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Д. И. МЕНДЕЛ'ЬЕВЪ И ЕГО ТРУДЫ ВЪ ОБЛАСТИ МЕТЕО- 
РОЛ 0Г1И И БЛИЗКИХЪ КЪ НЕЙ НАУКЪ.

20 минувшаго января скончался на 73 году своей жизни велиый 
pyccidft ученый Дмптр’ш Ивановпчъ Мендел'Ьевъ, съ 1856 по 1 890  годъ 
бывипй профессоромъ химш въ С.-Петербургскбмъ Университет'!;, съ 
1893 года управляющш Главною Палатою м'Ьръ и в'Ьсовъ въ С.-Пе
тербург!;.

Имя Д. И. Менделеева, открывшаго и формулпровавшаго перюди- 
ческую систему элемептовъ, известно каждому образованному человеку; 
поэтому нЬтъ надобности говорить, какую огромную утрату понесла въ 
его лицЬ наука вообще, русская наука въ частности.

Главные труды Д. II. Менделеева, прославивипе его имя, да
леки отъ области метеоролопп; но нашъ гош’алыгыи ученый занимался 
и вопросами метеорологш, особенно въ средин!; 70-хъ годовъ. а также 
физическими изслЬдовагпями, близко соприкасавшимися съ нашей наукой. 
Ниже помЬщенъ сиисокъ его трудовъ того и другого рода.

Можно отличить сл'Ьдуюице отдЬлы трудовъ, насъ интересующпхъ ’).
I. Вопросъ объ упругости и сжимаемости газовъ ( 1, 8 , 9, 12, 16).
Мендел'Ьевъ одипъ изъ первыхъ усумнился въ справедливости закона

Боиля-М аркпта, и его опыты— первые, доказавипе, что этотъ законъ не 
справедливъ для малыхъ давлешй (приблизительно ииже трети нормальнаго 
давлешя атмосферы). Л’Ьтъ 20 тому назадъ этотъ вопросъ не пмЬлъ 
особаго значешя для метеорологш, такъ какъ не удавалось проникнуть 
въ слои воздуха со столь малымъ давлешемъ, но послгЬ того шары- 
зонды не разъ доходили до слоевъ, гдгЬ давлеше даже мен’Ье */5 нор
мальнаго атмосфернаго, и наша наука будетъ помнить имя Менделеева, 
какъ nioHepa въ данной области.

II. Изсл-Ьдуя упругость газовъ при малыхъ давлетяхъ, Мендел'Ьевъ 
заинтересовался вопросомъ о барометрическомъ нивеллироваши и изо- 
ор'Ьлъ очень чувствительный дифференщальный нефтяной барометръ (5).

Въ средней 70-хъ годовъ Мендел’Ьевъ очень интересовался вопро-

’ ) Н у м е р а  о т н о с я т ся  к ъ  с п и с к у  т р у д о в ъ ,  п о м е щ е н н о м у  ниж е.  
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сами воздухоплавашя и услов1ями высокихъ слоевъ воздуха. Его труды 
по этимъ вопросамъ распадаются на три отдела.

III. Сопротивлеше воздуха и техника полетовъ (14 , 15).
IV. Температура высокихъ слоевъ воздуха (7, 10, 11, 19).
Онъ очень живо интересовался этими вопросами и назначилъ вы

ручку отъ продажи н’Ькоторыхъ своихъ трудовъ на опыты по воздухо- 
плаванно.

Хотя воздушные полеты съ научной целью начались гораздо ран ее 
трудовъ Менделеева (1 8 0 4 , полеты сначала акад. Захарова изъ Петер
бурга, загЬмъ Гэ-Люссака изъ Парижа),- но можно см'Ьло сказать, что 
лишь въ конце 90-хъ годовъ метеорологи такъ же ясно увидели значеше 
изсл'Ьдовашя высокихъ слоевъ воздуха,— особенно ихъ связь съ погодой 
у поверхности земли, какъ Мендел'Ьевъ въ средине 70-хъ годовъ, когда 
онъ называлъ этп слои «великой лабораторией погоды».

Еще въ средин^ 90-хъ годовъ было распространено м н ете , что 
изменчивость температуры— наибольшая у поверхности земли и очень 
мала уже на высоте 10 ,000  м. Лишь наблюдешя 1897 — 99 гг. впер
вые доказали, что изменешя температуры на этихъ высотахъ очень ве
лики и быстры.

Въ предислоши и иодстрочныхъ примЬчашяхъ къ переводу книги 
Мона «Метеоролопя» находится много интереснаго въ этомъ отпошеши.

V. Заинтересовавшись вонросомъ о температуре высокихъ слоевъ 
воздуха, или общее о законахъ изменешя температуры при отдалеши 
отъ земной поверхности и разреженш воздуха, Менделеевъ перевычи- 
слилъ и обработалъ наблюдешя, сделанныя на воздушныхъ шарахъ въ 
окрестностяхъ Лондона англшскимъ метеорологомъ Глешеромъ (Glaisher). 
Эти наблюдешя были самыя обширныя до техъ поръ, и некоторые изъ 
его полетовъ были выше всЬхъ другихъ.

До того метеорологи искали зависимости между температурой и 
высотой надъ уровнемъ моря, Менделеевъ же пришелъ къ заключенно, 
что лучше искать зависимости между температурой и давлешемъ при 
обработке наблюдешй на воздушныхъ шарахъ. Причины такого пред- 
почтешя— въ томъ. что зависимость между температурой и давлешемъ дается 
прямо паблюдешями, а высота надъ уровнемъ моря должна быть еще вы
числяема, притомъ вычислеше неточно, потому что 1) барометрическая 
формула основана на законе Бойля-Марютта, неточность котораго для ма- 
дыхъ давлешй онъ доказалъ. и 2 ) что для вычпслешя требуется анаше 
температуры всего столба воздуха, а наблюдешя на воздушныхъ шарахъ 
показали, что часто чередуются теплые и холодные слои воздуха.

Для выражешя закона изменешя температуры воздуха въ высокихъ 
слояхъ Менделеевъ предложплъ следующей способъ. Если С— температура 
у границъ однородной атмосферы, где давлеше близко къ О, t0 темпера
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тура нижняго слоя, t h верхняго. р() давлеше нилшяго слоя, рь верх- 
няго,— то

Q _ l̂l РО
Ро —  Ph

Изъ наблюдешй Глешера Мендел'Ьевъ вывелъ температуру С =  
— 36°.

Обратно, если известны С, t0, р0 и ph и требуется определить 
температуру на верхнемъ уровне,— то пмеемъ

Рь

Въ настоящее время мы зпаемъ, что Мендел'Ьевъ ошибался, и что 
температура у границъ однородной атмосферы должна быть гораздо ниже 
— 36, такъ какъ уже на 10,000  м. обыкновенно она ниже— 50 и 
нерЬдко наблюдали температуры ниже— 70. Мы знаемъ н причину 
ошибки, — недостаточную чувствительность термометровъ Глешера. вслЬд- 
CTBie чего они, при быстроте подъема и разрЬженш воздуха, показы
вали слишкомъ высокую температуру на болынихъ высотахъ.

Но Менделеевъ тогда этого не зналъ и не обязанъ былъ знать. Его 
ошибку разделяло большинство ыетеорологовъ, также пе указавшихъ на не
точность наблюдешй Глешера. Изъ всЬхъ метеорологовъ одинъ М. А. Рыка- 
чевъ возражалъ противъ допущешя столь высокой температуры у границъ 
однородной атмосферы, но и онъ возражалъ не на основанш неточности 
наблюдешй Глешера, а • потому, что въ нижннхъ слояхъ атмосферы 
нередко встречаются температуры более низгая.

Формула Менделеева довольно хорошо выражала изменеше тем
пературы при уменыненш давлешя въ горныхъ странахъ, между про- 
чимъ то известное я влете, что она убываетъ быстрее летомъ, чЬмъ 
зимой и въ низкихъ шнротахъ, чемъ въ высокихъ. Численные коэф- 
фищенты также довольно хорошо сходились съ наблюдаемыми, т. е. давали 
медленное убываше температуры. Теперь мы хорошо знаемъ, почему до 
высотъ приблизительно 3 ,000  м. н. у. м. температура убываетъ медленно, 
а затЬмъ быстрее: между 1 ,5 0 0 — 3,000  м.— поясъ облаковъ, происходить 
переходъ работы въ теплоту или освобождение скрытой теплоти.

Гипотеза Менделеева оказывалась темъ, что англичане называютъ 
рабочей гипотезой— (working hypothesis), т.-е. она хорошо объясняла 
наблюдаемые факты, — впрочем'!, за исключешемъ одного разряда явлешй, 
и на основанш этихъ явлетй  М. А. Рыкачевъ возражалъ на гипотезу 
Менделеева.

Ошибка великаго ученаго понятна и извинительна, не будемъ ему 
ставить ее въ укоръ, а будемъ благодарны ему за то, что онъ сделалъ 
въ области нашей пауки и близкихъ къ ней, въ томъ числе за расти-



44 М е т е о р о л о г и ч е с к и  Н т.с т п п к ъ

peme нашего кругозора и за нредвидЬтпо огромнаго значешя высокихъ 
слоевъ воздуха даже въ области погоды,— значешя, далеко не понятаго 
большппствомъ метеорологовъ до конца 90-хъ годовъ.

Привожу списокъ трудовъ Д. II. Менделеева, имгЬющихъ OTiionienie 
къ метеоролопи. . . .
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РАСПРЕДЕЛЕНА ТЕМПЕРАТУРЪ ВЪ НИЖНИХЪ СЛОЯХЪ 
ВОЗДУХА ВЪ ПРИСУТСТВШ ДРЕВЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ.

(П р е д в а р и т е л ь н о е  сообщ е(п е) .

Растительный покровъ. одЬвая поверхность почвы сплошнымъ ков- 
ромъ, представляетъ известную преграду для проннкновешя лучистой 
;>iiepriii къ почвЬ; поэтому онъ долженъ внести нзвЬстное измЬнеше въ 
то распред'Ьлеше температуры, которое наблюдается въ воздухгЬ надъ го
лою почвою. Листовая поверхность растеши часть лучистой энергш от- 
ражаетъ, часть поглощаетъ и трансформируем въ тепловую. Последняя 
идетъ па различные физюлогпчесше процессы. совершакпщеся въ лисгЬ, 
а так лее па пагр'Ьваше его поверхности.

Во время преобладания пнеоляцш надъ излучешемъ, внолнЬ анало
гично тому случаю, который им'Ьетъ мЬсто для голой почвы, — какъ на 
дЬятельномъ слоЬ. — на поверхности лпстьевъ, должна быть наивысшая 
температура; отсюда теплота теплопроводностью передается прилегающимъ 
слоямъ воздуха, а отъ этихъ нослЬднихъ уже главнымъ образомъ кон- 
векщей переходить и въ вышележащее слои атмосферы; при этомъ тем
пература воздуха съ удалешемъ вверхъ отъ листовой поверхности должна 
убывать. Воздухъ, находящейся среди растительности, подъ листовою по
верхностью, будетъ нагреваться лишь излучешемъ и теплопроводностью 
отъ бслЬе нагретой растительной поверхности; при этомъ менЬе плот
ные слои воздуха будутъ па верху. конвекщонные токи невозмолены и 
температура воздуха отъ поверхности раститедьнаго покрова къ почве 
доллша убывать.

По время преобладания пзлучешя надъ ипсолящей опять болЬе всего 
охлал.-дается листовая поверхность покрова. Поэтому прилегающее слои 
воздуха будутъ отдавать свою теплоту растительному покрову; сти сами 
при этомъ будутъ охлал;даться, не пзмЬнивъ заметно температуру ли
стовой поверхности, Поэтому температура воздуха вверхъ отъ листовой 
поверхности при излученш должна увеличиваться.— по крайней мЬрЬ до 
известной высоты. Воздухъ подъ листовою поверхностью будетъ также 
охлал;даться, отдавая теплопроводностью свою теплоту болЬе охлаящен- 
нымъ частямъ, а также и перемешивашемъ съ болЬе холодными, плот
ными массами, охлажденными на поверхности лпстьевъ. Сама почва, за
щищенная отъ пзлучешя растительностью, будетъ охлал;.даться слабо; 
поэтому температура воздуха огь поверхности растительпаго покрова къ 
почве должна при излученш возрастать.

Разсул;дешя приводятъ такимъ образомъ къ выводу, что на поверх
ности растительпаго покрова, какъ и на поверхности голой почвы должны 
наблюдаться въ течете сутокъ наиболышя и наимепьпйя температуры,
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т.-е. наиболы тя амплитуды; съ удалешемъ отъ этой поверхности ампли
туды температурныхъ колебанш должны уменьшаться.

Наблюдении надъ распред'Ьлешемъ температуры въ нижнихъ слояхъ 
воздуха въ присутствии растительнаго покрова сд'Ьлано вообще немного. 
Проф. Г. А. Любославский, работавши! по этому вопросу, кратко изло- 
жилъ теоретичесыя основы его и некоторые примеры наблюдении при 
наличности травяного покрова въ своемъ курсЬ «Основашя учешя о по- 
год’Ь» стр. 94, а выводы также и въ Метеорологпческомъ В-ЬстникЬ за 
1900 г., стр. 441 . Относительно распред'Ьлешя температуры въ нпж- 
нихъ слояхъ воздуха въ присутствии травяного покрова онъ приходить 
къ атЪдуюицимъ выводамъ. Поверхность травы есть точка перегиба кри- 
выхъ вертикальнаго распред'Ьлешя темнературъ какъ въ дневные часы, 
копа рреобладаетъ инсоляция, такъ и въ ночные, когда беретъ перевЬсъ 
излучете тепла; днемъ па поверхности травы наблюдается макспмумъ 
температуръ, ночью зд’Ьсь будетъ минимумъ. Этотъ посл'Ьднш будетъ т!;мъ 
сильнЬе, чгЬмъ гуще растительность, ч1шъ яснЪе небо и прозрачнее воз- 
духъ, чгЬмъ слабее в^теръ и открытие мЬсто. Надъ поверхностью почвы 
лишенной растительности, такого перегиба игЬтъ, кривыя плавно возра- 
стаютъ или убываютъ отъ поверхности почвы вверхъ. Такъ какъ ночью 
даже при большой влажности,— около 10 0 ° /0, — температура на транГ, 
всегда иииже, ч’Ьмъ въ слояхъ воздуха, лежаицихъ нисколько выше пли 
ниже, то зд'Ьсь все дгЬло— только въ одномъ излучении, а не въ испаренш, 
какъ это полагалось некоторыми ^следователями.

Л'Ьтомъ 1906 года, по предложешю проф. Г. А. Любославскаго, 
мною произведены были наблюдешя надъ распредЬлеииемъ температуры 
въ нижнихъ слояхъ воздуха въ присутствии древесной растительности 
въ Боровомъ Опытномъ Лесничестве (Самарской губ., Бузулукскаго у.). 
Наблюдешя производились надъ бо.гЬе или менЬе густыми зарослями 
сосны, жпмолости, бересклета, черемухи, ивы, Amygdalus. Установка 
термометровъ и психрометровъ во всФ.хъ случаяхъ была одинаковой. На 
поверхности почвы и листвы клался обыкновенный ртутный термометръ, 
а на разньихъ разстояшяхъ надъ и подъ листовою поверхностью уста
навливались психрометры. Наблюдешя производились какъ во время 
преобладашя инсоляции илп пзлучешя, такъ и въ переходное время; 
кроме того надъ сосной и жимолостью производились ии срочные отсчеты 
(8 ч. у. и 8 ч. в.) по постояннымъ устаповкамъ и были установлены 
минимумъ термометры. Во время отсчетовъ психрометровъ отмечалась 
также облачность и скорость вЬтра.

Главное услоиие, которое должно быть выполнено при наблюдошяхъ 
подобнаго рода, состоитъ въ томъ, что употребляемые для наблюдений 
прпборьи должны показывать имен по температуру того слоя, въ которомъ 
находятся пхъ npieMirinar, и своимъ присутстгпемт. не должньи нарушать
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существующее распред^лете температуры. Въ данномъ случае при сроч- 
ныхъ и. летучихъ наблюдешяхъ надъ сосной п жимолостью употребля
лись психрометры съ особой фартучной защитой, сделанной по черте- 
жамъ проф. Г. А. Любославскаго, и аспиращонные психрометры Ассмапа; 
при наблюдешяхъ надъ другими породами употреблялись только психро
метры Ассмана.

Устройство пснхрометровъ съ фартучною защитою следующее. Два 
психрометрическихъ термометра посредствомъ тонкихъ мйдныхъ пласти- 
нокъ прикреплялись къ деревянному штативу. Къ шей id; термометровъ. 
тонкими ушками прикреплялись два фартучка, iiM'J.iomie видъ усЬченнаго 
конуса съ вершиною наверху; между шейкою термометровъ и верхнимъ 
краемъ фартучковъ остается свободное пространство, способствующее 
обмену воздуха. Одинъ фартучекъ отд^ленъ отъ другого слоемъ воздуха 
толщиною около 1 см. Фартучки приготовлялись изъ тонкой мЬдной 
фольги, потомъ полировались п никелировались для получетя блестя
щей зеркальной поверхности.

Сравнения пснхрометровъ съ фартучной защитой съ психрометрами 
Ассмана были произведены на Метеорологической Обсерваторш Л е с н о г о  

Иинситута (январь— апрель) и па лесной Метеорологической станцш 
Борового Опытнаго Лесничества (дюль — августъ) 1). Наблюдешя на 
Метеорологической Обсерваторш Лесного Института показали что раз
ница въ весенше месяцы можетъ въ среднемъ достигать 1°; въ отдел ь- 
ныхъ случаяхь разности могутъ получаться <уце больная. Въ дневные 
часы фартучная установка по сравнешю съ нсихрометромъ даетъ не
сколько выстшя температуры, а въ ночные несколько уменыпенныя. Срав- 
н е т я  въ Боровомъ Опытномъ лесничестве даютъ аналогичныя, но тгЬ- 
сколько -менышя разности, чемъ на Метеорологической Обсерваторш Лес
ного Института; такъ въ утрешне и полуденные часы средшя месячныя 
но фартучной установке получаются несколько повышенный (во болЬе 
0,7°) но сравнешю съ психрометромъ Ассмана, а въ вечерше часы н е
сколько пониженный (0 ,2°).

Для характеристики распределим  температуры въ ннжппхъ слояхъ 
воздуха въ прнсутствш древесной растительности во время преобладания 
инсояяцт  могут!, служить во 1) срочпыя наблюдег-пя въ 8 час. утра, 
во 2 ) летуч]'я наблюдешя какъ съ помощью фартучной установки, такъ 
и пснхрометровъ Ассмана. Срочпыя наблюдешя надъ с о с н о й (средшя 
изъ утреннихъ 8 час.) представлены въ следующей таблице.

1) П р и н о ш у  мою и с к р е н н ю ю  б л а г о д а р н о с т ь  А. II. Т о л ь с к о и у  и  С. Д. Охляби-  
н и н у  з а  о к а з а н н о е  сод1зйств1е.
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19/6 м а я — 2 6/13  н оля-
20 7 тоня 31/18  авг

75 см. надъ почвою (40 см. надъ хвоею) . . 2 2 ,8° 20,3°
40 » » » (5 » » » ) ■ . 25 ,0 21,5
35 » » » (пов. хвои). . . 26,1 23,8
1 0 » » » . . . . . 20,5 16,8
пов. почвы подъ сосной. 18,6 15,8

Изъ таблицы видно, что на поверхности хвои далее въ средннхъ 
мйсячныхъ ясно выражена наивысшая температура; въ oof, стороны от
сюда она уменьшается'. Разница между среднею температурою па поверх
ности хвои п поверхности покрытой почвы равна 7,5° и 8,0°, разница 
между температурою на поверхности хвои и 40 см. надъ нею равна 
3.3° и 3,5°.

'Если разсматрпвать летупя наблюдешя, въ которыхъ разности не- 
сглажены какъ въ средни хъ. прнведенныхъ сейчасъ выше, то найдемъ 
гораздо болышя разности,— особенно если наблюдешя произведены при 
безоблачномъ неб'Ь и слабомъ вгЬтрЬ или штиле. Въ следующей таблиц!; 
представлены два такихъ прнм'Ьра наблюдешй надъ сосной по фартуч
ной установке; черт 1 представляетъ графически эти два наблюдешя.

18/5 поня 12 ч. 6 1юня/24 м ая  8 ч. 
дн я .  ут р а .

Т е м п е р а  Относ. Т е м п е  Относ.
тура . влаж. р а т у р а . ВЛйЖ-

75 см. надъ почвою (40  см. надъ хв.). 29,8° 23°/„ 28,5° 5 7 ° /(
40 см. надъ почвою (5 » » » ). 34,2 28 » 31 ,4 53
35 » » » (пов. хвои) . . . . 38,6 — 34,5 —
10 » » » ..................................... 28,8 36 » 25,7 86 »
пов. почвы подъ сосной................................ 21,3 — 20,4 •—

На поверхности хвои— опять наивысшая температура, — превышаю
щая температуру на поверхности почвы подъ сосной на 17,3° и 14,1°, 
и температуру на 40 см. надъ хвоей на 8 ,8° и 6,0°. Первый примЬръ 
( i!7 - мая) представляетъ распределете температуры при малой относи
тельной влажности, второй (6 ш н я /2 4  мая) при более значительной; 
какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случае перегибъ температурной кри
вой выступаетъ резко на поверхности хвои. На кривой расиределешя 
температуры надъ голой почвой никогда такого перегиба не замечается, 
н температура съ высотой уменьшается; следовательно перегибъ вызванъ 
именно присутствием'!, древесной растительности.

Наблюдешя съ психрометрами Ассмана п надъ зарослями листвен
ны хъ породъ дали аналогичные результаты, какъ это можно напр, ви
деть изъ следующихъ двухъ п р тг1>ровъ наблюдешй н а д ъ  б е р е с к л е- 
т о м ъ  и / 1 ш ля при ясномъ небе и слабомъ ветре (1 ratr) (черт. 2).
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9 ч. 45 м. 10 ч. 45 м.
утра. утра.

135 см. надъ почвою (50 см. надъ листвою). 27 ,1 0 28,1°
9 5 »  » » ( 1 0 » » » ). . 27,9° —

88 »' » » (3 » » » ). — 32,0
8 5 »  » » (поверхность листвы) . . 41 ,4 41,2
35 » » » —• 30,0
1 0 » » » 27.8 —

поверхность почвы подъ зарослью.......................... . 23,1 25,8

Въ этихъ прпмЬрахъ наивыснпя температуры на поверхности ли
ствы выступаютъ еще рЬзче; он'Ь превышаютъ температуру поверхности 
почвы на 18,3° и 15,4° п температуру на 50 см. надъ листвою на 
14,3° и 13,1°.

Черт. 1. Черт. 2.
Т о л ст а я  лин1Я з а  18/VI. Т о л с т а я  л и ш я  з а  9 ч. 45 м. 14/VII.
Т о н к а я  „ „ 6/VI. Т он к ая  „ „ 10 ч. 45 м. „

Наибольшее изм'Ьнете температуры замечается вообще въ сравни
тельно не толстомъ слогЬ воздуха около листовой поверхности; съ уда- 
лешемъ отъ нея измгЬнен1е быстро уменьшается. Это хорошо замЬтно 
изъ иаблюденш по фартучной установке надъ куртиною т а т а р с к о й  
ж и м о л о с т и  высотою въ 200 см. Термометры и психрометры были
установлены на поверхности почвы, на 20, 165, 200, 205, 220 и
300 см. надъ почвою. Следующая таблица и чертежъ 3 нредставляютъ 
два нрнм'Ьра изъ этихъ наблюдений при ясномъ небЬ и шти.тк



50 М е т е о р о л о г и ч е с к и !  Въстникъ.

30/17 1юня 4 1юля/21 ш н я
9 ч. у . 9 ч. у .

300 см. надъ почвою . . . . 27 ,8 32,8
220 » » » .......................... 29 ,4 34,6
205 » » » . , . . . 30 ,9 36,1
200 » » » (пов. листвы). 37,3 41 ,9
1 6 5 » »  » , . . . . 28 ,8 33,9

20 » » » .......................... 26,3 30,4
поверхн. почвы .......................... 19,0 23 ,2

Таблица и чертежъ ясно говорятъ, что наибольшее измЬнеше тем
пературы на единицу высоты приходится около поверхности растнтель- 
паго покрова; съ удалешемъ отъ поверхности измЬнеше уменьшается; 
оно вновь возрастаете, около поверхности почвы.

Какъ приведенные примеры, такъ и всЬ остальныя наблюден! я по- 
казываютъ, что во время преобладашя инсоляцш на листовой поверх
ности древесной растительности действительно наблюдаются напвыспйя 
температуры; въ обе стороны отсюда онЬ уменьшаются.

Для характеристики распредЬлетя температуры въ нижнихъ слояхъ 
воздуха въ npncyTCTBiii древесной растительности во время преоблада- 
т я излучет я  можно привести данныя, полученныя во 1) вечерними 
срочными наблюдешямп, во 2 ) летучими наблюдениями въ вечериie и 
ночные часы.

Въ следующей таблице представлены средшя изъ вечернихъ 8 -ча- 
совыхъ наблюденш по фартучной установке н а д ъ  с о с н о й .

19/6  м а я —  2 6 /1 3  ш л я —
20/7 ш н я .  31-18  авг.

75 см. надъ почвою (40 см.'надъ хв.) . 19,9° 16,3°
40 » » » ( 5 » » » ) .  19,1 15,9
35 » » » (пов. хвои) . . 18,2 14,6
10 » » » ......................................  19,7 16,9
Поверхн. почвы подъ сосной . . . 22 ,0  19,5

На поверхности хвои теперь мы видимъ наименышя температуры 
какъ вверхъ, такъ и внизъ онЬ возрастаютъ, разница между темпера
турою на поверхности почвы и на поверхности хвои равна 3,8° и 4,9°, 
а разница между температурою воздуха на 40 см. надъ хвоею и на 
поверхности хвои равна 1,7°. Отдельпыя наблюдешя при ясномъ небЬ 
и oesnivrpiii даютъ гораздо больнпя разности между температурою от- 
дЬльныхъ слоевъ воздуха, какъ это видно изъ следующихъ примЬровъ, 
полученныхъ наблюдениями по фартучной установке надъ сосной (черт. 4).
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18/5 м а я  7 ч.
55 м. вечера .

Отн. 
влаж н. %

72

t°

13 авг. ,31  ш л я  
10 ч .  ночи.

Отн.t°

75 см. (60) надъпочв.(40(25) надъпов. хв.) 11,8 
40 » » » (5 » » »). 11,0 76
35 » » » (пов. хвои). . . . 8,3
1 0 » » » .................................................. 11)” 81

9,6°
9,2
7,7

10,2

влаж н. %

95
99

98

Черт. 3.
Т о л ст а я  л ш п я  з а  4/YII. 
Тон к ая  „ .  30/V1.

Черт. 4.
Толстая л ш п я  з а  18, V. 
Т онкая „ „ 13/VIII.

Действительно, — въ этпхъ нрпмЬрахъ разности гораздо больная; 
такъ поверхность хвои холоднее, ч'Ьмъ поверхность покрытой почвы на 
7,9° и 7,4° и холоднее, чемъ воздухъ на 40 (25) см. надт? хвоей 
на 3,5° п 1,9°. Температура на поверхности голой почвы въ эти же 
сроки была 14,3° и 13,0°, т. е. на 6,0° и 5,3° теплЬе, чЬмъ иа по
верхности хвои. Во второмъ примЬре (1 3 авгд относительная влажность 
близка къ насыщешю, на поверхности листьевь и термометрахъ роса 
появилась уже въ 9 ч. вечера: но тЬмъ iTo менее на поверхности 
листвы— минимумъ температуры, какъ и въ первомъ примере, когда 
воздухъ далекъ до насыщешя. Следовательно, образоватпе здесь мини
мума температуры действительно происходить, главнымъ образомъ, вслед- 
ствйе излучешя, а не исиарешя; въ противиомъ случае, при насыщен- 
номъ воздухе температура должна была-бы постепенно выравняться после 
того, какъ воздухъ здЬсь дошелъ до пасыщешя.

Что наибольшее охлаждеше именно приходится на поверхности 
хвои, а не въ воздухе на некоторой высоте, какъ это полагали irf>KO-
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торые пзслг1;дователи, показывают?, также наблюдешя по мшшмумъ-тер- 
мометрамъ, установленным!, надъ сосной. Въ следующей таблиц!; при
ведены средше минимумы за ноль— августа и, к ром!, того, два отдЪль- 
ныхъ случая наблюдешй.

Средн.
м пним . 1 авг . /19  поля. 31 /18  авг.

н оль— авг.

60 см. надъ почвою (25 см. надъ хвоею) 8 ,27° 1,9° — 0-4°
35 » » » (пов. хвои) . . . 6,71 0 ,0  — 2,2
поверхность почвы подъ-сосной. . . 11,54 6,6 3,3

На поверхности лпстьевъ температура такимъ образомъ можетъ 
опуститься ниже 0 °, т.-е. можетъ быть заморозокъ въ то время, какъ 
на поверхности почвы и въ воздух!; надъ листвой температура воздуха 
можетт» быть еще значительно выше 0 °. Понятно, что подобные замо
розки не могутъ быть констатированы нормальными будками, гд-Ъ термо
метры установлены па высот!; около 3 метр, надъ почвою.

Наблюдешя психрометрами Ассмана п въ присутствш листвеиныхъ 
древесныхъ иородъ даюгь подобное же распред^лете температуры, какъ 
это ^пдпо изъ сл1>дующих^ нримЬровъ наблюдешй н а д ъ  б е р е с к л е- 
т о м ъ п А га у g (I а 1 и sf.

В е р е с к л е т ъ 14/1 поля 9 ч. 45 м.
t° в лаж н. ° /0

135 см. надъ почвою (50  см. надъ лиотв.) . 13,5° 80
8 8 » »  » ( 3 » )> » ) . 1 1,9 91
85 » » » (нов. листвы) . 10,1
35 » » » .......................... 13.0 85
поворхп. почвы подъ бересклетомъ . 19,0

A m y g d a lu s  24/11 ш л я ,
4 Ч. 15 м. н очи.
t° в лаж н. °/,

133 см. надъ почв. (3 см. надъ л .) . . 7,8° 98
130 » » » (пов. листвы) . . . 6,6

90 » » » . . 8,1 100
10 » » л . . 9,1 96

пои. ПОЧВЫ . . 10,9

Эти примеры тоже подтверждаютъ сказанное выше; папмеиьппя 
температуры и здЪсь— на поверхности лпстьевъ. и отсюда какъ вверхъ, 
такъ и внизъ он!; возрастают!,. Это наблюдается какъ при сравнительно 
малыхъ отноентельныхъ важностяхъ, такъ и въ тЬхъ с-лучаяхъ, когда 
воздухъ близокъ къ насыщенш водяными парами или насыщенъ, т.-е. 
такое распредЬлете температуры вызывается опять главпымъ образомъ. 
излучешемъ, а не испарешемъ.



До сихъ поръ была р^чь о pacnpejLicniii температуры въ дневные 
и ночные часы, — въ переходное же время, - въ утренше п вечерше 
часы, расиред,Ьле1пе температуры будетъ зависать отъ того, преобладает!, 
ли инсолящя падь излучетемъ пли наоборотъ. Но такъ какъ во время 
излучетя наиболее сильно охлаждается листовая поверхность и отъ нея 
въ обгЬ стороны температуры возрастают!,, а при инсоляцш паоборотъ, 
листовая поверхность наиболее сильно нагревается, а отсюда въ обе 
стороны температуры понижаются, то въ утренше и вечерше часы бу- 
дутъ моменты, когда въ пижнихъ слояхъ воздуха въ присутствш дре
весной растительности температура по вертикали будетъ почти одинако
вая. Это видно на изоплетахъ (черт. 5), вычерченныхъ по наблюдешямъ 
надъ сосной (фартучная установка) черезъ 1 ч асъ заб— 7 поня/24— 25 мая.

Р а с п р е д ъ л е ш е  т е м п е р а т у р ь  в ъ  н п ж н п х ъ  СЛОЯХЪ ВОЗДУХА. "'3

Эти изоплеты наглядно показываютъ также, что во время иисо- 
ляцш область наивыспшхъ температурь расположена около листовой 
поверхности. Въ утренше часы лиши равныхъ температурь около листо
вой поверхности сильно изогнуты, что указываетъ на нагргЬваше прежде 
всего воздуха около листовой поверхности и на постепенную передачу этой 
температуры сосЬднпмъ слоямъ: точно также и максимальная температура 
раньше всего паступаетъ на поверхности листьевъ, а потомъ постепенно 
передается вверхъ и внизъ. Въ утренше и вечерше часы изоплеты наи
более сближены, въ дневные и ночные часы наоборотъ онЬ раздвинуты;
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сл'Ьдовательно, наиболее сильное изм-Ьнете температуры происходить въ 
утрешпе и вечерше часы и наиболее медленпоо во время максимума и 
минимума температуры.

Такъ какъ наибольшая и наименьшая температура наблюдается па 
поверхности растительнаго покрова, то и наиболышя амплитуды темпе
ратуры будутъ здЬсь же, а въ об'Ь стороны, т.-е. вверхъ н внизъ out. 
будутъ уменьшаться. Действительно следующая таблица иредставляетъ 
амплитуды температурныхъ колебашй по наблюдешямъ надъ сосной 
(фартучная установка), нроизведеннымъ 21— 2 2 / 8 — 9 мая черезъ 2 часа 
и 6— 7 ш ня/24  — 25 мая черезъ 1 часъ.

21— 22/8— 9 м ая .  6— 7 iioHH/24— 25 м ая

75 см. падъ почвой (40 см. надъ хвоей). 26 ,7° 18,9°
40 » » » ( 5 » » » ). 29 ,3° 22,8°

^35 »* » » (нов хвои) . . . 34 ,8° 27,0°
10 » » » ...................  26 ,0° 19,8°
нов. почвы подъ с о с н о й ..............................  17,4° 8,1°

Наибольшая амплитуда приходится именно на поверхность хвои и 
отсюда въ об’Ь стороны убываетъ; наименьшая наблюдается на поверх
ности почвы подъ сосною.

Такъ какъ рас пределе и ie температуры въ нпжппхъ слояхъ воздуха 
въ присутствш древесной растительности находится въ зависимости отъ 
инсолящи и излучетя, то и факторы, вл1яюице на инсоляцш и излу- 
чете  должны прежде всего оказывать влгяше на распредЬлеше темпе
ратуры. Однимъ пзъ глави'Ьйшихъ факторовъ будетъ облачность.

В.тияше облачности легко показать на результатахъ срочныхъ на- 
блюдешй; въ следующей таблиц'Ь приведены разности мел;ду температу
рою на поверхности хвои и температурою на высот!, 40 см. и между 
температурою на поверхности хвои и на поверхности почвы подъ сос
ною, отдельно 1) за май — ironi,; 2) за сроки съ яснымъ небомъ въ 
Mai и iroirb, когда во время наблюден! н облачность была 0 — 2 и солнце 
было яркое; 3) за сроки, когда небо было пасмурное (8 —  10); 4) за 
сроки когда небо было покрыто густыми облаками (8 — 1 О S— Си., А— Си).

С р ед н ее  з а  Я с н ы е  П а с м у р н .  Г усты яО Ч. t\ Г\)<Х. м а й —iioHb. ДНИ. ДНИ. обл а к а .
Поверхн. хвои— пов. покрытой почвы. 7,5 8,0 6,1 3,4
Поверхн. хвои— 1° возд. на 40 см. 3,3

СОСО 2,6 0,8
8 ч. вечера .

Нов. покр. почвы— пов. хвои . 3,8 4,6 3,0 2,9
t° воздуха на 40 см,— пов. хвои. 1,7 2,3 1,3 1,0

Разности въ ясные дни, больше чЬмъ средняя разность за май —
гюиь; въ пасмурные дни онЬ меньше, особенно въ дни, когда небо по-
крыто густыми облаками (S — Си,. А— Си).
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Учесть вл1яше вЪтра на распредЬлеше температуры труднее, такъ 
какъ трудно въ небольшой перюдъ времени подобрать сроки, неотличаю- 
щ1еся по другимъ элементамъ, напр, облачности и т. д.

Резюмируя все сказанное относительно распред^лемя температуры 
въ нижнихъ слояхъ воздуха въ присутствш древесной растительности, 
находимъ, что последняя вызываетъ точно такое же измЪнете въ рас- 
предЬленш температуры, какъ это найдено для травяного покрова. Въ 
присутствш древесной растительности также на поверхности листъевъ 
получаются во время инсоляцш наиболытя температуры, въ обгь сто
роны отсюда уменьшающееся; во время же излучетя зджь получаются 
паименьшгя температуры ; и вверхъ, и внизъ оть возрастаютъ. Такое 
распред'Ьлеше вызывается поглощешемъ п излучетемъ лучистой энерпи. 
Н а поверхности листьевъ наблюдаются также наиболытя амплитуды 
суточныхъ колебашй температуры, убывающая отсюда какъ вверхъ, такъ 
II внизъ.

JI. Рудовицъ.

НАУЧНАЯ ХРОНИКА.
Протоколъ 3actAaHifl Редакцтннаго Комитета Метеорологическаго 

ВЪстника 18 января 1907 г. ПредеЪдательствовалъ М. А. Р ы к а ч е в ъ ,  
обязанности секретаря псполнялъ В. В. Ш п п ч и н с о й .

Г. А. Л ю б о е  л а в е к  iii отъ редакцш выразилъ признательность 
веЬмъ сотрудникамъ, доставлявшимъ матер;алъ для нумеровъ В'Ьстника 
въ 1906 году. ЗатЬмъ В. В. Шипчинскимъ прочитанъ краткий отчетъ 
о литературномъ содержанш журнала'за 1906 годъ, С. А. Сов'Ьтовымъ— 
о финансовой сторон^ издашя сл’Ьдующаго содержашя.

Въ вышедшихъ въ течете года пумерахъ было помещено.26 ори- 
гинальныхъ статей 15 авторовъ; въ отд'Ьл'Ь «Научная хроника»— 194 
заметки, доставлеппыя 15 лицами; въ отдЬл'Ь «Обзоръ литературы» — 60 
рефератовъ и рсценйй, написанныхъ 1 1 лицами: въ отд'Ьл'Ь «ИзвЬеия 
о погодЬ»— 60 статей и замыто къ, доставленныхъ 1 1 лицами. Регу
лярно для каждаго нумера II. И. Ваннари доставлялся кром-Ь того 
«Указатель русской литературы». Всего во вс'Ьхъ отдгЬлахъ приняло 
учаспе 28 отдЬльныхъ лицъ. ' h

За 1906 годъ Метеорологически! В/Ьстникъ вышелъ въ объем!; 526 
страницъ текста, т.-е. въ среднемъ по 2,8 печатпыхъ листа въ мЬсяцъ 
(считая 12 нумеровъ). Количество страницъ текста распределяется сл'Ь- 
дующимъ образомъ по отд'Ьламь:

орпгпнальныхъ статей . . . . . 206 стр.
научная хроника . . . . . . 125 »
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обзоръ литературы  ................................ 114 стр.
указатель литературы . . . . . 11 »
пзв'Ьо/пя о погоде. . . . . . .  71 »

Для иллюстрацш текста въ течеши года помещено: 30 чертежей 
и рисунковъ въ тексте, 5 таблицъ чертежей на отдЪльныхъ листахъ и. 
i портретъ.

Что касается до денежнаго отчета по издашю журнала въ 1906 
году, то онъ представляется въ слЬдующемъ впд'Ь.

Нриходъ въ сумме 2464 р. 45 к. составился изъ:
субспдш отъ И. Р. Географическаго Общества въ . . 1000 р. — к.
субсидш отъ Департ. Землед'к’йя Г.т Упр. Земл. . . 500 » — »
и суммы отъ подписки, объявленiи п продажи старыхъ

эЬземпляровъ н а ........................................................... .....  964 » 45 »

Расходъ по издашю определился въ сумме 24G4 р. 34 к.
Оиъ составился изъ расходовъ на: 

печаташе 12 нумеровъ съ бумагою и брошюровкою . . 1370 » 50 »
гонораръ за обзоры литературы, хронику и обзоры

погоды. .   646 » — »
изготовлеше. ■ чертежей п клише . . . . . . . 90 . » (16 »
'•жспедищя, почтовые расходы, разсыльный н пр. мелше

расходы . .   3 5 7 * 1 8 »

Единогласно избраны загЬмъ въ члены Редакщоннаго Комитета 
Вестника II. II. В а н п а р и ,  А. А. К а м и и с к i ft, А. М. Ш е п р о к ъ  и
Э. В. III т е л л и п I' ъ.

По обсуждеши вопроса о желательпостн некоторым. пзменешн въ 
солержатпи нумеровъ журнала собрате постановило: 1) приложить уси- 
iiu къ тому, чтобы различные отделы метеоролоип освещались въ Вест
ник!; возможно полно п равномерно; 2) отде.ть «ПзвЬспя о погод-1;» 
вести ио типу, котораго придерживается журналъ «I)as W etter», давая 
мЪсто и корреспонденщямъ.

ЗасЪдаше Метеорологической Комисс'ш И. Р. Г. 0. 18-го ян
варя 1907 г. Председатель KoMiicciii А. И. Воейковъ доложилъ огъ 
имени М. А. Рыкачева, что посл!;дшшъ получено отъ 10. Ханна письмо, 
въ которомъ поатЬдшн проснтъ передать Петербургскимъ метеорологамъ 
благодарность за поздравлеше и пожелашя, выраженныя въ адресе, по- 
сланиомъ по случаю 40-тЬ ия редактировашя Ю. Ханномъ журнала 
*Meteorologische Zeitschrift».

А. И. В о е й к о в ъ  сделалъ далее краткое сообгцеше о климате 
городовъ Локарно и Магадино въ южной Швейцар]'и, которые онъ по- 
сЬтилъ во время своей последней поездки за границу.
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Г. А. Л ю б о с л а в  с к i й, въ виде вступлешя къ последующему 
докладу, сообщилъ вкратце о результатахъ работъ по вопросу о рас
пределен^ температуры и влажности въ нижнихъ слояхъ воздуха въ 
присутствш растительнаго покрова, произведенныхъ на Метеорологи
ческой Обсерваторш Лесного Института. Сущность этого сообщешя из
ложена въ статье въ № 1 Вестника за текущш годъ.

Затемъ Л. Ф. Р  у д о в * ц ъ сделалъ сообщете о распределенш 
температуры и влажности въ нижнихъ слояхъ воздуха въ присутствш 
древесной растительности на основаши собственныхъ наблюдешй, npdh3- 
веденныхъ истекшимъ ле^о^Ь. Статья г. Рудовица объ этомъ вопросе 
печатается въ настоящемъ нумерЬ Вестника.

Въ прешяхъ по поводу доклада кроме членовъ Комиссш прини
мали учасие гг. лесоводы, присутствовавине въ собранш. Въ этихъ 
прешяхъ выяснилось, что тема доклада, помимо чисто научнаго инте
реса для метеоролога! и лесоводства, имеетъ важное значеше и въ прак
тике лесного и вообще сельско-хозяйственнаго дела.

ЗасЪдаше Метеорологической Комиссж И. Р. Г. 0. 29 января 
1907 г. Въ начале заседатя А. И. Воейковъ въ краткихъ словахъ 
отлгЬтилъ заслуги въ области метеорологш Д. И. Менделеева, скончав- 
шагося 20 сего января, и предложнлъ почтить его память вставатемъ.

После этого Б. II. С р е з н е в с к i й сделалъ докладъ о новыхъ дан- 
ныхъ по вопросу объ измененш температуры съ высотой. Изменешя 
въ распределена! температуры по вертикали обусловливают!, изменешя 
плотности различныхъ слоевъ воздуха, изменешя же плотности влекутъ 
за собою изменешя въ величинахъ земной рефракцщ. Поэтому по измЬ- 
ненш  рефракцш можно судить объ изменешяхъ въ распредеденш тем
пературы по вертикали. Для наблюдешй надъ рефракщей по изменешю 
видимаго Д1аметра солнца при восходе и закате докладчикъ построилъ 
особый приборъ, — солнечный микрометръ. Въ общепринятых!.* ныне 
объяснетяхъ некоторыхъ явленш рефракщи Б. И. Срезневсшй отметилъ 
некоторыя неточности и погрешностп. Отмечая далее связь между из- 
менешями рефракщи и погодой, докладчикъ остановился на вопросе о 
механизме волнъ холода, строенiи циклоновъ и распределенш въ нихъ 
температурнаго град!ента. Между прочимъ онъ указалъ, какъ на воз
можную причину образовашя нисходящаго тока при волнахъ холода, на 
внезапную конденсащю водяныхъ паровъ въ верхнпхъ слояхъ атмосферы.

Метеорологическая Комисш при V ОтдЬленж Русскаго Обще
ства охранешя народнаго здрав1я.— Въ заседанш 22 января академикъ 
М. А. Р ы к а ч е в ъ  сказалъ прочувствованное слово по поводу кончины 
Д. И. Менделеева. Присутствуюнце почтили память великаго русскаго 
ученаго вставатемъ.

Затемъ шла речь объ известномъ уже читателямъ «Вестника»
Метеоролог. ВЬстн. №  2. 2
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предпр!ятш,— именно объ издашп климатологш отечественныхъ курор- 
товъ и лЬчебныхъ местностей. До сихъ поръ соб ьтя  русской жизни 
•отвлекали общественное внимате отъ научныхъ вопросовъ, и благодаря 
этому намеченное предпр1ят)е мало подвигалось впередъ. Решено энер
гично двинуть это д^ло, и съ этою целью избранъ Редакцюнный Коми- 
тетъ въ сл-Ьдующемъ составе.- А. И. Воейковъ*1), М. Н. Городенсий,
В. О. Губертъ, А. А. Каминскш, К. С. Моркотунъ, В. Ф. Сигристь*, 
Б . И. Срезневскш* и М. А. Рыкачевъ.

М. Н. Г ор о д е н с к i й сделалъ докладъ о положенш дела на Ял
тинской мет. станцш, которую онъ посетилъ по поручешю Главной
Физической Обсерваторш въ начал!, этого года. На станцш оказалось 
много дефектовъ, устранить которые не въ средствахъ наблюдателя, 
относящегося къ дЬлу съ полнымъ вшшашемъ и добросовестностью. 
Внешшя же обстоятельства складываются для станцш очень неблаго-
npiflTH O . Въ общемъ докладъ М. Н. Городенскаго наводить на очень
печальныя размышле1Йя о положенш станцш въ Ялте.

Директоръ Кавказскихъ Минеральныхъ Водъ Д. Л. И в а н о в ъ  сдЬ- 
лалъ сообщеше о техъ переменахъ и улучш етяхъ, которыя исполнены 
уже пмъ въ организацш метеорологическихъ наблюдений на водахъ и к а тя  
намечены къ исполнетю въ ближайшемъ будущемъ. Развитая имъ ши
рокая п разносторонняя программа чрезвычайно заинтересовала слуша
телей и вызвала оживленный обменъ мнЬнш. М. А. Рыкачевъ выска- 
залъ опасеше, что программу эту трудно будетъ выполнить при 
отсутствш лица, на которое было бы исключительно возложено общее 
руководительство метеорологическимъ деломъ на водахъ. Д. Л. Ивановъ, 
вполне соглашаясь съ этимъ мнЬшемъ и признавая, что ему невозможно 
взять на себя лично такое руководительство за неиметемъ времени, 
указалъ однако, что на водахъ имеется лицо, которое фактически уже 
заведуетъ всеми метеорологическими станщями, именно заведующей тех
ническими сооружешями. Ему же въ значительной части принадлежитъ 
и выработанная программа преобразовашй, въ общемъ одобренная Ко- 
Miiccieio.

Собрате горячо благодарило Д. Л. Иванова за его интересный 
докладъ. Затемъ Комиссия избрала Д. Л. Иванова своимъ членомъ въ 
цЬляхъ сохранешя постоянной связи съ метеорологической организащей 
на водахъ.

Какъ видно изъ отчета директора Николаевской Главной Физи
ческой обсерваторш за 1906 годъ,— годъ этотъ для деятельности об
серваторш былъ довольно тяжелъ. Главное— недостатокъ средствъ. Не-

J) П о м е ч е н н ы й  з в е з д о ч к о й  л и ц а  не п р и с у т с т в о в а л и  в ъ  с о б р а н ш , но  м ож но  
н а д е я т ь с я ,  что о н и  н е  о т к а ж у т с я  отъ  сод1,йств!я  п р едп р 1 я и ю ,  к о то р о м у  о н и  у ж е  
в ы р а ж а л и  свое г о р я ч е е  с о ч у в с т в 1е.
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болышя средства обсерваторш въ этомъ году были сильно подорваны 
двумя обстоятельствами. Во-первыхъ изданныя новыя почтовыя правила 
лишили возможности наблюдателей безплатно пересылать наблюдешя, а 
обсерваторию высылать приборы на станщи, на что потребовались новыя 
средства, каковыхъ отпущено не было. Правда, эти правила по хода
тайству Академш и были облегчены, но все-таки прежнихъ правъ об
серваторш не вернули. Во-вторыхъ иовышеше ц1;нъ на печать вызвало 
значительное увеличеше расходовъ на печаташе изданш обсерваторш. 
Но помимо денежныхъ затрудненш безпокойное внутреннее состояше 
Poccin также тяжело отозвалось на состоянш сЬти обсерваторш: одн!; 
станщи принуждены были закрыться то вс.т1;дств!е погромовъ, то аре- 
стовъ, друпя— всл,Ьдств1е стЬснительнаго финансоваго положешя в'Ьдомствъ, 
которыми out. учреждены, прекращали свою деятельность, или качество 
ихъ наблюдешй значительно понижалось. Эти обстоятельства заставили 
видвинуть давно уже назревши! вопросъ о собственной сЬти обсерва- 
Topin. Само собой разумеется, что безъ очень значительнаго увеличетя 
средствъ обсерваторш реш ете  этого вопроса невозможно.

Метеорологическую сЬть обсерваторш къ началу 1906 года со
ставляли 2631 станщя, изъ которыхъ II разряда было 1040 (на 49 
менее 1904 года), III разряда— 1 294, остальныя приходятся на cffbro- 
м-Ьрныя и грозовыя. Изъ экстренныхъ наблюдешй, не входящихъ въ 
кругъ нормальныхъ работъ, въ 1906 году на 21 станщи велись на- 
блюдешя надъ ливнями и на 47 станщяхъ надъ плотностью снегового 
покрова.

Въ отделен]’и по издашю ежедневнаго метеорологическаго бюлле
теня введенную на 3 месяца въ 1905 году въ виде опыта ночную 
службу въ 1906 году было предположено установить на полгода, при- 
чемъ средства, предполагалось, доставятъ С.-Петербургское Городское 
управлеше и Отд^лъ Торговаго Мореплавашя. Предположен1е пока не 
осуществилось. Въ такомъ же положенш— вопросъ объ улучшенш службы 
предостережешй о метеляхъ. Проложеше кабеля въ Исландпо дастъ 
возможность получать (съ февраля 1907 г.) метеорологичесюя депеши 
съ этого острова, что служитъ болыпимъ подспорьемъ въ деле пред- 
сказашя погоды.

Въ отделенш проверки инструментовъ и наблюдешй производились 
сравнительныя наблюдешя температуры и влажности въ нисколько видо
измененной англшской будке. Въ некоторыхъ случаяхъ на нашихъ стан
щяхъ уже рекомендовалось применять эту установку.

Изъ работъ мастерской обсерваторш заслуживаете внимашя при- 
боръ, устроенный К. К. Рорданцемъ для записи давлешя ветра, како
вой приборъ и установленъ осенью на башне обсерваторш.

Какъ и въ предыдущихъ годахъ,— обсерватортя принимала деятель
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ное учаспе въ комисаяхъ, какъ-то: центральной сейсмической, водо
мерной, солнечной, комиссш по вопросу о снабженш Петербурга клю
чевой или Ладожской водой. Наблюдешя, организованныя последней, 
закончены къ 1 декабря 1906 г. н. ст.; въ настоящее время произво
дится разработка матер1ала, собраннаго этими наблюдешями.

Въ текущемъ году продолжалась также разработка данныхъ, со- 
бранныхъ различными экспедищями; часть изъ нихъ подготовлена къ 
печати.

Въ отчетномъ году директоръ обсерваторш М. А. Рыкачевъ и за
ведующей змЬйковымъ отделешемъ въ Константиновской обсерваторш 
были командированы на съездъ Международной Воздухоплавательной 
Комиссш въ Миланъ. М. А. Рыкачевъ также принималъ учасие и въ 
Международной Полярной Комиссш. Еще остается упомянуть о магнит
ной съемке, произведенной летомъ Д. А. Смирновымъ, и объ экснедн- 
цш въ Туркестанъ на солнечное затмеше, о чемъ сообщалось ужо въ 
Вестнике (см. 1906, № 10 и № 1 2).

Въ Констиновской обсерваторш въ Павловске съ апреля начаты 
актинометричесшя наблюдешя по пиргелюметру Онгстрема, и произве
дено большое число сравнешй различныхъ пиргелюметровъ и актино- 
метровъ. Въ течете всего года ежедневно производились наблюдешя 
надъ высотой облаковъ въ вечерше часы при помощи прожектора.

Въ отделенш по изследовашю свободныхъ слоевъ атмосферы было 
совершено подъемовъ змеевъ по ноябрь 219 , шаровъ-зондовъ пущено 13, 
изъ которыхъ 9 найдено; максимальная высота, полученная шарами, 
181 30 метровъ. Были совершены подъемы змеевъ на Ладожскомъ озере 
на миноносцахъ. Еще можно упомянуть о первомъ издан]и трудовъ 
этого отделения, вышедшемъ въ этомъ году (см. Вестникъ, 10).

Въ Тифлисской обсерваторш продолжается все неурядица съ маг
нитными наблюдешями вследсиие проведешя въ городе электрпческаго 
трамвая.

Обсерваторш Иркутская, Тифлисская и Екатеринбургская прини
мали также деятельное учасие, какъ центральные пункты, въ сейсми- 
ческихъ наблюдешяхъ. Въ Екатеринбургской обсерватор!и устроена 
сейсмическая станщя съ самопишущими приборами.

Черезъ весь отчетъ проходитъ красной нитью недостатокъ въ сред- 
ствахъ. Въ действительности бюджетъ обсерваторш крайне незначите- 
ленъ: тогда какъ Вашингтонское Бюро Погоды расходуетъ ежегодно 
23U миллюна рублей, весь бюджетъ Н. Г. Ф. Обсерваторш со всеми 
ея фшпальными обсерватор1ями не составляетъ и десятой доли этой 
суммы.

Зима 1905— 06 г. въ Месопотамии. Въ Ассуре, 95 км. къ ю.
отъ Моссула, щемецкое восточное общество производить раскопки на
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jrfecrfc древней столицы Ассирш. Целую неделю, отъ 25 — 31 декабря, 
зд^сь лежалъ сн^гъ, самыя низшя температуры были: наименьшая— 14,2°, 
средняя суточная— 10,1°, наибольшая— 5,6°. На Тигре шелъ ледъ. Фо
тография заведующаго раскопками, Остхоффа, показываетъ раскопки подъ 
густымъ снегомъ. Какъ известно, зима 1905 — 06 была очень тепла 
въ большей части Россш, особенно на С. и 3., и въ Скандинавш ’ ) 
(Meteor. Zeitschr., январь 1907).

Л'Ьто и осень ВЪ Альпахъ и ЮрЪ. Наблюдалось резкое различ1е 
между 3 . и В. Альпами; въ первыхъ лЬто и сентябрь были очень сухи, 
во вторыхъ дождливы. Такъ, если выразить количество осадковъ въ 
1906 г. въ процентахъ многолетней средней (принятой= 100) п распо
ложить места съ 3. на В. то получимъ за 1906 г.:

1юнь 
по Сент. Сент.

Нешатель. .......................... 32 30
Бе р нъ . . . . . . . . .  63 36
Цюрихъ . .......................... 70 22
Инсбрукъ. .......................... 90 128
Ишль . . . . .......................... 162 297
Ауссзэ .......................... 168 352
вен а  . . . . .......................... 146 279

Наибольшее количество осадковъ выпало немного къ ЮЗ. отъ
Вены. Р. Дубъ (Doubs), вытекающая изъ озера того же имени въ 
кант. Нешатель и впадающая въ Рону, никогда еще не имела такъ 
мало воды, какъ въ сентябре 1906 г. (съ того времени, какъ имеются 
сведешя). Въ озере вода стояла на 20 м. ниже, чемъ въ декабре 1882; 
знаменитый водопадъ Дубъ былъ несколько месяцевъ безъ воды. Въ 
начале ноября пошли обильные дожди, вода въ озере поднялась на 
15 м. и водопадъ возстановился. Сентябрь былъ сухъ, но хододенъ: 
въ октябре засуха въ Альпахъ продолжалась, но при высокой темпера
туре, Въ Восточной Ш вейцарш октябрь былъ самый теплый за 40 летъ, 
среднее отклонеш е+ З0, на г. Риги-|~3,5°. Октябрь 1905 г., напротивъ, 
былъ самый холодный за столейе въ средней Европе. Въ Цюрих Ь 
(47° с. ш., 4 0 0  м. н. у. м.) санный путь продолжался более недели. 
На Зоннблике, въ Австршскихь Альпахъ (самой, высокой постоянной 
метеорологической станцш въ Европе, 3106 м. н. у. м.) въ октябре 
1906 г. отклонение отъ многолетней средней было-)-3,20, а въ октябре 
1905 г .— 5,3°;22 X 1906 въ 9 ч. веч. температура была 4,6°, относитель
ная влажность 20°/о-

J)  З и м ы ,  о д н о в р е м е н н о  теп л ы я  н а  СЗ. Р о с с ш  и  х о л о дн ы й  н а  ЮЗ. и  в ъ  А з ш  
к ъ  ю г у  отъ  PocciH , бы ли  н а б л ю д а е м ы  и  pairbe;— см. статью  А. Воейкова:  Ч е р е д о в а н а  
т е п л ы х ъ  и  х о л о д н ы х ъ  з и м ъ ,  Метеор. В ^ с т н .  1891 г.
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Теплый ноябрь 1906 г. на высотахъ надъ средней Европой ‘ ).
Высокая температура была не только въ нижнемъ слое воздуха, но въ 
еще большей степени на высотахъ, какъ показали наблюдешя на змЪяхъ 
въ окрестностяхъ Берлина и Гамбурга. Три самыхъ теплыхъ дня дали 
с.тЬдуюпие результаты.

Т е м п е р а т у р а  2). 8 /X I.  23/XI.  24/XI.
Б. Г. Б. Г. Б. Г.

Внизу t ............................ 6 ,9 8,7 10,3 10,5 3,7 7,8
„  V / метр. . 430  810  2000  1140 1310 860На высоте |  ^   ̂ _ ] 6 2̂ и ]  10>7 и 4̂ 15 7 14 7

Принимая нормальное убываше температуры 0,4° на 100 метр., 
Кеппенъ получаетъ следуюгшя отклоиешя температуры отъ много.тЬ- 
тнихъ средпихъ (всЬ со знакомъ -)-).

8/XI. 23/XI. 24  XI.
R  Г. Б. Г. Б . Г.

В н и з у .....................................  4 ,7  5,2 10,2 8,5 3,7 6,8
Въ тепломъ слое 3) . . . 15,2 13,8 18,2 17,0 20,4 17,1

Кеппенъ замгЬчаетъ, что отклонеше-)-20,40 никогда еще не наблют- 
далось въ средней Европе и врядъ ли и возможно въ нижнемъ слое 
воздуха. Самыя болышя положительныя отклоненш наблюдались при фене 
и не достигаютъ такой большой величины. Такъ въ Австрш самыя
значительным отклонешя+были: въ Блуденце, въ ФоральбергЬ, 25 XI
1870: 18,7° и въ Ишле 8 X1 1906: 18,9°.

Высокая температура въ высокихъ слояхъ сопровождалась очень 
малой влажностью; волосной гигрометръ опускался до 0 и, хотя этотъ 
инструментъ действуетъ не совсемъ правильно при малыхъ влажностяхъ 
и быстрыхъ изменешяхъ ихъ, но отклонен in не могугь быть велики. 
Внизу, напротивъ, влажность была очень велика, близка къ насыщенно; 
надъ Сев. Гермашей были низия облака. Нужно принять нисходящее 
движете столба воздуха, уже ранее нагретаго; но каковы ус.кш я этого 
движешя, остается неизвЬстнымъ. 23 и 24 X I Гамбургъ и Берлинъ были 
на северной окраине области высокаго давлешя, ветры были W; 8 XI 
они были на СВ. окраине циклона.

Экспедицш, отправивнпяся въ Туркестанъ для наблюдешй солнеч- 
наго затмежя 1 (14) января, потерпели неудачу, такъ какъ въ день 
затмеюя было пасмурно и шелъ снегъ. На ясную погоду и нельзя было 
наверное разсчитывать, подобно тому какъ при экспедищяхъ въ августе 
1905 г. въ Ассуанъ, где господствуетъ почти полное бездож/не. Въ 
Туркестане зимше месяцы не принадлежать къ яснымъ и сухимъ вре-

Статья В. П. К е п п е н а ,  M eteor .  Z e itsch r . ,  я н в а р ь  1907.
2) t— т ем п е р а т у р а  в о з д у х а ,  Б . — о к р е с т н о с т и  Б е р л и н а ,  Г .— о к р е с т н о с т и  Г а м б у р г а .
8)  Н а  гЬ х ъ  ж е  вы со т а х ъ ,  что п о к а з а н ы  выше.
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менамъ года. Напримеръ въ Ташкенте нормальное количество осадковъ 
въ январе около 40 мм. (въ большей части Европ. Россш менее, см. 
таблицу норм, осадковъ въ обзоре погоды); въ истекшемъ же январе, 
благодаря указанному въ обзоре погоды смещений отроговъ :шатскаго 
максимума и барометрическимъ минимумамъ въ юговосточномъ углу 
Европ. Россш, осадки тамъ были значительно выше нормы (60 мм.). 
Полной неудачу следуетъ считать лишь въ отношенш астрономическихъ 
наблюдешй; что же касается метеорологическихъ (электрическпхъ, акиь 
нометрическихъ, подъемовъ на змеяхъ), которыя участники экспедший 
имели намереше вести некоторое время до и после затмешя, то въ 
этомъ отношенш еще можно ожидать интересныхъ результатовъ.

Магнитныя наблюдешя въ КанадЪ. Д-ръ JI. А. Бауеръ, директоръ 
отдгЬлешя земного магнитизма Учреждешя Карнеджи въ Вашингтоне, 
совместно съ И. II. Дэйкомъ и Э. Боуеномъ определилъ въ сентябре 
и октябре месяцахъ 1906 г. все три элемента земного магнптизма 
(склонеше, наклонете и силу) на 70 станщяхъ въ К а и аде, лежащпхъ 
между 42° и 49° сев. шир. и 65° и 105° зап. долг. Въ этой области 
раньше сделано очень мало магнитныхъ наблюдешй. Теперь съ окон- 
чашемъ этой работы есть возможность дать для Соединенныхъ Штатовъ 
магнитныя карты до 49° сев. шир. Кроме того этимп-же лицами срав
нены нормальные магнитные приборы магнитной обсерваторш въ Торонто 
съ таковыми магнитной обсерваторш въ Чельтенгаме, такъ что теперь 
все магнитныя наблюдешя въ Соединенныхъ Штатахъ и въ Канаде 
могугь быть приведены къ одной и той-же норме (Bull, of the Ameri
can Geograph. Soc. Vol. 38. <№ 11. November 1906).

Число сЪверныхъ Ыянш, видимыхъ въ ПавловскЪ, явлешя довольно 
редкаго, за 1906 г. и начало 1907 года определяется тремя для 1906 г. 
и 1 для 1907 года, января н. ст. Северное ciflHie въ ночь на 2 4 — 25 
февраля 1906 г. н. ст. было крайне слабое въ видЬ одного лу^ча крас- 
новатаго отгЬнка. Ciame въ ночь на 16 — 17 декабря 1906 г. н. ст. 
было более интенсивное со многими лучами различныхъ оттенковъ (розо- 
ватаго, зеленоватаго, белесоватаго). Явлеше это продолжалось около 
часу между 9 — 10 часами вечера и затемъ более слабо до 3-хъ часовъ 
ночи. Более сильное «яш е было въ ночь съ 22 на 23 декабря н. ст. 
Сляше это распадалось какъ бы на 2 части. Явлеше началось около 
84/ 2 часовъ вечера и наибольшей яркости и силы достигло ококо 9 ч. 
вечера; загЬмъ оно постепенно начало утихать, а около 11 часовъ ночи 
снова возобновилось съ новой силой. Ciflnie охватило почти весь северъ 
отъ востока до запада. Высота лучей его доходила до 50° угловой 
высоты. Ц вета лучей былъ преимущественно белесоватый съ зеленова
тыми и розоватыми оттенками. Ciflnie прекратилось около часу ночи. 
Северное сгяте въ ночь съ 12 на 13 января 1907 г. н. ст. было
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выражено очень слабо и продолжалось всего меньше часу. Какъ и сле
довало ожидать, всЬ эти северныя аяш я  сопровождались магнитными 
возмущешями въ различной степени. СлгЬдуетъ отметить, что, хотя cianie 
16 — 17 декабря н. ст. и было отчетливо видно въ Павловске. магнит
ное возмущсше было очень слабо, такъ что этотъ день едва можно при
числить къ бурнымъ магнитнымъ днямъ.

27 января (9 февраля н. с.) въ Петербурге вновь наблюдалось 
Северное ciflHie. Около 6 ч. вечера небо начало проясняться и въ 
просв’Ьтахъ между облаками то тутъ, то тамъ появились ярмо лучи 
аяш я. Къ 61 /а ч. при почти ясномъ небе стала видна белесоватая дуга 
аяш я , отъ которой къ зениту направлялись полосы, то ярко 6t -  
лыя, то красновато-зеленоватаго оттЬнка. Эти полосы постоянно мЬ- 
няли свое положеше и тонте, ярые лучи вспыхивали то тутъ, то тамъ. 
Дуга отъ горизонта поднималась все выше и выше, явл ете  постепенно 
утрачивало свою интенсивность, вместе съ гЬмъ небо начало покры
ваться тонкою пеленой облаковъ и вскоре после 7 ч. явл ете  исчезло. 
Въ Лъсномъ при слабомъ- уличномъ освещенш и открытомъ горизонте 
можно было прекрасно наблюдать всю картину явленгя.

До последняго времени вопросъ объ 1онизац1и воздуха надъ 
океаномъ оставался открытымъ, хотя для TeopiH пстечетя радюактив- 
ной эманацш изъ почвы онъ является решающпмъ въ значительной сте
пени. Действительно, если юнизащя воздуха надъ сушей есть следствие 
йманацш изъ почвы, то надъ океаномъ должны наблюдаться значительно 
ненышя величины юнизаши, чЬмъ на континентахъ. Единственныя на- 
блюдетя, произведенныя Больтцманомъ въ 1904 году по пути изъ 
Англш въ Америку, дали величины того же порядка, какъ и для кон
тинента. Теперь А. Ивъ (А. Ете) опубликовалъ свои наблюдешя, про
изведенныя на судне «Athenia» съ 21 по 30 1юня н. с. 1906 года 
по пути изъ Монтреаля въ Ливерпуль черезъ весь Атлантическш 
океаиъ. Наблюдешя велпсь при весьма благопр1ятныхъ услов1яхъ по
годы при помощи прибора Эберта, дающаго число юновъ въ единице 
объема воздуха. Всего выполнено 15 наблюдешй, распреде.тенныхъ 
равномерно по всему пути. На основанш этпхъ наблюден)й и добавоч- 
ныхъ, —  надъ радюактивностью морской воды и в/нятемъ разбрызгива- 
нгя на кшизащю, — авторъ приходитъ къ слЬдующимъ заключошямь: 
1) юнизащя атмосферы надъ северной частью Атлантическаго океана 
почти такова же, какъ въ Европе и Америке; 2) содержатпе ра;йя въ 
въ океанской воде въ 500— 2000  разъ меньше, чЬмъ въ земныхъ по- 
родахъ; 3) въ средине Атлантическаго океана въ грамме воды содер
жится около 5 X  10 “ 16 граммъ рад1я; 4) этихъ количествъ недоста
точно для объяснетя столь значительной ion изагйи воздуха надъ океа
номъ; 5) единственнымъ объяснетемъ можетъ служить переносъ рад1я
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на океанъ ветрами съ континента и болЬе легкая перегруппировка 
ionoii'b надъ водой, ч'Ьмъ надъ сушей (Pliilosoph. Magazin. February 
1907, Л? 74).

Съ текущаго года начинаетъ выходить въ Москве новый ежеме
сячный журналъ «Природа ВЪ ШК0л1>», посвященный вопросам!, фи
зики, хпши и естествознашя.

' Цель журнала — содействовать выработке правильной постановки 
преподавашя естествознания на всехъ стунсняхъ нашей школы, начиная 
съ низшей. Журналъ будетъ стремиться выяснять основные принципы. 
опредЬляюице направлеше преподавашя, а также давать непосредственно 
нрименимыя сведешя относительно важнейших!, педагогическихъ, мехо- 
дическихъ и научныхъ течешй, имеющихъ существенное значеше въ 
деле преподавашя. Вполне сочувствуя идее поиаго журнала, можно 
надеяться, что въ немъ будетъ отведено место для физической геогра
фии и въ частности для метеорологш. Весьма было бы желательно, чтобы 
журналъ способствовал!, возникновешю метеорологических!, станщй, не 
только въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ, но и въ низшихъ школахъ. 
где обучаются крестьянсшя дети, дети — преимущественно земледель
цев!,. благополучие которыхъ всеце.то зависнтъ отъ погоды. Пробужде- 
Hie въ последних!, сознательнаго отношения къ изучешю закоповъ. упра- 
вляющихъ атмосферой, дало бы въ будущемъ пауке целый рядъ наблю
дателей. которые при помощи земствъ могли бы впоследствш образо
вать сети наблюдешй надъ грозами, осадками, заморозками и др. 
атмосферическими явлешями.

Въ общемъ собраши И. Р. Географическаго Общества, состояв
шемся 24 января, объявлены почетный награды общества въ 1906 г. 
За труды по метеоролопи п физической географш присуждены: медаль
0 . П. Литке— В. В. К у з н е ц о в у  за общую его деятельность по нз- 
следованш высокихъ слоевъ атмосферы, малая золотая медаль отделения 
Физической Гeoгpaфiн — С. А. С о в е т о в  у за его работы по метеоро
логш и гидролопи, серебряный медали — Д. Ф. Н е з д ю р о в у  и
В. А с к и н  а з  и за статьи по метеоролопи. Кроме того за труды въ 
области Физической Географш присуждены: медаль 11. II. Семенова —
В. К. Б р а ж н и к о в у ,  малая золотая— И. В. Н а л и б и п у ,  медаль Н. М. 
Пржевальскаго— II. А. Б у ш у .  Высшая почетная награда Общества.— 
Константиновская медаль, — присуждена въ этомъ году О. 0 . В пт р а м у — 
за всю совокупность его трудовъ по математической Географии.
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ОБЗОРЪ ЛИТЕРАТУРЫ.
KacciaHb Жукъ. Градъ и градобит въ Шевской губернш.

.1юстръ I. 1881 — 1885 г. (оттискъ изъ Извести! Шевскаго Политехни- 
ческаго Института Имп. Александра II. 1иевъ. 1906). Въ преднсловш 
авторъ, отмечая большой интересъ изучешя града для метеорологш, 
указываетъ тгЬ источники, которые послужили ему для составлешя дан- 
паго изследовашя. Между прочимъ онъ отмЬчаетъ какъ богатЬйцпн и 
старейшш источникъ архивы нродовольственныхъ губернскихъ комиссш, 
существующихъ съ 1832 года. Тамъ имеются сведетя  изъ массы м-Ьстъ 
о градобимяхъ, ливняхъ и буряхъ. По этимъ свЬдгЬн1ямъ. а также и 
па основанш всего им'Ьющагося въ литературе матер!ала составлено 
настоящее изсл'Ьдоваше за первый люстръ: 1881 — 1885 годъ.

Располагая с.ведешями изъ 418 пунктовъ, довольно равномерно 
распред’Ьленныхъ по тсрриторш губернш, авторъ все данныя групппруетъ 
въ рядъ таблицъ. разносторонне исчерпывающихъ научные и экономиче- 
cKie вопросы, связаппыя съ изучешемъ града. Выводы, получаемые пзъ 
таблицъ, можно кратко формулировать сл'Ьдующимъ образомъ. Макси
му мъ числа дней съ градомъ приходится на нонь, отъ сентября но (фе
враль града не выпадало; распред’Ьлеше числа дней съ градомъ по уЬз- 
дамъ неравномерно; максимумъ повторяемости замечается при давленш 
755 — 763 мм., преимущественно въ области циклоновъ, чаще въ пе
редних!, квадрантах!. и при понижающемся барометре. Градъ съ бурей 
наблюдается всего чаще около изобаръ 759 и 760  мм.; онъ выпадаетъ 
преимущественно въ дни съ температурой выше нормы; ни разу не вы- 
падалъ въ раннее утро и наиболее часто между 1-мъ часомъ и 5-ю 
часами дня. Въ отношенш вреда, причиняемаго градомъ, авторъ дЬ.таетъ 
следующее выводы. Наибольшее число населенных'!, м'Ьстъ побито гра
домъ въ поле; на этотъ же м’Ьсяцъ приходится наибольшее число деся- 
тинъ, нострадавшихъ отъ градобитш. РаспредгЬлеше по уЬздамъ поби- 
тыхъ градомъ населенныхъ мЪстъ и количество новрежденныхъ деся- 
тинъ очень неравномерно; ш> среднемъ за 5 ле>тъ на каждыя 100 де- 
сятинъ приходится 1,8 десятины поврежденной градомъ съ отклонешемъ 
но отдг1;льпымъ уездамъ отъ 0,3 до 5,5 десятины. Максимальные убытки 
приходятся также на ш ль. Общая сумма убытковъ для всей губернш 
за 5 лЬтъ исчисляется приблизительно въ 3 миллюна рублей, при чемъ 
убытокъ въ отдельные годы колеблется отъ 95 .000  (1886  г.) до 1 .574 .000  
(1883 г.) рублей: на каждую десятину за пять летъ пришлось 63 руб. 
убытку въ среднемъ на всю губершю съ колсбашемъ по уЬздамъ отъ 
 ̂ до 288 рублей.

Въ заключснш К. Жукъ даетъ генетическое объяснеше града, ко
торое я приведу здесь въ подлиннике. «На общемъ фоне покатой ба
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рической равнины въ послеполуденные часы дня. при температуре чаше 
всего выше нормальной, образуется, надо думать, въ разиыхъ мЬстахч, 
сначала восходящее течете, а потомъ впхрь небольшого ;цаметра: вихрь 
этотъ высоко подымаетъ значительную массу теилаго воздуха, который, 
охлаждаясь, конденсируетъ свои пары. Образовавнпяся капельки воды 
переохлаждаются и частью замерзаютъ, образуя ледяныя тельца, кото- 
рыя, участвуя въ общемъ двпженш вихря, смерзаются другъ съ другом'], 
и съ переохлажденной водой каиелекъ, образуют], ледяные конгломераты, 
достигаютъ иногда большой величины 1). и при постунательномъ дви- 
женш вихря выпадаютъ на поверхность земли въ виде града. обыкно- 
венно сопровождаемая дождемъ. грозой и бо.гЬе пли менее сильиым'ь вЪ- 
тромъ. Я влете  быстро затухаегь; но путь его иногда удается проследить 
за сотни километровъ, где вехами остались избиты,ч градомъ села и нивы».

Работа сопровождается рядомъ таблнцъ, чертежей и картъ. полно 
исчерпывающихъ весь матер1алъ изслЬдоватя. В. Ш ипчинскш .

Шарко, французская южно-полярная экспедицш. (J. В. Charcot, 
le Francais au pole Slid. Paris. E. Flaminarion 1907. 475 стр. 1°). 
Французская экспедищя провела около года въ высокпхъ южныхъ шн- 
ротахъ, между 63°---67° ю. ш. въ мерид'тнахъ Южной Америки. Зи
мовка экспедицш у о-ва Бусъ-Вандель (Booth-W andel) вГ>°4 ' ю. ш. 
65°46 ' з. д. близъ земли Грахама.

Первыя 335 стр. посвящены разсказу объ экспедицш: загЬмъ 
идутъ приложешя, въ которыхъ содержатся предварительные результат],] 
паучныхъ работъ экспедицш.

Главные результаты метеорологическихъ наблюдении 2).

м ъ с я ц ы .
в

t° t° m a x .  1 t° min.
1

e
e 1

n P
700  +

I 3) 41.7 0.5 4.0 2.6 90 9.2

■ %

46
113) 39.3 —  0.4 5.9 —  7.3 77 8.3 32

III ‘) 34.8 — 1.2 5.0 —  7.5 83 7.9 44
IV 47.4 —  5.2 6.0 — 13.8 86 6.8 24
V 49.4 — 10.4 — 0.4 — 22.2 86 5 9 16

VI 45.2 — 11.2 4.0 — 25.2 88 6.3 23
VII 48.2 — 19.2 -2.5 — 34.0 92 5.9 10

VIII 43.7 —  6.4 1.0 — 25.5 90 8.3 39
I X 44.2 —  3.5 2.2 — 13.2 86 7.5 27

X 44.1 —  7.4 4.0 —  19.2 86 7.4 22
XI 47.9 —  0.3 4.8 — 6.0 85 8.7 58

х п 52.6 —  0.4 4.5 —  4.7 86 ; 8.0 31|
Г о д ъ 44.9 —  5.4 6.0 — 34.0 86.3 7.5 ! 370

*) Д о  5 ф ун товъ  (2045  гр а м м о в ъ ) ,  к акъ  отм-бчено а в тор ом ъ  в ъ  тексгь .
*) t°— с р е д н я я  т е м п е р а т у р а ;  t° m a x — к р а й ш я  н аи б о л ы ш я ;  tn m in .— к р а й и ш  наи-

м е н ы ш я ;  В — д а в л е ш е  в о зд у х а ;  п — о бл ач ность ;  — отн о с и т ел ь н а я  влажность:  Р
о с а д к и  въ  мм.

2) 15 д н е й .  3) 2 0  д н е й .
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Ч И С Л О  Ч А С О В  ъ . В Ъ Т Р Ы И З А Т И Ш Ь Е в ъ  %. ;

Со снЪ-  
гом ъ.

Съ дож -  
д е м ъ  и 

сн Ь го м ъ .

Съ д о ж -  
д е м ъ .

N E S S V •Затишье.

281 4 62 33 25 15
|

8

396 23 53 23 17 15 19

252 0 36 19 36 11 20

347 0 9 22 47 8 9

1276 27 160 24 41 12 14

В е с н а  

Л'Ьто . 

Осень. . 

З и м а

Годъ.

Широта, въ которой экспедищя провела большую часть времени, 
близка къ широте Архангельска. Годовая средняя температура ниже. 
чЪмъ средняя на одноименной северной широте, и въ нашемъ полу- 
iuapin она ниже лишь въ Сибири и Северной Америке подъ теми же 
широтами; но въ этихъ странахъ, а особенно въ Сибири, эта низкая 
температура завнснтъ отъ холода зимы: лето настолько тепло, что ра- 
стутъ высокоствольныя деревья, высошя травы, возможно и земледе.т1е. 
Въ южпо.мъ no.'iyraapiii поразительно холодно лето, а зима довольно 
умеренная.

Какъ и въ другпхъ местахъ высокихъ южныхъ широтъ 2) необы
чайно велики неперюдичесия колебашя средней температуры мЬсяцевъ: 
такъ iio.ib (соответствуют^ нашему январю) на 12 ,6 ° холоднее августа, 
а май (соответствующего нашему ноябрю) на 6,9° холоднее сентября 
(соответствуют»”! нашему марту); октябрь холоднее сентября н т. д. 
Влажность и облачность высоки, какъ л следовало ожидать; осадки 
умеренные.

Въ зимнее полугодие наибольшую облачность пмеетъ сравнительно 
теплый августъ, наименьшую— холодные май и ноль.

Между вЬтрами решительно преобладаютъ S и SW, затемъ NE. 
Сильные ветры— почти исключительно изъ поагЬдняго направления.

Шарко даетъ особую таблицу для сильныхъ ветровъ (Coups de 
vent), прпчемъ приводится ихъ направлеше. сила, продолжительность и 
наименьшее давлеше. Пзъ нея видно, что направлеше ихъ исключи
тельно NNE. NE п ENE, продолжительность отъ 1 до 58 часовъ, сред
няя сила ( т .  въ s.) отъ 6,5 до 11,0.

Изъ 54 случаевъ въ 38 во время этихъ сильныхъ ветровъ былъ 
относительный минимумъ давлешя, въ 1 — относительный максимумъ, 
въ 11— непрерывное понижете давлешя, въ 5— непрерывное новышеше.

Шарко замечаетъ по этому поводу, что близъ мыса Горна почти

') Н аолю д еш я  э к е п е д и щ й  б е л ь п й с к о й ,  английской, г е р м а н с к о й ,  ш о т л а н д с к о й  
и ш ведской.
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вей сильные в-Ьтры— съ запада, а по его наблюдошямъ паправлойя съ 
сЬверо-востока, и около 60° ю. ш. —  области слабыхъ вЬтровъ, такъ 
что суда, особенно парусныя, должны бы идти по широтамъ, близкимъ 
къ 60° ю., чтобы и зб р а т ь  опасныхъ бурь съ запада, столь частыхъ
б.тизъ мыса Горна. Давлеше воздуха вообще низкое, но крайшя шш- 
м ены тя далеко не такъ низки, какъ часто наблюдаемыя въ Северо- 
Атлантической области; особенно низки наибольийя; онЬ еле достигаютъ 
величины средняго давлешя на земномъ шар!;. Въ мартЬ наибольшее 
было всего 745.2!

К р а й н i я . 700 +
Н аи больш ее . Н а и м ен ь ш ее

Зима . . 64.8 (V III) 17,8 (VIII)
Весна . . . 58,8 (XI) 23.2 (X)
л е т о . . 62,6 (X II) 22,3 (И)
Осень . . . 65,8 (IV) 2 2 , 0 (III)
Годъ . . 65,8 17.8

А. Воейковъ.

Л. Бауеръ. Магнитная служба северной части Тихаго океана: 
приборы, методы и первоначальные результаты. (L. Bauer. The ma
gnetic survey of the North Pacific Ocean: instruments, methods, and pre
liminary results. Terrestr. Magnitism, Vol XI, Number 2 , 1906).  Въ 
1905 году Институтъ Карнеджи въ Вашингтон!', постановилъ организо
вать магнитную службу въ северной части Тихаго океана п ассигно
вала. на это npeanpifliie 20 .000  долларовъ (40 .000  руб.). Въ 1906 
году такая же сумма была отпущена вновь. Обпцй планъ организашп 
службы былъ разработанъ двумя выдающимися американскими магнито
логами Л. Бауеромъ и Г. Литлехалемъ. Первый изъ нихъ въ качеств!; 
директора сталъ во главе новаго предщляия.

%
Важность изучетя распределешя земного магнитизма надъ океа

нами сознавалась уже давно и наука выдвинула целый рядъ вопросовъ. 
разрешеше которыхъ возможно лишь при широкомъ развитш такого 
рода наблюдешй. Одпако до сихъ поръ наблюдешя надъ морями и океа
нами носили лишь случайный характер!, и огромное пространство се
верной части Тихаго океана оставалось почти не изсл1;дованнымъ.

Для производства наблюдешй въ 1905 году былъ купленъ па
русный бригъ «Галилей», построенный въ 1901 году и уже въ зна
чительной степени приспособленный для этого рода наблюдешй. Къ осени 
того же года судно было окончательно снаряжено, снабжено всеми не
обходимыми приборами и въ промежутокъ времени отъ начала августа 
до начала декабря совершило первый рейсъ отъ Санъ-Франциско до Санъ- 
;Дего, пройдя въ общемъ болЬе 10 ,000  морскихъ миль. Въ это пла- 
nanie былъ обслЬдованъ районъ между 0° и 2 0° К), широты и между
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120е и 165е В. долготы отъ Гринвича. Въ 1906 году въ начале ян
варя «Галилеи» отправился во второй рейсъ изъ Саиъ-Д1его па Самоан- 
ci;ie острова, оттуда въ 1окогаму, далее— къ Алеутскимъ острованъ и къ 
концу года должепъ быль вернуться къ Сапъ-Франниско, сделавши около 
20000 морскнхъ миль. Главной задачей перваго рейса ставилось изслгЬ- 
д о в а ш е  судна и приборов!. разработка методов!, наблюдешй и т. п.

Наблюдешя на суди Г, въ пути были поставтены такъ. чтобы каж
дый элемент'!) определялся несколькими способами на разныхъ прибо
рах!.. Такимъ образом!, оказалось возможнымъ не только получать ве
личины элементовъ съ большею точностью, но и оценивать самую точ
ность. Кроме судовыхъ приборовъ имелся полный комплекта обычныхъ 
сухопутных!, для параллельныхъ отсчетовъ на судне и па суше, а также 
для сравнешя по пути съ постоянными обссрватор!ями въ Гонолулу, 
Самоа. Токю и Ситке.

На «Галилее» ск.тонеше наблюдалось при помощи: 1) 8 -ми дюй- 
моваго компаса съ жидкостью, принятаго во флоте Соединенных!. Ш та
тов!,. спабжеипаго азпмуталышмъ кругомъ; 2) другого такого же ком
паса сь жидкостью, снабженнаго также азимутальныыъ кругомъ и 3) 
сухого компаса Кельвина сь азимутальным!, приспособлетемъ. ВсгЬ при
боры оказались достаточно удобными и точными, но наблюдешй уда
лое!. произвести очень мало всл'1>дств1е пасмурности неба. Отсутств1е въ 
море возможности opieimipoBaTbca безъ небесныхъ свЬтилъ делаетъ на
иболее затруднительными наблюдешя надъ склонешемъ и необходимо 
приложить все уси.пя къ тому, чтобы найти способъ обойти это затру- 
днеше. Быть можетъ жпроскопъ Ашнютца можетъ разрешить эту про
блему. Для наблюдешя паклонетя и полной силы служилъ известный 
приборт. Ллойда-Крпка, устанавливаемый на кордановскомъ подвесе и 
снабженный некоторыми деталями, облегчающими наблюдешя на судне. 
Нзъ 1-хч. стр1;ло1л., имевшихся при приборе, три оказались не вполне 
удовлетворительными. Для опред'1;лешя горизонтальной силы употреблялся 
или соответственно измененный тотъ же приборъ Ллойда-Крика или же 
прибор!. Ламона-Бауера. построенный последппмъ. КромЬ того для опре- 
дЬлешя отклонешй употреблялись все компасы, служащтя для наблю
дешя склонешя.

На практике, конечно, пришлось считаться съ ц'Ьлымъ рядомъ за- 
трудпешй. обусловленных!^ неустойчивостью судна при волненш и не- 
возможностью долгое время итти однпмъ и тЬмъ же курсомъ. Опытъ 
однако показалъ, что съ надлежащими предосторожностями можно все 
же получать величины достаточно удовлетворнтельныя: склонеше и на- 
r.MOiienie до 5', полную силу до 1 /г>0() п горизонтальную составляющую 
до ! .>„0— 1. п абсолютной величины. Изучеше магнитпыхъ свойствъ 
сачаго судна привело къ заключешю, что оно далеко не абсолютно
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немагнитно, но его .тешат'я много меньше всгЬхъ другихъ судовъ, упо
треблявшихся для магнитныхъ наблюден! й (въ томъ числе и судна южно
полярной Германской экспедицш 1903 года «Гаусъ).

Какъ результата перваго рейса получены величины для 10 точекъ 
въ районе упомянутаго выше обследованнаго пространства. На осно- 
B a n i n  получснныхъ данныхъ были составлены магнитныя карты и сран- 
неше их'ь съ картами Германскаго и Британскаго адмиралтействъ по
казало, что посл'Ьдшя правильнее первыхъ, но все же и въ нихъ ошибка 
склонетя достигаегь 1- 2°. наклонеше по Германскимъ— систематически 
около 1° меньше истиннаго н ошибка въ горизонтальной си.тЬ дости- 
гаетъ 1/ 2.-всей величины.

Предпринятое институтомъ Карнеджи систематическое обследовате 
магнитнаго поля надъ океаномъ им^етъ не меньшее значеше, чемъ изу- 
чеше надъ океаномъ свободной атмосферы. Такимъ образомъ не далеко 
то время, когда уже не придется съ сожалешемъ констатировать, что 
7 0 ° 'о земной поверхности, занятой водной C T n x ie ft , остается вне компе- 
тенцш пауки по отношение къ самымъ существеннымъ проблемамъ, вы
двигаемым!, последней. В. Шипчинскш.

Дж. Себельенъ. Фотохимичеше методы измЪренж для клима- 
тологическихъ цЪлеЙ (Chemiker Zeitung, 1904,  № 104. 1259— 1263).  
О колебанш интенсивности ультрафюлетоваго свЬта при естествен- 
НОМЪ ОСвЪщеШИ. (Chem. Zeitung, 1905, № 67, 879 — 881).

Въ краткомъ обзоре авторъ разематриваегь предлагавнйеея въ 
разное время фотографически и хпмичесше фотометры для измерешя 
напряж етя лучей большой преломляемости, достигающих!, земной поверх
ности. Фотографичесюе фотометры применимы лишь для летучихъ наблю-
дешй. въ течете непродолжительнаго времени. Для климатологических!,

«»
же целей нужно измерять общее количество лучистой энергш, поступа
ющей па землю въ течете цЬлаго дня. Для этого наиболее пригодны 
светочувствительный жидкости. Основанные на прпмененш светочувстви
тельной жидкости фотохимичеаае методы Маршала (мерою интенсив
ности голубыхъ и синих!, лучей служплъ объемъ выделяющейся на 
свету углекислоты изъ раствора, содержащаго хлорное железо и щаве
левую кислоту) и Дюкло (светочувствительной жидкостью служила 
щавелевая кислота, разлагающаяся при дМствш свЬта: степень разло- 
жешя определялась титроватемъ Ьдкимъ иатромъ) ненадежны, такъ какъ 
не установлена зависимость разложешя этихъ растворовъ отъ темпера
туры п концентрации, а въ способе Маршана еще имело влгяше стекло, 
черезъ которое действовалъ светъ на светочувствительную жидкость. 
Для imrbpeiiifl интенсивности ультрафюлетовыхъ лучей оба метода непри
годны, такъ какъ раствор!,, примепявшшея Маргааномъ, реагнруетъ при
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дМствш голубых!) и сипихъ лучей, а щавелевая кислота (Дюкло) не 
вполне поглощаетъ ультрафюлетовые лучи. Ненадежность метода Дюкло 
обнаружилось какъ при изслгЪдовашяхъ самого Дюкло, такъ и при опы- 
тахъ, ироизведенныхъ Себельеномъ: параллельныя определетя давали 
числа, весьма несогласныя между собой.

Далее авторъ подробно останавливается па методе Эдера, котор[.1мъ 
онъ и воспользовался при своихъ изсл'Ьдоватпяхъ. Эдеръ составлялъ свЬто- 
чувствительную жидкость изъ 2 объемовъ раствора 40 гр. щавелевокис
л а я  аммошя въ 1 литр^Ь воды и 1 объема раствора 50 гр. сулемы въ 
1 литре воды; подъ вл1ятем ъ  ультрафюлеювыхъ лучей осаждается кало
мель. Для изм'Ьрегпя интенсивности ультрафюлетовыхъ лучей свеже
приготовленный растворъ (100 к. см.) выставлялся на свгЬтъ въ корнч- 
невыхъ кристаллизащонныхъ чашечкахъ, прикрытыхъ жестяной крышкой 
съ квадратнымъ отверстаемъ, черезъ которое св^тт. действуетъ па растворъ 
непосредственно, такъ что вл1я т е  стекла здесь совершенно устранено. 
После некоторыхъ манипулящй для отделения осадка, осадокъ взвЪшп- 
ваютъ, и полученный весъ служить мерою интенсивности ультрафюле
товыхъ лучей. Эдеромъ даны таблицы для приводетя къ 0° и къ перво
начальной концснтрацш раствора. В.^яше дождя и испаретя авто]>омъ 
оставлено безъ внимашя. какъ весьма незначительное. Изъ ряда параллель- 
ныхъ наблюдешй, ироизведенныхъ авторомъ въ течете одного и того-же 
времени посредством!, нЬсколькихъ стоящихъ другъ возле друга чаше- 
чекъ, какъ съ одинаковыми, такъ и съ различными отверстиями вт, крыш- 
кахъ, оказалось, что. не смотря на исправлеше результатов!, но табли- 
памъ Одера, бываютъ наблюдешя близко согласукнщяся между собой 
(наибольшее отклонеше 10°/0 отъ средней) и весьма несогласныя (откло- 
пете доходить иногда до 40 °/0). Чтобы достигнуть лучшихъ резулыатовъ, 
авторъ попробовалъ устанавливать экспоиируемыя чашечки на диске, 
вращающемся электромоторомъ со скоростью 16— 18 оборотовъ въ м и н у т у  

и получилъ данный, очень согласныя между собой; крайшя отклонешя 
=  ±  90 0 от'ь средняго значетя, средняя ошибка никогда не превосхо
дила ± 6*2 °/о.

Зимою рано утромъ до восхода солнца, летомъ после захода при
готовленный растворъ выставлялся на открытом!, месте около гелюграфа 
на высот!; 2 метр, надъ землей; чтобы растворъ не замерзалъ зимою 
применялся особый термостатъ. Наблюден!я производились въ течете 
1898 и 1899 гг. въ Аасе (въ Норвегш, на -33 кмт. къ югу отъ Хри- 
CTianin, 59° 54' 44" с. га.), въ высшей сельскохозяйственной школе. 
Полученныя данныя для каж дая месяца въ мгр. осадка каломели, при
веденный къ 0 ° и къ первоначальной концентрацш и разсчитапныя на 
1 см.2 освещаемой поверхности, сведены въ следующей таблице;
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1S9S г. 1.S90 г.
Январь . . Ю 5,8 мгр. 2 1 4 . 7 игр
Февраль. . 1 7 0 . 8 » 1: 3 3. 0 »
М арт ъ . 1 б 1. t » 1 9 1 8 ,0 »
Аи]гЬ.ть . 1 - J < И i .2 » 29 3 1,6 »
Май . 2 1 7 2 . 5 » 4 2 4(1. б »
1юпь. 3 9 2 6 , 3 » 13 7 5, 1 »
1юль. с : » 8 1 3 3.2 »
Августъ. Г'.'Д >> 6 9  16.9 »
Септябрь . 2 и : ) . 2 » 19 4 2.:j »
Октябрь. . . 0 3 0 . 5 » 6 1 . (* »
Ноябрь  . . 3 3 7,  5 » ■ > о 2 . 0 >>
Декабрь. . 1 6 3 ,4 » 1:39.9 »

З а  весь годл, 2 0 0 4 1 , 0  мгр. 3 2 4 8 9 . 7 Ш [)

Наибольшее осаждеше наблюдалось 23 ш ля 1899 г.. именно
590.4  мгр. (для ] см.' оси. ион.): въ декабрЬ обоихъ годовъ бывали 
дни. когда осадокл, подучался лишь нь нисколько десятыхъ мгр.

Ш ъ соноставлетя приведонпыхъ за каждый мЬслиъ даппыхъ ви- 
депъ параллелизм!, между интенсивностью ультрафиолетовых-!, лучей и 
продолжительностью солпечпаго сляшя. Но для суточныхъ наблюдешй 
нельзя констатировать подобной зависимости, какъ по отношении in, 
продолжительности солпечпаго « я т я ,  такъ и но отиопюш'ю къ другимъ 
метеорологическим'!, факторам'!,. Иногда отдЬ.лышя наблюдешя показывали 
даже. что въ течете дня съ малой продолжительностью солпечпаго п я 
т я  получается осадка больше. ч'Ьмъ за день сь большей продолжитель
ностью солпечпаго ая ш я . Въ подобпыхъ случаях'!, оь'азалось несомп'Ьн- 
нымъ в.'ия1Йе сЬвернаго сляшя, что подтвердилось иДлымт, рядомъ на
блюдений. Столь лее несомненна зависимость отъ солнечных!, ‘нятенъ: 
именно, существует!, обратная пропорциональность между количеством'!, 
осадка 1;аломелп и числомъ солнечныхъ иятеиъ. Увеличеше обшаго ко
личества осадка за 1899 г. объясняется. кроме бол!,шей продолжитель
ности солпечпаго сляшя, также мепьшпмъ числомл, солнсчпых-i, пятенъ. 
сравнительно съ 18У8 г. Особенно р-Ьзко выступает!, в.-ияше солнеч
ныхъ пятенъ нь январ'Ь, феврале и сентябрь 1899 г.. когда, несмотря 
на уменьшение часовъ солпечпаго сляшя, наблюдалось увеличеше осадка 
каломели.

Бъ 1899 г. были поставлен!,I опыты съ целью определить отно- 
menie мея;ду фотохимическими дф,йств1ями, производимыми прямымъ и 
диффузпымъ солпечиымъ св'Ьтомъ. Для этого выставлялось двЬ чашечь'и 
съ растворомъ Эдера, изъ которыхъ одна затенялась отъ солнца непро
зрачным!, экраномъ и служила для изм'Ьретя интенсивности диффуз-

М е т е о р о л п г .  В 1к т н .  №  2 . 3
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наго света. а на другую по затеняемую действовал!. какъ прямой такт, 
и диффузный св'Ьтъ. Во время паблюдетнй отмечалась относительная 
влажность и облачность. Оказалось, что въ одно и то же время при 
большим, высотахч. солнца осадка выделяется больше при дЬйствш 
прямого солпечнаго света. ч];мъ при дЬпстши днффузпаго: при неболь
ших'!, высотах!, солнца наблюдается обратное соотношсше: при высот!', 
солнца 30е д'Ьйс'пне прямого и дпффузнаго св1;та почти одинаково, при 
20е в!, прямом!, солнечномъ свЬт'Ь дт1;йств1е ультрафюлетовыхъ лучей 
совершенно исчезаетъ.

Хотя Бунзенъ, Роско. Маршанъ и Перптеръ. разематривая интен
сивность ультрафюлетовыхъ лучей, какъ функции высоты солнца (ко
нечно, при безоблачномъ небосклоне), дали даже формулы для выра
жения :>той зависимости, автору, однако, не удалось установить подоб
ной зависимости: изъ ого наблюдший слгЬдуетъ. что при возрастающей 
высот!; солнца происходит'!, иногда увеличеше, а иногда уменыпеше 
интенсивности ультрафюлетовыхъ лучей. С. Селиверстовъ.

Лоцманстя мЪсячныя карты СЪвернаго Атлантичеснаго Океана 
за 1906 г. Лоцманск'ш карты для НЪмецкаго и Балтжскаго моря по 
четвертямъ года за 1906 Г. Изд. Гамбургской обсерваторш Deutsche 
Soevarte.

Вашингтонское гидрографическое бюро уже въ течете многпхъ 
.т Ьт ъ  нздаотъ особыя карты. даюнщ метеорологпчесыя и гидрологи
ческая состоятя С'Ьвернаго Атлантическаго и Сев. Тнхаго океанов!,. 
Эти карты составляются на осповаиш матерюла. собпраемаго судами, 
плавающими въ указанпыхъ моряхъ. Талая же лоцмапешя карты для 
С. Атлантическаго океана издаются уже въ течете 6 л'Ьтъ морской 
Гамбургской обсерватор1ей, въ которой сосредоточена вся метеорологи
ческая и гидрографическая служба Гермапш: кромгЬ указанпыхъ еже
месячных!, картъ въ Гамбургской обсерваторш издаются карты для III,- 
мецкаго и Ба.тпйскаго морей по четвертямъ года. На картахъ как!, 
ежемесячных!,, такт, н сезонных!, для пространства, заключенпаго между 
:жваторояъ н 6 (> с. шпроты. и между 100° зап. н 1 0  ̂ вост. долготы, 
даны графически сведения о направлонш н снлЬ ветровъ, состояшп 
средняго барометрпческаго давлешя, о распределенin нлавучихь льдовъ. 
туманов!,, о нутяхъ циклонов!., ск.тонепш магнитной стрелки и пр.. 
здесь же нанесены напвыгоднейипе пути для паровыхъ п парусных!, 
судовъ. На отдЬлыюй карточке сбоку даны свед-Улпя для Средпземнаго 
моря. По бокамъ картъ и на обратной стороне даны неболышя заметки 
о различных!, метеорологических!, факторах!,, папр. о буряхъ у берегов!, 
С. Америки и Норвегш, о правилах!, маневрировашя въ троннчсских!, 
ураганах!,, о состояшп погоды въ зап. Квропе съ 12 по 1 (> ноября



У к а з а т е л ь  с т а т к й  по  р у с с к о й  л и т е р а т у р ?,.

19 О Г» г.. о искрыт1и и замерзашп Ба.ттшскаго моря н его залпвовъ. о 
смерчах!,, о температур!; коды различных!, раюновь океана и морей, о 
штормовыхъ сигпалахъ и пр. Въ картах!, по четвертям!, года дань рядь 
результатов!, рыболовпой и международной э к с п е д и ц ш .

Подобпыя карты служатъ большпмъ подсиорьемъ для штурманов!, 
и командиров!, судовъ. н ими запасаются по возможности вс1; суда, 
планаюшдя в!, указанных!, моряхъ. С. Сов’Ьтовъ.

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУР®.
Сборникъ т р у д о в ъ , и с п о л н е н н ы х ъ  с т у д е н 

там и п ри  М етеорологи ческ ой  Обсервато-  
jiiiT И м н е р а т о р с к а г о  Ю рьевскаго  У н и в е р 
си тета .  И з д а н о  п о д ъ  р е д е к ф е ю  проф.  
Б .  I I .  Срезневского.  228 стр. и 5 табл.  
Ю рьевъ. 1900 г. Съ и з в л е ч е ш е м ъ  н а  nt>- 
м е ц к о м ь  язык!, .

A : p u » n c i a ,  А .  I I .  З а в и с и м о с т ь  у р о в н я  рТзки 
Э м б а х а  о г ъ  а т м осф ер н ы х! ,  о садк овъ -  въ  
1900 г. Стр. 1 — 10 и табл.

В п н о г р т Ш ь ,  В .  П .  О з а в и с и м о с т и  м е ж д у  
сплоюв'Ьтра и б а р о м с т р п ч е с к п м ъ  r p a . i ie n -  
том ъ. стр. 11 — 19.

L\p e jH W h 'iH ) ,  В .  С уточны й ходл, в'Ьтра и 
г р а . и е ш а ,  стр. 2 0 — 2 ] .

('(рели/>ech:ii<), В .  С вязь  ск о р о ст и  вТ.тра съ  
г р а .ц с и т о м ъ  въ  И>рьев1> и П е р п о в ъ ,  стр. 
2 1 — 2 !

I I  uh'f/orvKtu^ В  К .  Европейские п у т и  цикло-  
поиъ  з а  1890 и 1892 гг.,  р а зр а б о т а н н ы е  
по к а р т а м ъ  II. Р ы б к и н а ,  стр. 2 5 — 47 и 
п р и м т .ч а ш е  реда-кцш , стр. 48 -5 0 .

М епсръ .  Р .  Л. Опыты н а д ъ  волоснымл, г и 
гром етром!, .  I. В л 1я ш е  п а р о в ъ  эфира,  
стр. Г,2 - 0 3 .

Mei/er.  Н. H y g r o m e te r v e r s u c h o .  II. E in f lu s s  
d e s  Luftdrucks ,  pg .  0 4 —08 и н р и м Ъ ч а ш е  
р сд а к ц ш , t'Tp. 09 - 70.

< 'pc.tHt-iifh'iii. 1>. П .  ii ф. Pudeith  iii, М .  М .  
Р а ;и а ш я  п е р и с т ы х ъ ’о б л а к о в ъ .  стр. 7 1 — 95.

Х а р ш а и ь .  I I .  С уточны й и г о дов ой  х о д ъ  
в л а ж н о ст и  въ г. Юрьев), по д а н в ы м ъ  
1805 — 1900 гг.,  стр. 9 6 — 120 и 2 табл. п 
и р п м Т .ч а т е  р е д а к ц ш , стр. 121 12S.

K f/pp t ihb .  В .  I I .  С е п с и т о м е т р и ч е с м я  и з м и 
рец 1я, н р о и з в е д е н н ы я  въ Юрьев!; въ  
1 9 0 2 - -1 9 0 0  гг. для  опред'Ьлеш я п р о з р а ч 
н о с т и  зем ной  атм осф еры  дл я  х и м и ч е 
с к и х ! ,  л у ч ей  со л н ц а ,  стр. 129— 108.

Д п т н щ е в ь ,  Л. I I .  Волны  х о л о д а  въ I90I--  
1904 гг., стр. 109—215 и 1 карта.

П еречен ь  волнъ  х о л о д а  въ 1890 — 1900 гг.. 
стр. 2 1 6 — 219.

Koch. К .  K ii l tew ellen  von  X o w a ja  S em lja  bis 
P e r s ie n ,  In d ien  und dem Ja k u tsk 'sch en  
Gebiet,  pg. 219 — 220 und  1 Karte.

Зволинсш й, М. О бзоръ м етеорол огических!,  
н а б л ю д е ш й  н а  П лотян ской  сельско-хоз.  
опы тной  с т а и ц ш  вл, 1905 г о д у  (З а п .  Ими. 
Общ. С ельско-хоз .  Южной Poccii i .  Г одъ  76. 
Л» 9 — 10. С ентябрь— Октябрь 1900 г., стр. 
5 5 — 78 и 5 чпсл. табл.).

В оздухоп лаватель . Л» 11. Ноябрь. 1906.
В оздухоп л авател ь . Л» 12. Декабрь. 1900.
К ротовъ, П. Озеро Т а п р ъ ,  въ Ц аревокок-  

ш а й ск ом ъ . нынт. Чебоксарском л, уТ.зд!1,. 
(У ч ен .  З а п .  И м пер. К а з а н с к а г о  У н и в ер 
си тета .  Г о д ъ  73. 12 книга . Д ек абрь ,  стр.
1—4 ii 1 карта).

ЛЪтописи Николаевской Главной Ф изиче
ской О бсерваторЫ  за  1903 годъ. Прн-  
б а в л е ш е ,  и з д а н н о е  п о д ъ  редакцией А. В. 
В о з н е с е н е к а г о ,  Д и р е к т о р а  Иркутской  
Магн. Метеор. О бсерваторш . Метеороло-  
ги ч е с ш я  наблю ден1я станцп! 2 р а з р я д а  
в о к р у г ъ  о з е р а  Б а й к а л а  и  результаты  з а 
п и с е й  с а м о п и ш у щ и х ъ  ириборовъ  Т Ь Х Ъ  

же с т а н ш н  за. 1903 годъ . ПО стр. И р
кутск'!,. 1900

Колчачъ. А.Послт.дпня эк сш -д и цш н а остров!,  
Б енн ета ,  с н а р я ж е н н а я  А к адем  ieii Н аукъ  
для  нопековл» б а р о н а  Толля (Изн. Импер.  
Р у еск .  Геогр. ( >бщ. ГГ. XLII. 1900. Bi>in. 11—
III. стр. 4S7-- 519 ц 2 табл. рис.

В оейковъ, А. И- Распред-Ьлеш е я а сел еш я  
зем л и  въ  з а в и с и м о с т и  отл, пр ир одн ы х!,  
у с л о в ш  и д е я т е л ь н о с т и  ч е л о в е к а  (Тамъ-  
ж е, стр. 0 4 9 — 782 и 5 картъ).
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Толмачевъ. И. П. ВГ.ети и.ть Х а т а и гс к о й  
пелIIu i II подл, н а ч а л ь с т в о м -!, II. П. Т о л 

мачена. (Та мл,-же, стр. 785— КЮ). 
Марковичъ, В. В. В ъ  в е р х о в ь я х ъ  А р д о н а  

и Р ю н а .  (З а п .  П м пер .  Р у с с к .  Геогр. Общ.  
По общин геогр. Т. X X X V II,  .X;j 222 стр.  
и 25 табл.) . С.-Петербургл, 1900. 

Глазенапъ, С. П. Солнечно!' кольцо. (Пзв.  
Русск. А строй. Общ. XI. Вып. ,Xi\Xl' 2 -  .3.
1005. стр. 89 -loii).

ДОНИЧЪ, Н. Н. Обь п з с л ь д о в а ш п  со л н еч н о й  
атмосферы нп г, з а т м е ш й  со л н ц а  с п е к 
тральны м-!, н р п б о р о м ъ  ст. круглою  щелью.  
|Та.мт>-же, стр. 15S— 10(5 и :! табл.) .  

Орловъ. А. Я. В о з м у щ е ш е  вертикальной  
силы . (Т ам ъ -ж е .  Вып. XI. .\j,'v 5— С>, стр.  
2 28— 2 40, Л;’ 7. стр. 2«$--2.У$ п Вы п. XII. 
Л» 7. Декаб]п. 1906, стр. 209- 299). 

Златинсш й, В. А. П я тн а  со л н ц а  п н а б л м -  
д е ш я  п.ч’ь. (Т а м -ь-же. Вып. XI. .XiM, 5— 0, 
стр. 241 — 259 н 4 таб.).

Роговскш , Е. А. О cijioeiHii з е м н о й  и пла-  
петпы хъ  атм осф ер-!,. (Т а м ъ -ж е .  Вып. XI. 
М'Л» 8 — 9. Я н вар ь-  -Февраль. 1906. стр.  
311— 344).

Златинскш , В. Изсл-Ьдоваш е со л печ н о й  а т 
мосферы. (Тамл,-же. стр. 3 4 5 — 348). 

ДОНИЧЪ. Н. Н а б л ю д еш я  к о л ь ц ео б р а зн а го  
аа т м еш я  сол нц а  16— 17 м арта  1904 г. in. 
Лпом ъ-П енЬ . (Т ам ъ -ж е.  Вып. XII. ,X;j 1 
Мартъ 1906, стр. 10— 13 н 1 табл.).  

Тищенковъ, Я. Солнечны й п ятн а  б л , 1905 г. 
(Т ам ъ -ж е.  Вы п. XII. 2. А п р Ь л ъ  1900.
стр. 45— 49).

ДОНИЧЪ, Н. (Лот, п з с л Ь д о н а п ш  хромосф ер-  
н ы х ь  е л о е в ъ  II п К вл, Обсорва г<>pin 1ерк- 
са .  (Т а м ъ -ж е .  Вы п. XII. .М' Май 1900, 
стр. 10<>— 103).

Доничъ. Н. О п а б .тю д еп ш  п о л н а го  з а т м с ш н  
солнца 29 — 30 а в г у с т а  1905 г о да .  (Тамл,-  
же. стр. 109 —111).

Смирновъ, Н. Р у с о к о с  отдъ.леше м е ж д у н а 
родной  к о м м и с с ш  по плел Ь доваш ю  с о л н 
ца. (Т а м ь -ж е ,  стр. 112 — 12.3).

Смирновъ, Н. Ф о т о гра ф ш  с о л н еч н о й  гра-  
н у л я ц ш . (Тамл.-же, стр. 1 2 4 — 125).

ЦерасскШ , В. О куляръ  для  д е т а л ь н а г о  и ау-  
4 c i i ia  с о л н е ч н ы х -!, п я т е н ъ .  (Тамл,-же.  
Вы п. XII. .\i’ 0. Нояб])Ь 1900. стр. 2 2 3 — 
225).

Б арановъ , А. Н а б л ю д е ш я  сол нц а .  (Тамл.-же.  
Вы п. XII. 7. Д е к а б р ь  1900. стр. 2 0 2 -  
2(i.8).

Омелянсшй, В. Л. Д о б ы в а й ic а зотн ой  к и с 
лоты плл, эл е м е н т о в ! ,  в о з д у х а  вл, св язи  
ел, п р облем ой  ш п л и п я.  (Ж ури .  Онытн.  
А гр о н .  Г одъ  VII. Кп. 0 -ая  1906, стр. 049 — 
660).

М арковичъ, В. В. Отчстл» о д ь я т е л ы ю с т и  
<'у х у м с к о й  с а д о в о й  и с е л ь с к о -х о з я й с т в е п -  
ной опы тной  с т а н ц ш  з а  1904 г о дъ .  Мин. 
З е м л е д .  и Г о с у д а р с т .  Пмущ еетвл,.  Депа.рт.  
Зем л .  70 c t j i .  и. 16 табл. Н оворосслйскъ  
1900.

М е т я о р п .т г а ч е с м я  н а й .ш д е н с и .  стр. 51 — 76  
и 0 табл.

И З В Ш 1Я о  п о г о д ъ .
ПОГОДА ВЪ ЕВРОП. РОССШ ВЪ ЯНВАРЕ 1907 Г. \>

Давленье. НапбатЬе выдающимся явлешемъ р,д> барометрическомъ 
отношенш за январь м-Ьсяцъ былъ необычайный по высот-!; антнцпклонъ, 
развивавпнйся сначала (19 — 20 числа) на крайнем-!. с-1-,вер-Ь Poccin и 
совершившш затЬмъ ( 2 1 — 25 числа) медленное псрем'Ьщеше по западной 
половшгЬ Poccin къ югу.

Въ дополиеше къ кривымъ ежедпевпыхъ изм’Ьнешй давлешя, ном’Ъ-

J) Съ января  1907 г. редакция р Ь ш и л а  по  п р и м е р у  и е р в а г о  дЬсятилЪтля изда-  
Н1я М. В. давать  въ  к аж д о й  книжкЪ ж у р п а л а  хотя и KpaTKie, но со ст а в л я ем ы е си 
стем ати ч еск и ,  по о д н о о б р а з н о м у  п л а н у ,  е ж е м е с я ч н ы е  о б зо р ы  п о го д ы  въ  Европ,  
Р оссш .



И звъспя о погодт,.

щепныхъ на прилагаемом'!, график!;, пршюднмъ следуюнцл числа. Наи
большей величины давлеше достигло.

Г)Т. Архангельск"!; 21 января 707.3 что на 37.7 выше сред, япвар. волич.
» С .-11етербург1; 22 » 79^.^  » » 36.S » » » »
» Паршав!; . . 23 » 706.3 » » 3 1.0 >.■ » »
» Iiieirh . . . 2 3  » 7!) 1.1 » » —  » >; » »
" Одесс!; . . 2 !  » 70 1.0 » v 27.0 » » » »

Для значительной области. окружающей ити стапцш, достигнутый 
1»ь дапномъ случаЬ величины давлешя оказываются (чце никогда не отме
чавшимися за нес], имеющиеся першдъ наблюдений. Особенно необычны 
атп величины давлешя для запада и юго-запада Poccin ст. пролегающими 
частями сосЬдннхъ государств-!,. Такт, папрпмЬрт, по даппымъ Тплло за 
Г.о л!,гь для Кракова наибольшее давлеше было 7SS.0 мм., а 23 1 
1007 г. наблюдалось 70-1.6 мм.: для Николаева по Тилло — 787.5. а
24,1 1007— 793.0  Па с)шеро - западе иревышешя давлошп во врем:: 
разсматрпваомаги антициклона сравнительно сь многолетними макси
мумами по Tain, ве.чпкн: такт. для Петербурга но Тплло 797.5 . а 22 ]
1 007 798.8.

Папболышя за весь разоматрнваемый першдъ давлешя были отмечены 
ivi. I ’mi,. 1)ппдав1. и Перпов!;— 799.8 (дгь 7ч. 24 I). т. е. почти S00 мм.

Какъ п всякое другое крупное отступлоше отъ обычныхъ условии 
антициклон т, 1 0 — 2 Г> ■ 1 появляется какой либо отдельно выдвинувшейся 
случайностью, но долженъ быть гЬспо связапт, ст. крупными :,ко otxtv- 
плешями барометрпческпхъ н пныхъ явлешй на болмпомъ пространств!; 
п за значительный промеж утшгь времени. Заслуживало бы интереса раз- 
емотр!;ть. хотя бы '.та зимше месяцы. положетио п деятельность бароме- 
трпческпхъ центров'!,. На сколько можно было судить по япварскпмъ 
даппымъ ежедп. бюлл. Н. J'. Ф. О.. два пат, цонтровт, высокаго давле
шя были действительно изменены сравнительно съ нормальпымъ состо- 
яшемъ: отроп, аз1атекаго максимума сь юго-востока J’occin сдвинуть па 
с1,веро-востокъ. атлантический максимумъ усилонт, и сдвинуть въ во
сточном'!, паправлеши. Вмест!; сь т!;мъ к а ж е т с я  отодвинутой вгь томъ же 
naiipaB.ioiiin и та область, которая обыкновенно посещается циклонами: 
последше вт, нстокшемъ япвар!; наблюдались чаще in, восточной. ч!,мъ 
Н'ь западной половин!; Квроп. Poecin (вт, Оренбург!, среднее давлеше ;sa 
январь оказалось почти па 10 мм. ниже пормальнаго).

JtiomcjiT.. Изъ явлешй. сюда относящихся с.гЬдуоп» отметить то за
тишье н т!; бури, которым были связаны съ оппсаппымъ выше антици
клоном'!,. Затишье центральной области антициклона сл!;довало bmI.ctI, 
съ его поре.ч'1;щешемъ по западной половин!; Квр. l ’oecin (2 1 — 2 о янв. ) 
С'ильныя бури отъ N -ой половины компаса наблюдались 21— 23 лив.
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на Черно.мъ и Азовскомъ моряхъ, какъ и всегда при положение анти
циклона надъ Европ. Poccieft и при возпикающемъ обыкновенно въ та- 
кнхъ случаяхъ циклопе надъ Черпымъ морем!,. Благодаря тому, что 
аитнциклонъ быль движущимся и недолго заппмалъ благощнятствующее 
бурялъ па юг1; положено, ;>тн бури были непродолжительны (2 — 3 дня), 
но несомненно очень тяжелы, такъ какъ происходили при весьма низ
кой температур!, (см. дал!,о). Когда вслЬдъ за уходящимъ къ югу антн- 
цнкмономъ съ с!,вора надвинулся циклотп,. возникли (23 — 25 января) 
бури отъ S-ofi половины компаса, охватнвнпя весь северо-западный уголь 
Еврон. I’occin. Для характеристики гра/цонтовч, сл'Ьдуетъ отметить, что 
па утренней карт!; 24 япв. мы им'Ьемъ изобару 730 (на крайпемъ се
вер! Европы) и редкую изобару 795 (въ области Пинскъ, Львовь. 
U ш и ни е въ, Б у хар есть).

Н а  восток!; и юг овос ю к!  вместо болЬе зд!сь свойствепнаго зим
нему времени аптпцпклоппческаго затишья нередко возникали сильные 
и cB'I;;j;ie в!,тры подъ B.iiji!iicM ь упомяпутыхъ барометрических!,  мини
мумов!,.

'Гемие^шпщш. Прилагаемый графикъ даегь ясное представление о 
географическом!, раснред!;лешп и о ход!; пзменешй температуры въ те
чете разематрнваемаго м-Ьсяца. Наглядно выступаетч, па запад!, и юго- 
запад!; (станцш Рига, Варшава, liieirb, Одесса) то нарушенic спокоп- 
наго до гЬх'ь поръ хода температуры, которые было обусловлено въ 
треп,ей декад!; волной холода, связанной съ барометрической волной 
наступающаго антициклона. Путь этой волны холода также можетъ быть 
иросл!жепъ по крпвымъ пзм'Ьпешн темне1)атуры.

Вь среднемъ за мЬсяцъ температура оказывается значительно по
ниженной протнвъ нормы въ сЬверовосточпом'ь углу Евр. Россш (въ 
Архангельске на 8,5' .  вч, Усть-Сысольск! на 7,2°, вч, Витке па 5.8"'). 
где пиз1ля температуры упорно держались все время за, нсключешемъ 
части т])еть(!Й декады, когда температура па время значительно подня
лась поел!, ухода оппсапиаго антициклона (см. кривую для Архангель
ска). Зд!>сь. въ с 1;веро - восточпомъ углу, пнзьля средшя не находятся 
вь связи съ онпсаппым'ь антициклоном'!, и его волной холода, какъ на 
западе п юго-занад!> вч, третью декаду, появляются результатомч, 1) пе
ремещена отроговъ азчатскаго максимума къ северу и 2 ) ноявлешя 
н!,сколькнхч, дпклоновъ на восток'!; н юго-восток!;. гд1; подь их/, в.н’я- 
uioMb температура оказалась наиболее переменной (см. крпвыя Казани. 
Екатеринбурга, Луганска и Оренбурга).

Палпизпия температуры за месяцъ распределяются елкдуюшпмъ 
образомъ:
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Станцin Мне. м’Ьс. Темпер, 
вт, 7 ha.

Откл. отъ 
норм ы.

С. - Пстербургъ 22 япв. — 20,  У° —  1(1°
Ри г а  . . . . ->1 » -  2 7 , 8 __22
Варш ава  . 21 » -  2 1 . 4 —  1(1
Ктевъ . . . . 22 » —  2(1.0 —  18
Одесса. . 23 » — 2 2 . 0 —  17
Усть-Сысо.тьскъ . . 13 » —  3(1.1 —  20
Вятка  . . . . 1 ■> » —  ЗД.1 —  1<>
.Екатеринбург!, . 1 Г) » -■ 3 5.9 —  1S
О р е п б у р г ъ . 22 » —  3(1.1 - -  20
А с т р а х а п ь . ->-1 » _ 2H.S — гд

Вт, Крыму н иа сЬверпомъ Кавказ!, минимальны;! температуры 
потекшаго января перешли прсд'Ьлъ. полученный до сего времени по 
мпоголЬтнимъ паблюдеюемъ. 13т, западной Европ!-, температура также 
была низка. какгь п всегда зимой, если господствуетт, атлантическш 
макспмумъ.

Оспдии и сн мнений пок/ювъ. Для характеристики осадковъ иом!,- 
нии\мъ таб.тпцу по пептадамъ для ряда стапшй Европ. Poccin. РаспредЬ- 
леше осадковъ. какъ но времени, такч. и географическое оказывается 
оч(чн> иестрымъ, Въ еог.тасш ст. вышеописанным1!, расиредЬлешемъ ба
рометр. макспмумовт. п минимумов’!,. въ восточной половин’!; (кромЬ 
Астрахани.-'I получилось превышеше количества осадковъ надъ нормой, 
in, части с’Ьвора и центра — понижете против1ъ нормы.

О Т  А Н Ц Ш .
Г  > 

1 — 5

М М А 
(В'Ь мм.

0 — 10 11

()
) IIO

- 1 5

С А Д  К 0  
п е н т а д а м ъ .

10 — 20 21— 25

>> т>

20— 30

С У М М А 
;ia мЪсяц-ь.

1— 31

НОРМ А,ЧЬИ.:

( -Петербург'!,  . 1 1 3 1 1 ,, 10 ‘25
Р и га  . . . . 10 3 0 .1 0 0 14 30
В а р ш а в а .  . . . 3 3 к i 0 S 31 39
П пнскъ  . . . 0 11 7 7 0 S 35 25
С м ол онгкъ  . . 4 0 10 1 и 3 23 3U
В ы п ш ш -В о л о ч е к ъ 1 о 3 0 2 4 13 30
Москва . . . . 7 !> 9 1 0 17 45 39
Курскт, . . . . N 0 С) 0 0 (1 23 35
А р х а п г е л ы -к ъ  . 0 4 0 0 " 7 18 29
К а р г о п о л ь  . . . 1 4 0 0 0 о 7 25
В ол огда  . . . . 0 3 0 0 1 0 °5
У ет ь сы ео л ь ск ъ Г) 19 0 0 3 0 33 20
Вялка ......................... 14 0 •) 1 - 32 29
Ч е р д ы п ь . . . . 1 9 0 •> 10 5 27 15
Е к а т ер и н б у р г ! , 1 7 17 4 1 0 30 10
К а н а ш , . . . . 0 12 7 3 1 0 29 15
Ореибург-ь . . ■20 15 22 0 3 0 60 25
А с т р а х а н ь  . . 0 0 ■> 0 0 0 2 0 ’) 15
Л у г а н с к -i, . . . 2 0 4 4 0 2 18 20
K i e B i , ......................... 5 0 1 1 4 1 15 30 30
О д е с с а  . . . . 8 3 15 •) 0 1 35 ■, 5
С евастопол ь  . .

1
0 14

1
8 8 о 1 33 30
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Давлеш е (7 ч. у.) и температура (отклонеш е отъ  нормы

въ 7 ч. у.).
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Ч*ел»Л г  Ъ <t 5 6 1 В 9 10 1111 13 1̂15 IB 17 IB 19 m i lim4-l5iS*1MU50 II

А р х а н 
гел i,стл..

С.-Цртер-
о у р г ь .

Р ига .

Москва.

Ккате-
р ш ю у р гъ .

В арш ава.

К'имп,.

О десса.

• I v -
ганскь.

О рен
б у р г а

А с т р а 
хань.

Х од ъ  д а вл еш я  п;юбраженл> п у н к т и р н ы м и ,  т е м п е р а т у р а — с п л о ш н ы м и  л и ш я м и .  Цифры  
по к'оицамь прям ы хъ  л и ш й  д а ю т ъ  з н а ч е т е  н о р м а л ь н о й  т е м п е р а т у р ы  въ  началЪ  и

к онц ъ  мЪсяца.
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Вс.т1;д('-тв]> ОТСуТСПИЯ продолж ительных'! ,  OTTOIHMOfl in. болыпоп 
части Кир. Pocciii  колич ество  c n h i a  въ покров']; возросло, при чсмт. 
сн 'к к п ы й  и о к р о въ  р а с п р о с т р а н и л с я  повсю ду. Это обстоятельство для 
ю ж ной  о к р а и н ы  с.тЬдуеп, счптат!, весьма б л а г о щ и я п ш м ъ  вч, смысл!; ;;а- 
Щ11ТЫ растпте.тьпости ( в ш ю гр ад п н к о в ъ  п пр .)  o n ,  т1;хт, морозовъ. кото- 
рые н аб лю дали сь  тамт. ит. начал!; третьей  декады.

С. Савиновъ.

С00БЩЕН1Я КОРРЕСПОНДЕНТОВЪ.

27 я н в а р я  стар. ст. на У ю тн ен ск ои  м етеород. с т а н ц ш  Курской губ. около  
(i1 а ч ас .  в е ч е р а  на CC-J части  н ебоск л он а  околи г о р и зо н т а  з а м е ч е т »  ск ве рн ое  eiimie:  
,->та ч а с т ь  г о р и з о н т а  о к р а ш е н а  пъ т ем н о-розово-к рае ны й  ц в е т ъ .—-очень ровный: е р е .ui 
него п о я в л я л и с ь  и ли  в ы б р а с ы в а л и с ь  и з ъ  з а  г ори зон та  св е т л ы »  полосы , евьтло-розоно-  
зо л о т и с т а г о  ц в е т а .  в н и з у  г ь у ж е н и ы я ,  кверху  р а с ш п р я ю щ 1я с я .  к а к ъ  бы исходники  
и з ъ  о д н о й  т очки  на горизонт'),.  Яв.теше н а ч а л о  с л а б и т ь  п з а к о н ч и л о с ь  въ  7 - ‘ р: н а 
чало не бы ло  з а м е ч е н о .  ЗатЬил, я в л е т е  повторялось  ещ е два  р а за ,  но б о л е е  с.ко',и: 
а вт, 1 2 15 н очи  на 28-ое я наблюдалл, к о п е ц ъ  я вл ен ы . Небосклон'!, у горизонта  был ь 
чуть о к р а ш е п ъ  in, розовы й  ц в е т ъ :  и з ъ  з а  го р и зо н т а  и с х о д и л и  луч и  вт, в и д е  стол
б о в ! , зо л о т н е т о -б ъ л а г о  ц в е т а :  в ь  12-7 ночи все и счезло .

Н аблю дател ь  и .  В п н г с н н 'Ь я ь .

1 февраля  (н. ст.) на ст. Безончукл.,  ж. д. н а б л ю д а л ся  с л у ч а и  о б р а з о в а л и  
и н е я ,  и н т е р е с н ы й  но с у щ е с т в у  у с л о в м ,  при К О Т О  рыхл, произош ло  пиление : II цес|, 
д е н ь  с т о я л а  м о р о з н а я  п о г о д а  (7 ч. у. г в о з д -—-11 .Ь". m i n . - - 12.о": 1 ч. д. I возд. ^.4 . 
m ax.  — 8.2"), въ воздух'); н а б л ю д а л о сь  довол ьно  з н а ч и тел ь н о е  количество водяных],  па- 
ровт,: отн о с и т ел ь н а я  влаж ность  утро.мь были 1 с и a in. 1 ч. д. п о н и зи л а с ь  до Г... 
in , !> ч. в. опять п о д н я л а с ь  до

Облака St.  покры вал и  все небо. 151,юрл, у тр ом ъ  дулл, съ  S .. къ полдню н а ч а т ь  
дуть  с ъ  SK н к'ь о ч. в. направ.км пя пе измт.пнл'ь, а только нем ного  притихъ.

Около :5-х л, ч а с о в ъ  д н я  въ воздух');  н а ч а л ъ  п оявляться  т у м а н ь ,  который за-  
м'Ьтно у с и л и в а л с я :  т а к ъ , ок оло  С» ч а со в !, в еч ер а  туманл. с д е л а л с я  до того сильным ь. 
что н а  р а з е т о я н ш  60 с аж . тр удн о  было р а з л и ч а т ь  к рупны е п редм еты . Около 7 ч ас. в. 
на вътвяхл, д е р е в ь е в ! , ,  от, п а п ь т р е н п о й  стороны , н а ч а л а  о б р а зо в ы в а ть с я  легкая  и з м о 

розь . которая д о  8 ч асов! ,  в еч ер а  не п р е в ы ш а л а  1 миллим етра толщ иною, несмотря  
на то. ч [о гу сто т а  т у м а н а  къ э т о м у  в ре м ен и  д о с т и г л а  m a x im u m 'a .  и температура  
в о з д у х а  п о н и зи л а с ь  д о — 14,8". При т а к и х ъ  услош ихт, м ож но было-бы о ж и д а т ь  къ  утру  
о б и л ь п а г о  образования и зм о р о зи ,  такт, к ак ъ  ел, п о н и ж е ш е м ъ  тем п ер атур ы , точка росы  
(о к о л о — 16.0") псе бл и ж е  и ближ е п р и б л и ж а л а с ь ,  небо же все время было сплош ь  
покры то о б л а к а м и  St.,  по уел<>в1я бы стро и зм 'Ш ились .  Съ К н а д ъ  горизонтом !, пока
з а л с я  разрывл, вл> о б л а к а х ь ,  и небо о ч и стил ось  ск ор о, л у ч е и е н у с к а ш е  возросло, тем
пература  в о з д у х а  бы стро п ал а ,  с л е д о в а т е л ь н о .  т оч ка  росы н а с т у п и л а  быстр!,с  и п ер е
о х л а ж д е н н а я  в л а г а  в о з д у х а  поч ти  м о м е н та л ь н о  ост, л а и ви д ь  б е л а г о .  и гл н е та го  к р и 
с т а л л  '.раз наго и д овольно н у т и с т а г о  о с а д к а —инеп. При вни м а т ел ь н о м 1!. раземо-
т р е ш п  и нея ,  з а м е ч а л о с ь ,  что ои ъ  состоя.ть н з ъ  гребенкообразпы хл ,  пласти нок ! , ,  зубцы  
которыхл. см е р зл и с ь  при о сн о в а н !п ,  а концы и м е л и  в и д ь  т у п о к о н еч н ы х ! ,  и гл ь .  рас-  
нолож ен  пт,IX!, па в ъ т в ях ъ  безл. всяк аго  п ор яд к а ,  н а гр о м о ж д ен н ы х ! ,  д р у г ъ  на д р у г а я  
к р о м ь  того, о ч е н ь  рЪдко; вся м а с с а  довол ь н о  н е р а в н о м е р н а  и, въ общемл., до ст и га л а  
д о  4 с и .  толщ ины.

Н а и б о л ь ш а я  м а с с а  о с а д к а  о б р а з о в а л а с ь  с ъ  н а в е т р е н н о й  стороны  в е т в е й ,  а съ  
п о д в е т р е н н о й  стор оны  в е т в и  бы ли покрыты только слабы.мл, иалетомъ: к р о м ь  того-,
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н аблю дал ось  о би льн ое  о б р а з о в а ш е  и нея  н а  в ъ т в я х ъ  и п р е д м е т а х ъ  с о в е р ш е н н о  откр ы 
тых!. для в * т р а ,  н а  п р е д м е т а х ъ  ж е з а щ и щ е н н ы х ъ  о тъ  в'Ьтра о с а д к а  о б р а з о в а л о с ь  
зн ач и тел ь н о  м е н ь ш е .  О билыгие о б р а з о в а л с я  о с а д о к ъ  н а  п р едм ет а х !)  д у р н о  нрог.одя-  
щ и х ь  теп лоту ,  ч ъ м ъ  н а  х о р о ш п х ъ  п р о во д н и к а х ! . .  о д и н а к о в о  откр ы ты х ъ  д л я  вьтра;  
такъ н а нр . ,  телеграф ны е провода  м еньш е были покры ты  и н е е м ъ ,  ч'Бмъ т ел е гр а ф н ы е  
столбы.

К ром ь того, ст р у к т у р а  пш-я такж е была р а зл ич н а:  н а  п р о в о д а х ъ  и н р о ч и х ъ  
предметах'!) о с а д о к ъ  пм'Ьлъ ви.ть бт.лыхл. ком очковъ ,  то бол ьш е,  то м еньш е,  н а п о м и 
нав ш и х ъ  к р у п у  пли и р и м е р з п п я  хл опья  и з ъ  м е л к и х ъ  св'Нжинокъ; однт, только д е 
ревья были покры ты  п ы ш н ы м ъ ,  п у п ш е т ы м ъ  о са д к о м ! . .

Несмотря на то. что т ем п е р а т у р а  в о з д у х а  до  V ч. у. - 'и  п о н и з и л а с ь  до  m in .  
— 19,5", а вЬтеръ и зм Ъ н и лъ  румб'ь къ S S W ,  все таки  н а б л ю д а л ся  т у м а н ь  и утр ом  и  
хотя очень р Ь д ю н .  К ъ у т р у  небо  опять з а т я н у л о с ь  о б л а к а м и .  Ш>тви д р р ев ь ев ъ ,  н о е т  
обр азов аш я  и нея ,  с п у с т я  н ек о т о р о е  время, бы ли о ч ш ц еп ы .  ст. н ъ л ь м  у з н а т ь ,  вся ли  
влага пз!) в о з д у х а  о с ъ л а .  п л и  о е а ж д е ш е  п р о до л ж а е тся .  К ъ  утру ,  на о ч и щ ен н ы х т.  
вътвяхъ  о б р а з о в а л а с ь  и зм о р о зь ,  ввпдД. н еб о л ь ш о го  н ал ети ,  который нродолжал л. у в е 
личиваться  до  гГ)Хъ п ор ъ ,  п о к а  не п е ч е з ъ  ту.мапъ. Съ и с ч е з н о в е т с м л .  т у м а н а ,  о к о л о
2-х ь  чаСовъ дня  г/ь в о з д у х ’!') п о я в и л и с ь  си ль н о  св ер к а в п и я  л е д я н ы я  иглы, г .ы зваш ш е  
столбт, около с ол нц а  и в есьм а  яр кое  л о ж н о е  солнце.

ПывппП н а б л ю д а т е л ь  К е з е и ч .  метеор, станцпт О. А .  К р а в ч е н к о .



Ог.ЪЯВЛЕШЯ. 1

1907 ГОДЪ.

ИЫПЕРАТОРСВАГО Общества

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

Являясь старейш им ъ органомъ сельско-хозяйствеипой печати въ Россш,  
«Записки? неуклонно стремятся вс/Ьми средствами выполнить свою основную за
дачу, возложенную Обществомъ: содействовать усп4хам ъ всЬхь отраслей южно-  
русскаго степного сельскаго хозяйства.

«Записки» сд у ж а т ъ  е р е д е т в ^ ь  живого обмана мыслей, наблюдений, мн4шй и 
опыта всЬхъ лицъ, интери сую щ и хся  сельскимъ хознпствомъ.

В ъ  научпомъ отд^хЬ «Запиоокъ* опубликовываются самостоятельный рабо
ты есвгЬщающ1я вопросы степного полеводства, изслЪдовашя и наблюдешя м^ст- 
ныхъ сельско-хозяйственныхъ станцш. агрономнческпхъ дабораторШ и опытныхъ  
полей, эитомологическихъ бюро юга Россш. экономичесше, статисгичесИ е. истори-  
ч есю е труды  и очерки изъ  хозяйственной ж изни  НовороссШскаго края заметки и 
монограф!и по разнымъ отраслямъ селы-каго хозяйства юга Poccin (скотоводство, 
плодоводство. винод1ш е и др.),  а такж е заслуживающее внимашя переводы работъ  
пностранны хъ учены хъ и хозиевъ-нрактпвовъ.

Вл'Ьст'Ь съ сиыь помещ ается  текуццй  матер!алъ въ вядЬ обзировъ сельско
хозяйственной першдической печапг. новостей литературы, известия и со нбщенпя. 
касающаяся сельскаго хозяйства, корреспонденции. торгов ^промышленным сведения,  
правительственныя распоряжения. журналы Общества и Комитетовъ, доклады и 
проч. пр»ч.

Продаются полные Г О Д О В Ы Е  Э К З Е М П Л Я Р Ы  «Запиеокъ» по цЪнЪ—4  руб. 
за годъ экземпл. (съ  пересылкой'1, за сл1;д\тющ1е годы: съ 1990 по 1904  г.

Объявления для напечатания въ <ЗА Ш 1С К А Х Ъ . принимаются на слЬдуюицихъ 
услов1яхъ: за иечаташ е страницы въ т е ч е т е  года —2 5  р., полу года— 1 5  руб. и 
одного раза — 7  руб. 5 0  коп., за подъ стран щы въ т< leu ie  года— 1 5  руб., ю л у -  
года— 8 руб. и одного раза —4 р уб .;  за строку 20 ’’ л.

Съ запросами всякаго иода обращаться по адресу: Одесса, Дерибасов- 
ская ул и ц а  (Городской са д ъ ), здан!е Общества.

П О Д П И С Н А Я  Ц-БНА на « З А П И С К И ?

Съ доставкою и п е р е с ы л к о ю ........................
В езъ  доставки и п е р е с ы л к и .........................
Огд^льнын книж ки ж урнал а стоятъ по . -

на годъ:

5  руб. 5 0  коп.
5

5 0  »

Редакторъ «Запи<,окъ» А .  Б Ы Ч И Х И Н Ъ .

1
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2 Метеорологически”! Въстникъ 

X IV  годъ издаш я.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1907 годъ.
Н А

М з б к п й я  Т л а б х а г о  У п р а 6л е к 1я  

З е м л е у с т р о й с т в а  и З е ш е Ш я

еж енедельны й ж урналъ.

«Изв-Ьст1я Главн. Управл. 3. и 3.» представляютъ собою прежде 
всего летопись правительственныхъ расиоряжешй и вообще правитель
ственныхъ JiIiponpiaTiii по всгЬмъ отдУ.ламъ ведомства Гла.внаго. Управ- 
лешя Землеустройства и ЗемледЬл1я. т. е. касающихся воиросовъ зе- 
мельныхъ, сельскаго хозяйства, кустарной промышленности, лесного 
д 1;ла, рыбнаго и пр., съ подробными разъяснешями значешя тг1'.хъ или 
другихъ новопринимаемыхъ мг1;ръ. Вторую наиболее существенную 
часть «ИзвГ.стш» 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 
преуаг1;яшя народнаго труда и въ особенности нашей сельскохозяй
ственной промышленности, «Известия» отводятъ также Bit,сто очеркамъ 
современнаго состояшя различиыхъ отраслей народнаго хозяйства, под
лежащая и1.д1.и i ю Главнаго Уиравлешя Землеустройства и Земле дЪ- 
л1я, знакомить съ новыми издашями по иеречнсленнымъ предметамъ, 
сообщаютъ (-и [>дг1.1П}г о вндахъ на урожай, о цЬнахъ на хлеба и проч.

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

Подписка принимается въ Редакщи: С.-Петербургъ, Саперный, 16. 
Кроме того, городская подписка принимается въ книжномъ магазине 
«Новаго Времени».

1’едакторъ В. Г. Ш вецовъ.
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ОбЪЯВЛЕШЯ.

„ЛЪСНОЙ ЖУРНАЛЪ"
XXXVII годъ  издашр.'

Издаше Лесного Общества въ М е т е р б у р г к '
Въ 1907 году будетъ выводить 10 выпусками 

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

Журналъ печатается въ количеств!; 1000 экземпляровъ.

П р о гр а м м а :
I. Оригинальныя статьи по всЬмъ отраслямъ лесного хозяйства: 

лЪсов'{;д1;н1ю и лесоводству, методикЬ изучешя л+.соводственпыхъ вопросовъ 
и лесной таксацш, экономик^ и организацш лесного хозяйства, оценке л1>- 
совъ, лесной статистикЬ, исгорш лесного хозяйства и вопросамъ государствен
на™ лесного хозяйства.

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

III. ПзвЪсия о деятельности ЛЪсныхъ Обществъ.
IV. Правительственныя распоряжетя.
V. Лёсоторговыя заметки.

VI. Хроника.
VII. Библюгра<{йя и новыя книги.

VIII. Вопросы и ответы.
IX. Объявлешя.

П о д п и с н а я  ц ^ н а

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

Допускается разсрочка по полугод!ямъ, по 3 руб.

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

т.-е. за Я р.

Статьи и письма въ редакцт прослтъ адресовать на имя 
радактора, Спб. Лпсной Институтъ, проф. Г. 0 .  Морозову. 
ПодписныА же деньги г. Казначею Лгъсного общеетва Л. II. 

Серебрякову, Спб. Лгьсной Департаментъ.
2 — 2



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1 9 0 7  годъ
(14«ы й г о д ъ  издаН 1Я) н а

в - в с т н и к ъ

Р У С С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  П Ч Е Л О В О Д С Т В А ,
ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЪ РЕДАКЦ1ЕЙ 

С .  J C .  Т ' л а з е х а п а ,
профессора Императорскаго С.-11етербургскаго Университета, при сотруд

ничества изв'Ьсгныхъ русскихъ ичеловодовъ. 
выходить ежемесячно книжками въ два листа и болЪе, съ иллюстращями 

* и безплатными приложешями, по прежней программ^
1) Правительственныя распоряжев1я, относящи'яся до пчеловодства.
2) Деятельность Русс.каго Общества Пчеловодства и его отдЪловъ, протоколы 

собратй, доклады членовъ, комиссий и прич.
3) Св'Ьд'Ьнш о деятельности мчеловодныхъ обществъ и вообще внутреншя  

пчеловодныя известия.
4) Оригинальныя и переводный статьи по всЬмъ отд-бламъ пчеловодства, вклю

чая сюда и культуру медоносныхъ растенШ.
5) Статьи о способахъ применения продуктовъ пчеловодства.
6) Заграничныя новости по пчеловодству.
7) Обозр^пе литературы по пчеловодству.
8) Корреспопденцш о п чел овод ствЪ.
9) Смёсь.

10) Торговыя H3BtcTifl о пчеловодстве.
11) Вопросы и ответы.
12) Почтовый ящикъ.
13) Объявлешя.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
на годъ ДВА РУБЛЯ съ пересылкою иногороднимъ, или доставкою въ

С.-Петербург!;, на полгода ОДИНЪ РУБЛЬ 20 к.

9W  7г. Шстбигаелъные Члены Русскаго Общества Лчелободстба
получають журналъ съ пересылкою и л и  доставкою

ВСЕГО ЗА ОДИНЪ РУБЛЬ.
Д л я  удобства Гг. подписчиковъ Впстникъ можетъ быть высылаемъ 

наложеннымъ платеже,мъ на первые нумера.

ПОДПИСКУ СЛ'ВДУЕТЪ а д р е с о в а т ь :
Въ Русское Общество Пчеловодства, С.-Петербургъ, Екатерининскш 
каналъ, д. Л» 27, или на образцовую учебную пасМ у— С.-Петербургъ, 

ЛЪсной, Новосильевская, Л» 2.
Въ 1907 г. безплатное приложеше: переводъ сочинешя Лайанса: «Полный 

курсъ Пчеловодства» со многими рисунками.

4  М е т е о р о л о г и ч е с к и й  В ъ с т н и к ъ .
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О ь ъ я в л е ш я . ft

О БЪ  И ЗДА Н Ш  ЖУРНАЛА

„МОРСКОЙ СБОРНИКЪ-
в ъ  1 9 0 7  г о д у .

Программа журнала «Морской Сборникъ» въ 1907 году остается 
прежняя.

Въ оффнщальномъ отд'Ьл'Ь будутъ помещаться все постановлешя 
и распоряжешя правительства, относящаяся до личнаго состава, 
админпстрацш и судовъ флота, и вс'Ъ оффпщальныя свЬд'Ьшя, ко- 
торыя будутъ признаны полезными для сообщетя.

Въ неоффпщальномъ отд'Ьл’Ь помещаются статьи, непосредственно 
относянияся къ разлпчнымъ спещальностямъ морского дЬла, разви
ваются какъ теоретическую, такъ и практическую стороны мор- 
скихъ зи атй .

Въ этомъ же отд'Ьл'Ь, подъ рубрикой «морская хроника», поме
щаются современныя св'Ьдешя о всемъ, что дЬлается по морской 
части за границею.

«Морской Сборникъ» въ 1907 году будетъ выходить ежемесячно, 
книжками до 18— 20 листовъ каждая. : J

Редакщя «Морского Сборника» помещается въ зданш Главнаго 
Адмиралтейства.

Подписка на получеше «Морского Сборника» въ 1907 г. прини
мается въ следующихъ местахъ: —

Въ С.-Петербурге— въ редакцш журнала.
Въ Кронштадте— въ конторе «Кронштадтскаго Вестника »ч
Въ Севастополе, Николаеве и Владивостоке— при конторахъ 

этихъ портовъ.

Стоимость годового издашя въ 1907 году.
<

В езъ  доставки Съ доставкою Съ пересылкою  

и пересылки, въ Россш . за  границу.

Лицамъ Морского ведомства. . 4 рубля. 5 рублей. 6 р. 50 к.
Прочнмъ. подписчнкамъ . . .  5 — 6 —  8 —
Каждая книжка отдельно. . . 50 кон. 60 коп. 75 коп
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6 М е т е о р  о л о г и ч е с к ! й  В-в с т н  п  к ъ  .

ЕЖ ЕМ ЕСЯЧН Ы I I  ТЕХ НИ ЧЕСКИ! Ж УРНАЛЪ

„ЗАПИСКИ“
„ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ТКШИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА".

1907. (СОРОКЪ ПЕРВЫЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я) 1907.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

Деятельность общества'. Журналы Общихъ Собраний Общества и засЬ- 
данш Совета Общества и его Отдйловъ: I-го—Химическаго, Н-го—Механиче- 
скаго, ТН-го—Строительнаго, IV-го— Военнаго и Морского, У-го—Фотографиче
ская, Т1-го—Электротехническаго, УП-го—Воздухоплавательнаго, УШ-го—Же- 
л^знодорожнаго, IX-го—По Техническому образованш. Журналы заседанш ино- 
городнихъ Отдёлешй Общества, доставленныя въ Редакцпо. Годовые отчеты 
о деятельности Общества и его иногороднихъ Отделен in. Труды Общества: 
Доклады, читанные въ засЪдашяхъ Общества, и работы его членовъ. Техни
ческая литература: Статьи и новости по различнымъ отраслямъ техники. 
Библиография. Правительственный распоряжения, имеющая отношсши 
къ технике и технической промышленности. Указателе привилеггй, выда- 
ваемыхъ ОтдЪломъ Промышленности Министерства Финансовъ. Заглав1я приви- 
легш, для удобства справокъ. расположены не по порядку нумеровъ, а въ 
систем!)—по предметамъ привилегш.

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

ПОДПИСНАЯ ЦЬНА
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 П м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Техническаго Общества» за прежше го
ды можно прюбрЬтать въ Редакцш. Съ 1867 по 1883 г. по 4 р., а за пос- 
лЪдуюпйе годы по 8 р. за годъ; за отдельный выпускъ 1 р. 50 к. За теку- 
щш и предшествующш ему годы по 12 р. за годъ и по 2 р. за выпускъ. 
За 80 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* 
вс4 разошлись.

Редакторъ А. Н. Сигуновъ.
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О б ъ я в л е н ы . 7

Открыта подписка на 1907 г. на популярн%йш1е въ Россш сельско-хозяйственные 
журналы «Деревня» и «Крестьянское хозяйство».

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

им'Ьетъ вадачею распространять практичеоди-полезныя по сельскому хозяй ству  свЪ- 
деш ’я, пригодныя главнымь образомъ для хозяевъ практиковъ, связанны хъ своею  д е 

ятельностью  и ж изнью  съ зем лею .
Д опущ енъ  въ библю теки всЬхъ среднихъ  и низш ихъ  учебны хъ заведенШ . въ бевъ 

илатныя народный читальни и въ библиотеки церковно-П|>иходокихъ школъ. 
Программа журнала: отрасли сельскаго хозяй ства, ремесла и домоводство. Безплатныя 
приложешя: сем ен а  хорош ихъ спртовъ сельско хоаяйствевны хъ р а с т е т й , планы и 
ч ер теж и  хояяйственны хъ пистроекъ, таблицы съ рисунками ж и в отн ы хъ , р а с т е т й ,  
ихъ болевней и проч. Срокъ выхода: еж ем есячны й, сброш ю рованвы ми книж кам и,

съ рисункам и.

Въ 1907 г. Ь у Ь т ъ  дахо не мехк258езплатхыхъприложехШ.
Подписная ц%на на журналъ «ДЕРЕЗНЯ» м > . 1 т О Л т 1 Я
за годъ 12 выпусковъ, съ пересылкою, * \ /ш 1

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„Крестьянское Хозяйство11
имеетъ ладачею распространять практнчески-полезныя по сельскому хозяйству свЪдЪтя 

пригодныя преимущественно для самыхъ мелкихъ хозаевь и для крестьянъ. 
Допущенъ въ библютеки всЬхъ низшихъ учебныхъ 8аведешй и въ безплатныя 
народвыя читальни, Господиномъ Министромъ Финансовъ прнзнанъ желательнымъ 
д.1Я выписки въ читальни, чайныя и библштеки, организуемыя Комитетами попе- 
чительсзгвъ о народной трезвости. Сронъ выхода: ежемесячный, сброшюрованными

тетрадками, съ рисунками.
Безплатныя приложешя: обмена хорошихъ сортовъ сельчко-хоз. р астетй , таблицы пд!'

5"о 1907 г. Ь у Ъ т ъ  дахо хе м е к к  7 безплашкыхъ приложении
Подписная цЬна н а ж у р н а л ь  «К РЕ С Т ЬЯ Н С К О Е  XU- ТП7Г(_т*я  Л Г Ш Т 4 Т *  m t f i n i .
ЗЯЙСТВО»: за годт, 12 выпусковъ съ пересылкою, lUjlblVU и,Д {1|Ю  JJjUjlb.
Благодаря сотрудничеству иав-Ьстныхъ сгсещалистовъ и практиковт, обилш  статей и 
яаметокъ, иллюстрированныхъ множествомъ рисунковъ, и большому количеству 
приложешй, журналы «Деревня» и «Крестьянское Хозяйство» даютъ каждому хо
зяину обширный и полезный для практики дела ыатер!алъ по всЬмъ отраслямъ 
сельскаго хозяйства и домоводства; общепонятность же ивложешя и дешевая под

писная цена делаютъ эти журналы доступными ВСЪМЪ и КАЖДОМУ. 
Подписка принимается: отъ иногородвыхъ въ главной конторе журааловъ «Дерев
ня» и «Крестьянское Хозяйство» С.-Петербургъ, Выборгское шоссе, № 31, отъ го 
родскихъ въ отделенш  конторы при Типограф1и Я. Балянскаго, Загородный просп., 

д. № 74, а также во вс'Ьхъ книжвыхъ магазииахъ.
Издатель и отв. редакторъ А. Осиповъ.
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s. М е т е о р о л о г и ч е с к и !  Въстникъ. 

X I V - ы й  г о д ъ  и з д а ш я .

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
X i  А .

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

1 9 е ? 7  ВФ СТНИКЪ О-Ва Т е х н о л о г  ОВЪ X l Y r .
В'Ьстникъ О-ва Технологовъ будетъ издаваться въ 1907-омъ году по 
прежней программ^ подъ руководствомъ редакцюннаго Комитета, со- 
стоящаго пзъ профессоровъ-спешалистовъ по различнымъ отраслямъ 

технолопи подъ общей редакщей проф. Л. Хотуриицкаго.
РЕДАКЦЮ ННЫ Й КОМИТЕТЪ:

В. П. А рш ауловъ, Д. Г. Вогаевскш , Н. А. Бы ковъ, А. А. 
Вороновъ, С. А. Г анеш инъ, А. Д. Г атцукъ, Ю. Б. Г унстъ , 
Г. Ф. Д еппъ, М. А. Д еш евой , А  С. Л ом ш аковъ, А. А. Р у- 
сановъ, Н. А. Р'Ьзцовъ, А. М. Самусь, П. С. С елезневъ, 

А  М. Сокодовъ, А. И. С тепановъ

Ш;стникъ О-ва Технологовъ, помещая цЬлый рядъ оригинальныхъ 
и переводныхъ статей по всЬмъ отраслямъ механическаго и хими- 
ческаго производству электротехники и жел'Ьзнодорожнаго д'Ьла, 
даетъ въ нихъ, помимо теоретическаго освЬщ етя вонросовъ вол- 
нующпхъ инженера-ученаго, также и массу практически хт> св-!;- 

д-ЬнШ для каждаго инженера-практика.
Въ каждомъ номер'!; дается обзоръ всей текущей журнальной те

хнической литературы какъ русской, такъ и иностранной

„ВЬСТНИКЪ" выводить еж^м^сячно.

Подписная цЪна на журналъ:
Для членовъ Общества...........................................................5 руб.]

» лицъ, не состоящихъ членами Общества . 7  »
/ въ годъ.» студентовъ (допускается разсрочка по тре- i

тямъ года— 1 р . ) ...........................................................3  » }

Отдельный нумеръ 75 коп.
Журналъ выходить ежемЪсячно (въ  20-хъ числахъ важдаго м%сяца) тетра
дями большого формата въ pa3Mtpt 4 — 6 листовъ. Подписка принимается 

въ K0HT0pt журнала: С.-Петербургъ, Англ 1йси1й пр., д. № 45.
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О б ъ я в л е н и я . 9

П Р О Г Р А М М А
ЕЖ ЕМ ЕС ЯЧН А Я) ЖУРНАЛА

„Природа въ Шцол'к**,
посвященнаго вопросамъ преподавашя физики, химж и естествознан!я 

въ средней и начальной школЪ.
1. Руководящая статш по выяснешю общаго плана и частно

стей преподавашя физико-химнческихъ и естественны хъ наукъ.
2. Статьи научнаго характера по отдЬльнымъ вопросамъ физики, 

хидйп и естествознашя— главнымъ образомъ применительно къ ц-Ь- 
лямъ преподавашя.

3. Статьи и замЪтки, касаюнцяся разлпчныхъ учебно-вспомога- 
тельныхъ пособш, кабинетовъ, лабараторп! и т. п.

4. Статьи и заметки, относя mi яся къ практическим!) заняиямъ 
учениковъ.

5. Св’Ьд’Ьшя о постановка преподавашя физики, x i i M i n  и есте
ствознашя въ различныхъ учебныхъ заведешяхъ Poccin и другихъ 
странъ.

6 . Разборъ учебныхъ, популярно-научныхъ и научныхъ книгъ.
7. Обзоръ статей по преподаванш физики, x iiM in  и естество

знашя, помещенных!) въ главн'Ьйшпхъ русскихъ и иностраниыхъ 
журналахъ.

8 . Разный изв'Ьслля.
9. Письма въ редакцш.

10. Объявлешя.

Журналъ будетъ выходить въ 1907 году ежемесячно книжками въ 
4 печати, листа.

Д ЬН А  съ пересылкою 3  руб. въ годъ.

Подписка принимается: въ магазинахъ Т-ва И. Д. Сытина 
въ МосквЬ, С.-Петербург^, ШевЪ, Варшав-!;, ОдессЬ, Харьков-!., 
ВоронежЬ, Ростов-Ь-на-Дону, Екатеринбург^ и Иркутск-!).

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА:

1 р. при подпискЬ, 1 р.— не позж^ 1-го апр-Ьля и 1 р. — не
позжЪ 1 -го т л я .



10 М е т е о р о л о г и ч е с к и й  В и с т н и к ъ

Объ изданш въ 1907 году

„ЖУРНАЛА МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ С 0 0 Б 1 Ц Е Н 1 Г
И

„ВФегаикА путей еоовядаш г.
Въ 1907 году будетъ выходить «В5стникъ Путей Сообщвшя», состоя

ний изъ «Указателя правительственныхъ распоряженш по Министерству 
Путей Сообщены» и безплатнаго приложен iff (неоффищальной части «В§стника»).

Въ «Указателе» печатаются net правительственныя распоряжения по 
Министерству Путей Сообщешя, приказы Министра, циркуляры и пр.. а рав
но правительственныя распоряжешя по другииъ ведомствамъ, им1иощ1я отно
шение къ деятельности Министерства Путей Сообщешя. Въ неоффищальной 
же части «Вестника» печатаются статьи и заметки, въ которыхъ находитъ 
возможное отражеше деятельность ведомства Путей Сообщешя, обсуждаются 
текупце вопросы, имеюпис отношеше къ путямъ сообщешя, и сообщаются 
сведЬтя о предположешяхъ, производящихся работахъ и разнаго рода улуч- 
шешяхъ по части путей сообщешя, какъ у насъ, такъ и за границею.

«Журналъ Министерства Путей Сообщешя» въ 1907 году будетъ из
даваться въ томъ же форматЬ и по той же программе, какъ и въ предшес- 
твуюнце годы, въ объеме не менее 120 лпстовъ въ годъ, не считая прила- 
гаемыхъ чертежей.

Къ Журналу будутъ безплатно прилагаться «Вестникъ Путей Сообще
шя» съ «Указателемъ правительственныхъ распоряженш но Министерству 
Путей Сообщешя».

Подписная цена на «В§стникъ Путей Сообщешя», состояний изъ «У ка
зателя правительственныхъ распоряженш по Министерству Путей Сообщешя»
и неоффищальной части:
Съ доставкою и пересылкой: 

На годъ . . 6  р. —  к.

» полгода 3 » 5 0  »

Безъ доставки:

На годъ . . . 5  р.

» полгода 3 »

Съ пересылкою за границу: 

На годъ . . . 9  р.
» полгода . . . 6 »

Подписная цена на '«Журналъ Министерства Путей Сообщешя» съ 
безплатнымъ приложешемъ «Вестника Путей Сообщешя», состоящаго изъ 
«Указателя правительственныхъ распоряжешй по Министерству Путей Сооб
щены» и неоффищальной части:

Съ доставкой въ С.-Петербург^ и пересыл
кою во всЪ города РоссШской Империи:

На Г О Д Ъ ...................................Ю р .  —  к.

» полгода........................ 6  » 5 0  »

Съ пересылкою за границу:

На г о д ъ ..................................... 17 р.
» пол г о д а ............................... Ю »

Подписка на «Журналъ Министерства Цутей Сообщешя» и «Вестникъ Цу- 
тей Сообщешя» принимается въ Канцелярии Министра Путей Сообщешя— въ 

зданш Министерства, Фонтанка, 117.
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О б ъ я в л е ш я .

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Е А

и з в ъ с г а  м о с к о в с к а я

ш ш о з п п ш  i c m r a
Г О Д Ъ  X I I I — 1 9 0 7 ч - -

«ИзвЪсия» выходятъ четы рьмя книгами въ годъ, составляющими не менйе 35-ти
листовъ текста in  8е. '

П Р О Г Р А М М А  И З В Ъ С Т П ! .

ОФФииДальный отд'Ьлъ.
I . Правительственныя распоряжешя, касаюпцяся М. с.-х. Института.
II. Постановлешя Совета Института и относяпцяся къ нимъ приложешя:

а) программы и планы лекцШ и пр актическ ие зан я и й  въ Институт*; б) от
четы объ экскурмяхъ, ежегодно совершаемыхъ студентами Института подъ 
руководствомъ профессоровъ, преподавателей и пр.; в) работы комиссШ, назна- 
чаемыхъ Сов*томъ И нститута для разсл-Ьдоватя раадичныхъ вопросовъ, и 
г) отчеты о командировкахъ членовъ Совета и другихъ лицъ, служащихъ 
въ И нститут*.

III. Некоторые изъ журналовъ зас*данШ сельскохозяйственнаго комитета, со- 
стоящаго при И нститут*, а именно т*, которые им*ютъ особенное значев!е 
для учебной и ученой деятельности Института.

IV. Годичный отчетъ о состояш и Института.
V. Каталоги и описашя библютеки, разнобразныхъ коллекщй и учебныхъ noco6ift, 

находящихся при И нститут*.

НеоФФииДальный отд’Ьлъ.
I. Труды профессоровъ, преподавателей, ассистентовъ, студентовъ Института 

и постороннихъ лицъ, а именно:
а) естественно-историчесше и
б) статистино-экономичесше (преимущественно касаюпцеся и зу ч е т я  русскаго 

народнаго хозяйства).
Сюда входятъ какъ отдельный самостоятельныя изсл*довашя, такъ и 

совместный работы, исполненный въ лаборатор1яхъ, кабинетах*, на опытномъ 
пол*, или на предполагаемой опытной станцш , пас*к*, въ лесной дач*, ого
род*, питомник* и пр.

И. Критически и библгографичесюя статьи о выдающихся произведеЫяхъ 
народнохозяйственной и естественноисторической литературы.

III. М етеорологичесия наблюдея1я, произведенный на обсерваторш Института.
Работы могутъ сопровождаться рисунками, таблицами, чертежами, д1аграммами 

п пр. и, по желанно автора, гсраткимъ ревюме на какомъ-либо иностранномъ язык* 
(реэюме должно быть составлено самимъ авгоромъ и прислано въ редакцш  одно
ременно со статьею). Оглавление каждой книги Изв*ст1я, кром* русскаго языка, 
печатается еще на францувскомъ язык*.
Подписка принимается въ канцелярж Московскаго сельскохозяйственнаго 
Института и въ книжн. магаз. Карбасникова (Москва, Варшава, Вильна.

С.-Петербургт») и «Трудъ» (Москва, Тнерская).
Подпасная п$на въ годъ, за четыре книги, 5 р.; для студентовъ высшихъ учебныхъ  
ваведешй 2 р. 50 к.; ц*на отд*льной книги 1 р. 50 к.;

Редакторы: С. И. Ростовцевъ.

Д. Н. Прянишниковъ.



Харлъ Цейссъ
ОПТИЧЕСКШ ЗЯВОДЪ ВЪ 1ЕНЪ

С.-Петербургское О тд^лете: Казанская ул., 2. 

Телефот  Д" 2 2 7 -8 7 . Лдресъ для Мелеграммъ: М икро-П ет ербурп.

8
*

Фотографичесше объективы.— Фотографннеск1е камеры „МИНИМУМЪ 
ПАЛЬМООЪ",

Д ля р а зм Ь р а  6 X 9  см ., 9 X 1 2  см . и 9 X ^ 8  см . обы к н овен н ы й  и ст ер ео ск о п п ч ем и я .

ТЕЛЕОБЪЕКТИВЫ.— БИНОКЛИ- 

Зрительныя трубы: астрономпчесшя и земныя. 

Стереокомпараторы и фототеодолиты для съемки местности. 

Микроскопы.—Измерительные приборы. 

Проеквдонные аппараты, 

каталоги высылаются везплатно.

Л р о с и м ъ  с с ы л а т ь с я  х а  э т о  о б ъ яв / ie x ie .



П очти 30-ти л”Ьтнимъ опы- 
том ъ доказано, что дерево не 
подвергается гшенш и вд. разру
шается домовымъ грибкомъ, если 
смазано настоящимъ КАРБОЛИНЕУ- 
МОМЪ заграничной марки «АВЕНА- 
Р1УСЪ» Во всТ'.хъ странахъ этотъ со- 
ставъ находнтъ широкое примкнете
во всТ.хъ случаяхъ, когда дерево но- дерева оть гнк
ступаетъ подъ вл1яше пара,почвен- < ■HHI 
ной и атмосферной сырости. Съ yeirft- и отъ домового грибка, 
хомъ замУ.няетъ маслинную краску..

Подробны^ брош юры—безплатно.

Ш Ш ЧЕСКХЙ ЗАВОДЪ В. L  Ш У 1 Ш Ш .

всякаго рода термометры, проверенные Николаевской 
Главной Физической Обсервато|Пей. изготовляются

м а с т е р с к о й  Г . Г . М Я Й К Р А Н Ц Ъ .
С.-Петербургъ, Мещанская ул., д. №  12.

Изготовляются также ареометры и в ся т е  физичесше и 
химичесше приборы изъ стекла.

П рейсъ-курантъ вы сы лается по требовашю.

МАСТЕРСКАЯ 
МЕТЕОРОЛОГИЕСКИХЪ I  ФИЗИЧЕСКИХЪ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Столярный переулокъ, домъ №  18—69.
Прейсъ-курантъ 1905 г. высылается по первому требование безплатно.

С.-Петербургъ, 5-я Рождественская, домъ 10.

ИНСТРУМЕНТОВЪ

Ф. О. М Ю Л Л Е Р Ъ



Продолжается подписка на 1907 годъ

(СЕМНПДЦЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДЛН1Я)

НА

Въ 1907 году журналъ будетъ выходить ежемесячно тетрадями 
въ разм ^Л  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 всЬмъ частямъ метеорологш и соприка
сающихся съ ней наукъ. II. Хроника. III. Обзоръ русской и иностран
ной литературы съ приложешемъ систематическаго указателя по лите
ратур!;. IV. ИзвгЪст1я о погодУ;. V. Корреспонденция.

-—ease»—
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: съ пересылкою во всЬ города Poccin 5 р.; безъ 
доставки и пересылки 4 р. 50 к.; наблюдателям-}, метеорологическихъ 
сташий 3 р; за границу во вс1; страны Bceuipnaro Почтоваго Сою

за 6 руб.
Д оп уск ается  разсрочка м л а т ы : при подп и си *  2 р., и далЬе ч ер езъ  2 м е 

сяца по 1 р. до  пок ры п я всей платы; для наблю дателей: при подп иси* 1 р. и 
да.тЬе по 1 р. къ 1-му апр*лю  и 1-му т л ю .  Суммы не бол *е  1 р. можно вы
сы лать почтовы ми марками.

Подписка принимается въ И м п е р а т о р с к о м ъ  Русскомъ Геогра-
фическомъ Обществ^ (С.-Петербургъ, у Чернышева моста), въ буд- 
Hie дни отъ 12-ти до 4-хъ часовъ дня. Нногородше адресуются или въ
С.-Петербургъ, Императорское Русское Географическое Общество въ 
редакцию „Метеорологическаго В т т ника“, или же въ С.-Петербургъ, 
Васильевскгй островъ, М алый пр., д. Л? 14, С. А. Совгътову.

Статьи для ном'Ьщешя въ ж ур н ал *  и корреспонденщ я высылаются по 
адресу: С.-П ет ербургъ, И м перат орскш  Лгъснон И нст ит ут а, па Метеорологиче
скую  OSeepeamopm. Р едак щ я не приним аетъ на себя обязательствъ высылать 
обратно статьи, почем у-либо ненапечатанны я.

З а  п ер ем * н у  адреса  платится 20 коп. Ж алобы на неисправность достав
ки слЬ дуетъ направлять въ р ед ак ц ш  ж урнала и, согласно объявление отъ Поч- 
товаго Д епартам ента, не позж е какъ по полученш  слЬдую щ ей книга ж урнала.

Р едак щ я проситъ гг. ПОДПИСЧИКОВЪ точно и разборчиво сообщ ать почтовый
а д р есъ .

Полные экземпляры ^Метеорологическаго Вестника» за прошлые годы 
могутъ быть высылаемы наложеннымъ платежемъ по 5 р. за
годовой экземпляръ не включая сюда стоимость пересылки; для на

блюдателей—3 р.


