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КЪ ВОПРОСУ О ВЛ1ЯН1И РАСТИТЕЛЬНАГО ПОКРОВА 
НА ТЕМПЕРАТУРУ И ВЛАЖНОСТЬ НИЖНИХЪ СЛОЕВЪ

ВОЗДУХА.

Вонросъ о распредЬленш температурь и влажностей въ нижнихъ 
слоях!) воздуха, непосредственно прилегающихъ къ земной поверхности, 
оказывается, — какъ это нн странно, — сравнительно мало изученнымъ. 
Наблюден]я, которыя послужили для изучешя общаго хода измЪнешй 
температуры вблизи земной поверхности, до этой последней не дохо- 
дятъ. Изв'Ьстныя наблюдетя въ НулковЬ, произведенныя но инищатив'Ь 
акад. Впльда, начинаются только съ высоты 1,9 м.; наблюдетя Глэшера 
въ Кью идутъ съ высоты 3 м. надъ земной поверхностью. Немного 
даютъ и бол'Ье поздпЬг наблюдешя. Что касается распредЬлешя въ 
этихъ слояхъ влажностей, то здЬсь сделано и того меньше. Только за 
последнее время отдЬлышя, отрывочныя наблюдешя указали на значеше 
и интересъ этого вопроса. Таковы были наблюдешя Г а м б е р г а въ 
Упсал'1; надъ температурами и влажностями вблизи почвы, наблюдешя 
В о л  ь н и въ Мюнхен^ надъ условиями образования росы, наблюдетя 
В ы  со  ц к  а го  надъ минимальными температурами вблизи растительности 
на .тЬсныхъ полянахъ, наблюдения Г о п п е  на авсцлйскихъ л'Ьсныхъ 
опытныхъ станщяхъ надъ распред'Ълешемъ температурь и влажностей 
вблизи почвы и др. Наконецъ классичесшя изслЪдовашя Г о  м е н а  надъ 
круговоротомъ тепла въ воздух!; и почв!; дали въ этомъ направленш 
некоторый матер1алъ и въ высокой стеиенн ц'Ънныя указашя. Но, не
смотря на это, и по настоящее время вопросъ этотъ, повторяю, не мо- 
жетъ считаться вполнЬ изученнымъ, такь какъ ■ перечисленныя работы, 
давая ц'Ънныя указашя, его не исчерпываютъ.

Но, если вообще вопросъ о распредгЬленш температурь и влажно- 
стей въ самыхъ нижнихъ слояхъ воздуха можетъ представлять большой 
интересъ для изучешя круговорота тепла и влаги въ воздухгЬ и почвгЬ, 
то еще больной интересъ можетъ представлять собою тотъ случай, 
когда эти ннжше слои воздуха прилегаютъ къ почв!,, покрытой расти- 
тельньтмъ покровомъ. Съ вопросомъ о распред'Ьленш температурь и 
влажностей вблизи земной поверхности и съ вл1яшемъ на это распре-
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д'Ьлеше травяного покрова гЬсно связанъ ц^лый рядъ вопросовъ, iraiuo- 
щихъ большое значете, напр, объ образовати росы, поземныхъ тума- 
новъ, предсказанш ночныхъ заморозковъ и т. д.

Занимаясь уже не первый годъ вопросомъ о вл1яши травяного 
покрова на распред^леше температурь и влажностей въ нижнихъ слояхъ 
воздуха и накопивъ для его осв'Ьщешя достаточный матер1алъ, въ на
стоящей краткой стать'Ь я позволяю себ’Ь представить некоторые полу
ченные мною результаты. О нихъ я уже докладывалъ въ Метеорологи
ческой комиссш И. Р . Г. О. нисколько л-Ьтъ тому назадъ. Такъ какъ 
разработка и окончательная сводка всего этого матер1ала затянулась и 
еще потребуетъ значительнаго времени, то, можетъ быть, не лишенной 
нЬкотораго интереса будетъ и эта краткая статья,— тгЬмъ бол'Ье, что во- 
просъ ^этотъ прюбрЪтаегь, судя по появляющимся работамъ, текугцш 
интересъ съ одной стороны; а съ другой— п мои сотрудники и ученики 
своими работами уже значительно раздвигаютъ рамки вопроса и ждутъ 
отъ меня опубликовашя хотя бы главн’Ьйшихъ результатов,ъ моей работы.

Аналпзъ тЬхъ услов1й, которыя мы встрЬчаемъ въ земной атмо- 
сферЪ, приводить къ тому заключешю, что при нормальномъ, обычномъ 
ход7!; по M'fcpt удалетя отъ земной поверхности температура воздуха 
должна довольно быстро уменьшаться вслЗщлтае чисто физическихъ при- 
чинъ (пзмгЬнетя упругости воздуха). Наблюдетя различнаго рода, — 
какъ напр, на горныхъ сташилхъ, ям'Ьнхъ, нпчдуншмхъ шарахъ, — ато 
вполн'Ь подтверждаютъ. Но изм'Ъиешя эти будутъ таковы, что падете 
температуры съ удалетемъ отъ земной поверхности обычно не превы- 
шаетъ 1° на 100 м. высоты для совершенно сухого воздуха, колеблется 
около 0 ,5 — 1°,0 для воздуха, насыщеннаго водяными парами, и будетъ 
вообще тгЬмъ меньше, чЪмъ теплее и плотнее воздухъ. На этомъ общемъ 
фонтз изм'Ьнешя тмпературы съ высотою въ течете сутокъ и года про
исходят непрерывныя пзмЪпешя, которыя будутъ ясны нзъ далыгЬйшаго.

Весь круговоротъ тепла на земной поверхности и въ окружаю- 
щихъ ее слояхъ атмосферы есть въ сущности результатъ ыепрерывнаго 
взаимодействуя двухъ основныхъ физическихъ процессовъ. Одинъ изъ 
этихъ процессовъ— это накоплеше онерпи, приносимой на земную по
верхность солнечными лучами; второй, — составляющей необходимое сл'Ьд- 
CTBie и донолнеше перваго,— постоянный расходъ, трата накопляемой 
энергш на мехаштчеаае, химичесие пли растительные процессы, про
исходящее въ толщ!; земной коры или па ея поверхности, или же на 
потерю энергш просто излучетемъ. Последняя часть потери тепла бу
детъ особенно значительна и — гЬмъ больше, чгЬмл. выше температура. 
Само собою разумеется, что температура земной поверхности, покры- 
вающихъ ее предметов-!, и ближайшихъ слоевъ воздуха, равно какъ



вей ея изы'Ьнешя во времени, будутъ исключительно зависеть отъ того, 
который изъ этихъ двухъ основныхъ нроцессовъ преобладаетъ въ данный 
моментъ въ данномъ пункте. При условш весьма большой теплопро
зрачности воздуха земная поверхность съ ея покровомъ является глав- 
нымъ аккумуляторомъ въ полномъ смыслЬ этого слова всей достигнувшей 
до земли энергш. А если мы вспомнимъ еще, что и теплопроводность 
воздуха будетъ крайне мала, то вся совокупность этихъ основныхъ фак- 
товъ даетъ намъ возможность составить себе поняйе о томъ распреде
лены температуръ, какое мы получимъ въ ближайшихъ къ земной по- 
верхности слояхъ воздуха при отсутствш травяного покрова.

Въ самомъ дЪл'Ъ въ томъ случай, если накоплете энергш преобла
даетъ надъ ея расходомг, т.-е. въ утренше и дневные часы, поглощая 
солнечные лучи, земная поверхность должна нагреваться сильнее, чЪмъ 
прозрачные слои воздуха, къ ней и риле га юнце. Поэтому въ утренше и 
дневные часы температуры, достигая на поверхности почвы своей наи
большей величины, должны весьма быстро отъ нея убывать вверхъ. 
Конвекцюнные токи, а въ еще сильнейшей степени вгЬтеръ могутъ въ 
значительной степени изменить это распредЬлеше, но совершенно, какъ 
показываютъ многочисленный наблюдешя, —  уничтожить его не могутъ, 
и на поверхности лишенной покрова почвы температура въ дневные 
часы значительно выше, чймъ въ воздухе, а отсюда быстро должна 
убывать на весьма незначительномъ протяженш, меняясь въ томъ же 
наиравленш уже сравнительно съ неболыпихъ высотъ весьма медленно.

Въ томъ случай, когда преобладаетъ потеря тепла излучетемъ, 
т.-е. въ вечерше и ночные часы, распредЬлеше температуръ въ почве 
и нижнихъ слояхъ воздуха, къ ней прилегающихъ, должно быть, — и 
есть на самомъ дЬле, — обратное дневному. Охлажденная потерей тепла 
лучеиспускашемъ, земная поверхность имЬетъ наинизшую температуру; 
отсюда температура быстро повышается, и это повышеьпе температуры 
можетъ достигать значительпыхъ высотъ. Вместо обычнаго убывашя тем
пературы съ высотою мы находимъ такъ называемое обращены или 
инверет  температуръ иногда до высотъ въ несколько сотъ и до ты
сячи • метровъ. Обычное для вечернихъ и ночныхъ часовъ отсутствие 
ветра, • а также отсутств1е конвекцюшшхъ токовъ вместе съ устойчи- 
вымъ распределешемъ воздуха по плотностямъ еще более благопр1ят- 
ствуютъ этому явленно въ ясные и Tiixie вечера и ночи, и земная по
верхность нередко можетъ охладиться на десятки градусовъ ниже весьма 
блпзкихъ къ ней словъ воздуха.

Само собою разумеется, что я говорю здесь исключительно объ 
ясной погоде; при пасмурномъ небе, когда инсолящя и излучеше от- 
сутствуютъ, второстепенные по сравпешю съ этими главнейшими фак
торы могутъ получить первенствующее значеше п. видоизменить настолько
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все явлеше, что п говорить о какой-нибудь правильности въ немъ едва- 
ли возможно. Въ еще большей степени будетъ вл1ять вгЬтеръ, перем-Ь- 
шивакшцй разные слои воздуха и этимъ нарушающш совершенно вся
кую правильность въ распределены температурь.

Теперь посмотримъ, какихъ измепенш мы должны ожидать въ томъ 
распред'Ьленш температуръ, о которомъ сейчасъ была рЬчь, если земнал 
поверхность одета травяпымъ покровомъ.

Въ присутствш растительпаго покрова роль аккумулятора солнечной 
энергш должна до известной степени перейти отъ поверхности почвы 
къ этому покрову; — говорю «до известной степени», потому что 
роль покрова будетъ, очевидно, находиться здесь въ зависимости отъ 
его густоты и мощности и его рода. При достаточно густомъ и плот- 
номъ [Тнстителыюмъ войлоке можетъ встретиться случай настолько пол- 
наго затененш имъ земной поверхности, что солнечные лучи ея совсЪмъ 
не достигнуть; въ такомъ случае растительный покровъ съ его листвою 
и стеблями долженъ щьликомъ принять на себя ту роль, которая при 
его отсутствш падала па долю земной поверхности; онъ делается въ 
такомъ случай т^мъ дгьятелънымъ слоемъ, который, нагреваясь или 
охлаждаясь, главиМшимь образомъ определяетъ собою распред-Ьлеше 
температуръ въ сосЛ.днихъ слояхъ воздуха и почвы.

Въ утренше и дневные часы слоемъ, полностпо иоглощающимъ 
солнечные лучи, а следовательно и наиболее нагретымъ, будетъ расти
тельный покровъ; температура его должна быть поэтому выше, чЬмъ 
температура воздуха, надъ нимъ лежащаго, и температура почвы, имъ 
вполне затененпой. Значить,— въ разсматриваемомъ случае надо предпо
ложить, что максимумъ температуры мы найдемъ на высоте наиболее 
нагретыхъ частей растеши (главнымъ образомъ листвы), а отсюда какъ 
вверхъ, такъ и внизъ температуры должны убывать. Конечно, вследств1е 
того, что поверхность растительпаго покрова будетъ значительно больше, 
чемъ поверхность покрываемой имъ почвы, что листва его не можетъ 
такъ совершенно поглощать энергш, какъ почва, что, наконецъ, листья 
и отражаютъ больше лучей, чемъ почва, — мы должны допустить, что 
максимальная температура покрова будетъ нЬсколько ниже, чЬмъ была 
бы температура нагретой почвы. Но на распределеше температуръ оно 
существенно не должно отозваться. Слой воздуха, находящейся подъ 
поверхностью листвы, будетъ получать тепло только отъ лежащаго надъ 
нимъ деятельнаго растительнаго слоя путемъ излучешя и теплопровод
ности. Такъ какъ наиболее нагретые слои будутъ при этомъ на неко
торой высоте, то книзу равновеае будетъ устойчивое; возможность пе- 
ремешиватя слоевъ конвекщонными токами поэтому отсутствуете Вслед- 
CTBie этого нагревате слоя воздуха, лежащаго между поверхностью 
растительнаго покрова и поверхностью почвы, будетъ невелико, и тем



пература будетъ отъ поверхности листвы къ поверхности почвы падать. 
Въ слое воздуха надъ поверхностью растительнаго покрова температура 
та осе будетъ убывать по мЬрЬ удалешя отъ этой поверхности. А по
тому поверхность растительнаго покрова будетъ точкой перегиба тем
пературной кривой, въ которой эта последняя въ дневные часы должна 
достигать своего максимума.

Еще значительнее должна быть роль растительнаго покрова въ гЬ 
часы, когда излучеше преобладаетъ падъ инсолящею. Здесь в;пяше по
верхности излучешя будетъ действовать въ обратную сторону, ч^мъ при 
ипсоляцш; температура излучающаго слоя будетъ тймъ ниже, чемъ 
больше излучеше, — чемъ, следовательно, будетъ больше излучающая 
поверхность. Конвекщоппые токи, значительно ослабляюнце типичное 
распределеше температуръ днемъ, здесь вполне отсутствуюгь, какъ от
сутствует^ или, по крайней мере, значительно ослабляется и ветеръ. 
Все эти yooBia должны благопр1ятствовать такому распределеню тем
пературь по вертикали, въ которомъ наименьшая температура должна 
соответствовать наиболее излучающей поверхности растительнаго 
покрова, т.-е. высоте ею наибольшей густоты и развитгя; отсюда въ 
обе стороны,— и вверхъ. и  внизъ, температуры должны рпзко повы
шаться, и поверхность растенШ снова должна быть точкою перегиба 
температурной кривой. Для слоевъ воздуха, расположенныхъ надъ 
излучающей поверхностью, это— вполне понятно. Подъ листвою неко
торое пониж ете температуры вызовется только охлаждешемъ вследатае 
теплопроводности и иеремешивашемъ воздушпыхъ слоевъ вследств1е не- 
устойчпваго равновЬс1я: болйе холодный воздухъ теперь въ этомъ слое 
будетъ надъ листовою поверхностью. Поверхность почвы будетъ теперь 
вполнЬ защищена отъ излучетя и окажется значительно теплее листвы; 
следовательно, кривая пзмЪпешя температуры здесь теперь обратна 
инсоляцюнной и температуры отъ листвы къ почве повышаются*

Если мы отъ случая наиболее полнаго затенешя земной поверх
ности растительностью будемъ переходить къ случаямъ более редкаго 
растительнаго покрова, то и въ распределепш температуръ мы будемъ 
иметь рядъ нереходовъ отъ только-что раземотрепнаго случая наиболее 
тиничнаго распределешя въ присутствш покрова къ тому распределение, 
какое наблюдалось бы, если бы покровъ отсутствовала Для вечернихъ 
часовъ, въ действительности, дело должно до извЬстной степени видо
изменяться, благодаря тому обстоятельству, что вследъ за охлаждешемъ 
воздуха, непосредственно прилегающаго къ растительному покрову, при 
сравнительно редкомъ растителыюмъ войлоке должно начаться медлен
ное стекаше воздуха внизъ между листвою и стеблями растетй. Опус
каясь внпзъ и вытесняя оттуда более теплый воздухъ, слои холод- 
наго воздуха могутъ значительно ослабить новы lueirio температуры

О  ВЛ1ЯН1И РАСТИТ. ПОКРОВА НА ТЕМПЕРАТУРУ И ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА. 5
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внизъ, къ почве, —  и это ослаблеше будетъ т4мъ сильнее, чг{;мъ рг1же 
покровъ.

Во всякомъ случай изъ того, что сейчасъ сказано, видно, что при- 
сутств1е травяного покрова на почве должно отозваться на вертикаль- 
номъ распределены температурь появлетемъ перегиба на температурной 
кривой, изображающей это распределеше; днемъ поверхность травы 
должна быть точкою максимума, ночью— точкою минимума  па этой 
кривой.

Какъ отзовется такое изм енете распредЬлетя температурь на рас
пределены влажностей, сказать a priori труднее.

Теперь посмотримъ, что говорятъ цифры, полученныя при непо- 
средственныхъ нaблюдeнiяxъ.

На той самой поляне, где стоить нормальная будка Метеорологи
ческой Обсерваторш Лесного Института, и была сделана большая часть 
техъ наблюденш, о которыхъ будетъ далее речь. Это — небольшая, 
продолговатая поляна, окруженная деревьями и находящаяся почти въ 
центре Институтскаго парка. Поляна покрыта въ вегетащонныи перюдъ 
густымъ травянымъ покровомъ. Преобладающими здесь растешямп явля
ются: обыкновенная манжетка (Alclieinilla vulgaris), костеръ безостый 
(Bromus inermis), сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), пырей 
(Triticum repens) и овсяница обыкновенная (Festuca elatior). На этой 
же поляне установлены геотермометры для наблюдетя температуры почвы 
Подъ естественнымъ покровомъ. Здесь же имеется и небольшой квадратъ 
съ поверхностью 8 X 8  метровъ, тщательно очищаемый отъ покрова, где 
установлены геотермометры для пзмерешя температуры почвы, лишенной 
покрова; съ поверхности этого квадрата трава вся тщательно счищается. 
Такъ какъ поляна эта хорошо защищена со всехъ сторонъ деревьями, 
то ушкшя здесь необычайно благопр1ятны для затишья. Н аблю детя съ 
переноснымъ, легкимъ анемометромъ Робинзона действительно показываютъ, 
что даже при ветре въ 4 — 5 м. въ секунду по анемометру, установлен
ному на крыше здашя (на высоте 22— 23 м.), здесь мы наблюдаемъ 
надъ травою на высоте 1 ,5— 2 м. никогда не больше 1 м.; а въ траве 
при этихъ услов1яхъ— абсолютный штиль.

На этой поляне съ 1897 года установлена cepifl термометровъ, 
измеряющпхъ температуру воздуха на поверхности травы. Съ этою 
цЪлыо на легкихъ проволочныхъ подставочкахъ уложены обыкновенный, 
максимальный и минимальный термометры такимъ образомъ, чтобы ша
рики ихъ возможно плотнее прилегали къ крупнымъ, сочнымъ лпстьямъ 
сначала манжетокъ, а потомъ и другихъ сортовъ растительности (Bromus 
и Aegopodium). Манжетки оказались наиболее удобными для подобныхъ 
наблюдешй по строении листа. Понятно само собой, что высота этихъ 
термометровъ за все время вегетащоннаго нерюда не остается постоян
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ной; она постепенно увеличивается по мере роста растешй, но все 
время обращается внимаше на то, чтобы шарики термометровъ какъ 
можно плотнее прилегали къ листьямъ растешй.

Замечу здесь, что для наблюденш мы употребляли термометры, 
совершенно нич^мъ не защищенные отъ непосредственнаго нагрЬвашя 
инсоляцнзю или охлаждешя излучетеыъ: всякая защита прежде всего 
изменила бы температуру именно той поверхности, которая служила 
объектомъ наблюденш. А затЬмъ, если принять во внимаше, что зер- 
кально-гладюя поверхности стекла п ртути должны обладать весьма 
малою поглощательною способностью, то, конечно, нетрудно придти къ 
заключенш, что погрешность наблюден] й вс.гЬдсийе отсутствия защиты 
у термометровъ меньше погрешности, которая получилась бы отъ затЬ- 
нешя изучаемой поверхности.

Таблица, помещаемая далее, представляетъ собою средтя тем
пературы по мтсяцамъ въ 1 часъ дня за 1898 годъ въ воздухе надъ 
Alcliemilla vulg. и на поверхности почвы.

Воздухъ.

Маи . . . .  15,25
1юнь . . . . 18,19
1юль . . . . 18 ,74
А вгуста. . . 19,64
Сентябрь. . . 11,63

Изъ таблицы видно, что въ околополудепные часы въ iroiii и поле 
когда травяной покровъ у насъ достигаетъ напболынаго развипя, наиболь
шей мощности надземныхъ частей, температура на поверхности его выше, 
чемъ въ воздухе (на высоте 3,2 м.) и на затЬнепной почве. Въ мае— 
температура почвы въ эти часы значительно выше, чемъ въ воздухе или 
надъ травою; но это—естественный результата недостаточнаго еще раз- 
випя въ это время надземныхъ частей растительности, не затеняющей 
достаточно почву. Въ августе температура воздуха уже выше, чемъ надъ 
травой; но это —  следств1е необходимаго подкашпвашя травы, которая 
безъ этого вся полегаетъ. Въ сентябре въ 1 часъ дня излучеше съ 
поверхности травы уже явно преобладаетъ надъ штсолящею.

Подобныя наблюдетя сделаны были еще надъ Aegopodium podagr.; 
приводить нхъ я не буду: желаюнце найдутъ подробныя цифры въ на- 
печатанныхъ наблюдешяхъ Обсерваторш Лесного Института; но резуль
таты наблюденш— везде одни и теже.

Приведенная таблица давала намъ средшя температуры въ 1 часъ 
дня, т.-е. сглаженныя по закону больншхъ чиселъ величины, выражакящя 
данное явлеше. Даже при такихъ условляхъ, какъ оказывается, все воз
можный неблагощйятныя влгяшя, (ветеръ, облачность) не въ состоян1и

Надъ Пов. почвы
травой. въ травЁ.

19,39 20,89
24 ,27 20,95
21 ,54 17,96
18,25 15,87

8 ,0 2 10,18
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затемнить явлеше, и температура растительнаго покрова выше температуръ 
и воздуха, и покрытой почвы. При отдельных!, наблюдешяхъ цифры 
получаются,— особенно при благопр1ятныхъ услов!яхъ вЬтра и облачно
сти, еще более рельефными для даннаго явлешя. Но я на пихъ останавли
ваться не буду.

Перейду теперь къ тЬмъ часамъ сутокъ. когда пзлучеше заведомо 
преобладаетъ надъ инсолящею,— къ вечернлмъ. Бъ следующей таблице 
даны для 1898 г. средтя температуры въ 9 пас. вечера на поверхно
сти манжетокъ (Achemilla vuig.), въ воздухе (на высоте 3,2 м.) и на 
поверхности затененной травянымъ покровомъ почвы.

Воздухъ. Надъ ман
жетками.

На пов. 
почвы.

Май . 10,64 8 ,44 10,94
1юнь . . 13,88 10,12 13,53
1юль . 15,11 12,59 15,23
Августъ . 14,54 11,01 12,81
Сентябрь. 8,34 6 ,04 7,7.5

Температуры надъ травою оказываются теперь на 2 °— 3° ниже, чемъ 
въ воздухе или па поверхности затененной почвы,— явное доказатель
ство того, что пзлучеше съ поверхности манжетокъ— причина явлешя. 
Я говорю,— именно объ излучеши, какъ о причине явлешя: всякому,
знакомому съ климатическими особенностями Петербурга будетъ ясно, 
что ни о какой другой причине явлешя и речи быть не можетъ. Въ 
Августе,— когда въ 9 час. вечера въ Петербурге, и его окрестностяхъ 
почти постоянно въ ясные вечера— туманы и обилыгМшпя росы и 
когда, следовательно, не можетъ быть речи объ испаренш,— температура 
надъ манжетками особенно низка, — результата сильнаго излучешя въ 
Tuxie, ясные августовсше вечера съ поверхности манжетокъ.

Не менЬе характерной является таблица ыинимальныхъ температуръ. 
Далее даны суедте мшсячные минимумы  на техъ же трехъ высотахъ 
за 1898 годъ.

Май .
1юнь . 
1юль . 
Августъ . 
Сентябрь.

Воздухъ. Надъ
травой.

На почв-Ъ 
(въ трав1з).

6,33 4,28 6,71
9,28 6 ,25 9,59

12,10 9,39 12,12
10,85 8,03 10,49

4,92 2,25 5 ,20

Здесь впдимъ тоже, что и въ 9 час. вечера. Но на этой таблице 
не буду долее останавливаться; приведу еще одну таблицу абсолютныхъ 
мгтимумовъ, наблюденныхъ въ 1898 году на тЬхъ же высотахъ.
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Воздухъ.

Май . . 0 ,7
1юнь . . 4,6
1юль . . 6 ,4
Августъ . 5,0
Сентябрь . 0,2

Надъ На почвЬ
травой. (въ трав*).

- 1 , 5 2,2
- 0 , 1 4,9

3,5 7,1
2,9 6,0

- 1 , 6 1,6

Птакъ а/гЬсь разности еще больше, чй.чъ для средняго минимума; 
он!, доходятъ почти до 5° (1юнь). Эта таблица интересна въ томъ отношенш, 
что указываетъ на ночные морозы, не отмеченные на станцш мшшмаль- 
нымъ термометромъ, равно какъ п минимальнымъ термометромъ въ травЬ. 
Н а таше морозы, которые обжигаютъ растительность,— именно наиболее 
нйжныя ея части,— и остаются не отмеченными нашими минимальными 
термометрами въ будке и на почве, указашя встречаются и приходилось 
выслушивать многократно. Наблюдешя действительно это явлете под
тверждают^

Я не привожу подобныхъ же наблюдешй за друпе годы, когда 
термометры были установлены несколько иначе, наир.— среди овсяницы 
обыкновенной. Я влете качественно остается тоже самое, какъ можно ви
деть пзъ техъ цифръ, которыя имеются у насъ на Обсерваторш.

Я позволю себЬ теперь еще остановиться па темиературахъ, на- 
блюденныхъ надъ кустами или, лучше, куртинами малины и калины. 
Наблюдешя эти сделаны въ септ. 1905 г. Л. Ф. Рудовпцемъ но моей 
просьбе и указатямъ. Объекты наблюдешй расположены въ низкой части 
Институтскаго парка, довольно далеко отъ станцш. Но вблизи ихъ 
имеется устроенная спещально садовникомъ Института г. Вольфомъ для 
наблюдешй надъ заморозками установка вроде Французской будки съ 
помещенными здесь психрометром!) п минимальнымъ термометромъ, по- 
казашя которыхъ и можно было сравнивать съ показашямп термеметровъ 
и пспхрометровъ на поверхности или надъ поверхностью названныхъ 
куртинъ.

Следующая табличка даетъ некоторыя температуры для сентября 
1905 г., когда делались эти наблюдешя.

Воздухъ (1,5 м.). 
Надъ 

Въ 
Надъ 
Подъ

малине

калиною

9 ч. 
веч.
7,33
6,07
6,85
5,29
7.92

Средн.
мин.
4 ,78

1.23

Абс. мин.

—  3,2

—  6,6

9 ч. веч. 
25/ix.

2,3 
-— 0,5 

1,8 

-  1,1
5,0

Цифры говорятъ, что явлеше, наблюдавшееся надъ манжетками 
ясно вполне выражено и здесь,— надъ кустарниками. А потому мы бу-
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демъ вполне въ праве, если будемъ смотрбть на него, какъ на явлеш е— 
совершенно общее J) .

Получивъ въ приведенныхъ наблюдешяхъ уверенность, что даже
и при данной обстановке вл1яше травяного покрова на распределеше
вертикальное температуръ является резко выраженнымъ, я решился пойти 
несколько далее,— именно более подробно проследить замеченное явле- 
Hie. Средства для этого въ настоящее время имеются: въ психрометре 
Ассмана мы имеемъ превосходный приборъ для изучешя температуръ
и влажностей при какихъ угодно услов1яхъ и на какихъ угодно высо
тахъ. Имея въ своемъ распоряженш несколько такихъ приборовъ, я уста- 
новилъ сначала среди травы, а потомъ и на квадратЬ, лишенномъ тра
вяного покрова, две рейки, къ которымъ можно было на различныхъ 
высотахъ подвесить психрометры. Имея еще одновременно отсчетъ въ 
вентиллируемой нормальной будке, съ психрометрами Ассмана я полу- 
чалъ возможность сразу произвести наблюдение надъ столбомъ воздуха 
отъ поверхности почвы до 3,2 м. высоты. Л етай переносный анемо- 
метръ Робинзона, о которомъ уже упоминалось раньше, давалъ мне воз
можность контролировать силу ветра. А помощь сотрудниковъ,— на
блюдателей Обсерваторш Лесного Института, позволила мне выполнить 
целый рядъ наблюдешй этого рода. Я не могу все ихъ приводить здесь, 
не стану делать и все выводы изъ нпхъ. Укажу только на наиболее 
типичные, интересные случаи изъ этихъ наблюдешй, откладывая более 
подробный о нихъ отчетъ до подробной статьи, которую я предполагаю 
посвятить затронутому мною теперь вопросу.

СлЬдующая таблица даетъ дневное распределеше температуръ и влаж
ностей (абсолютной и относительной) надъ растительностью и надъ голою 
почвою, полученное одновременно при наблюдешй 2 5 /13  ш ля 1899 г. 
въ 1 ч. 30 м. дня при облачности 3°Ст и ветре внизу 1 м.

х) Для иллюстрации того, насколько интенсивно можетъ быть пзлучеше, а 
следовательно и охлаждение поверхности растешй, я позволю себе привести одну 
прекрасную иллюстрацш изъ нашихъ наблюдешй. Въ вечернее наблю дете (9 ч. веч.) 
23/11 мая 1899 г. съ наблюдателемъ Обсерваторш Л. И., А. М. Кобылинымъ, я былъ 
свидЪтелемъ замерзашя воды на поверхности растешй при быстромъ проясненш  
неба. После пасмурнаго и дождливаго дня къ вечеру,—около 9 час., небо вдругъ 
прояснило и, хотя температура воздуха была около 2°, мы заметили на обильно 
смоченныхъ влагою листьяхъ манжетокъ (Alchem illa vu lg .), что собравнияся въ углу- 
бленщ листьевъ капельки вдругъ становятся мутными. Когда мы присмотрелись къ 
листочкамъ ближе и попробо’вали стряхивать капельки съ листьевъ, он е оказались 
покрытыми тонкою ледяною корочкою. Оторванныя отъ листа, оне были внутри мут
ной ледяной корочки наполнены жидкою еще водою. Такихъ ледяныхъ чешуекъ на 
манжеткахъ въ этотъ вечеръ нами найдена была масса.
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i В ы с о т ы  н а д ъ  п о в .
Н а д ъ т р а в о ю . Надъ песчаною поверхн.

I земли въ см.
Темп. Абс. вл. Отн. вл. Темп. Абс. вл. Отн. вл.

320 23,1 10,1 48 23,0 9,6 46
120 23,8 10,2 46 23,6 9,5 44

75 24,2 10,8 48 24,0 10,1 46
50 24,3 11,6 51 23,5 9,5 44
30 24,7 12,9 56 23,7 9,8 45

! 25 (пов. тр.). 30,8 — — — — —
I 20 26,9 13,6 52 23,0 10,3 49
1 ю 27,7 15,1 55 22,8 11,4 55
] 0  (пов. почвы). 21,9 — -- 29,7 -- ---

Тоже самое представлено на черт. 1. Это наблюдеше выбрано не 
потому, что это— наилучшш полученный результата, а потому, что та- 
кихь параллельныхъ одновременныхъ наблюденш при инсоляцщ и очень 
слабомъ в'Ьтрй надъ травою и голою почвою— у меня— пе много.

Черт. 1.
Выс. 10,0 12,0 14,0 мм.

м.

20° - 25° 30°

Сплошныя кривыя— температура, пунктирныя — абсолютная влажность; 
толстыя черты—надъ растительностью, тошйя—надъ песчаною почвою.

Въ следующей таблицЬ и на черт. 2 я даю тоже самое, но только 
для одного воздуха надъ травою; параллельнаго наблюдетя надъ песчаною



почвою у меня н£тъ. Наблюдете произведено въ 1 ч. дня 14 /2  ш ля 
1899 г. при безукоризненно ясномъ небЬ, при вЬтрк W SW 3 вверху 
(на выс. 22 м.), 1 м. внизу надъ травою и при штшгЬ (анемометръ не 
работаетъ) въ самой травЬ.

] 2  М е т е о р о л о г и ч е с к и  В ъ с т н и к ъ .

i Высоты 
надъ пов. почвы 

въ см.

Н а д ъ  т р а в о ю.  [

Темпера- j Абсолютная 
тура. j влажность.

Относит, 
влажность. |

320 25,2 9,0 38
1 120 26,6 10,3 40
! 75 26,6 10,2 39 j
| 50 26,7 10,7 41 !
! зо 27,2 12,9 48 j

25 (пов. травы) 32.8 — —
! 20 28,7 14,8 51
1 10 27,1 15,9 60

0 25,8

Выс.
м.

1,0 мм.
Черт. 2.

12,0 50% 15,0 70%

25° 30° 35°

Сплошная черта—температура, пунктирная съ одною точкою—абсолют
ная, съ двумя точками—относительная влажности надъ растительностью.

Въ этихъ двухъ таблицахъ и чертежахъ ясно видно вл1яше ра- 
стительнаго покрова на распред'Ьлеше температурь при наличности инсо-
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ляцш. Въ то время, какъ надъ песчаною, голою почвою температуры 
почти равномерно распределены во всемъ наблюдаемомъ слое воздуха 
резко повышаются только на поверхности почвы, въ присутствш расти
тельнаго покрова максимумъ всегда лежптъ вблизи поверхности густого 
растительнаго войлока ('25 см.). Такое распределеше неизменно повто- 

. ряется при всехъ моихъ наблюдешяхъ.
Абсолютная влажность всегда растетъ не только къ поверхности 

растительнаго покрова, но и дальше книзу, не смотря на то, что темпе
ратура книзу начинаетъ убывать. Что касается до относительной влаж
ности, то эта последняя, какъ и абсолютная, продолжаегь расти съ при- 
ближетемъ къ поверхности почвы,— вообще въ дневные часы при инсо- 
лящи обычно не достигая насьпцешя. Этого, впрочемъ, и должно было 
ожидать: п ходъ температуры, обусловливающей повышенное испареше 
съ растительности, и условля несколько затрудненной диффузш паровъ 
изъ растительнаго покрова въ окружаюшдп воздухъ, ибо обменъ будетъ 
задерживаться въ известной степени войлокомъ, восходянце потоки надъ 
нагретою травою, обусловливающее передачу паровъ слоямъ воздуха 
надъ растительностью, наконецъ— испареше самой почвы,— все эти усло- 
в1я будутъ способствовать тому, что среди растительнаго войлока и надъ 
нимъ воздухъ будетъ богаче парами и влажнее, нежели надъ обнажен
ною почвою. Но характеръ распределетя абсолютной и относительной 
влажности въ дневные часы останется близко одинаковымъ съ наблюдаемымъ 
надъ непокрытою ночвою.

Теперь перейдемъ къ ночному времени, когда охлаждеше излуче- 
шемъ преобладаетъ надъ инсолящею.

Следующая таблица и черт. 3 представляютъ данныя, полученныя 
при параллельномъ и одновременпомъ наблюдешй въ 12 ч. 30 м. ночи 
2 7 /15  ш ля 1899 г. при облачности 3 Сг и ветре внизу 1 м.

Высоты надъ по- 
верхн. почвы въ см.

Н а д ъ т р а в о ю . Надъ песчаною поверхн. 1

Темп. Абс. вл. Отн. вл. Темп. Абс. вл. Отн. вл.

! 320 17,6 11,5 77 17,7 11,6 77
120 17,5 11,4 77 17,4 11,5 78

75 17,2 11,6 79 17,4 11,5 78
! 50 16,4 П,5 83 17,5 11,4 77

30 14,6 11,6 94 17,5 11,4 77
25 (пов. хр.) 13,7 — — — —

20 13,7 11,5 99 17,3 11,5 79 !
10 14,0 11,8 98 17,4 11,8 80 j

0 14,4 15,2
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Черт. 3.
Выс. 70% 80 90 100%

м.

15° 200

Сплошныя кривыя—температура, пунктирныя—относительная влажность; 
толстыя черты—надъ растительностью, тошия—надъ песчаною почвою.

Наблюдете 13/1 сент. 1899 г. въ 11 ч. 20 м. ночп при облач
ности 0 и абсолютномъ безв^три; въ трав!;— роса. Тоже представлено 
на черт. 4.

Высоты надъ по- 
верхн. почвы въ см.

Н а д ъ т р а в о ю . Надъ песчаною поверхн.

Темп. Абс. вл. Отн. вл. Темп. Абс. вл. Отн. в л .!

320 3,8 5,8 97 3,8 5,8 97
120 3,9 5,8 96 4,0 5,7 94 j
75 3,8 5,9 99 3,8 5,6 94 :
50 3,4 5,7 97 3,8 5,8 97
30 2,3 5,3 98 3,7 5,9 98 !
25 (нов. тр.) ' 1,3 — — — — —
20 1,4 5,1 100 3,8 5,6 94
10 3,0 5,3 94 3,7 5,8 97
0 4,2 3,0

Эти таблицы и чертежи даютъ распредЪлеше температуры и влаж
ностей надъ непокрытой почвою и надъ растительнымъ покровомъ. Здг1;сь 
ясно видно опять, что при наличности излучетя— поверхность раститель
наго покрова— область наинизшихъ температуръ, которыя отсюда въ обгЬ



стороны повышаются, тогда какъ на песчаной почве минимуыъ темпе
ратуры у поверхности почвы. Данныя влажности опять показываютъ на
глядно, что д'1’>ло зд-Ьсь— не въ нспаренш, а именно въ излученш.
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Черт 4.
5,0 мм. 80% 70 100%

М.

0° 5°
Сплошныя черты—температура, пунктирныя съ одною точкою—абсолют
ная, съ двумя точками—относительная влажности; толстыя черты—надъ 

растительностью, тонк!я—надъ песчаною почвою.

Чтобы еще более подчеркнуть фактъ существовашя этого охлаждешя 
на поверхности растительнаго покрова, а также показать, какъ вл1яютъ 
на него растительные факторы, я приведу еще нисколько наблюденш. Въ 
следующей таблице я даю три вечера: ясный и безвЬтреный (15 поля), пас
мурный и безвФ.треный (19 ш ля) и пасмурный и вЬтреный (24 ш ня).

Высота надъ по- 
верхн. почвы 

j въ см.

15 i ю л я. 19 i  ю 1 ■я. 24 i r o n я.

Темп. Абс.
вл.

Отн.
вл. Темп. Абс.

вл.
Отн.
вл.

1

Т ем п.' Абс. 
в л.

Отн. 1 
вл. !

320 13,6 7,3 63 15,2 11,2 87 11,7 ■ 8,4 83 i
60 11,4 8,2 82 14,2 11,4 95 11,4 , 8,8 88 1

1 30 10,0 8,7 95 13,6 11,5 99 10,6 ! 9,4 ' 99 1
| 25 (пов. тр.). 8,3 — 12,9 ! — — 10,3 i -- !

20 10,6 9,2 96 13,9 ! 11,6 98 11,0 9,7 99 .
5 11,2 9,1 92 14,2 12,1 100 11,7 10,2 100 :
0 13,6 15,1 ; 13,1
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Изъ таблицы легко вид'Ьть, что явлеше остается даже при зна- 
чительномъ (4 м. въ сек.. какъ 24 ш ня) вгЬтрЬ, нисколько уменьшая 
свою интенсивность, но не исчезаетъ; значительная облачность (10 St-Cu 
19 поля] его также не уничтожает'}, вполне, только количественно ослаб
ляя охлажденie вслЬдств1е уменьшешя излучешя.

Сплошь и кряду наблюдешя даютъ уже на поверхности раститель
ности заморозокъ въ то время, когда еще и признаковъ его иг1;тъ ни въ 
нормальной будке, ни на поверхности загЬненной почвы, подтверждая то, 
что мы уже видели въ первомъ рядгЬ приведенпыхъ мною наблюдешй 
по термометрамъ, прямо положеннымъ на поверхность растптельнаго вой
лока. Я приведу одинъ типичный иримЬръ подобнаго наблюдешя надъ 
заморозкомъ на траве,— наблюдете 4 сент. 1899 г. въ 1 часъ ночи 
при ^ясномъ неб!} и абсолютномъ штиле.

Высоты надъ „
поверхн. поч- Н а д ъ  т р а в о ю .

вы въ см. Темп. Абс. вл. Отн. вл
320 2,8 5,4 96
120 2,3 5,3 98

75 2,2 5,3 98
50 1,8 5,0 97
30 1,1 5,0 100
25 (пов. тр.) — 0,1 — —
20 2,0 5,0 95
10 2,0 5,3 100

0 4,7 — —

Здесь ясно, что на поверхности растильности уже морозь, тогда 
какъ въ воздухе температура на 2°,9 еще выше температуры на траве; 
а на почве температура на 4°,9 выше тон же величины.

Что касается распределенi:i абсолютной и относительной влажности 
въ вечерше часы при преобладанш излучетя, то наблюдешя говорить, 
что надъ растительпымъ покровомъ оно качественно таково же, какъ п 
надъ пепокрытой почвой. Внутри же покрова мы наблюдаемъ цЬлый рядъ 
разлпчныхъ случаевъ въ зависимости отъ того, началась здесь конден- 
сащя паровъ или нЬтъ. Я вообще не нам'Ьрепъ сейчасъ подробнее оста
навливаться на этой стороне вопроса; скажу только, что наблюдешя далп 
Mirl. уже рядъ фактовъ, которые тЬснГ.йшнм'ь образомъ связываютъ обра
зован] е росы съ ходомъ влажности внутри растительнаго покрова.

Резюмируя теперь вкратце все, здесь сказанное, можно признать, что:
1. поверхность травяного покрова действительно есть точка пере

гиба кривыхъ распредЬлешя температуры по вертикали какъ въ дневные 
часы, когда преобладаете инсолящя, такъ и въ ночные, когда беретъ пе
ревесь надъ инсолящею пзлучеше;



2. влажность, какъ относительная, такъ и абсолютная въ дневные 
часы возрастаетъ вплоть до поверхности покрытой растешями почвы; и 
та, и другая надъ растительностью будутъ всегда больше, чемъ надъ 
почвой, лишенной покрова.

3. такъ какъ ночью даже при большой влажности, близкой къ 
насыщешю, температура надъ травою н на траве ниже, ч-Ьмъ въ слояхъ 
воздуха, лежащихъ нисколько выше или ниже, то здесь—все дело, 
очевидно, только въ одномъ излученш, а пе въ испаренш, какъ это по- 
лагаютъ некоторые изследователи.

Разъясняя до известной степени вопросъ о влгяши растительнаго 
покрова на распредЬлеше температурь и влажностей въ нижнихъ слояхъ 
воздуха, наблюдешя подобнаго рода даютъ,какъ мнЬ думается, нечто, 
еще гораздо болЬе важное. Они ставять, по моему, на единственно 
правильную почву вопросъ о взаимодМствш между растительнымъ по- 
кровомъ и климатомъ, р'Ьшаютъ принцитально вопросъ о вл1яшп л^совъ 
на клпматъ и обратно. НЬдь разсуждешя и факты, относшшцеся къ 
травяному растительному покрову, вполне приложимы н къ такому фак- 
тору,— какъ л^съ.

Въ самомъ деле,— какую разницу можетъ впести въ распредЬлеше 
температуръ по вертикали то обстоятельство, что растительный покровъ 
достигаетъ значительно большей высоты и большей мощности, ч'Ьмъ 
обычный травяпой покровъ? Ведь наблюдетя показываютъ же,' что даже 
надъ куртинами такихъ тнпичныхъ кустарнпковъ, какъ малина или ка
лина, мы паблюдаемъ типичное для растительнаго покрова распредЬлеше 
температурь. Чтоже мгЬшаетъ памъ экстраполировать наши наблюдетя на 
лЬсъ? Все imrbiieiiie въ этомь распределешп въ случае леса сведется, 
очевидно, только къ тому, что д-Ьятельная, поглощающая или излучающая 
тепло поверхность будетъ теперь поднята на большую высоту надъ по
верхностью почвы. Нсл'Ьдств^е этого увеличится толщина слоя воздуха, 
заключеннаго между деятельного поверхностью и поверхностью почвы. 
Къ этому можно еще прибавить, что деятельная поверхность не будетъ 
для леса представлять собою такого сравнительно ровнаго горнзонтальнаго 
слоя, какъ въ случае певысокаго травяного покрова. Но эго будутъ, 
очевидно, детали, которыя не изменять, однако, и не могутъ внести 
существенныхъ нзменешй въ распределеше температуръ по вертикали 
при наличности растительнаго покрова.

Мы должны будемъ такимъ образомъ ожидать, что наибольипя по 
вертикали амплитуды температурныхъ колебанш будутъ въ случае леса 
падь кронами деревьевъ пли вблизи ихъ, тогда какъ въ массЬ леса оиЬ 
должны быть значительно сглажены сравнительно съ слоями воздуха надъ 
вершинами деревьевъ пли съ массами воздуха на такихъ лее высотахъ

Метеоролог. ВЬетн. Л» 1. 2
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вне лгЬса. На л-Ьсныхъ прогалинахъ и полянахъ амплитуды температур- 
ныхъ колебанш должны быть особенно резки и велики: адг1;сь— на лицо 
всЬ усл01ня, б л аго п р i ят ству юнця застаиванш воздуха и уменьшающая 
его обм'Ьш, съ окружающими местностями. Среди древесныхъ кронъ 
амплитуды температурныхъ колебанш должны быть значительнее, чЪмъ— 
ближе къ почве, между стволами деревьевъ, но меньше, чгЬмъ надъ де
ревьями шш на л'Ьсныхъ полянахъ. В.;пяше леса на температуру воздуха 
выразится, очевидно, тгЪмъ резче, чгЬмъ больше будутъ вообще амплитуды 
температурныхъ колебашй, т.-е. чемъ континентальное климатъ лесистой 
местности.

Я не буду теперь подробнее пока развивать эту сторону вопроса: 
-она заслуживаетъ быть разсмотр-Ьна въ особой, более обстоятельной 
работе. Но, заканчивая настоящую статью, я не могу не заметить, что 
въ шгмОченномъ мною направлены относительно вл1яшя л'Ьсныхъ нородъ 
на распредг1;ле1пе температурь и влажностей идетъ уже деятельная работа, 
и въ одной изъ сл'Ъдующихъ книжекъ Вестника я разсчитываю напе
чатать статью одного изъ д’ЬятельнМншхъ моихъ сотрудниковъ по этому
вопросу. „Г. Любославскш.

Метеорологическая Обсерватор1я 
Л ьсною  Института въ С.-Петербург*.

НАИБОЛЫШЕ И НАИМЕНЫШЕ ОСАДКИ ВЪ СОЕДИНЕННЫХЪ 
ШТАТАХЪ.

Известно, что юго-востокъ Соединенныхъ Штатовъ, Китай и не
большая часть северной й щ и — единственныя страны среднихъ широтъ 
с'Ьвернаго полушаргя, где на равнине, вдалн отъ горъ, встречаются 
осадки более 1000 мм. и до 1500 за годъ. Кроме юго-востока, въ 
Соединенныхъ Штатахъ обильные осадки выпадаютъ еще 2) на Тихо- 
океанскомъ побережье къ С. отъ 40° с. ш. Здесь услов1я совершенно 
друпя:— местность очень гориста, и обильные осадки выпадаютъ на 
самомъ берегу и на склонахъ горъ; а за горами— очень сухо. Следова
тельно,— условгя сходны съ теми, которыя господствуютъ въ западныхъ, 
гористыхъ частяхъ Норвегш, Велнкобританш, Патагонш, южнаго о-ва 
Новой Зеландш. 3) Обильные осадки падаютъ еще на о-ве Порторико.

Ниже приведены сведешя о местахъ, где выпали самые обильные 
осадки въ этихъ трехъ местностяхъ, —  а также и техъ, где ихъ было 
всего меньше,— за 2 года: 1903 и 1904 *). Область наименынихъ осад- 
ковъ находится на юго-западЬ Соединенныхъ Штатовъ, — особенно въ 
низовьяхъ р. Колорадо и Гилы въ терр. Аризона и въ пустыняхъ штата

’) По Report oil the Chief of W eather Bureau.
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Калифорнш. Очень сухи и остальныя нагорья,— особенно къ 3. отъ Ска- 
листыхъ горъ.

Для т'Ьхъ и другихъ даю сначала годовое количество, затЬмъ,— 
для наибольшихъ,— еще самаго дождливаго месяца,— иногда двухъ, а для 
наименынихъ— число м4сяцевъ безъ дождя (г.— годъ; месяцы— римскими 
цифрами). .

Наибольшге. 1) Южные Ш т ат ы. 1903 годъ.

*) Фортъ Мидъ, Флорида .
*) Клейтонъ, Теория.
*) Клинтонъ, Луиз1ана .
2) Хайлендсъ } ОЬв.
2) Хорзъ-Ковъ J Каролина.

1904  годъ.
*) Форть Мидъ 
4) Джупитеръ 
2) Хорзъ-Ковъ, С/Ьв. Каролина

Флорида.

г. 1984 IX 484
г 1910 III 376
г. 1645 III 535
г. 2411 III 445
г. 2039 III 361

1952 V III 385
'. 1732 X 543

1728 V III 287

2) Тихоокеанское побережье. 1903 годъ.

Гленора 
Нехалеу 
Клируотеръ, Вашингтонъ 

1 904  годъ.
3) Боумэнъ 

Магал1я
Гленора I „
Бэ-Ситн f  0 р е г о “ 1 '
Клируотеръ, Вашингтонъ. 
Лорингь, Аляска 4)

Орегонъ.

Калифоршя.

. г. 2412 I 586
г. 3280 I 711
г. 2915 I 585

• • • г. 3034 I 470

г. 3447 II 1164 III
г. 2398 III 765
г. 3680 XI 775
г. 2945 I 534
г. 3223 XI 558

XI 808

1004

3) о. Порто-Рико . 1903 годъ.

Ла-Кармелита . . г. 2808 X I 432
Моровисъ . г. 2918 V III 493

1904 годъ.
Ла- Кармелита . .  г. 2466 IX 471
Pio-Бланко . .  г. 3174 X 655

!) Равнина.
2) Апиалачскш горы.
3) На з. склоне С1ерры-НеваДы.
4) За 1904 наблюден1я неполны, такъ что годовая сумма неизвестна; за 1903 

наблюден!it нетъ.
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Р1зъ таблицы видно, что на Тихоокеанскомъ побережье и въ со- 
сЬднихъ горахъ наиболыше осадки за годъ и отдельные месяцы— больше, 
ч'Ьмъ не только въ южныхъ штатахъ, но и на тропическомъ гористомъ 
о-ве Порто-Рико. Притомъ нужно заметить, что с-Ьть дождемЬрныхъ 
наблюдешй на Тихоокеанскомъ побережье— еще очень редка. и нЬтъ 
сом нетя въ томъ, что найдутся станцш, гораздо более дождливыя, чемъ 
те, где делаются наблюдетя до сихъ поръ. Наиболыше осадки выпа- 
даютъ здесь исключительно въ холодные месяцы,— съ ноября по мартъ,— 
и таковъ вообще характерь осадковъ здесь. Въ южныхъ штатахъ наиболь- 
inie осадки выиадаютъ въ разные месяцы,— въ данные годы въ марте, 
августе, сентябре и октябре.

Лаименыиле осадки. 1903 годъ.
Годъ
мм.

Число м'Ься- 
цевъ безъ  
осадковъ.

Огильби 1 тс j- 0 12> Калифоршя.
Импер1аль J 8 9
Аг\га-Кал1енте 1 t 20 7

Юма .} А1>Ш0На' 25 8
1904 годъ.

Борстоу I т1. у 20 9
H jm e p ia j ib  \  3 3  6

Юма ) . 40 4
Мохаве )  АрШ° Ю' 36 6

Части Калифорнш н Аризоны принадлежать къ самымъ беднымъ 
осадками на земномъ шаре. Здесь-—менее осадковъ, чемъ въ наименее 
дождливой части Россш ,— Арало-Каспшскихъ степяхъ.

А. В.

НАУЧНАЯ ХРОНИКА.
М еждународная комиссия научнаго воздухоплавашя постановила 

на последнемъ своемъ собранш въ Милане произвести въ блнжайшемъ 
будущемъ систематичесюя зондировашя атмосферы на более обширпомъ 
пространстве, чЬмъ делалось ранее,— именно организовавши подъемы въ 
Азш, Америке и въ Атлаитическомъ океане. Предполагается произвести 
въ промежутокъ времени между 1 апреля 1907 г. и 1 апреля 1908 г. 
четыре ряда одновременныхъ полетовъ, причемъ каждый рядъ долженъ 
обнимать три послЬдовательныхъ дня. По предположен! ю президента 
комиссш г. Хергезеля эти болыше ряды наблюдешй произойдутъ въ
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апреле, юле и ноябре 1907 г. и въ феврале 1908 г. и будутъ npi- 
урочены къ обычнымъ ежемесячнымъ международнымъ днямъ, назначен- 
ньшъ на 14 января *), 7 февраля, 7 марта, 11 апреля, 2 мая, 6 ш ня, 
4 ш л я , 1 августа, 5 сентября, 3 октября, 7 ноября, 5 декабря, на
чинаясь накануне и кончаясь на следуюгцш день после срочнаго дня.

Соответственный циркуляръ г. Хергезеля, отъ 14 декабря 1906 г., 
обращенный къ участникамъ международныхъ воздухоплавашй, снабженъ 
приложешемъ, состоящимъ изъ карты главныхъ станцш въ пространстве 
между Мексикою, Каиромъ и Томскомъ, и пояснетемъ со стороны автора 
всего продщля'пя Тейсеранъ-де-Бора. На этой карте ыы находимъ вне 
пределовъ Европы J 8 станцш, въ томъ числе въ средней Сибири, на 
Ледовитомъ океане (русская экспедищя), на Фарерскихъ, Азорскихъ 
Канарскпхъ и Бермудскихъ островахъ, въ Исландш, Грендандш, Ка
наде, Кубе, Ямайке, Мексике. Ожидается также учасйе Я поти.

Французское Центральное Метеорологическое Бюро съ новаго 
1907 года вступаегь подъ управлете г. Альфреда А н г о , автора извест- 
наго курса нетеорологш и многихъ интересныхъ мемуаровъ: о суточ- 
номъ ходе барометра и климате Францш, о результатахъ наблюденш 
на Эйфелевой башне. Фактически г. Анго уже и ранее замещалъ пре- 
старелаго Э. Маскара въ должности директора Бюро, какъ напримеръ на 
конференцш въ Инсбруке въ 1905 г.

Перзыя ежедневныя синоптичесшя карты для Китая. Съ ] ш ля 
1906 г. магнитная и метеорологическая OoccjmafopiH въ Ци-ка-вее около 
Ш анхая стала издавать ежедневныя синоптическая карты, которыя обни- 
маютъ почти всю восточную Азпо, включая Японш и Филпппинсше 
острова. Главнымъ матер1аломъ для составлетя этихъ картъ служатъ 
наблюдения китайскихъ станщй, расположенныхъ все на берегу моря и 
вдоль реки Янъ-цзы-цзяна; но кроме того Обсерваторгя получаатъ на
блю детя съ 6 сибирскихъ станщй: Томскъ, Иркутскъ, Троицкосавскъ, 
Чита, Владивостока и Николаевскъ, съ 14 японскихъ станщй и 3 
станщй на Филиппинскихъ островахъ.
-♦>- Дожди въ южныхъ Альпахъ. После продолжительной засухи между 

3 0 /Х  и 9 /X I въ Швейцарскомъ кантоне Тесспнъ 2) шли почти не
прерывные дожди; особенно силенъ былъ дождь 9/X I; въ Локарно3) 
выпало 143 милл. и было семь грозъ. Лаго-Маджюре,— озеро длиною въ 
60 верстъ,— поднялось на 2,25 м. въ 24 часа; передъ темъ вода была 
необычайно низка, потомъ— мноие погреба подъ водой. Р. Маджю, впа

*) Этотъ срокъ совпадаетъ съ днемъ солнечнаго затмешя, для наблюдешя 
коего въ внутреннюю А зш  вы ехала экспедищя, снабженная, между прочимъ, при
надлежностями воздухоплавательной станцш.

2) Самая южная часть Ш вейцарш.
3) У с. окзнечности Лаго-Маджюре.
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дающая въ озеро, поднялась на 6 м. въ 4 часа. Вода р. Тессинъ раз
рушила мостъ между Локарно и Беллинцоной. Въ южномъ Тирол’Ь—  
также сильные дожди и наводнешя.

Болыше дожди въ Ш в ейцарж  въ M a t  190 6  г. Въ те дни. когда 
въ большей части Poccin господствовала необычайно теплая погода, по 
средней ЕвропЬ проходили частые циклоны съ холодной погодой и 
обильными дождями. Особенно сильны были дожди въ северной Ш вей- 
царш; съ полудня 19 по утро 21 мая во многихъ мЬстахъ дождь шелъ 
непрерывно. На 30 сташпяхъ 19-го и 20-го выпало бол'Ье 100 мм., 
на 5 бол'Ье 200, а въ ХоргеггЬ у Цюрихскаго озера— 165 мм. 19-го и 
192 мм. 20-го,— итого 357 мм. Цюрихское озеро поднялось и затопило 
набере^ныя г. Цюриха. Уел obi я погоды были сл’Ьдуюпця. Обширная 
область низкаго давлешя въ средней Европе,— съ центрами на Шшец- 
комъ море и къ югу отъ Альпъ. 19 мая область давлешя ниже 750 
мм. простиралась отъ Шлезвига до ВгЬны и Кракова. Въ средней 
Европе дули слабые северные ветры, и въ это время на севере было 
очень тепло (утромъ 16-го— Петербурга 22°, Кенигсбергъ 20°), а въ 
Париже 7°, въ долинахъ Ш вейцарш 7° — 8°, а 20 даже 5°. Северные 
ветры приносили теплый, влажный воздухъ, дававши! обильные осадки 
при поднятш на горные склоны. Ганнъ и Р. Бильвиллеръ старшш уже 
ранее обратили внимате на тагае случаи обильныхъ осадковъ къ северу 
отъ Альпъ при теплой погоде на сЬвере Е вроп ы 4) (изъ статьи Р. 
Бпльвиллера младшаго, — Meteor. Zeitschr., окт. 1906).

Летомъ 1870 года въ Ротгамстедте были устроены три лизиметра, 
глубиною въ 20, 40 и 60 англ. дюймовъ (50 ,8 , 101,6 152 ,4  см.),— 
площадью въ 4 ,07  кв. метра каждый. Почва глинистая, до 1870 года 
была занята культурами хлебовъ, а съ 1870 г. все время оставалась 
безъ обработки и удобрешй; при устройстве лизиметровъ строете почвы 
осталось ненарушеннымъ. Средшя годовыя количества просачивающейся 
черезъ лизиметры воды равны почти половинному количеству осадковъ. 
Изъ года въ годъ количество дренажныхъ водъ сильно колеблется, что 
можно объяснить неодинаковымъ количествомъ выпадающихъ въ отдель
ные годы осадковъ, а также неодинаковымъ распределешемъ послг1'>д- 
нпхъ по месяцамъ. Если сгруппировать средшя годовыя количества дре
нажныхъ водъ въ зависимости отъ годовыхъ количествъ осадковъ, то 
получается следующая таблица.

шэлич.
осадковъ. Дренажи. водъ. Испарете.

mm. mm. % ш т.
Осадки менее 660 ram. . . 596 246 41,3 350

» 6 60—■760 » . . 722 318 44,1 404
» более 7 60 » . . 847 435 51,3 412

J) Bilhviller въ Schw. Meteor. Beob. XI годъ; Напп. Sitzb. К. К. Akad. der W iss. 1880.
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Въ ней ясно выражена зависимость средняго годового количества 
дренажныхъ водъ on, годового количества осадковъ; въ отдельные года, 
конечно, бываютъ отклонения. 35 ле.ття наблюдетя въ РотгамстедтЬ 
показываютъ, что наибольшее количество просачивающейся воды при
ходится на ноябрь, наименьшее на май (Biederm. Centr. Bl. f Agri- 
culturchemie. 1906. H. 12).

E . Беккеръ даетъ omicanie новаго типа прибора для проверки  
анемометровъ, построепнаго фирмою Р. Фюссъ въ ШтеглицФ, для гор- 
наго училища въ Бохуме. Но идее— это тотъ же приборъ Комба съ 
вращающимся рычагомъ, которымъ обычно пользуются для указанной 
выше цели. Здесь конструкторъ скомбинировалъ лишь детали прибора 
такъ, чтобы 1) можно было просто п быстро изменять определяемую 
скорость отъ 0,1 до 30 метровъ въ секунду, 2) поддерживать изоран- 
ную скорость абсолютно постоянной во время опыта, 3) начало и ко- 
нецъ пспы татя производить автоматически при помощи нормалышхъ 
часовъ и 4) иметь возможность съ однимъ провереннымъ анемометромъ 
сравнивать друпе. Приборъ состоитъ изъ легкой балочной рамы, при
водимой во вращеше электромоторомъ въ одну лошадиную силу. Нзме- 
Hcnie скорости вращ етя достигается при посредстве зубчатой передачи. 
Вклю чете счетчика оборотовъ и механизма анемометра производится 
автоматически электрическимъ токомъ отъ нормалышхъ часовъ. Вблизи 
линш прохождетя конца рамы устанавливается одинъ или несколько 
анемометровъ, которые позволяютъ учитывать скорость уносимаго вместе 
съ рамой воздуха. Все управление механизмами сосредоточено въ одномъ 
месте и скомбинировано такъ, что совершается быстро и просто. Вра- 
щаюицяся части тщательно уравновешены, и далее при продолжителыюмъ 
вратценш' со скоростью 30 метровъ въ секунду дрожашя прибора не 
заметно. Въ Бохуме приборъ работаетъ вполне исправно уже съ 
1903 года (Zeitschr. f. Instrumentenkunde, November, 1906).

Действовавшая въ прошлые годы магнитная обсерватор1я въ Ко
пенгагене утратила всякое значеше благодаря в.пянпо городского трам
вая. ЛЬтомъ 1906 года сооружена новая обсерватор1я въ «Rude-Skov»,—  
въ 19 километрахъ отъ города. Эта обеервпторП1 будетъ снабжена при
борами, главнымъ образомъ системы Вильда, постройки Эдельмана, съ 
самыми небольшими изменстями. Между прочимъ въ пндукщонномъ 
инклинаторе можно будетъ спиральную передачу помещать сверху или 
снизу (Terrestr. Magn. Д» 3, 1906).
-<♦- Магнитные вар1ащонные приборы съ фотографической регистра щей 

удовлетворяя вполне всемъ требовашямъ чувствительности и точности, 
имеють то неудобство, что: 1) требуютъ спещальнаго помещешя для
установки, 2) дороги и 3) записи пхъ доступны осмотру лишь пос.тЬ 
проявлетя. Желая главнымъ образомъ удовлетворить последнему требо-
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ванш , Кедп сконструировалъ механически регистрирующей приборъ 
Д Л Я  записи склонешя. Въ этомъ приборе движешя магнита значитель- 
ныхъ размЬровъ, висящаго на нити изъ фосфористой бронзы, при по
средстве системы подвижныхъ рычаговъ передаются перу, делающему 
метки на бумагЬ. Система рычаговъ подобна той, которая применена въ 
передаточномъ механизме тяжелыхъ горизонтальныхъ маятниковъ Омори- 
Боша (для записи микро-сейсмическпхъ колебатй), съ тою лишь раз
ницей, что рычаги подвешены на иитяхъ и перо не скользитъ по бу
магЬ, а лишь прижимается къ ней особымъ механизмом), черезъ извест
ные промежутки времени. Механпзмъ, продвигающш бумагу, состоитъ 
изъ цилиндра съ часовымъ механизмомъ, постепенно сматывающимъ 
бумагу съ запаснаго руло. Приборъ предназначался для того, чтобы 
предупреждать о начавшихся магнптныхъ возмущешяхъ; онъ устанавли
вается такъ, чтобы запись его была всегда видна наблюдателю. Кроме 
того при выходе пера изъ заранее определен ныхъ границъ автомати
чески замыкается токъ отъ предупреждающаго звонка. Определение чув
ствительности прибора и его жюстнровка выполняются весьма просто. 
Одинъ подобный приборъ былъ установленъ на солнечной обсерваторш 
Вильсона въ Калифорнш, и записи получались вполне удовлетвори- 
тельныя (Terrestr. Magn. № 3, 1906).

Для наблюденш надъ кшизащей газовъ обыкновенно употребляются 
электроскопы съ аллюмитевыми листками. Главнымъ недостаткомъ 
ихъ является то, что уголъ расхождешя листковъ не есть величина 
строго постоянная, а потому и градуировка электроскоповъ не всегда 
надежна. Торкель-Торкельсонъ предлагаетъ новый методъ наблюдетя, 
при которомъ градуировки не требуется. Если листку сообщать всегда 
одинаковый зарядъ и наблюдать, черезъ сколько времени после этого 
листокъ проходитъ черезъ некоторую постоянную марку на шкале, то 
эти отсчеты будутъ независимы отъ изм енетя формы листка, его упру- 
гихъ своиствъ и т. п. Потеря же заряда въ одну секунду (г) связана 
со временемъ прохождетя листка (т), емкостью разсеивающаго цилиндра 
(с) и электродвижущей силой элемента, служащего для заряда (v), та-

кимъ образомъ г — с \  Авторъ пользовался этимъ методомъ при изсле-

дованш радюактивности исландскихъ теплыхъ ключей летомъ 1906 года, 
и результаты получились вполне хороние (Physik. Zeitsclirift, № 22, 
1906).

Весною 1906 года Костанцо и Негро произвели наблюдетя въ 
Болонье надъ радюактивностью осадковъ при помощи прибора Эль- 
стера и Гейтеля. При наблюдешяхъ отмечались и метеорологическая 
услов1я. Результаты получились следуклще: 1) атмосферные осадки,
дождь и снЬгъ, въ свеже выпавшемъ состоянш заметно радюактивны;
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2) радшактпвность эта черезъ короткое время (около 2-хъ часовъ) 
исчезаетъ почти совершенно, и 3) грозовые осадки особенно при граде 
вообще юнизированы значительно силыгЬе (Physik. Zeitschr. № 25, 
1906).
-♦>- Делапдръ и Бернаръ построили особый фотометръ ДЛЯ ОпредЪ 

лен1Я яркости неба вокругъ  солнца. Этотъ фотометръ присоединяется 
къ астрономическому рефрактору, у котораго окуляръ зам'Ьпеп'ь матовымъ 
стекломъ; на иосл’Ьднемъ и получается изобра жеше солнца и окружаю- 
щаго его пространства неба. Въ фотометр!; на полупрозрачной бумаге 
получается освещеше отъ измеряемой части неба и отъ ocMieBofi элек
трической лампы, служащей эталономъ сравнешя. При помощи ряда 
дымчатыхъ стеколъ, прозрачность которыхъ заранее определена, и уда- 
лешя или приближена лампы достигается равенство освещешя бумаги 
Нриборъ былъ построепъ для фотометрш солнечной короны во время 
полнаго солнечнаго затмешя 30 августа н. с. 1905 года въ ВилларгамарЬ 
около Бургоса въ Испаши, но облака не позволили произвести наблю
дешй. Онъ можетъ однако служить для наблюдешя и вне затмешй, если 
прикрыть экраномъ изображеше солнечнаго диска, а также и вообще 
для фотометр in различныхъ световыхъ яв.тепш на небосводе (Comptes 
Rendus Т. 143, 1906).

26 -ти  дневный перюдъ разсЪивашя электричества въ воздухЬ.
В. Конрадъ изследовалъ наблюдешя падь разсеивашемъ электричества, 
произведенный въ центральномъ метеорологическомъ и геодинамическомъ 
бюро въ Вене помощью аппарата Эльстера и Гейтеля, съ цЬлыо уста
новить, существуетъ-ли между разсеивашемъ электричества и вращешемъ 
солнца такая же связь, какая установлена между земнымъ магнитпзмомъ 
и вращешемъ солнца. Для этого были вычислены суточныя средшя раз- 
С'1;ииашя электричества и изъ этихъ среднихъ составлены группы въ 
24, 25, 26, 27 и 28 дней; найденныя такпмъ образомъ серш ЬзслЬдо- 
вались помощью гармонпческаго анализа. Амплитуды первыхъ членовъ 
рядовъ спнусовъ относятся какъ:

а24 : а25 : а26 : а27 : а28 =  6,6 : 8,1 : 10,5 : 10,4 : 7,2.
Кривая, проложенная черезъ эти точки по способу наименьшихъ 

квадратовъ, достигаетъ своего максимума при 26,2 дняхъ. Такъ какъ 
эта величина хорошо согласуется съ величиною, найденною при изсле- 
дованш элементовъ земного магнитизма и съ времепемъ вращешя солнца, 
то можно сказать, что величины разсеивашя, найденныя для Вены, 
пмеютъ ясно выраженную периодичность, совпадающую съ временемъ 
вращешя солнца вокругь своей оси.

На основан1и теоретическихъ соображешй до сихъ поръ полагали 
что вл1ян1е электрическихъ трамваевъ на регистрац1ю приборовъ 
магнитныхъ обсерватор1й не простирается более, чемъ на 15 кило-



2 6 М е т е о р о л о г и ч е с к и  Въстникъ.

метровъ; однако подробное изследовате записей Шельтингемской маг
нитной обсерваторш въ Мериленде (С. Америка) показываетъ, что 
вл1яи!е трамвая заметно даже на разстоянш въ 20 километровъ. При 
сооруженш этой обсерваторш штатъ гарантировалъ ея безопасность отъ 
трамваевъ, и все соседшя линш устраиваются двухпроводной системы. 
Ближайшая однопроводная л и т я  находится въ разстоянш 20 киломе
тровъ съ лишнимъ уже въ сосЬднемъ штат!;— Колумб]и. Влгяше трам
вая сказывается въ томъ. что на записи вертикальной силы съ наиболь
шей рельефностью заметны внезапные скачки при начале и конце 
двпжешя по линш. Эти скачки всего лишь около V, Т ('(- =  0 ,00001
С. G. S. единицъ), но все же отчетливо заметны п сказываются въ 
среднпхъ выводахъ. Подробное изследовате записей при быстромъ 
вращенш барабана съ бумагой показало, что въ дневное время в.пятпе 
трамвая обозначается въ виде ряда мелкихъ волнъ, усиливающихся съ 
усилешемъ движешя по лиши днемъ и более слабыхъ утромъ и вече- 
ромъ. Заметно вешние и на записи горизонтальной силы, но оно уже 
въ 4 или 5 разъ слабее, Ч'Ьмъ на вертикальной. Случай вл1я т я  трам
вайной лпнш на столь .болыпомъ разстоянш обратилъ на себя вниматйе 
Бауера, и онъ нм^етъ въ виду подробнее изслЬдовать явленie. чтобы 
вновь сооружаемыя обсерваторш постарались более надежно изолировать 
себя отъ столь негцнятпаго соседства (Terrestr. Magn. № 1. 1906).

Въ 11-ой тетради за 1906 годъ журнала Das W etter помещена 
статья Мпл1уса: «Рисоваше акварелью для нуждъ метеорологическихъ  
наблюденш». Въ этой статье авторъ отлгЬчаетъ, что фотография далеко 
не воспроизводитъ всЬхъ т^хъ характерныхъ деталей, цветовъ и оттЬн- 
ковъ, которыя только и могутъ быть воспроизведены живописью. Осо
бенно это относится къ изображетю облачнаго неба, которое на фото
графы получается безжизненнымъ, плоскимъ; въ немъ ие видно «воз
духа», какъ выражаются въ живописи. Обладая необходимыми позна- 
шями въ метеорологш, будучи кроме того художнпкомъ по технике и 
вкусу, авторъ даетъ рядъ сведети  о способахъ зарисовывашя, о нап- 
лучшихъ комбинащяхъ красокъ для воспропзведешя отдельныхъ деталей, 
нюансовъ и т. п. Къ сожалЬшю,— надо сказать по поводу статьи 
M ^iiyca,— метеорологи-художники находятся какъ редюя исключешя, а 
изобразить художественно и верно съ оттенешемъ тЬхъ деталей, кото
рыя важны для науки, какое-либо интересное метеорологическое явл ете  
можетъ лишь тотъ, кто, будучи художннкомъ, обладаетъ необходимым!» 
запасомъ соответствующихъ научныхъ знашй. Здесь уже тгЬтъ места 
художественной фаптазш, но должно быть лишь точное воспроизведете 
явлетя на основапш спещалыюй художественной памяти.

Организащонный комптетъ IX  М еж дународна™  Географ ическаго  
СъЪзда. пмеющаго состояться съ 27 ш ля по 6 августа 1908 г. въ
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ЖеневЬ сообщаетъ, что на этомъ съ'ЬздЬ предполагается организовать 
сл’Ьдующ^е отделы: математическая географ1я и картограф1я, вулкано- 
лопя и сейсмолопя, изучеше ледниковъ, изучеше морей, метеоролопя 
и климатолопя со включетемъ земного магнитизма, бюлогическая гео- 
граф1я, антрополопя и этнограф!я, хозяйственная географ1я и географ!я 
путей сообщешя, путешеств1я, преподаваше географш и историческая 
географ1я. Заявлешя о желатин сдЬлать сообщешя на этомъ съ^зд’Ь 
должны быть сдЬланы организацюнпому комитету въ ЖеневгЬ не позже 
30 ноября 1907 г.. члеполпе взносы (25 франковъ) должны быть адре
сованы на имя казначея съЬзда, банкира Paul Bonna въ Женев'Ь.

Хотя добываше азотной кислоты изъ элементовъ воздуха не- 
посредственнаго отношенгя къ метеорологш не им-Ьетъ, интересно, однако, 
отмЬтить эту вновь нарождающуюся отрасль промышленности, какъ
перерабатывающую тотъ именно самый воздухъ, который изучаетъ ме
теоролопя, —  правда съ совершенно иными задачами. Въ последней
(6-ой) кнпжк'Ь за 1906 годъ журнала «Опытной Агрономш» помещена 
чрезвычайно интересная статья г. Омеляпскаго, посвященная вопросу о 
переработке азота воздуха въ азотную кислоту въ связи съ проблемами 
ппташя. Мысль объ истощешн запасовъ азотной кислоты, служащей 
для удобрешя полей въ связи съ увеличетемъ возделываемой площади 
земель и постояннымъ приростом!, наеелешя па земномъ шаргЬ привела 
въ последнее время къ идеЬ утилизацш для подобныхъ целей азота
воздуха. Давно уже констатированъ фактъ образовашя слЬдовъ азотной 
кислоты при грозовыхъ разрядахъ, какъ неносредственпаго продукта
соединетя азота воздуха съ его кислородомъ подъ дЬйсииемъ электрн- 
ческаго разряда. ДалыгЬйнпе лабораторные опыты установили, что при 
весьма высокихъ температурахъ электрическаго разряда (при очень боль- 
шпхъ разностяхъ потенщаловъ) такое превращеше азота можетъ идти 
очень энергично. Вотъ эти-то факты и навели па мысль о прев*ращепш 
азота воздуха въ продукты его окислешя подъ дгЬйств)емъ мощныхъ 
электрическихъ разрядовъ. А втор ь описываетъ недавно устроенную для 
этой ц'Ьли фабрику въ НоттоденЬ (Норвепя).

Въ спещальныхъ электрическихъ печахъ, потребляющихъ отъ 700 
до 1000 лошадиныхъ силъ, между электродами въ форме трубъ, охлаж
даемыми постоянно по нимъ циркулирующею водою, образуются воль
товы дуги въ формЬ огромнаго круглаго (до 1,8 м. д1ам.) пламени. 
Система вентилляторовъ гонитъ чрезъ эти печи токъ воздуха со ско
ростью до 25 куб. метр, въ минуту. Выходяшдй изъ печей воздухъ, въ 
значительной части уже подвергнпйся окислетю, подвергается дальней
шей обработке, результатомъ которой уже является окончательно азот
ная кислота или ея соли.

Фабрика располагаете электрическою энерпею до 30000 лошад.
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сшгь, доставляемою падетемъ водопада Sclnvolgfos, и принпмаетъ меры, 
чтобы расширить дело. Пока величина производства очень ограничена, 
но оно быстро растетъ, пытаясь возвратить такпмъ образомъ почве тотъ 
азотъ, который отнимается у нея растешями и челов-Ькомъ.

Въ ц’Ьляхъ улучшешя и удешевлешя сейсмометровъ, предназна
ченных']. для регистрацш близкихъ землетрясенш, Международная Сей
смологическая Комиссля признала нужнымъ назначить конкурсъ на 
устройство такого прибора. Чтобы привлечь къ участш въ конкурсе 
лучшихъ техниковъ и механиковъ кс^хъ страпъ, Ассощащя выразила 
пожелате. чтобы условия конкурса были объявлены въ наиболее рас- 
прострапенныхъ газетахъ и спещальныхъ журналахъ всего свЬта. Въ 
приложеши читатели найдутъ эти услов1я перепечатанными цЬлпкомъ.

ОБЗОРЪ ЛИТЕРАТУРЫ .
В. фонъ-Бецольдъ. Сборникъ трудовъ въ области метеоролог!и 

и земного магнитизма. (W .  von Bezold. Gesammelte Abhandlungen aus 
d. Gebieten d. Meteorologie und d. Erdmagnetismus. Braunscliw,, F. Vie- 
weg, 1906. — 14 марокъ). Имя ф.-Бецольда, маститаго профессора 
метеорологш въ Берлипскомъ Университете, пользуется среди метеоро- 
логовъ и магнитологовъ такою широкою и заслуженною известностью, 
что нЬ'п, надобности даже указывать на то выдающееся значеше, кото
рое имели его работы въ области термо-динамики атмосферы, въ ме
теорологш вообще и въ области земного магнитпзма. Можно только 
радоваться, что его классичесые труды, появлявнйеся главнымъ обра
зомъ въ издашяхъ Мюнхенской и Берлинской Академш Наукъ, мало 
доступныхъ широкому кругу читателей, теперь дгЬлаются доступными 
для вс'Ьхъ, будучи собраны въ одномъ объемистомъ томе и изданы 
известною фирмою Yieweg’a.

Въ изданномъ сборнике помещены только чисто научныя работы и 
совершенно исключены популярные очерки и статьи автора. Къ неко- 
торымъ работамъ сделаны кратюя поздн);йппя дополнешя и примечашя. 
Въ сборникъ вошли следующ1я статьи: наблюдешя надъ зарею; пра
вильная повторяемость грозъ въ течете болыпихъ промежутков!» вре
мени; 26-дневный перюдъ грозъ; возрасташе опасности отъ грозъ за 
последшл 60 летъ; 5 отд'Ьльныхъ сообщена! о термодинамике атмо
сферы *); теоретпчесюя соображешя относительно результатовъ научныхъ 
полетовъ германскаго воздухоплавательнаго общества 2): обработка дан-

*) О пЪкоторыхъ изъ нихъ рецензш  были пом-Ьщены въ В'Ьстник-Ь.
2) Выло напечатано въ перевод* приложегпемъ къ Вестнику 1902 года.
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ныхъ влажности при воздушныхъ полетахъ: изм енетя температуры въ 
восходящихъ и нпсходящихъ токахъ; къ теорш циклоновъ; изображете 
распределения давлешя поверхностями давлешя п изобарами; обмЬнъ 
тепла между земною поверхностью и атмосферою; климатологичесия 
^редшя по кругамъ широтъ; изаномалы потенщала земного магнитизма: 
нормальный земной магнитизмъ; Teopifl земного магпитизма; предложеше 
о магнитномъ изм^реши полнаго круга широты для проверки основашй 
Гауссовой Teopiu земного магнитизма.

Приветствуя появлеше перечисленныхъ трудовъ ученаго отдг1;ль- 
ннмъ издашемъ, можно только пожалЬть, что въ него не вошли и не
которые популярные очерки того же автора изъ области метеорологш. 
Такъ, напр, отсутствуетъ превосходный очеркъ Бецольда «объ образо- 
B a n i n  облаковъ», — популярная лекщя, прочитанная въ Берлинской 
«Уранш», представляющая собою выдающееся по сжатости, полноте 
предмета и мастерству изложешя произведете автора, заслулшвающее 
самаго широкаго распространешя среди всехъ друзей метеорологш.

Г. Л.

СОорникъ трудовъ, исполненныхъ студентами при Метеорологи
ческой Обсерваторш Императорскаго Юрьевскаго Университета. Из
дано подъ редаквдей проф. Б. И, Срезневскаго. Томъ I. 1906. 
Юрьевъ. 1906 .— Для иолучешя унпверситетскаго диплома каждый сту- 
дептъ обязанъ представить сочинеше, написанное на тему по избранной 
специальности (кандидатское сочинеше —  по старому уставу). Все, или 
почти все эти сочинешя • исчезаютъ безследно, не делаясь достояшемъ 
печати; между г1>мъ во многихъ изъ нихъ можно найти стороны, за
служивающая внимашя. Обычно главная масса студенческихъ работъ не 
на столько серьезна, чтобы найти место въ общей научной литературе; 
но известная часть пхъ является достойной опубликовашя въ спещаль- 
ныхъ, для такого рода работъ предназначенныхъ органахъ. Опублико
ван»' студенческихъ работъ, помимо научнаго интереса, нмеетъ и педа
гогическое значеше: возможность выступить въ литературе способствуешь 
пробуждешю большаго интереса къ работе, более серьезнаго къ ней 
отношения. Сознавая эту насущную потребность по отношешю къ рабо- 
тамъ студентовъ Петербургскаго Университета по метеорологш, А. II. 
Воейковъ въ 1899 году выхлопоталъ необходпмыя средства и положилъ 
начало подобнаго рода издашямъ, выпустивъ «Сбориикъ трудовъ каби
нета Физической Географш Императорскаго С.-Петербургскаго Универ
ситета». Въ 1902 году появился выпускъ второй; вскоре долженъ 
выйти и выпускъ третш этого сборника. По заголовку видно, что сле- 
домъ за Петербургскимъ къ такого рода издашю иристуинлъ и Юрьев- 
скiй Университета: Б. И. Срезневсшй получилъ необходпмыя средства
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и выпустилъ томъ I подобнаго же сборника, вскоре онъ надеется по
лучить возможность выпустить и томъ II.

Разсматриваемый томъ I содержите въ себе 8 отдгЬльныхъ работъ. 
посвященныхъ различнымъ вопросамъ метеорологш. Изложу въ самомъ 
сжатомъ виде содержаше работъ и редакщонныхъ къ нимъ замечанш. 
Надо еще отметить, что кроме русскаго текста въ Сборнике проф. 
Срезневскаго дано содержаше каждой работы п npmrfrianift на н-Ьмец- 
комъ языке.

Первая работа —  А. И. А г р и н  с к а  го: «Зависимость уровня 
р. Эмбаха отъ атмосфернческихъ осадковъ въ 1900 г.». Въ этой ра
боте авторъ соноставляетъ по наблюдешямъ за одинъ годъ колебашя 
уровня воды въ р. Эмбахъ съ выпадешемъ осадковъ на 26 соседнихъ 
станщяхъ, съ ходомъ температуры и частью —  направлешемъ вЬтра. 
Вотъ главнЬйппе выводы: 1) зимше осадки производятъ громадное и
быстрое повышеше уровня, при чемъ вл1яше отдельныхъ дождей здесь 
маскируется; 2) въ половодье дожди повышаютъ уровень и при этомъ 
большее значеше имЬетъ продолжительность дождя, а не его сила;
3) имеютъ вл1яше, но слабое, ветеръ, температура и т. д.; 4 ) oceiiHie 
дожди производятъ бол'Ье -значительное повышеше уровня. Конечно го
дичный перюдъ слишкомъ недостаточенъ для определенныхъ выводовъ; 
OTcyTCTBie же изследовашя характера водосборной площади не даетъ 
возможности вообще более глубоко анализировать явлешо.

Следующая работа В. В и н о г р а д о в а :  «О зависимости между
силою ветра и барометрическимъ гра;центомъ» заключаетъ въ себе 
разработку по даннымъ Ежедневнаго Бюллетеня Н. Г. Ф. О. за 
1903 годъ соотношешя между ветромъ въ Юрьеве и барометрическимъ 
град1ентомъ въ треугольнике станщй: Ревель, Перновъ, Юрьевъ. Сопо- 
ставлеше повторяемости ветровъ, не превосходящихъ силою известнаго 
предела, съ величинами наблюдающихся при этомъ гра;иентовъ приво
дить автора къ заключенно, что действительно при штиле град1ентъ 
равенъ нулю; онъ растетъ пропорщонально силЬ вЬтра, какъ и надо 
было ожидать на основаны теоретическихъ соображешй. При иепосред- 
ственномъ сопославленш гралдента съ силою вЬтра, или обратно, резуль
таты получаются противоречивые. Въ заключенш отмечается, что отно- 
шеше между величиною гра-цепта и силой ветра имеете годовой ходъ; 
это явлеше объясняется разлшйемъ въ плотности воздуха по временамъ 
года.

Къ этой работе Б . С. присоединяетъ пршгЬчашя редакцш. Въ пер- 
вомъ изъ нпхъ устанавливается наличность суточнаго хода град1ента, 
подобнаго суточному ходу силы ветра. Вопросъ о причинахъ этого явле- 
шя остается открытымъ. Во второмъ примечашп добавляются данныя о 
силе ветра въ Пернове, и приводится сопоставлеше градиента съ соот-
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в’Ьтствующими величинами силы в'Ьтра. Оказывается, что при болыыихъ 
скоростяхъ вЬтра при данномъ градимггЬ въ ПернсжЬ в'Ьтеръ бываетъ 
силыгЬе, ч'Ьмъ въ ЮрьевЬ и отношеше скорости къ гра.цеиту съ возра- 
сташемъ скорости въ 10рьеisrb убываешь, въ ПерновЬ возрастает!,. Въ 
остальномъ выводы получаются т-Ьже, что и для Юрьева.

Въ третьей работЬ В. П о к р о в  с к а г о :  «Европеисте пути цик- 
лоновъ за 1890 по 1892 г.г., разработанные по картамъ П. Рыбкина» 
заключается переработка таблицъ П. Рыбкина на основаши составлен- 
ныхъ имъ картъ. Въ таблицахъ В. Покровскаго для цпклоновъ указаны 
число м'Ьсяца п часъ по Гринвичскому времени начала п конца пути, 
шпрота и долгота начала, средины и конца пути, длина пути въ гра- 
дусахъ меридцша, п р о до лж и толь но си, движешя по Рыбкину и вычислен
ная по картамъ. Въ приложеши къ таблицамъ указана глубина мини- 
мумовъ въ начале, срединЬ и конце пути. Выводы сделаны для мЬся- 
цевъ, годовъ и обнцс за не!’. 3 года. Въ этомъ переработанномъ впдЬ 
таблицы являются гораздо бол'Ье удобными для опредЪленныхъ заклю
чены. ч'Ьмъ у Рыбкина. Авторъ приходптъ на основаши ихъ къ с.тЬ- 
дующимъ выводамъ: средняя скорость движешя циклоновъ за трехлЬт1с 
равна 0 ,2 9 4 , противъ 0 ,3 1 4  градуса мерщдана въ часъ, найденной Рыб- 
кинымъ (найденная г. Покровскпмъ величина, вероятно, нисколько мала); 
средшя направления движешя циклоновъ въ первую и во вторую половину 
пути составляютъ между собою некоторый уголъ, вершина котораго обра
щена во все месяцы, кромгЬ мая, ш ня и августа, къ полюсу, въ пере
численные же месяцы— къ экватору; азимуты распространешя циклоновъ 
въ первую половину пути почти всегда больше, чемъ во вторую, т.-е. 
траэктор1я тгЬетъ определенный изгибъ; въ зюипе м'Ьсяцы вообще 
циклоны по пути ослаб'Ьваютъ, въ л'Ьтшо— усиливаются.

Въ нрим-Ьчапш къ этой работЬ Б . С. от.чЪтаетъ, что результаты 
вычислений Покровскаго оказались въ гораздо лучшемъ соответствш съ 
подобными вычислешями другихъ лицъ для циклоновъ другихъ лЬтъ, 
ч'Ьмъ результаты Рыбкина.

Четвертой слЬдуетъ работа Р. М е й е р а :  «Опыта надъ волосиымъ 
гигрометромъ». Авторъ повторяетъ опытъ Соссюра надъ вл1яшемъ па- 
ровъ эфира на показашя гигрометровъ и приходитъ къ заключешю, что 
пары эфира заставляютъ волосъ удлпнняться, но это удлиняете меньше, 
чгЬмъ можно ожидать изъ теоретическихъ соображенш. Этимъ подтвер
ждается предположеше, что удлиняете волоса есть слгЬдств!е нзм'Ьнетя 
новерхностнаго натял;ешя воды въ его порахъ. Попутно авторъ изсл’Ь- 
довалъ влгяте изм'Ьнетя давлешя на показашя гигрометра и нателъ, 
что оно существуетъ, хотя незначительно по величине. Опт. отм'Ьчаетъ 
также, что при ттагЬиенш давлешя относительная влажность подъ сте- 
клянпымъ колоколомъ изменяется не иронорщональио давленно. Въ нгЬ-
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мецкомъ тексгЬ. кроме того, описаны опыты автора для изучетя вл1я- 
т я  давлетя на показашя гигрометра при различныхъ влажпостяхъ. Ав- 
торъ убедился, что влЬипо бол'Ьс заметно при высокой влажности и не 
заметно при малой.

Въ примЬчатн редакцш къ этой статье дана ссылка на опыты 
Реньо и Мейера по изучетю в .п ятя  давлешя па показашя гигро- 
.метровъ.

Пятой слгЬдуетъ работа: «Радш ця перистыхъ облаковъ». Студ. 
М. Ф. Р  а д е ц к i й разработалъ по предложение Б. И. Срезневскаго наблю
д етя  надъ радащей облаковъ для 29 станщй п результаты свелъ въ таб
лицы: 1) распредЬлешя рад1ацш по странамъ свгЬта, 2) распредЬлегйя 
по ])умбамъ въ разное время дня на 8 и на 4 румба. Общее введете и 
выводы изъ разработки матерiала даетъ Б . И. Срезневскш. Онъ прихо
дить къ заключенш, что I ) явлеше радаащи носитъ черты, свойствен- 
ныя отдельнымъ м'Ьстностямъ, по стольку, по скольку въ саммхъ наблю- 
дсшяхъ заметна личность наблюдателя; 2) на отметки румбовъ положе- 
nie солнца (освищете) не влхяегь; 3) нЬтъ ясной связи рад]ацш съ 
распределешемъ давлешя воздуха, п 4) замечается определенная тен- 
денщя рад1ацш одновременно проявляться п согласоваться въ направле- 
iiin во многпхъ пунктахъ.

Шестая работа: «Суточный и годовой ходъ влажности въ г. Юрьеве 
по даннымъ 1865 — 1900 г.». И. Х о р ш а н ъ  по записямъ гигрографа 
и срочнымъ отсчетамъ Университетской Метеорологической Юрьевской 
Обсерваторш за весь 1897 годъ вычислилъ ходъ относительной и аб
солютной влажности, а также п недостатка насыщешя за сроки черезъ 
3 часа: 1, 4, 7... 19, 22. Такпмъ образомъ былъ опред'Ьленъ годовой 
н суточный ходъ этихъ элементовъ. Бъ прнмЪчашп редакщи Б. С. го
ворить, что для полноты этой работы онъ къ ранЬе составленным'!) таб- 
лицамъ проф. Вейрауха присоедшшлъ данныя за 1 8 8 6 — 1905 г. и та- 
ктгь  образомъ нолучплъ выводы за 35 лЬтъ 1871 — 1905 гг. годового 
хода.

Седьмая работа В. К у р р и к а :  «Сенсптометрнчесшя нзмЬрешя, 
пропзведенныя въ Юрьев!, въ 1902— 1906 г.г. для опредЬлешя про
зрачности атмосферы для химических!. лучей солнца» была уже рефе
рирована въ Л» 12 Метеорологическаго Вестника за прошлый годъ.

Восьмая п последняя работа А. П. Д е т и щ  ев  а: «Волны холода 
въ 1901— 1904 гг.» На основаны данныхъ Елседневнаго Бюллетеня
Н. Г. Ф. О. авторъ отмЬчаетъ все случаи понижешя температуры за 
24 часа (отъ 7 до. 7 ч. утра) на 10 п более градусовъ (иногда при
нимая во внпмате и понижешя до 8°). По этпмъ даннымъ составля
лись карты одновременнаго понижешя температуры и тЬ случаи, когда 
охлаждете распространялось прогрессивно, отмечались какъ волны хо
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лода. Такимъ образомъ составлены таблицы: распространешя волнъ хо
лода въ 1901 — 1904 г.г.; элементовъ движешя волпъ холода, гд'Ь от
мечены широта и долгота начала и конца каждой волны, длина прой- 
деннаго пути, продолжительность движешя волнъ, скорость въ кило- 
метрахъ за сутки и максимумъ понижешя температуры; среднихъ выво- 
довъ гЬхъ же элементовъ движешя волнъ холода, распределенных!. по 
мЬсяцамъ. Въ добавочныхъ таблицахъ указанъ температурный град!ентъ 
при волнахъ холода по наблюдетя мъ на баллонахъ-зондахъ и змгЬяхъ 
въ Павловске и несколько наиболее характерныхъ случаевъ распреде- 
лешя температуры по вертикали при прохожденш волнъ холода. На осно- 
ванш этихъ таблицъ авторъ приходитъ къ следующимъ выводамъ: волны 
холода наблюдаются преимущественно въ зимше месяцы и въ первый 
весеннш (май), и последнш ocennifl (ноябрь); летомъ one, если 
и бываютъ, то выражены слабо; зим тя волны наиболее продолжи
тельны, но скорость ихъ движешя за сутки наибольшая получается ле
томъ; среднее направлете движешя волнъ холода составляетъ съ мери- 
,даномъ уголъ въ 143°, считая отъ севера черезъ востокъ; какъ началь
ная точка движешя волнъ, такъ и направлете движешя изменяется въ 
годовомъ ходе: движ ете волнъ холода находится въ тесной связи съ 
движетемъ барометрическихъ максимумовъ и минимумовъ, съ наступле- 
шемъ минимумовъ температуры и грозами; весеншя волны холода не 
совпадаютъ съ западно-европейскими «ледяными святыми» (11— 14 мая) 
и, если и замечаются около этого времени, то въ слабой форме. Со- 
поставлеше волнъ холода съ распределешемъ температуры по вертикали 
по наблюдетямъ въ Павловске приводить автора къ заключенно, что 
пнверсш температуры несомненно имеютъ связь съ волнами холода, на 
что ранее обратилъ внимаше Г. А. Любославскш (Мет. Вест. 1903 
стр. 114).

Къ этой работе добавленъ составленный Б. И. Срезневскймъ пе
речень волнъ холода за 1890 —- 1900 гг. и заметка, написанная на 
тгЬмецкомъ языке К. Кохомъ о волнахъ холода 2 0 — 28 и 24— 31 
декабря 1897 года, которыя молено было проследить до Индш и 
Якутска.

Какъ видно изъ приведеннаго здесь краткаго изложешя работъ, въ 
сборнике встречаются и работы, не пмеюпця крупнаго значешя. но 
встречаются и работы, широко и полно трактуюшдя о самыхъ совреыен- 
ныхъ вопросахъ метеоролопи, имеюпця безспорно значительный научный 
интересъ. Въ каждой работе ярко отражается умелое, полное живого 
участия руководство редактора сборника Б . И. Срезневскаго, которому 
отъ души можно пожелать столь же плодотворнаго продолжетя пред
принятая) имъ издатя.

В. Шипчинскш.
Метеоролог. ВЪстн. JSs 1. 3
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Минкевичъ Лид1я. Черноземные районы и з а т р о п и ч е ш е  м акси
мумы. Съ картою. Журналъ Опытной Агрономш. VII. 1906. Книга 2-я. 
113— 122 стр. — Въ одномъ изъ нумеровъ Метеорологическаго Вест
ника за 1906 годъ реферировалась статья проф. Броунова: «Къ вопросу о 
гебграфическихъ раюнахъ Европейской Poccin», въ которой авторъ, между 
прочимъ, старался доказать, что между областью чернозема Европейской 
i’осели и областью барометрическаго максимума существуетъ полное 
соответств!е. Въ виду этого образоваше чернозема ставилось въ причин
ную связь съ высокимъ барометрическимъ давлешемъ.

Авторъ реферируемой статьи, г-жа Минкевичъ, задалась целью 
выяснить: существуетъ ли столь гармоничное совпадете между обла
стями затропическаго максимума и распространетемъ чернозема на всей 
земной поверхности. Для этой цели были сличены карты барометриче- 
скпхъ макспмумовъ и распространеше чернозема. На составленной авто- 
ромъ карте можно вид-Ьть соотношеше этихъ двухъ областей. Карта 
составлялась такимъ образомъ, что черноземные раюны Европы, Азш, 
сев. и южн. Америки нанесены по Сибирцеву, Танфильеву и Раманну, 
остальные же (въ южной Африке и Австралш) пересняты съ карты 
распространешя чернозема по земной поверхности, сделанной Н. II. Про- 
хоровымъ по Докучаеву, Рессэлю, Сиверсу, Рихтгофену и Лурапджу. 
Метеорологпчесия данныя взяты были авторомъ пзъ следующихъ метеоро- 
логпческпхъ атласовъ: 1) J . Bartholomew, Pysical. Atlas. Meteorologie, 
1899. 2) Berghaus, Physicalischer Atlas, Abtli. 2. J , Hann Meteoro
logie, 1887. 3) Климатологически! атласъ Россшской Имперш, изданный 
Николаевской Главной Физической Обсерватор1ей. На составленной та
кимъ образомъ карте действительно можно видеть, что все нанесенные 
черноземные раюны расположены внутри вышеупомянутыхъ барометрп- 
ческихъ макспмумовъ.

Однако врядъ ли можно только изъ факта такого совпадешя де
лать выводъ о причинной зависимости между этими двумя явлешями, 
т!;мъ более, что вполне точнаго совпадешя между областями наиболь- 
шаго барометрическаго давлешя и областями наитиничнейшаго черно
зема все же не наблюдается. Такъ, въ Аз in область значительная) въ 
среднемъ годовомъ барометрическаго давлешя весьма обширна, и темъ 
не менее черноземъ тамъ распространепъ сравнительно ничтожно. За- 
тЬмъ вообще такое совпадете гЬмъ скорее можетъ оказаться случайпымъ, 
что области высокаго средне-годового давлешя.— въ особенности въ сЬ- 
верномъ полуш арт,— чрезвычайно велпкп; границы же рас пространен iM 
чернозема можно было бы во многихъ мЬстахъ передвинуть верстъ на 
500 — 1000 и все же оне остались бы внутри областей барометриче- 
скихъ макспмумовъ.

■Нельзя не заметить также, что врядъ ли возможно обобщать чер
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ноземы всего Земного Ш ара. Если мы знаемъ, что даже въ пред'Ьлахъ 
Европ. Poccin можно различить нисколько типовъ чернозема, происхо- 
ждеше которыхъ далеко не вполне аналогично, то можно ли сравнивать 
черноземъ южной Америки или Африки съ европейскимъ или asiax- 
скимъ? Къ тому же наши свЬдешя объ этихъ отдаленныхъ раюнахъ 
чернозема слишкомъ ничтожны.

Приходится затЬмъ пожалеть, что авторъ ограничился нанесешемъ 
на карту только среднихъ годовыхъ пзобаръ, которыя во всякомъ слу
чае могутъ иметь меньшее значеше для образовашя чернозема, чемъ 
хотя бы изобары по отдельнымъ летнимъ месяцамъ. Темъ более это 
странно, что авторъ самъ говорить: «разсматривая карты атласа Bartho
lomew за отдельные месяца, не трудно убедиться въ томъ, что коле- 
башя полосъ затропическихъ максимумовъ въ течете года, за малыми 
исключешями, весьма незначительны». Если это такъ, то было бы очень 
желательно, чтобы и эти данныя показаны были на карте; оне тогда 
лучше иллюстрировали бы выводы автора, чемъ среднегодовьтя изобары.

В. Сукачевъ.
Адамъ Паульсенъ. Д атсш я наблюдешя уровня воды и некото

рые результаты этихъ наблюдешй; вл1ян!е вЪтровъ на высоту уровня
(пзъ Ilann-Band, Meteorologische Zeitschrift). За последшя 15 летъ въ 
Даши ведутся систематичесыя наблюдешя надъ уровнемъ воды по уров- 
немерамъ на 10 станщяхъ, расположенпыхъ въ Немецкомъ море и въ 
пролпвахъ, соединяющихъ Немецкое море. Все .почти станцш снабжены 
пневматическими мареографами особой системы; действие манометра, где 
перемещается уровень ртути, передается на коромысло весовъиустановлеше 
вновь равновЬая производится автоматическпмъпередвижешемъ противовеса, 
подобно тому, какъ это делается на барографе Шпрунга. Съ этимъ про- 
тивовесомъ соединенъ карандашъ, который и проводить на спускающейся 
равномерно бумаге черту, соответствующую состояшю уровня бассейна. 
Нули мареографовъ связываются другъ съ другомъ нивеллировкой п на 
Ютландскомъ полуострове работа уже закончена. Средшя данныя, при- 
веденныя къ нулю футштока въ Фредериксхавне (въ северной части 
Ютлапдш), показываютъ, что поверхность уровня постепенно подни
мается съ севера на югъ, такъ что среднее стояше воды въ южной 
части моря, окружающаго Дашю, около 6 снт. выше уровня на севере 
Ютлапдш.

Годовой ходъ колебашй уровня почти на всехъ станщяхъ одинъ 
и тотъ же: наивысшее положеше уровня моря въ среднемъ бываетъ въ 
сентябре п октябрь, самое низкое въ апреле. Годовой ходъ уровня 
стоить въ прямой зависимости отъ наиравлешя и силы ветра; при 
этомъ ветры западной половины горизонта (кромЬ ближайшихъ къ югу) 
гонятъ воду изъ Немецкаго моря къ берегамъ Ютландш, въ Скагерракъ
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и Каттегатъ, а восточные наоборотъ— изъ Балтшскаго моря. Паульсенъ 
вычпсляетъ отношение вЪтровъ западной половины горизонта къ в'Ьтрамъ 

AV\восточной половины U ,! и находитъ, что это отношеше наименьшую

величину им'Ьетъ въ апреле, съ апреля по поль оно возрастаетъ, дер
жится большпмъ въ течете ноля, августа и сентября и загЬмъ падаетъ. 
Къ осени возрастаетъ также сила ветра; въ ш лЬ и август'!; въ сред- 
немъ она равна 3 бал. по Бофорту, а въ сентябр!; 3,7.

Въ какой зависимости отъ направлешя и силы вЬтра находится 
уровень воды, видно по декабрю 1898 г., когда уровень въ Шшецкомъ 
море въ среднемъ былъ на 54 снт. (ст. Эсбьергъ) выше годового сред-

няго; въ томъ же месяце отношеше ~  было 6 ,6 , т.-е. более чемъ 

въ 5 %разъ превышало обычную величину. Средняя сила вЬтра въ этотъ 
же месяцъ достигла 5,2 баловъ, что также значительно превышало 
норму. Въ феврале 1890 г. вода упала на 33 сант. ниже' многолЬт-

няго средняго уровня, и отношеше ~  было т .  2 раза менгЬе средняго.

Исключительно бурные ветра вызываютъ у однихъ береговъ сильное 
повышеше уровня, у . другихъ понижеше; при этомъ западные ветра 
повышаютъ воду у береговъ НЬмецкаго моря и попижаютъ въ Б алтй - 
скомъ море, ‘ а восточные наоборотъ.

Подъемъ воды иногда достпгаетъ до 157 сант., какъ это напр, 
было съ 25 —на 26 дек. 1902 г.; со стороны Балтшскаго моря въ 
тоже время замечалось значительное падеше уровня, местами достигав
шее 3 метровъ. Вода изъ НЬмецкаго моря во время бури гонится въ 
Балийское, оттуда отжимается къ восточпымъ берегамъ, и по окончанш 
сильнаго ветра замечается обратная волна, идущая отъ Балтшскаго моря 
къ Немецкому.

Для того, чтобы выяснить состоя!tie уровня въ перюдъ слабыхъ 
вЬтровъ иеремЬннаго направлешя при высокомъ давленш, Паульсенъ 
разобралъ уровень за перюдъ съ 19 сент. по 9 ноября 1897 г., когда 
надъ Дашей господствовалъ антициклонъ. За этотъ перюдъ на большин
стве станщй уровень держался приблизительно одинъ и тотъ же; на 
нЬкоторыхъ станщяхъ въ проливахъ замечалась довольно значительная 
разница, доходившая до 7 сант. Эта разница можетъ быть объяснена 
тЬмъ или инымъ направлешемъ течешй. Напр, пониженный уровень въ 
Силнсгавне Паульсенъ объясняетъ положешемъ этой станщй въ фюрде, 
куда не заходить течете, идущее изъ Балтшскаго моря по Б. Бельту; 
но проходя мимо входа въ фюрдъ течете это всасываетъ часть воды 
изъ фюрда.

Въ конце своей статьи Паульсенъ разбираетъ колебашя уровня 
при прохожденш грозъ. При прохождении грозъ на некоторыхъ стан-
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щ яхъ, особенно южныхъ, наблюдаются особыя волны, тгЬншця амплитуду 
въ 2 0 — 30 сайт., но доходянця иногда до 1 метра (на сЪверныхъ 
Датскихъ станщяхъ такихъ колебашй не наблюдалось1).

С. Сов'Ьтовъ.

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ ПО РУССКОЙ Л И Т Е РА Т У Р!
СЪдельниковъ. А. Кратшй отчетъ объ из- 

сл*дованш  озера Зайсана въ 1905 г. 
(зап. Западно-Сибирскаго Отд*ла Ими. 
Русск. Геогр. Общ. кн. XXXII. 13 стр.). 
Омскъ 1906.

КарнЪевъ, А. Водное хозяйство въ Акмо
линской области. (Тамъ-же. 26 стр.).

Соломинъ, П. Н аблю детя Омской метеоро
логической станцш за 1905 годъ. Выводы. 
(Тамъ-же 5 стр.).

Подробные планы рЪки Томи отъ г. Томска 
до ея устья, въ масштаб* 100 саженъ 
въ 0,01 саж., по изсл*довашямъ, произ
веден нымъ описной парией при Управ- 
ленш  Томскаго округа п. с. Министерство 
Путей Сообщ етя. Управлеше внутрен- 
нихъ водныхъ путей и шоссейныхъ до- 
рогъ. Издаш е Отдела Статистики и Кар
тографии М-ва Путей Сообщ етя. 23 листа. 
С.-Петербургъ 1906.

Сокращенные планы рЪки Томи отъ г. Том
ска до ея устья, въ масштаб* одна вер
ста въ 0,01 саж., по изсл*довашямъ той 
же партш. Издаше тоже. 2 листа. С.-Пе
тербургъ 1906.

Сокращенные профили рЪки Томи отъ
г. Томска до ея устья, въ масштаб* 
5 верстъ для горизонтальныхъ и 1 саж. 
для вертикалышхъ разстояяй, въ 0,01 
саж., по изсл*доваш ямъ той же партш. 
И здаш е тоже. 2 листа. С.-Петербургъ 
1906.

Краткое описаше изслЪдовашй рЪки Томи
отъ г. Томска до ея устья, произведен- 
ныхъ описною napiieio при Управленш  
Томскаго Округа п. с. въ 1896 г. подъ 
начальствомъ инженера Стрижева. Из
даш е тоже. 33 стр. С.-Петербургъ 1906.

Schokalsky, J. de. Exposition Internationale 
d’Oceanographie 1906. Section Russe.

Aperpu des travaux exposes par la Marine 
Imperiale Russe et des recherches oceano- 
graphiques et limnologiques russes en ge
neral. 16 pg. St.-Petersbourg 1906.

Vorlftufiges Programm der R ussischen Ab- 
teilung der Internationalen Sonnencom- 
mission. (Mitteilungen der Nikolai-Haupt- 
sternwarte zu Pulkowo. Band I. 1905. ,\« 5, 
стр. 69—71).

Hansky, A. Photographies de la  granulation  
solaire faites a Poulkovo (Тамъ-же № 6, 
стр. 81—84).

Belopolsky, A. Versuch einer Bestimmung der 
Sonnenrotation auf spectrographischem  
W ege. (Тамъ-же № 7, стр. 85—90).

Hansky, A. Observations de l’eclipse totale 
de Soleil du 30 aout 1905 faites par 1’expe- 
dition de l’Observatoire de Poulkovo en 
E spagne .a Alcocebre (Тамъ-же 10, стр. 
121—136 и 3 табл.).

Яновчикъ, Ф. Б. Земское Опытное поле въ 
Херсон*. Отчетъ за 1902—3, 1903—4 и 
1904—5 сель.-хоз. годы. Часть I: Обзоръ 
погоды. Культурныя условш. Влажность 
почвы. Фенологическ1я наблюдешя. Ме
теорологическая таблицы. Выпускъ XI. 
Составить зав*дук>1щй опьц:нымъ по- 
лемъ. Издаше Херсонской Губернской 
Земской Управы. 282 стр. и 5 табл. чер
тежей. Херсонъ 1906.

Богдановичъ, К. И. О положеши работъ 
по изыскашямъ и изсл*довашямъ водъ 
Ладожскаго озера. (Изв. С.-Петербургской 
Городской Думы. Г. XLIV. Т. 164. Ноябрь 
1906, стр. 604—607).

Бергъ, Э. Плювюграфъ Гельмана-Мюллера 
(Canoniiraymiii приборъ для записей вы- 
падающихъ дождей). (Ежемесячный Ме- 
теорол. Бюлл. Ник. Гл. Физ. Обсер. Годъ 
XIV. >в 90. Октябрь 1906. 4 стр.).

*) Ташя же перюдичесвдя колебашя уровня, вполн* напоминаьсищя сейши, за- 
м*чаются иногда и на нашихъ уравном*рахъ въ Финскомъ залив!; (Ревель, Крон- 
штадтъ), о чемъ было упомянуто въ моей стать* „Подъемъ воды въ Финскомъ за
лив*" (Метеор. В-къ 1904 г. № 11).
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Рыкачевъ, М. А. Э. Е . Лейстъ: „О геогра- 
фическомъ распред*леш и нормальнаго и 
анормальнаго геомагнитизма". Москва 
1899. 14 стр. С.-Петербургъ 1906.

Рябушинскш, Д. Изсл*довашя вращешя 
симметрическихъ пластинокъ въ поток* 
воздуха п определения на нихъ давлешя. 
(Изв. Импер. Акад. Наукъ. V Cepifl. Т. 
XXIV. № 3. Мартъ 1906, стр. 121—148).

Владиппровъ, Л. Л. Образоваше льда на 
дн* ])'Ькъ. Явлешя ледохода отъ всплы- 
вашя доннаго льда Процессы замерза- 
шя водъ стоячихъ и текучихъ. X Съ*здъ  
русскихъ д-Ьятелей по водянымъ путямъ. 
50 стр. и 3 табл. чертежей. С.-Петер
бургъ 1904.

Бергъ, Л. С. Журналъ гидрологическихъ 
н метеорологическихъ наблюдешй на

Аральскомъ мор* за 1900— 1902 г. От- 
тискъ изъ вып. VII издаш я: Научные 
результаты Аральской экспедицш , сна
ряженной Туркест. отд-Ьл. Нмп. Русск. 
Геогр. Общ. стр. 60—165. С.-Петербургъ 
1906.

ЛЪтописи Николаевской Главной Физиче
ской Обсерваторш, издаваемыя М. Ры - 
качевымъ,. Членомъ Имп. Акад. Наукъ и 
Дир. Н. Гл. Физ. Обсер. 1904 годъ. Часть II. 
Метеоролог и ческ in наблюдешя по между
народной систем* станцш 2 разряда въ 
Россш. Выпускъ 2. Подробный таблицы 
метеорологическихъ наблюдешй, пропз- 
веденныхъ въ 3 срока на станщяхъ 2-го 
разряда. 1904 годъ. 452 стр. С.-Петер
бургъ. 1906.

• извъсш о погодъ.
НЪкоторыя черты погоды за  декабрь мЪсяцъ н. с. 1 9 0 6  года.

Первую половину месяца большая часть Европейской Россш находилась 
въ сфер'Ъ областей пониженнаго давлешя. Съ 1 -3-го декабря начинаетъ 
развиваться на северо-востоке область высокаго давлешя, которая мало 
по малу охватываетъ сгЬверъ Россш, продвигается да.тЬе въ центръ и 
здг1>сь удерживается до 2 5-го числа. Конецъ месяца охарактеризовался 
вновь господствомъ областей пониженнаго давлешя на террпторш всей 
Европейской Россш за исключешемъ крайняго востока. Температура 
вообще держалась выше нормальной и бол’Ье значительные морозы наблю
дались въ теченш непродоллштельныхъ перюдовъ. Такъ напр, въ сре- 
дпн'Т-» месяца на восток!; термометръ опускался местами ниже — 30°, 
около 20-го числа на запад-!; морозъ доходилъ до — 20° и ниже. Ниже
следующая табличка указываетъ для различныхъ районовъ Европейской 
Россш среднее за мгЬсяцъ отклонеше отъ нормы температуры по наблю- 
дешямъ въ 7 ч. утра, число дней съ осадками >  1 мм., сумму осадковъ
и нормальное ихъ количество.

Средн. откл. темп. Число дней О с а д к и .отъ нормы 
7 ч. у. съ осадками Сумма Норма.

Гельсингфорсъ +  1.3 13 66 45
Петербурга +  1.8 1 2 28 30
Архангельскъ +  2.2 13 34 20
Варшава — 1.2 14 39 35
Москва - f  0.8 14 76 40
Казань +  1.0 11 37 20
Шевъ +  1-6 14 63 40
Саратовъ +  1.1 3 4 40
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Осадки вообще близки къ норме за исключешемъ востока и осо
бенно юго-востока где ихъ выпало незначительное количество: крайтй 
востокъ все время находился въ сфере отроговъ Сибирской области 
высокаго давлешя. которая препятствовала доступу сюца циклоновъ.

Въ распространен!!! области со сплошнымъ снЬжнымъ покровомъ 
замечалось постепенное движ ете ея границы къ югу. 6-го декабря гра
ница занпмаетъ почти то же положете, которое она имЬла въ концЬ 
ноября, т. е. она охватываетъ прибрежья Рижскаго и Финскаго зали- 
вовъ, центръ и востокъ Европейской Poccin. 1 3-го декабря южная гра
ница достигаетъ на западЬ верховьевъ Буга, на востоке же остается 
въ преяснемъ положешп. Къ 20-му числу появляются, кроме того, об
особленный области въ Бессарабш, у Азовскаго моря, на северномъ 
Кавказе и низовьяхъ Волги. 28-го подъ влппцемъ снегопада (и отте
пелей) снежный покровъ охватывалъ почти всю Европейскую Pocciio 
за исключешемъ прибрежья Чернаго моря п узкой полосы на юг1; и 
частью въ центре Poccin. Въ самыхъ последнихъ числахъ месяца глу
бокий циклонъ, прошеднпй отъ Средиземнаго моря черезъ югъ и центръ 
Poccin, вызвалъ въ этихъ местахъ обильный онегопадъ при сильномъ 
ветре. Снежные заносы затрудняли движете поездовъ. сплошь засы
пали деревни и т. д.

Изъ частностей въ ходе погоды заслуживаете внимашя следующей 
случай. Къ утру 9-го декабря область высокаго давлешя занимала по- 
лож ете на югЬ Poccin, надъ Средиземнымъ моремъ находилась слабо 
выраженная область пониженнаго давлешя и циклоны, проходивнпе по 
крайнему с/Ьверу Скандишш'и, начинали проникать все глубже и глубже 
на контннептъ. 9-го вечеромъ надъ северной Итал1ей мы вндимъ область 
поннженнаго давлешя съ центромъ ниже 745 мм., въ Фпнляндш ;ке— 
другую область съ давлешемъ въ центре около 730 мм. Къ утру сле- 
дующаго дня обе области входятъ въ одну изобару, южная Область 
углубляется до 740 , северная ослабеваешь до 740; 11-го утромъ обе 
области сливаются еще болЬе тесно п, оставаясь связанными, переме
щаются медленно къ востоку; 1 3-го замЬтенъ лишь одинъ общш центръ 
въ центрЬ Европейской Poccin, который затЬмъ быстро псчезаетъ на 
юго-востоке. Такимъ образомъ одна депресшя какъ бы втягиваетъ въ 
себя другую, действуя другъ на друга черезъ- весь континент!, Европы.

В. Шипчинскш.

По поводу заметки въ № 12 Вестника за прошлый годъ о ледя- 
номъ дожд1>, наблюдавшемся на Обсерваторш Лесного Института, наблю
датель Тираспольской метеорологической станцш II. Р о г о в с к 1 Й до
ставил!, въ редакцш сведОше о томъ же явленш, наблюдавшемся того 
же числа въ Тирасполе Херсонской губ. После продолжительной 
теплой погоды, стоявшей съ 9-го по 17-ое декабря, въ ночь па 18-ое
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при постепенномъ пониженш температуры началъ перепадать дождь, 
который съ 9 ч. утра при температуре \°,2  (7 ч. у.) превратился въ 
ледяной; выпадете этого иосл'Ьдняго продолжалось до 2 1 /2  ч. дня.

Въ 9 ч. вечера температура была уже— 0°6, и съ 19-го числа 
установилась морозная погода безъ оттепелей. Такимъ образомъ ледяной 
дождь наблюдался при переход!; отъ теплой къ морозной погоде. II. Ро- 
говскш считаетъ, что въ виде ледяного дождя выпало около 3 .5  мм. 
осадковъ и отмечаетъ, что образовавшшся слой полу-прозрачнаго льда 
въ саду оказался толщиной около 0 .5  сант.
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ОБЪЯВЛЕШЕ

КОНКУРСА НА УСТРОЙСТВО СЕЙСМОГРАФА.

Постоянная Коммиссля Международной Сейсмологической Ассо- 
щащи поручила центральному бюро Ассощацш (въ СтрассбургЬ, 
въ ЭльзасЬ) назначить конкурсъ на устройство сейсмометра для 
близкихъ землетрясенш.

Приборъ долженъ удовлетворять слЬдующимъ услов1ямъ. Онъ 
долженъ регистрировать горизонтальныя или вертикальныя движешя 
при близкихъ землетресешяхъ. Онъ долженъ быть возможно про
стой конструкщи. Приборъ долженъ достигать -по крайней мг(;ргЬ 
сорока или пятидесятикратнаго увеличешя движешя почвы.

Продажная цгЬна прибора (вмгЬегЬ съ регистрирнымъ аппара- 
томъ) должна быть, по возможности, умеренна, т.-е. около 300 
марокъ*).

Предлагаемыя npeMiii составляютъ 1000, 700, 500 , и 300 
марокъ.

Приборы должны быть доставлены за счетъ и страхъ конку- 
рентовъ до 1-го сентября 1907 года по адресу вице-президента, 
директора I. II. ванъ деръ Стокъ въ Дебильтъ, Голланд1я (Mr. 1е 
D irecteur Dr. J . P. van der Stok a De Bilt, Pays-Bas); они бу
дутъ выставлены на съ^здЬ Общаго Собрашя въ ГаагЬ, въ сре- 
динг1; сентября 1907 года.

ИзслЪдовате приборовъ и ихъ достоинствъ поручено Централь
ному Бюро въ СтрассбургЬ.

Присуждеше премш будетъ поручено жюри изъ б сейсмоло- 
говъ, избранныхъ Постоянною Коммисслою. Постановлеше жюри 
будетъ опубликовано на ПасхгЬ 1908 года.

За бол'Ье подробными свгЬд1нпями просятъ обращаться въ 
Центральное Бюро (Bureau central de Г Association internationale 
sismologique a Strassbourg, Alsace, Schwarzwaldstrasse 10).

*) 1 марка равняется приблизительно’ 46 коп.
1
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Отъ К о м и т е т а  по о ка за ш ю  пом ощ и го л о д а ю щ и м ъ , со сто я щ а го  при 
И м пе раторском ъ  Вольномъ Э к о н о м и ч е с к о е  О бщ ества.

Неурожай нынЬшняга года охватилъ около 30 губернш. Во многихъ изъ 
нихъ наступаетъ второй голодный годъ, гораздо бол'Ье страшный и тяжелый, 
чЬмъ первый, такъ какъ истощенное прошлогодней голодовкой населеше уже 
въ настоящее время совершенно лишено средствъ къ пропиташю.

Еще въ конце августа Комитету при Вольномъ Экономическомъ Обществ!; 
его уполномоченные изъ наиболее пострадавшихъ губернш писали: «Все, что 
было собрано, съЪдено. Толпы женщинъ и дЬгей наполняютъ леса, собираютъ 
желуди, чтобы молоть и печь лепешки изъ желудевой муки». Присылаемые 
изъ этихъ местностей образчики желудевыхъ хлеба и муки отвратительны на 
вкусъ и по виду, и жутко становится при мысли что мной и тысячи людей 
обречены, для избйжашя голодной смерти, прибегать къ подобной пище.

Какъ ни огромно бедкше, переживаемое нашей измученной страной, какъ 
ни ничтожна передъ ними та помощь, которую могутъ осуществлять, при не- 
благопр1яггпыхъ услов1яхъ современной действительности, общественныя орга- 
низащи могутъ привлечь къ дt л у помощи голодающимъ те средства, которыя 
иначе совершенно не будута использованы, только въ ихъ рукахъ это дело 
можетъ быть правильно постановлено на «Ъстахъ, только оне могутъ объеди
нить на этомъ деле наиболее энергичные и живые элементы местныхъ обще- 
ственныхъ силъ.

Въ виду этого по примеру прежнихъ голодныхъ лЪтъ при Вольномъ Эко
номическомъ Обществ  ̂ и въ нынешнемъ году образовался Комитета но оказа
ние помощи голодающимъ, состояний изъ представителей Общества и другихъ 
различныхъ общественныхъ организаций, который для разшгпя своей деятель
ности входить въ спошешя съ местными общественными деятелями въ по
страдавшихъ губершяхъ.

Въ предстоящей ему огромной задаче—облегчить страдашя голодающихъ 
массъ—Комитета прежде всего разечитываетъ на общественную поддержку пред
принятая дела и обращается къ обществу съ горячимъ нризывомъ о пожерт- 
вовашяхъ и о непосредственномъ у част in въ оказанш помощи на местахъ.

Пожертвовашя на голодающихъ следуетъ направлять по адресу: Спб., 
Императорское Вольное Экономическое Общество, Забалканскгй, 33. .

О поступившихъ пожертвовашяхъ Комитета публикуетъ въ газетахъ и въ 
своихъ бюллетеняхъ. Тамъ же сообщаются сведйшя о его деятельности. По 
окончанш продовольственной кампанш будетъ составленъ отчета, подлежещш 
ревпзш Вольнаго Экономическаго Общества.

Жертвователи, желаюпце получать бюллетени Комитета и его отчеты, бла- 
оволять объ этомъ сообщать.

Председатель Комитета Л . Ю. Явейнъ.

Казначей А. М. Безбородовъ.

Октябрь 1906 года.
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1907 годъ. г

ИМПЕРАТОРСКАГО Общества

77-й  (Сеиьдесятъ седьмой годъ издашя) 77-й.

Являясь старЬйшимъ органомъ сельско-хозяйственной печати въ PocciH, 
«Записки» неуклонно стремятся всеми средствами выполнить свою основную за
дачу, возложенную Обществомъ: содействовать успехамъ во-Ьхъ отраслей южно- 
русскаго степного сельскаго хозяйства.

«Записки» сдужатъ средств jm ь живого обмана мыслей, наблюдешй, мн^шй и 
опыта всЬхъ лицъ, интерисующихся сельскимъ хозяйствомъ.

Въ научномъ отд'бл'Ь сЗапясокъ» опубликовываются самостоятельныя рабо
ты осв-Ьщаю1ф я вопросы степного полеводства, иасл'Ьдовашя и наблюдешя и’Ьст- 
ныхъ сельско-хозяйственныхъ станцШ, агрономическихъ лабораторШ и опытвыхъ 
полей, энтомодогическихъ бюро юга PocciH, экономические, ст-.тистичес^е. истори
ческие труды и очерки изъ хозяйственной жизни НовороссШскаго края заметки и 
монографш по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства юга PocciH (скотоводство, 
плодоводство, винодЬпе и др.), а также заслуживающее внимашя переводы работъ 
иностранныхъ ученыхъ и хозяевъ-практпковъ.

Вместе съ самь помещается текущШ матер^алъ въ виде обзоровъ сельско
хозяйственной периодической печати, новостей литературы, извесия и сообщетя, 
касающаяся сельскаго хозяйства, корреспоаденцш, торсов ^промышленный сведетя , 
правительствевныя распоряжешя, журналы Общества и Коматетовъ, доклады и 
проч. проч.

ПОДПИСНАЯ Ц-БНА на «ЗАПИСКИ» на годъ:
Съ доставкою и пересы л кою .......................... 5  руб. 5 0  коп.
Везъ доставки и п ер есы л к и ...........................5  » — » *
Отдельный книжки журнала стоятъ по . — » 5 0  »

Продаются полные ГОДОВЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ «-!аписокъ> по цене—4  руб. 
ва годъ акаемпл. (съ пересылкой), за следующее годы: съ 1990 по 1904 г.

Объявлешя для напечатала въ «ЗАПИСКАХЪ» принимаются на следующихъ 
услов1яхъ: ва печатате страницы въ течен1е года—2 5  р., полугода—1 5  руб. и 
одного раза—7  руб. 5 0  коп., за полъ страняцч въ течете года—15  руб., т л у -  
года—8  руб. и одного раза—4руб.; за строку—2 0  коп.

Съ запросами всякаго рода обращаться по адресу: Одесса, Дерибасов- 
ская улица (Городской са дъ ), здаш е Общества.

Редакторъ «Записокъ» А . Б ы ч и х и н ъ .

1—3

*
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XIV годъ издашя.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА н а  1907 ГОДЪ.

НА

ИзбЪатя Тлабнаго упраблеш 
Землеустройства и ЗемлеМлй

еженедельный журналъ.
*

«ИзвЪопя Главн. Управл. 3 . и 3 .»  представляютъ собою прежде 
всего летопись правительственныхъ распоряженШ и вообще правитель- 
ственныхъ M l.ponpiariii по всймъ отдЪламъ ведомства I лавнаго Управ- 
лешя Землеустройства и Землед'Ьпя. т. е. касающихся вопросовъ зе- 
мельныхъ, сельскаго хозяйства, кустарной промышленности, лесного 
дг1;ла, рыбнаго и пр., съ подробными разъяснениями значешя т!;хъ или 
другихъ новопринимаёмыхъ м!;ръ. Вторую наиболее существенную 
часть «Изв'Ьсгш» составляетъ хроника деятельности въ названныхъ 
областяхъ земствъ и сельско-хозяйственныхъ обществъ.

Давая такимъ образомъ своимъ читателямъ возможно полную 
картину правительственной и общественной работы въ интересахъ 
преусп’Ь ятя  народнаго труда и въ особенности нашей сельскохозяй
ственной промышленности, «И звЪ тях отводятъ также м!;сто очеркамъ 
современнаго состояшя различныхъ отраслей народнаго хозяйства, под
лежащ ая в11д1,н1ю Главнаго Управлешя Землеустройства и Землед^- 
jin, знакомитъ съ новыми нздатями по перечисленнымъ предметамъ, 
сообщаютъ свЪд'Ътя о видахъ на урожай, о цЪнахъ на хл (.ба и проч.

Подписная цЪна на годъ 4  р ., на полгода 2 р . 50  к. съ до
ставкой и пересылкой.

Подписка принимается в ъ  Редакцш: С.-Петербургъ, Саперный, 16. 
KpoM'Ii того, городская подписка принимается в ъ  книжномъ магазин^, 
«Новаго Времени-».

Редакторъ В. Г. Швецовъ.

1—2
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„ Л Т Х Н О Й  Ж У Р Н А Л Ъ "

XXXVII годъ  издан!^.

й зд а ш е  Л есн о го  О бщ ества в ъ  ^ .-П етер б у р г!.

Въ 1907 году будетъ выводить Ю выпусками 

въ общемъ свыше 60 печатныхъ листовъ съ таблицами, планами, картами,
рисунками и портретами.

Журналъ печатается въ количеств!; 1 0 0 0  экземпляровъ.

Программа:
I. Оригинальныя статьи по всЬмъ отраслямъ лЪсного хозяйства: 

лЪсов'Ьд'Ьтю и лесоводству, методик!; изучсшя лЪсоводственныхъ вопросовъ 
и лесной таксацш, экономике и организацш лесного хозяйства, оц1шк1; лЪ- 
совъ, лЬсной статистик^, ncTopiи лесного хозяйства и вопросамъ государствен- 
наго лесного хозяйства.

II. Рефераты и переводныя статьи по тбмъ же отраслямъ лесного
хозяйства.

III. ИзвЬшя о деятельности Л4сныхъ Обществъ.
IV. Правительственныя распоряжешя.
V. Лёсоторговыя заметки. s

VI. Хроника.
VII. Библшграф1я и новыя книги.

VIII. Вопросы и ответы.
IX. Объявлешя.

П о д п и с н а я  u t H a

съ  1905 года 6  рублей въ годъ, съ пересылкой и до
ставкой.

Допускается разсрочка по полугод!ямъ, по 3 руб.

Учаниеся (при непосредственномъ обращенш къ г. Казначею Общества, а не 
черезъ книжные магазины) могутъ получать журналъ за половинную плату,

т.-е. за 3 р.

Статьи и письма въ редакщю просятъ адресовать на имя 
радактора, Спб. Лгьсной Институтъ, проф. Г. Q. Морозову. 
Подписныя же деньги г. Казначею Лгьсною общеетва Л. П. 

Серебрякову, Спб. Лгьсной Департаментъ.
1— 2
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1907 годъ
(14«ый год-ь издаШ я) н а

В ^ С Т Н И Н Ъ

РУССКАГО ОБЩЕСТВА ПЧЕЛОВОДСТВА,
ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЪ РЕДАКЦ1ЕЙ 

С .  J T .  Л ' л а з е х а п а ,
профессора И м п е р а т о р с к а г о  С.-Нетербургскаго Университета, при сотруд

ничества извЪстныхъ русскихъ пчеловодовъ. 
выходитъ ежемЪсячно книжкам и въ два листа и б o л te , съ иллюстращями 

и безплатными ириложешями, по прежней програм м ^
1) Правительственныя распоряжешя, относящаяся до пчеловодства.
2) Деятельность Русскаго Общества Пчеловодства и его отд-Ьловъ. протоколы 

собрашй, доклады членовЪ)" комиссШ и проч.
3) Св'Ьд'Ьнш о деятельности пчеловодныхъ обществъ и вообще внутреншя 

пчеловодныя изв^син.
4) Оригинальныя и переводныя статьи по всЪмъ отдЬламъ пчеловодства, вклю

чая сюда и культуру медоносныхъ растешй.
5) Статьи о способахъ прим^нетя продуктовъ пчеловодства.
6) Заграничныя новости по пчеловодству.
7) Обозр'Ьше литературы по пчеловодству.
8) Корреспопденцш о пчеловодств'Ь.
9) См^сь.

10) Торговыя извЬсия о пчеловодств'Ь.
11) Вопросы и ответы.
12) Почтовый ящикъ.
13) Объявлешя.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА
н а  годъ Д В А  РУБЛЯ съ пересылкою иногороднимъ, или доставкою въ

С.-Петербург^, на полгода О Д И Н Ъ  РУБЛЬ 2 0  к.
W  7г. Э Ъ й с ш б и т т н ы е  Члены русскаго Общества ЛчслобоОсшба

получаютъ журналъ съ пересылкою или доставкою
ВСЕГО ЗА ОДИНЪ РУБЛЬ.

Д л я  удобства Гг. подписчиковъ Впстникъ можетъ быть высылаемъ 
наложеннымъ платежемъ на первые нумера.

П О Д П И С К У  С Л 'В Д У ЕТЪ  а д р е с о в а т ь :
Въ Русское Общество Пчеловодства, С.-Петербургъ, Екатерининскш 
каналъ, д. № 27, или на образцовую учебную nacf.ity—С.-Петербургъ, 

ЛЪсной, Новосильевская, № 2.
Въ 1907 г. безплатное приложеш е: переводъ сочинешя Лайанса: «Полный 

курсъ Пчеловодства» со многими рисунками.
1— 2
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ГОДЪ X II. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1907 г. ГОДЪ X II.
на ежемесячный научно-популярный и педагогический

журналъ

„ЕСТЕСТВ03НАН1Е И ГЕ0ГРАФ1Г .
Выходитъ еж ем есячн о , за  исклю чеш емъ двухъ лЬтнихъ мЪсяцевъ (iiOHR— i ю л я ), кн и ж ка м и

въ 5 — 6  печатны хъ листовъ.

Журналъ ОДОБРЕНЪ Ученымъ Комитетом ъ  М инистерства Н ароднаго ПросвЪ щ еш я для
фундаментальныхъ библютекъ веЬхъ среднихъ учебныхъ заведеш й и для учи- 
тельскихъ библютекъ учительскихъ пнститутовъ и семииарШ и городскихъ 
училищъ; Ученымъ Комитетомъ М инистерства Землед1;л1я и Госудэрственны хъ  иму- 
щ ест^ъ ОДОБРЕНЪ за вс!>, годы сущ ествоватя и допущенъ на будущ ее время 

въ библютеки подведомственныхъ Министерству учебныхъ заведеш й.

Журналъ ставитъ ce6f; задачей удовлетворять научному интересу чи
тателей въ области естествознашя и географш, а также способствовать 
правильной постановка и разработка вопросовъ по преиодаванш есте- 
ствознашя и географш. Въ журнале имеются отделы: 1) научно-попу- 
лярныя статьи по всймъ отраслямъ естествознашя и географш, статьи 
по вопросамъ пренодавашя естествознашя теоретическаго и приклад
ного (садоводство, пчедоводство и т. п.) и географш; 2) аквар]умъ и 
Teppapiysn.; 3) библюграф1'я (обзоръ русской и иностранной литературы 
по естествознанш и географш); 4) хроника; 5) см1,сь; 6) вопросы и ответы 

по предметам'!, программы.
В есь м а  ж е л а т е л ь н о  у ет а н о в л еШ е ж ивой  св я зи  м е ж д у  л и ц а м и , 
стоя щ и м и  у  дЪ ла п р еп од ав ан и я , и журналъ ставитъ себе целью 
содействовать этому. Редакщя проситъ лшгь, заведывающихъ учебн. 
завед., земешя управы и училищн. советы выслать въ редакцш отчеты

по у ч и ли щ н ом у  дЬ лу .
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: на годъ съ доставкою и пересылкою 4 р. 50 к., 

безъ доставки 4 р.; на полгода съ пересылкою и доставкою 2 руб. 
50 коп.; за границу 7 руб. За ту же цену можно получать журналъ 
за остальные годы (1896— 1902), по 3 р. 50 к. за каждый годъ съ 
пресылкой. Выписывакнще всю cepiio за 10 л1.тъ платятъ 35 р. съ перес. 
1903, 1904 и 1905 гг.; Книжки журнала въ отдельной продаже сто- 
ятъ 75 коп. каждая.

Книжные магазины, доставляющее подписку, могутъ удерживать 
за комисс1Ю и пересылку денегъ только 20 коп. съ каждаго годового 
полнаго экземпляра.

Подписка въ разерочку отъ книжныхъ магазиновъ не принимается. 
При непосредственномъ обращенш въ контору допускается раз- 

срочка: для городскихъ и иногороднихъ подписчиковъ съ доставкой: 
при подписке 2 руб. 50 коп. и къ 1 ноня 2 руб.;

Для городскихъ подписчиковъ въ Москве безъ доставки допускается 
разерочка по 1 руб. въ месяцъ съ платежемъ—въ начале января, въ 

начале марта, въ начале мая, и, наконецъ, въ начале августа. 
Д ругихъ  у слов! й разерочки не допускается.

КОНТОРА РЕДАКЩИ: Москва, Донская, Домъ Даниловой, кв. № 4.
Редакторъ-издатель М. П. Варавва. 2— 3
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСКШ  ЖУРНАЛЪ

„ З А П И С К И “
„ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ТЕХНИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА".

1907. (СОРОКОВОЙ ПЕРВЫЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я) 1907.

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :

Деятельность общества: Журналы Общихъ Собранш Общества и засе
дай in Совета Общества и его Отд'Ьловъ: I-го—Химическаго, Н-го—Механиче- 
скаго, Ш-го—Строительнаго, IY-ro—Военнаго и Морского, Y-го—Фотографиче- 
скаго, VI-го—Электротехническаго, TII-го—Воздухоплавательнаго, VIII-го—Же
лезнодорожная, IX-го— По Техническому образован!». Журналы засЬдатй ино- 
городныхъ Отделенiii Общества, доставленныя въ Редакцш. Годовые отчеты 
о деятельности Общества и его иногородныхъ 0тд^лен1й. Труды Общества: 
Доклады, читанные въ засЬдатяхъ Общества, и работы его членовъ. Техни
ческая литература: Статьи и новости по различнымъ отраслямъ техники. 
В  и бл'ю гр а, ф i я . Правительственный распоряжешя, имЪюпця отношеше 
къ техник^ и технической промышленности. Указателе привилегш, выда- 
ваемыхъ Отделомъ Промышленности Министерства Финансовъ. Заглав1я приви
легш, для удобства справокъ, расположены не по порядку нумеровъ, а въ 
системе—по предметамъ привилегш.

Изъ изложенной программы видно, что главная цель журнала—служить 
органомъ деятельности И. Р. Т. 0. и трудовъ его членовъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЬНА СГ ;'Г „ “ ‘
На годъ.........................................12 руб. 16 руб.
На полгода..................................... 7 » 9 » %

Подписка принимается въ Редакцш: С.-Петербургъ, Пантелеймонская, № 2, 
и у книгопродавцевъ. Г. г. иногородные благоволятъ обращаться преимуще
ственно въ Редакцш.

«Записки И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Техническаго Общества» за прежше го
ды можно пршбретать въ Редакцш. Съ 1867 по 1883 г. по 4 р., а за пос- 
ледуюпце годы по 8 р. за годъ; за отдельный выпускъ 1 р. 50 к. За теку- 
щщ и лредшествующш ему годы по 12 р. за годъ и по 2 р. за выпускъ. 
За 30 лётъ (1867, 1869—83 и 1890— 1903) цена въ сложности опреде
лена въ 100 руб. съ доставкой и пересылкой, а для школьныхъ, обществен- 
ныхъ и частныхъ библштекъ 60 р. За годы 1868 и 1884— 1889 «Записки» 
все разошлись.

Редакторъ А. Н. Сигуновъ.
2— 3
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Открыта подписка на 1907 г. на популярн^йиле въ PocciH сельско-хозяйственные 
журналы «Деревня» и «Крестьянское хозяйство».

ИЛЛЮ СТРИ РО В А НН Ы Й  С Е Л Ь С К О Х О ЗЯ Й С ТВ Е Н Н Ы Й  Ж УР Н А Л Ъ

имеетъ задачею распространять практически-полезны я по сельскому хозяйству св-Ь- 
fl-b iiin , пригодны я главнымь образомъ для хозяевъ практи ков ъ , связанныхъ своею д е 

ятельностью п жизнью съ землею.
Допущенъ въ библштеки всЬхъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведетй, въ без 

платныя народный читальни и въ библштеки церковно-прпходскихъ школъ.
П рограмм а журнала: отрасли сельскаго хозяйства, ремесла и домоводство. Безплатны я  
приложеш я: семена хорошихъ сортовъ сельско-хозяйственныхъ растешй, планы и 
чертежи хояяйстпенныхъ построекъ, таблицы съ рисунками животныхъ, растешй, 
ихъ болезней и ироч. Срокъ выхода: ежемесячный, сброшюрованными книжками,

съ рисунками. '

З'о 1907 г. будетъ дахо не мекЪе 25 безплатхыхъ приложении
Подписная ц ен а  на журналъ «Д ЕРЕВ Н Я » Х П М  
за годъ 12 выпусковъ, съ пересылкою.

И ЛЛЮ СТРИРО ВАННЫ Й С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й  Ж УР Н А Л Ъ

„Крестьянское Хозяйство"
имеетъ ладачею распространять практи чески -по л езн ы я  по сельскому хозяйству с в Ь д е ж я  

пригодныя преимущественно для самыхъ мелкихъ хозаевь и для крестьянъ.

Допущенъ въ библштеки всЬхъ низшихъ учебныхъ заведеюй и въ безплатныя 
народныя читальни, Господиномъ Министромъ Финансовъ признанъ желательнымъ 
для выписки въ читальни, чайныя и библштеки, организуемыя Комитетами попе- 
чительствъ о народной трезвости. Срокъ выхода: ежемесячный, сброшюрованными

тетрадками, съ рисунками.
Безплатны я приложеш я: семена хорошихъ сортовъ сельско-хоз. растешй, таблицы и др

Зъ 1907 г. будетъ дахо хе мекЪе!7 безплатхыхъ приложении
Подписная цЬна на журналъ «КРЕСТЬЯНСКОЕ ХО- | / п  П ГЛ/Ш Т.
ЗЯЙСТВО» : з а  годъ, 12 выпусковъ съ пересылкою, lU j lb iv U  и Д Д Д О  Р у О Д Ь .
Благодаря сотрудничеству известныхъ спещалистовъ и практиковъ, обилш статей и 
зам4токъ, иллюстрированныхъ множествомъ рисунковъ, и большому количеству 
приложетй, журналы «Деревня> и «Крестьянское Хозяйство» даютъ каждому хо
зяину обширный и полезный для практики дела матер1алъ по всемъ отраслямъ 
сельскаго хозяйства и домоводства; общепонятность же изложешя и дешевая под

писная цена делаютъ эти журналы доступными ВСЪМЪ и К А Ж Д О М У .

Подписка принимается: отъ иногородныхъ въ главной конторе журналовъ «Дерев
ня» и «Крестьянское Хозяйство» С.-Петербургъ, Выборгское шоссе, № 31, отъ го- 
родскихъ въ отделенш конторы при Типограф’и Я. Балянскаго, Загородный просп.,

д. № 74, а также во всехъ книжныхъ магазинахъ.

Издатель и отв. редакторъ А. Осиповъ.
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О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА

НА

Т К у р н а л ъ  О п ы т н о й  А г р о н о м ш

въ 1907 году.

8-Й  ГОДЪ  ИЗ Д А Н  1Я.

Журналъ посвященъ научному земледелие и издается по следующей программ^: 
оригинальныя статьи и рефераты по вопросамъ: 1) воздухъ. вода и почва; 2) обра
ботка почвы и уходъ за сельско-хоз. растешями; 3) удобреше; 4) растете (фивю- 
лог1я и частная культура); 5) сельско-хоз. микробтлопя; 6) методы сельско-хоз. изс- 

д’Ьдованш; 7) сельско-хоз. метеоролопи; 8) библшграф1я и новыя книги. 
„Журналъ Опытной Агрономш* издается при участи большинства научныхъ агро- 
номическихъ силъ нашихъ университетовъ, сельско-хоз. учебныхъ заведешй, а так
же опытныхъ станщй и полей: ГГр.-доц. Н. П. Адамова (Сиб.); Л. Ф. Альтгаузена 
(Спб.); проф. П. 0 . Баранова (Н. Алекс.); В. С. Богдана (Валуйская оп. ст.); проф.
С. М. Богданова (Шевъ); маг. Н. А. Богословскаго (Спб.); проф. С. А. Богушевскаго 
(Юрьевъ); проф. Й. П. Бородина (Спб.); Г. JH. Боча (Спб.): проф. П. И. Броунова 
(Спб.); проф. П. В. Вудрина (Ново-Александрш); В. С. Буткевича (Москва); пр.-доц.
A. А. Бычихвна (Одесса); Н. И. Васильева (Шевъ.); проф. В. Р. Вильямса (Москва);
B. В. Винера (Моховск. оп. ст.); В. И. Виноградова (Москва); В. А. Власова (Пол
тава); проф. А. Я. Воейкова (Спб.); проф. В. Ф. Вотчала (Шевъ); Г. Н. Высоцкаго 
(Вел.-Анадольск. оп. л1зс.); К. К. Гедройца (Сп^.); М. М. Грачева (Спб.); проф. Н. Я. 
Демьянова (Москва); проф. В. Я. Добровлянскаго (Шевъ): Й. А. Дьяконова (Батищ. 
оп. ст.); Я. М. Жукова (Йван. оп. ст.); проф. П. А. Земятченскаго (Спб.); маг. Л. А: 
Иванова (Спб.); проф. Д. Г. Ивановскаго (Спб ); II. А. Кашинскаго (Спб.); проф. 
А. В. Ключарева (Шевъ); проф. фонъ-Книррима(Рига); С. Н. Косарева (Вят. оп- 
ст.); 9 . А. Косоротова (Спб.); проф. II. С. Коссовача (Спб.); А. П. Левицкаго (Алек. 
сЬевское, Тульск. губ.); В. Я. Любименко (Спб.); Г. А. ^Хюбославскаго (Спб.); Н. К. 
Малюшицкаго (Шевъ); проф. П. Г. Меликова (Одесса);»А. В. Мостынскаго (Харь- 
ковъ); А. И. Набокихъ (Н. Ал.); Н. К. Недокучаева (Москва); II. В. Отоцкаго (Спб.); 
проф. Д. Н. Прянишникова (Москва); проф. С. И. Ростовцева (Москва); проф. А. Н. 
Сабанина (Москва); С. А. Северина (Москва); А. А Семполовскаго (Соб4ш. оп. ст.); 
проф. П. Р. Слезкина (Шевъ); Ю. Ю. Соколовскаго (Поат. оп. ст.); проф. В. И. Со
рокина (Казань); Ю. Ю. Сохоцкаго (Запольск. оп. ст.); проф. И. А. Стебута (Спб.); 
прив.-доц. Г. И. Танфильева (Спб.); проф. К. А. Тимирязева (Москва); А. П. Толь- 
скаго (Ст. Русса); прив.-доц. А. И. Томсона (Юрьевг); проф. Г. Томса (Рига); С. Г. 
Топоркова (См^ла); А. Р. Ферхмина (Спб.); проф. А. 0 . Фортунатова (Шевъ); прив.- 
доц. С. Л. Франкфурта (Шевъ); проф. Ф. Шиндлера (Рига); проф. И. О. Широкихъ 
(Н. Алекс.); П. О. Широкихъ (Шевъ). Р. Р. Шредера (Москва); проф. М. В. Шталь- 
Шредера (Рига); И. С. Шулова (Москва); пр.-доц. С. В. Щусьева (Н. Алекс.): Ф. В.

Яновчика (Хере. оп. ст.); А. Е. Оеоктистова (Спб.).
Журналъ ставитъ себ-Ь задачей, согласно взгляду, высказанному агрономической 
секщей X съ’Ьвда естествоиспытателей и врачей въ ШевЬ, объединить, по возмож
ности, въ одномъ орган* работы русскихъ агрономовъ и дать возможвость лицамъ, 
интересующимся успехами научнаго зем леденя, сл’Ьдить а а раввитаемъ этой отрасли

знан1я.

Ж урналъ  будетъ  выходить 6  разъ  въ годъ, кн иж кам и  отъ  7  до 9  листовъ; подписная
цЪна з а  годъ— 6  р.

Подписка на 1907 г. принимается въ редакцш (Спб., Лесной Институтъ, кв. Петра 
Самсоновича Коссовича) и въ бодЗ>е крупныхъ книжныхъ магазинахъ.

Г.г. Иногородн. просятъ обращаться непосредственно въ редакцпо.

Экземпляры журнала за  1 9 0 0 — 1 9 0 6  г .г .  высылаются по 6  рублей за годъ.

Ред.-изд. проф. П .  К о с е о в и ч ъ .

2—2



Открыта подписка на 1907 г. на

ИЗВЪСТ1Я
ИМПЕРАТОРСКОЙ

ВОШО-ЩЩМСКОЙ АКАДЕМШ,
Ж УРН АЛЪ ,

издаваемый при участии вс'Ьхъ фрофессоровъ, приватъ-доцентовъ и вообще всего 
ученаго персонала Академш.

Въ 1907 Изв4ст!я И. Военно-Медицынской Академш будутъ издаваться по преж
ней программе. Обьемъ и цена остаются прежшя.

Журналъ имЬетъ целью знакомить врачебный м1ръ съ научною и учебною 
деятельностью Академш въ связи съ общимъ прогрессоиъ медицины.

Соответственно сказанному, на страницахъ журнала будутъ помещаемы:
1. Доклады, сделанные въ учебныхъ заседатяхъ Академш, и дебаты по 

поводу этихъ докладов*.
2. Ученые труды, по преимуществу произведенные въ академическихъ кли

никахъ и лаборатораяхъ, а также и статьи постороянихъ авторовъ.
3. Лекцш професеоровъ и доцеатовъ Академш, въ которыхъ излагаются но- 

выя важныя открытая, высказываются новые взгляды, установливаются новыа нап- 
равлен]я въ медицинской науке.

4. Отчеты о диссертащяхъ, защищаемыхъ въ Академш, о засбдашяхъ ученыхъ 
обществъ, состоящих-ь при Академш, и научныхъ бесбдахъ врачей въ различныхъ 
клиникахъ Академш.

Такъ какъ деятельность Академш находится въ тесной связи съ успехами 
медицины какъ въ Россш, такъ и заграницей, то въ журнале будутъ помещаться 
также кратте годовые критичесше обзоры важнейшихъ успеховъ по всЬмъ отра
слямъ медицины. Обзоры будутъ составляться спещалистами при ближайшемъ уча- 
стш представителей соотвгЬтственныхъ кафедръ и дадутъ возможность читателямъ 
знакомиться съ достигнутыми въ данной отрасли результатами безъ излишнихъ 
затратъ труда и времени, необходимыхъ для того, чтобы самимъ разобраться въ 
обширной медицинской литератур*.

Отдельные рефераты, посвященные открыиямъ, возбуждающимъ особенно 
живой интересъ и сообщете которыхъ поэтому неудобно откладывать до появлешя 
годопыхъ обзоровъ. Рефераты о такихъ открыйяхъ будутъ печататься немедленно 
по опубликованш последнахъ.

5. Литературныя статьи по вопро.'амъ. эанимающимъ въ данный моментъ 
какъ врачебную, такъ и не медицинскую публику.

G. Хроника.—Зд^сь найдутъ м1; то статистически данный о движенщ больныхъ 
въ клиникахъ, городскихъ больницах^, о заболеваемости и смертности въ Петер
бурге сравнительно съ другими большими городами! извесйя объ эпиделпяхъ и т. п.

7. Сведения о новыхъ распоряжетяхъ по учебной и хозяйственной части 
въ Академш, о ваканс1яхъ, повыхъ назвачешяхъ по Академш и университетами

Редакщя будетъ стремиться сообщать читателямъ все важнеппя явлешя 
научной и врачебной жизни, постоянно пополнять и расширять тотъ запасъ св1з- 
дешй, съ которымъ врачи оканчиваюсь курсъ въ Академш, и такимъ образомъ 
поддерживать научную связь между alm a mater и ея питомцами, а также и со 
вс4ми врачами, интересующимися разиичемъ медицины.

Журнадъ будетъ выходить ежемесячно въ течеие учебнаго года (9 №№ въ 
годъ) книжками отъ 6 до 10 печатныхъ листовъ болыпаго формата.

По мер* надобности, статьи будутъ иллюстрир. рисунками, д1аграммами и т.п.
Подписная цена въ 1907-мъ и будущихъ годахъ съ пересылкой и доставкой 

5  рублей.
Цена отдельнаго №—6 0  коп.
Съ требовашями просятъ обращаться по следующему адресу:
Въ редакцш журнала <Иввест!я Императорской Военно-МедицикскоВ Ака

демш». С.-Петербургъ, Выборгская стор., Нижегородская ул., д. № 6.
Редакторъ проф. М . В . Я н о в е к 1 Й .

12 М ет е о ро л о г и ч е с к и ! Въстникъ.
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О б ъ я в л е н и я . 

X IV -ый годъ  и зд а т я .
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О Т К РЫ Т А  П О Д П И С К А
ы  А .

ТЕХНИЧЕСКИ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

й е т 7  В 'Ё С Т Н И К Ъ  0-ВЭ ТбХ Н О ЛО О ВЪ
В'Ьстникъ О-ва Технологовъ будетъ издаваться въ 1907-омъ году по 
прежней программЬ подъ руководствомъ редакцюннаго Комитета, со
стоящего изъ профессоровъ-спешалистовъ по различнымъ отраслямъ 

технологш подъ общей редакщей проф. Л. Кошуркицкаго.

РЕДАКЦЮ ННЫ Й КОМИТЕТЪ:
В. П. Арш ауловъ, Л. Г. Богаевскш, Н. А. Быковъ, А. А. 
Вороновъ, С. А. Ганеш инъ, А. Д. Гатцукъ, Ю. Б. Гунстъ, 
Г. Ф. Деппъ, М. А. Деш евой, А. С. Ломшаковъ, А. А. Ру- 
сановъ, Н. А. Р'Ьзцовъ, А. М. Самусь, П. С. Селезневъ, 

А  М. Соколовъ, А. И. Степановъ

ВЬстникъ О-ва Технологовъ, помещая ц'Ьлын рядъ оригинальныхъ 
и переводныхъ статей по всЬмъ отраслямъ 'механпческаго п хими
ческого производству электротехники и желЬзнодорожнаго дйла, 
даетъ въ нихъ, помимо теоретического освЬщешя вопросовъ вол- 
нующихъ инженера-ученаго, также и массу практическихъ свгЬ- 

д-Ьшй для каждаго пнженера-практика.
Въ каждомъ номер'Ь дается обзоръ всей . текущей журнальной те

хнической литературы какъ русской, такъ и иностранной

„В'ЬСТНИКЪ" выводить ежЪм-Ьсячно.

Подписная ц-Ьна на журналъ:
Для членовъ Общества........................................................ 5 руб. ]

» лицъ, не состоящихъ членами Общества 7 », ВЪ годъ.> студентовъ (допускается разсрочка по тре -
тямъ года— 1 р .) ......................................................... 3  » j

Отдельный нумеръ 75 коп.
Ж урналъ вы ходить ежемесячно (въ  2 0 -х ъ  числахъ каж д аго  м%сяца) тетра
дями большого ф ормата въ pa3Mtpt 4-— 6 листовъ. Подписка принимается 

въ ко н то р е  журнала: С .-П етербургъ , Англ'|йсмй пр., д . № 4 5 .
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К а р л ъ  Ц е й с с ъ
ОПТИЧЕСКИ ЗЙВОДЪ ВЪ 1ЕНЪ

С .= П с т с р б у р г с 1<ое О т д ^ л е ш е :  Казанская ул., 2. 

Телефонъ №  227-87. Адресъ для телеграммы Микро-Петербургъ.

" * 3

Ф о то гр а ф и ч е с ш е  о б ъ екти вы .—  
Ф о т о гр а ф и ч е с ш е  ка м еры  

„ М И Н И М У М Ь  П А Л Ь М  О С Ъ “ .
Для разм-Ьра 6 X 9  см., 9 X  12 см. и 
9X 1В см. обыкновенныя п стереоско- 

ппчесшя.

ТЕЛ ЕО БЪ ЕКТИ ВЫ .—

Б И Н О К Л И -

Зрительныя трубы:
астрономнчесмя и зеш ш я.

Стереокомпараторы и 
фототеодолиты

для съемки местности.

Микроскопы.— 
Измерительные приборы.

Проекщонные аппараты.

к а т а л о г и  в ы с ы л а ю т с я  Б езп латн о .  

Л р о с и м ъ  с с ы л а т ь с я  х а  э т о  6 ъ я(злех '1е.



Почти 30 ти л’Ьтнимъ опы- 
томъ доказано, что дерево не 
подвергается гшенш и не разру
шается домовымъ грпбкомъ, если 
смазано настоящпмъ К А Р Б О Л И Н Е У -  
МОМЪ заграничной марки «А В Е Н А - 
Р1УСЪ» Iio вс!;хъ странахъ этотъ со- 
ставъ находитъ широкое примкнете 
во вс1;хъ случаяхъ, когда дерево но- 
ступаетъ нодъ в.:пяше пара, почвен- 
H o ii  и атмосферной сырости. Съ yeirl>- 
хомъ зам1;няетъ маслянную краску.

П одробны^ брош юры—безплатно.

Ш Ш Ч Е С КШ  ЗАВОДЪ В. А. ШУМАХЕРА.
С .-П е те р б у р гъ . 5 -я  Рождественская, домъ 10.

1—6

Щ М ЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ СТАНЩ Н
всякаго рода термометры, проверенные Николаевской 

Главной Физической Обсерватор1ей. изготовляются

мастерской Г. Г. МАЙКР/ШЦЪ.
С.-Петербургъ, Мещанская ул., д. Ш  12.

Изготовляются также ареометры и всягае физичесше и 
химичесше приборы изъ стекла.

Прейсъ-курантъ высылается по требовашю.

самое лучшее средство 
Для предохранена 

дерева отъ гн1ен'1я.

и отъ домового грибка.

М А СТЕРСКА Я 
Ж Е Т Е О Р О Л О ГИ Е С КИ Ъ  И Ф И З И Е С К Е Х Ъ

И Н С Т Р У М Е Н Т О В Ъ

Ф. О. МЮЛЛЕРЪ.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Столярный переулокъ, домъ №  18—69.

Прейсъ-курантъ 1905 г. высылается но первому требование безплатно.



Продолжается подписка на 1907 годъ

(СЕМНПДЦПТЫЙ ГОДЪ ИЗДПН1Я)

НА

Въ 1907 году журналъ будетъ выходить ежемесячно тетрадями 
въ размер!; отъ 2-хъ до 3-хъ печатныхъ листовъ съ рисунками и 
картами по следующей программ^:

I. Оригинальныя и переводныя статьи какъ чисто научнаго, такъ 
и популярнаго содержашя по вс'Ьмъ частямъ метеорологш и соприка
сающихся съ ней наукъ. II. Хроника. III. Обзоръ русской и иностран
ной литературы съ приложешемъ систематическаго указателя по лите- 
ратур-L IV. ИзвЪсття о погодЬ. V. Корреспонденщя.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: съ пересылкою во вей города Pocciti 5 р.; безъ 
доставки и пересылки 4  р. 50 к.; наблюдателямъ метеорологическихъ- 
ciaHnifi 3 р; за границу во вс1. страны Bcejiipnaro Почтоваго Сою

за 6 руб.
Допускается разсрочка платы', при иодпискЬ 2 р., и дал’Ье черезъ 2 м е

сяца по 1 р. до покрытая всей платы; для наблюдателей: при подписи* 1 р. и 
дал-Ье но 1 р. къ 1-му апрелю и 1-му шлю. Суммы не болЪе 1 р. можно вы
сылать почтовыми марками.

Подписка принимается въ И м п е р а т о р с к о м ъ  Русскомъ Геогра- 
фическомъ ОбществЪ (С.-Петербургъ, у Чернышева моста), въ буд- 
Hie дни отъ 12-ти до 4-хъ часовъ дня. Иногородше адресуются или въ
С.-Петербургъ, Императорское Русское Географическое Общество въ 
редакцт „Метеорологическаго Вгьстника", или же въ С.-Петербургъ, 
Васильевстй островъ, М алы й пр., д. J\s 14, С. А . Совтпову.

Статьи для пом11щешя въ журнал* и корреспонденщя высылаются но  
адресу: С.-Петербургъ, Пмператорскш Лтснои Институтъ, на Метеорологиче
скую Обсерваторш. Редпкцш не принимаетъ на себя обязательетвъ высылать 
обратно статьи, почему-либо ненапечатанный.

З а  перемену адреса платится 20 коп. Жалобы на неисправность достав
ки слЬдуетъ направлять въ редакцш  журнала и, согласно объявление отъ Поч
товаго Департамента, не позже какъ по получешп сл-Ьдующей книги журнала.

Редакщя просить гг. ПОДПИСЧИКОВЪ точно и разборчиво сообщать почтовый
адресъ.

Полные экземпляры Метеорологическаго ВК;стника» за прошлые годы 
могутъ быть высылаемы наложеннымъ платежемъ по цг1;нК> 5 р. за  
годовой экземпляръ не включая сюда стоимость пересылки; для на

блюдателей—3 р.


