома, по сообщетю г. К ол м овскаго , трава совершенно 
выгорела, сена собрано на заливныхъ лугахъ разъ въ 5 меньше обыкно
венная , на огородахъ выросли только сорныя травы. Въ Скопине, 
нишетъ г. Р ож дествен ски й , листья осыпаются съ деревьевъ, какъ 
въ сентябре; рожь такъ высохла, что трудно убирать. На сколько 
сильно высохла почва, можно судить по следующимъ определешямъ 
влажности, произведеннымъ г. Р о ж д еств ен ск и м ъ :

На глубинй 13 мая 15 1юня 13 1юля

0 — 10 сантим........... . . . . 17,3% 21,4% 7,5 %
1 0 - 2 0  » 20,4 15,4 0,7
2 0 — 30 » 22,8 24,1 13,8

(здесь приведены °/0 влажности почвы, высчитанные по отношение къ 
мокрой земле). Экономическое состоите некоторыхъ частей Рязанской 
губернш, по сведешямъ Новаго Времени, ужасно.

Но всего больше бедъ наделала за с у х а  въ  во сто ч н ы х ъ  и юго- 
в о с т о ч н ы х ъ  г у б е р 1п я х ъ . По сведешямъ департамента земледел1я и 
сельской промышленности, районъ плохого урожая озимыхъ значи
тельно увеличился именно въ отчетномъ месяце и охватилъ, кроме гу
бернш Нижегородской, Вятской и некоторыхъ черноземныхъ, еще
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Казанскую, Симбирскую, Самарскую, Саратовскую губернш, Донскую 
область и восточную часть Вологодской губернш. По св'Ьд'Ьшямъ Ми
нистерства Финансовъ хл^ба плохи также и въ Оренбургской и У ф и м 

ско й  п отчасти въ Астраханской губершп. Кое где еще остается на
дежда на яровые, но во многихъ местахъ голодъ сказался со всеми 
ужасными его посдедсгаямп. Не будемъ приводить подробностей; ихъ 
можно найдти ежедневно въ газетахъ. Всемъ известны также меры, 
принимаемыя земствами и правительсгвомъ для облегчетя бедств1я 
народнаго, къ продовольствие населешя и къ обсемененш полей. При- 
бавимъ еще со словъ корреспондента нашего г. Яковлева, что въ 
Сагунахъ Воронежской губернш, вледств1е жары, отъ садовъ доходу 
не предвидится, такъ какъ груши и яблоки осыпались; сторожей раз- 
считали, потому что нечего караулить.

На западЪ и югозападЪ Poccin вообще урожай оказался удовлетво- 
рительнымъ, по обильные дожди мешали уборке озимыхъ, травъ п 
яровыхъ рання^о сева. Въ Волынской губернш низше луга все еще 
остаются подъ водою. Засуха сказалась только въ губершяхъ Харь
ковской, Екатеринославской и Таврической, въ когорыхъ и хлеба, и 
травы оказались большею частью плохими. За то сборъ плодовъ въ 
Таврической губернш обещаетъ быть прекраснымъ; изъ Карасуба- 
зара пишутъ, что въ садахъ приходится ставить подпорки подъ каж 
дую ветку яблонь и грушъ, до того отягощено дерево плодами.

На К а в к а з е  урожай фруктовъ также обещаешь быть прекрас
нымъ.

Къ корреспондентамъ. Покорнейше прошу высылать корреспон
денции по прежнему на мое имя въ Главную Физическую Обсерваторш 
въ С.-Петербурге.

Б. С р езн евск ш .

Замеченный опечатки.

Стран. Строка.
262 9 снизу
351 7 сверху
363 9 сверху
364 17 сверху

Напечатано:
16 апр-Ьля, ран-Ье на 14 
Rergmann
экспедицш къ наносу 
гелшграфу МаурФа

Должно быть:
5 апрЪля, ранЪе на 3 
Bergmann
экспедицш къ полюсу 
гелиографу Маурера
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ИМ ПЕРАТОРСКАГО 

К А З А Н С К А Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А  
Н А  1 8 9 1  годъ. '

Въ Ученыхъ Запискахъ помещаются:
I .  Въ OTfltjit наукъ: учения изсл4довашя нрофессоровъ и преподавате

лей; сообщешя п наблюдешя; публпчныя лекцщ и р^чп; отчеты по ученымъ 
командировкамъ и пзвдечешя изъ вихъ; паучныя работы студентовъ, а также 
рекомендованные факультетами труды постороннпхъ лицъ.

II. Въ oiwfcjit критики и библ!ограф!и: профессорская рецензш на магп- 
стерсшя и докторсшя диссертант, нредставляемыя въ Казансюй Университета, 
и на студентсыя работы, нредставляемыя на соискаше наградъ; крптичесюя 
статьи о вновь появляющихся въ Росеш и за границей книгахъ и еочинешяхъ 
по всЬмъ отраслямъ знаш я; библшграфичесше отзывы н заметки.

III. Университетская летопись: пзвлечешя изъ протоколовъ засбданш 
Совета, отчеты о диспутахъ, статьи, посвященныя обозр^нш  коллекцш и со
стояние учебно-вспомогательныхъ учреждешй ирн Университет^, бшграфичесше 
очерки и некрологи профессоровъ и другихъ лицъ, стоявшпхъ близко къ Ка
занскому Университету, обозр'Ъше преподавашя, распред^леше лекщп, актовый 
отчетъ и проч.

IV. Приложешя: упиверситетсие курсы профессоровъ и преподавателей; 
памятники псторичесме и литературные съ научными комменгар1ями и памят
ники, uMiroinie научное значеше и еще ие обнародованные.

Ученыя Записки выходятъ перюдически шесть разъ въ годъ книжками въ 
размере не мен^е 15 лпстовъ, не считая пзвлечети пзъ протоколовъ и осо- 
быхъ приложешй.

ПОДПИСНАЯ ВДША въ годъ со всЬмп приложешями 6 руб., съ пере
сылкою 7 руб. Отд'Ьльныя книжки можно получать въ редакцш по 1 руб. 50  к. 
Подписка принимается въ Правленш Университета. 0 . МищвНКО.

С Х Т Е Г Л ; ! ^  Z E b > b i А  я :  М А С Т Е Р С К А Я

ТЕРМОМЕТРОМ.
И

Д РУ Г И Х Ъ  М ЕТЕО РО Л О ГИ ЧЕСКИ Х Ъ  
и

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

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

Желающпмь высылается подробный преисъ - курантъ,
Въ случае требованш къ шструыентамъ прилагается аттестата 
поправокъ отъ Главной Физической Обсерваторш или отъ 

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



ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ! В Ш Н И К Ъ
НА 1 8 9 1  годъ.

Годовое издаше «Метеорологическаго Вестника», состо
ящее изъ 12-ти ежемесячных!) книжекъ, каждая отъ 2 до 
3 печатныхъ листовъ, съ пересылкою во все города Poccin. 5 р. —  к.

За  границу во все страны Всенпрнаго почтоваго союза. 6 » —  »

Безъ доставки и пересылки...................................................... 4 » 50 »

Допускается разсрочка подписной платы по соглашешю съ ре- 
дакщею.

Лица, желаюшдя быть учредителями «Метеорологическаго Вест
ника», независимо отъ подписки, вносятъ единовременно не менее 
25 руб. сер.

Подписка и взносъ подписной платы, равно какъ и учредитель- 
скихъ денегъ, принимаются въ С.-Петербурге, въ И м ператорском ъ 
Русскомъ ГеограФическомъ Обществе (у Чернышева моста), въ будше 
дни отъ 12-ти до 4-хъ часовъ дня и въ дни заседанш отъ 8-ми до
10-ти час. веч.; иногородние адресуются въ Императорское Русское 
Географическое Общество въ редакщю „Метеорологическаго BtcT- 
НИКа“. По этому яге адресу высылаются и статьи для помещешя въ 
журнале. Редакщя не пршшмаетъ на себя обязательствъ высылать 
обратно статьи почему либо ненапечатанныя.

За  перемену адреса платится 20 коп.

Ж алобы на неисправность доставки следуетъ направлять въ ре- 
дакщю журнала и, согласно объявлешю отъ Почтоваго Департамента 
не позже, какъ по полученш следующей книги журнала.

Редакщя проситъ гг. подписчпковъ точно и разборчиво сообщать 

ПОЧТОВЫЙ адресъ.


