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ПРОСТОЙ СПОСОБЪ НАБЛЮДЕНЫ НАДЪ АТМОСФЕРНЫМИ

Р ед акщ я покорнейше проситъ подписчиковъ Метеороло- 
гическаго В естн и ка  въ случай неполучешя номера до 1-го числа 
слЪдующаго м е с я ц а  немедленно сообщить объ этомъ пись- 
момъ Сергею Александровичу СовЪтову по адресу Спб., Васильев- 
скш островъ, Малый пр., 14. Только своевременное заявлеше 
дастъ  возможность Р едакц ш  навести необходимый справки 

в ъ  П очтам т^.

}
болыпихъ выеотахъ съ такимъ положешемъ вещей приходится пока ми
риться. Но что касается направлешя п скорости течет»  въ атмосфере, 
то для ихъ изслгЬдова1пя тгЬются способы, сравнительно дешевые и 
доступные. Одинъ изъ пнхъ, давно уже применяющейся, это—наблю
дешя надъ облаками. Однако легко выполнимыми оказываются лишь 
наблюдешя относптелъныя: чтобы им'Ьть и высоту и абсолютною ско
рость течешя требуются два угломЬрныхъ прибора, не менЬе двухъ 
опытныхъ наблюдателей, измеренная база съ постоянными штативами 
или столбами по концамъ, телефопъ и пр.„ Поэтому очень большого 
раепространешя этого способа наблюдешй нЬтъ основашя ожидать. 
Ввиду сказанная) обращаемъ впимаше пнтёресующнхся паблюдешями 
въ свободной атмосфер'!; на предложеше А. де-Кэрвена, помещенное во 
второмъ выпуске второго тома Beitriige zur Phvsik tier freieti Atmospliare. 
Предлагаемый имъ способъ— не новь: это наблюдешя надъ полетомъ 
неболынихъ шаровъ, удачно пспытапныя уже въ 90-ыхъ годахъ въ 
разлпчныхъ пунктахъ (см. наир, статью Кремзера въ Zeitschr. f. Lnft- 
scliiff. 1893). Если пользоваться трубой съ надлежащимъ увеличешемъ, 
то небольшой резиновый шаръ (вЬояицй всего 44 грамма и стоющш 
4 марки) можно проследить до высотъ 10 — 15 кплометровъ, какъ это

Метеоролог. ВЬстн. Л» 3. 1



ПРОСТОЙ СПОСОБЪ НАБЛЮДЕШЙ НАДЪ АТМОСФЕРНЫМИ 
ТЕЧЕН1ЯМИ.

Наиболее совершенпымъ способомъ наблюдешй въ свободной атмо
сфер!; до болыппхъ высотъ являются безспорно запускания зондовъ: 
самоппшупцй прпборъ даетъ высоту, температуру н влажность, а наблю- 
дешя помощью угломЬрпыхъ приборовъ надъ полетомъ шара позво- 
ляютъ опред'Ьлпть скорость и нанравлеше течешй. Несмотря однако на 
многочпсленныя упрощешя, пропзведенныя въ этомъ способе со вре
мени его пзобргЬтетя, все-такп нельзя ожидать такого его распростра- 
нешя по м'Ьсту и времени, какое было бы желательно для системати- 
ческихъ пзсл'Ьдовагпй. Примерь обсерваторш Тейссеранъ-де-Бора, где 
въ течете нгЬсколькпхъ л'Ьтъ часто, но временамъ ежедневно, запуска
лись зонды, остается пока едшшчнымъ. По необходимости эти опыты 
ограничиваются сравнительно немногими пунктами и отдельными ред
кими днями въ году. По отношешю къ температуре и влажности на 
большихъ высотахъ съ такимъ ноложешемъ вещей приходится пока ми
риться. Но что касается паправлешя и скорости течешй въ атмосфере, 
то для пхъ пзсл'Ьдоваппя имеются способы, сравнительно дешевые и 
доступные. Одпнъ нзъ нпхъ, давно ужо применяющейся, это—наблю- 
дешя надъ облаками. Однако легко выполнимыми оказываются лишь 
наблюден i я относптельныя: чтобы иметь и высоту и абсолютною ско
рость течешя требуются два угломЬрныхъ прибора, не менЬе двухъ 
опытпыхъ наблюдателей, измеренная база съ постоянными штативами 
пли столбами по концамъ, телефопъ и пр. Поэтому очень большого 
распространетя этого способа наблюдешй нЬтъ основашя ожидать. 
Ввиду сказанпаго обращаемъ внимаше интересующихся наблюдешями 
въ свободной атмосфер^ на предложеше А. де-Кэрвена, помещенное во 
второмъ выпуске второго тома Beitriige zur Physik tier freieti Atmosplnire. 
Предлагаемый имъ способъ— не новъ: это наблюдешя надъ полетомъ 
неболынихъ шаровъ, удачно пспытанныя уже въ 90-ыхъ годахъ въ 
различныхъ пунктахъ (см. наир, статью Кремзера въ Zeitsclir. f. Luft- 
scliiff. 1893). Если пользоваться трубой съ надлежащпмъ увеличешемъ, 
то небольшой резиновый шаръ (вЬсянцй всего 44 грамма и стоющш 
4 марки) можно проследить до высотъ 10 — 15 километровъ, какъ это
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обнаружилось изъ испытанш, производившихся въ Страссбургк Способъ 
наблюдешй достаточно иростъ, хотя и требуетъ некотораго навыка: вы- 
пустивъ шаръ, слЪдятъ за нимъ помощью какого-либо не очень точнаго 
и не дорогого теодолита, отмечая возможно чаще время, высоту и 
азимутъ. Производивши! большое число подобныхъ наблюдешй А. де-Кэр- 
венъ на основанш опыта считаетъ наиболее иростымъ и удобнымъ тео- 
долитъ съ коленчатой трубой и съ большими кругами, разделенными 
лишь на градусы; отсчетъ производится лишь до десятыхъ долей градуса 
помощью указателя (отсчетъ по ношусамъ требовалъ бы больше времени). 
Лучше всего работать двоимъ наблюдателями одинъ следить трубой за 
шаромъ, по временамъ останавливая движ ете трубы н быстро отсчи
тывая находящ)'йся передъ нпмъ вертикальный кругъ; другой— въ эти же 
моменты отмечаетъ по часамъ время и отсчптываетъ горизонтальный 
кругъ? Быстрота работы составляетъ необходимое услов!е, такъ какъ 
иначе, выпустивъ шаръ изъ поля зрЬшя трубы, легко потерять его 
совсемъ изъ виду. Онисаннымъ способомъ легко удается делать отсчеты 
каждую минуту и даже чаще. Въ результате послЬ часа подобныхъ 
наблюдешй и после несложныхъ вычпслешй получается картина те- 
ченifl въ атмосфере от> земли до наибольшей достигнутой высоты. Вы- 
чисдешя основаны на предположепш, что для всякаго момента времени 
намъ известна высота шара надъ землей. Для этого требуется лишь 
знать его вертикальную скорость. Судя по вычнслетямъ и сде.тп- 
иымъ опытамъ, эту скорость съ достаточной точностью можно опреде
лить, зная первоначальную подъемную силу шара (что легко измеряется 
передъ полетомъ помощью простыхъ пружишшхъ вЬсовъ).

Такой снособъ наблюдешй, конечно, гораздо менее точенъ, чемъ 
наблюдешя за полетомъ шара съ двухъ нунктовъ, когда высота точно 
определяется изъ самыхъ наблюдешй, пли чемъ наблюдешя изъ одного 
пункта за полетомъ зонда съ приборомъ, когда высота вычисляется на 
основанш записей прибора. Однако, какъ метеоролопн, такъ п другимъ 
наукамъ всегда приходится мириться съ некоторой потерей въ точ
ности, когда является надобность, какъ въ данномъ случае, выиграть въ 
количестве. Снособъ достаточно простъ п не требуетъ большихъ затратъ, 
такъ что не только, нанримеръ, выспйя учебныя заведешя, но и средшя 
школы и отдЬльные любители могли бы организовать подобныя наблю
дешя. Наиболее дорогимъ въ этомъ способе оказывается теодолит],, но, 
какъ уже сказано, совсемъ не требуется, чтобы этотъ приборъ былъ 
очень хочепъ. 11 то касается добывашя водорода для наполнешя шара, 
то ввиду незначительности требующагося объема, это можно делать по
мощью самыхъ простыхъ прнспособленш.

С. Савиновъ.
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ПОГОДА МАРТА И АПРЕЛЯ ПО МНОГОЛ'ЬТНИМЪ НАБЛЮ- 
ДЕШЯМЪ; СРЕДН1Я И КРАИН1Я.

Съ основашя Метеорологическаго Вестника въ немъ помещаются 
Обзоры (хроники) погоды. БолЬе систематичесюя таблицы и карты по 
одному, строго определенному плану, помещаются въ Ежем-Ьсячномъ 
Бюллетень Николаевской Главной Физической Обсерваторш. Эти обзоры 
даютъ возможность следить за тЬмъ, что произошло въ недавнее время 
(по Метеорологическому Вестнику— за прошеднпй месяцъ, по Бюлле
теню— месяца за три). Мне кажется, что для читателей Вестника бу- 
детъ интересно иметь обзоръ того, что бываетъ въ наступающемъ ме
сяце. Начинаю съ марта, дабы не разделять весеннихъ месяцевъ.

Когда погода отличается отъ обычной, то часто говорятъ, что са
мые старые люди не запомнятъ ничего подобнаго. Знакомому съ «исто- 
pieft погоды» нетрудно убедиться въ томъ, что по крайней мЬрЬ въ 
9 / , 0  такпхъ случаевъ память очень измЬняегь «самымъ старымъ 
людямъ». Такъ какъ записи надежнее памяти, то мои статьи дадутъ мате- 
pia.Tb для суждешя о томъ, на сколько данныя явлетя  погоды обычны 
или необычны.

Основой для суждешй служатъ карты, на которыхъ нанесены 
изобары прерванными лишями, а изотермы сплошными лишямп. На 
пихъ изображена Европейская Poceia п Кавказъ. Карты даютъ средшя 
величины, по многолетнимъ наблюдешямъ. Изобары приведены къ уровню 
моря п тяжести 45°, а изотермы къ уровню моря. Поэтому действи
тельный температуры несколько ниже показанныхъ на картахъ изотермъ; 
но для местъ на берегахъ моря и на равнинахъ разность не велика 
для большей части Европейской Россш мен ее 1°. Время па картахъ 
п цпфровыхъ таблпцахъ — везде по новому стилю, въ тексте— также, 
кроме немногихъ местъ, где (непременно въ скобкахъ) дается время по 
старому стилю.

Изъ картъ видно, что въ марпиь, какъ и зимою, самое высокое 
давлеше — на IOB окрашгЬ Европейской Россш, несколько выше 
766 мм. между Уральскомъ н Оренбургомъ; это— отрогъ Снбирскаго 
п Средджшатскаго антициклона; въ его центре давлеше несколько 
выше 772. Оно значительно ниже, чЬмъ зимой (напр, въ январе въ 
центрЬ этого антициклона давлеше выше 778). Отъ р. Урала давлеше 
въ мартЬ уменьшается всего быстрее къ СЗ, достигая величины несколько 
ниже 754 мм у береговъ Мурмапскаго моря, у Норвежской границы. 
Гра;центъ— довольно велпкъ у БЬлаго моря. Отъ СЗ угла Чернаго моря 
давлеше очень медленно понижается на ССЗ къ устью Немана, отъ 
762 до 760 мм. Къ югу отъ западной Сибири давлеше также пони
жается, около Мерва— изобара 764 мм.
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Изотермы н изобары  марта.
Пунктиръ— изобары . Сплош ная л и т я — изотермы.

Изотермы и изобары  а п р ел я .
П унктиръ— изобары . Сплошныя л и ш и — изотермы .



На каргЪ видпмъ изотерму— 20° на крайнемъ СВ между устьемъ 
Печоры и Новой Землей; къ югу становится гораздо теплее, и изотермы 
ниже— 10°— только на еЬвер'Ь отъ 62° с. ш. Очень холодно для ши
роты п на восток'Ь: изотерма— 8° близъ Оренбурга, оттуда быстрое 
возрасташе температуры къ берегамъ Касшйскаго моря. Крымстя и 
Кавказсюя горы разд'Ьляютъ бол!;е холоДныя области на С и теплыя 
на Ю. Изотермы 10° на югЬ Ленкоранскаго у. и на равнинЬ Рюна, 
6° на южномъ берегу Крыма. Изотермы— 5°— 6° и— 7° идутъ почти 
съ С на Ю, т. е. вообще Востокъ холоднее Запада подъ гЬми же 
широтами. Эти явлешя объясняются расположешемъ изобаръ и зави
сящими отъ нихь ветрами.

Маргь по своему общему характеру еще зимшй мксяцъ; сЬверъ 
и западъ Pocciu имЪютъ преобладающее теплые вгЬтры съ океана, вос
токъ находится подъ влгяшемъ сибпрскаго антициклона.

На сл’Ьд. таблиц!, Т  означаетъ среднюю многолетнюю температуру, 
'Г нм. ср.— самую низкую среднюю за данный мЪсяцъ какого-либо года, 
Т. пб.— тоже наибольшую, Ер. нм .— крайнюю наименьшую, Ер. нб.—  
крайнюю наибольшую.
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Маргь.

.̂ т. i
Т. нм. 
ср. *)■

Т. нб. 
с р .!). Кр. н м .2). Кр. нб. 2).!

’ А рхангельскъ ......................................... - 7 , 6 — 13*1 i — 2,4 — 35,8 12,5 1
! П етербургъ ............................................... -4,7 —  10,6 1,5 — 33,3 12.8 i

М оск ва........................................................... -•4,7 — 12.0 2,9 —  31,4 17,5 1
В а р ш а в а ..................................................... 0,5 — 6,8 7,4 — 24,3 20,6
Ю е в ъ ........................................................... —  0,7 —  7,3 5,2 — 22.6 21,2
Л уганскъ 3) ............................................... —  0,9 — 7,5 3,1 —  26,2 22,6
А страхань ............................................... 0,0 —  8,3 -1,7 — 28,1 2? 2

Е к а т ер и н б у р г е ......................................... - 7 , 5 —  15,4 -2, 2 —  34,0 12,8
Б ар н аул ъ  J) ............................................... — 10,3 —  18,9 — 3,9 —  42,2 10,8
Я к у т с к ъ ..................................................... — 23,7 — 29,0 —  17,1 —  48,2 4,5
Н ер ч п н си й  за в о д ъ 6) ........................ — 12,8 —  20,3 —  6,2 — 39,6 11,8
Н укусъ ® )..................................................... 6,2 — --- —  12.8 26.8
Поти 7) ........................................................... 9,0 4,1 12,3 — 11.5 25,9

Пзъ таблицы видно, как!я нпзк1я зимшя температуры бываютъ 
иногда въ мартЬ,— особенно въ началгЬ. т. о. конц'1; февраля ст. ст.; и 
нужно еще заметить, что цифры послЪднихъ 2 столбцовъ получены на

*) Для П етербурга, Москвы, Варш авы, Юева, Екатеринбурга— съ 1836 г., Л у
ган ск а  п Б ар н аул а  съ  1838, остальны хъ— за  бол1Ье K o p o T K ie  першды.

2) И зъ книги В ильда „Т ем пература воздуха  въ Р о ссй ск о й  пм иерш “,—по 1875, 
к р ом е Поти.

3) В. часть Вкатерпнославской губ.
4) Томская губ.
5) Забайкальская область.
6) Низовья А му-Д арьи.
7) Устье p. F iona.
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основанш срочныхъ наблюдешй (за исключешемъ Петербурга, Е кате
ринбурга, Барнаула н Нерчинскаго завода, гдгЬ за часть перюда были 
часовня), т.-е. не даютъ самыхъ низкихъ температурь, бывшихъ за 
данное время.

Суточныя колебатя температуры въ марте уже больше, ч1;мъ въ 
зимше месяцы; въ ясные днй’ этого месяца они даже очень высоки въ 
большей части Poccin; полуденная высота солнца уже довольно значи
тельна, a Bc.it’ICTiiic низкой температуры и присутств1я снЬжнаго по
крова воздухъ очень теплоирозраченъ. Поэтому на востокЬ Poccin су
точныя колебатя въ ясные дни марта бываютъ иногда более 20°. Для 
несколькихъ местъ Poccin вычислены суточныя средшя; даны наи- 
меньпня и наиболышя за перюдъ 1 8 3 8 — 82 гг. т. е. 45 лЬтъ; въ 
скобкахъ— годъ.

Въ большей части Poccin, особенно на северЬ, мартъ тепедъ, 
когда обычный град1ентъ съ Ю. на С. больше средняго, т.-е. когда по
лучается притокъ воздуха съ юга и съ океана. Таковъ былъ характеръ 
марта 1903 г.,— очень теилаго на С .-З. и 3. Poccin и въ Скандпнавш. 
Въ этотъ месядъ давлете выше 772 мм. вдавалось языкомъ изъ Си
бири до Пензы, 756 мм. около Улеоборга. Месяцъ былъ особенно те- 
нелъ (отклонеше отъ многолетней средней более -(- 5°) въ Финляндш, 
Эстляндш и Польше; въ области антициклона отклонеше было отрица
тельное (Оренбургъ— 2°).

Въ марте 1904 г. давлете было выше, чЬмъ когда либо въ 
марте въ большей части Европейской Poccin; оно было выше 777 мм. 
отъ средняго Урала до Мензелинска, Уфы, Глазова: изобара 773 мм. 
шла по 63° с. ш. отъ Урала до Онежскаго озера, затЬмъ отъ Петер
бурга поворачивала на Ю .-В., проходила между Калугой и Москвой и 
направлялась къ Тамбову п Уральску. По наблюдешямъ за 70 л'Ьтъ 
въ Петербурге самая высокая мартовская изобара до тбхъ порт, была 
769,5 мм. (1884), т.-е. въ 1904 г. слишкомъ на 3 мм. выше.

Самое низкое давлете, наблюдавшееся въ Poccin до сихъ норъ, 
было въ марте 1849 г. именно въ Петербурге 712 ,6  мм. и въ Бо- 
гословске 711.3  мм. Въ Poccin въ то время было такъ мало ладеж- 
ныхъ барометрическихъ наблюдешй, что изобаръ за дни низкаго да-

Напм. Наиб.
П етербурга. 
Варшава 
Архангельскъ . 
Луганскъ . 
Астрахань . 
Барнаулъ .

— 16,8 (1845)
— 26 ,4  (1 8 7 3 )
— 22 ,0  (1874)
— 23,4  (1874)
—  32.1 (1876 )

— 24 ,0  (1845 , 77) 4 .4  (1848)
8.0  (1849)
4 .4  (1868)

16,0 (1855) 
12,8 (1877)

7.1 (1 8 5 0 )
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влешя провести нельзя; центръ циклона, вероятно, проходилъ около 
60° с. т .  отъ Финскаго залива до Урала.

Необыкновенно холоденъ былъ маргь 1898 г. на Урале и на со
седней равнин!; Восточной Сибири; такъ въ г. Троицке (Уфимской губ. 
нодъ 54° с. h i . )  средняя— 18,1° (отклонеше— 8,2°). Въ 1891 г. средняя 
марта— 1,1° Iотклонение 8,8°). Такой большой разности температуры 
самаго теплаго и самаго холоднаго марта (или такой большой аномалш) 
нЬтъ въ другихъ частяхъ Европейской Poccin. Ближайшая причина 
очень холоднаго марта 1898 г. на востоке— слгЬщеше аз1атскаго анти
циклона на с'Ьверо-западъ Сибири *). Такова же была причина холода 
въ марте I8 6 0  г. Отклонешя внизъ были местами еще значительнее, 
чЬмъ въ март!; 1898 г. Это былъ самый холодный мартъ за очень 
продолжительное время въ юго-восточной, средней и южной Европейской 
Россш п южной полосе Сибири. Пзъ местъ, помЬщенныхъ въ предъидущей 
та цЬ, мартъ 1860 былъ холоднее другихъ въ Москве, Луганске, 
Астрахани, Барнауле, Нерчинскомъ заводе.

Въ следующей таблице даны д — отклонешя температуры отъ 
многолетней, Р — разность между температурами марта и апреля 1860.

М артъ 1 860 . Д.
А п рель

1 860 . Р.

Е катеринбургъ.................................... - 1 1 , 1 —  3 ,4 1.1 12 .2  I
Златоустовъ .................................... —  1 5 ,5 —  6 ,5 1,1 16 ,6
О ренбургъ ......................................... - 1 7 , 4 — 9Л 4 ,9 22 ,3
Л уганскъ ................................................ - 7 , 5 —  6 .6 —
А с т р а х а н ь ......................................... —  8 ,3 - 8 , 3 9,1 1 7 ,4  ;
С ем ипалатинскъ ............................. —  2 2 ,8 —  1 3 ,0 2,1 2 4 ,9  :
Б арнаулъ ................................................ —  18 ,9 j - 8 , 6

1
- 0 , 1 1 8 ,8  ,

Какъ на Урале (первыя 3 станцш), такъ и на верхней Оби п 
Иртыше (нос.тЬдтя 2) мартъ оказался холоднее и разности cj> апре- 
лемъ больше на юг!;, чЬмъ на север Ь. Марть 1860 въ Семипалатинске 
имелъ почти такую же температуру, какъ средняя въ Якутске, а откло- 
n eH ie  внизъ отъ средней такъ велико, какъ нигде еще не было наблю
даемо въ марте, и въ очень немногихъ мЬстахъ въ декабрь и январе. 
Разность между мартомъ и апрЬлемъ 1860 -значительно превосходить 
среднюю разность между этими месяцами въ Якутске п Верхоянске, 
т.-е. местности, где самая большая годовая амплитуда на земле.

Необычайно холодно было въ начале марта 1874 (конце февраля 
1874 ст. ст .),— особенно на Кавказе и въ Крыму. Владикавказь: 
4-го 7 ч. 2)— 25,0°; съ 1-го по 5-е въ 13 ч. ниже— 13°. Пятторскъ: 
2-го 13 ч.— 19,3°, 3-го 7 ч.— 30,9°; съ 1-го по 5-е 13 ч. ниже

См. книгу Данилова „Центры деятельности атмосферы".
2) Часы отъ полуночи до полуночи, такъ что 13 ч. =  1 ч. пополудни.
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— 13°- Сухумъ: 6-го 7 ч. — 8.7°; съ 2-го ио 7-е въ 13 ч. отъ— 2° до 
— 5,8°. Сочи:: 3-го 7 ч.— 15,6°; 13 ч. — 7,8 .°. Лоти: 6 го 7 ч. 
— 11,5°; съ 2-го ио 7-е морозы въ 13 ч. Ялта: 4-го 7 ч.-—12.7°. 
Въ послЬднихъ 4 мЬстахъ въ марте 1874 г .— самая низкая температура 
слншкомъ за 20 .ггЬтъ.

Въ ащпъмъ давлете — всего выше (765 мм.) на южномъ Урале, 
всего ниже (759) на Мурманскомъ берегу, т.-е. полож ете областей 
высокаго и инзкаго давлешя— такое же, какъ въ март!;; но разность на 
половину меньше. Въ anp'Lrb гораздо чаще, чемъ въ марте, бываютъ 
области высокаго давлешя на С. и низкаго на югЬ, и въ результате 
чаще холодные С. ветры.

Апрель по своему общему характеру — не зимшй мЬсяцъ; солнце 
въ полдень гораздо выше, чемъ въ марте, день длипнЬе; поэтому мЬст- 
ное нагреваше получаетъ преобладающее значеше.

Изотерма 0° проходить почти прямо съ 3. на В. между 6 2 °— 63° 
с. ш.; лишь въ Финляндш она доходить до 65° с. ш. Изотерма 10°-— 
па ю. берегу Крыма, 14°— на юге Ленкоранскаго уезда. На материке 
возрасташе температуры задерживается таяшемъ снега, на моряхъ и 
большихъ озерахъ — таяшемъ льда, а затЬмъ присутств1емъ холодной 
воды у поверхности. На карте ясно видно охлаждающее влшше морей: 
Валтшскаго, Чернаго, Азовскаго и Каспшскаго; на нихъ и у ихъ бе- 
реговъ изотермы опускаются къ югу или появляются замкнутыя, более 
низшя изотермы, чемъ на матерйке.

Апрель *).

Т. Т. нб. ср. Т. им. ср. Кр. нм. Кр. нб.

j Архангельскъ....................... —  1,3 - 6 , 9 3,9 — 25,0 19,4
! Петербургъ............................. 2Д - 1 , 4 6,1 — 24,0 22,2
j М о с к в а ................................... 3.5 - 1 , 2 10,7 — 23,9 25.0
i В а р ш а в а ............................. 7,1 3,3 11.1 11,2 28,8

Ш ев ъ ......................................... 6,8 2,9 12.1 — 9,0 27,6 |
Л уганскъ ............................. 8,0 3,7 14,0 —  13,5 з о д  !

■ Екатеринбург!. . . . . 1, 2 — 2, 8 5. 7 — 24,2 25,0 i
А с т р а х а н ь ............................. 9,2 4,3 14,7 —  10,6 28,8
Барнаулъ ............................. 0.7 -  V 8,4 — 31,8 27,5
Я кутскъ.................................... -  9,4 -  14,9 - 4 , 6 — 35,6 16.2
Нерчинсшй заводъ. . . - 0 , 5 - 5 , 3 3,7 — 25.8 29,6
П о т п ......................................... 12.2 8,9 15,4 2,1 31.0

Сильные морозы въ апреле бываютъ только въ начале месяца 
(марте ст. ст.), а въ конце уже немного къ югу отъ Петербурга бы
ваютъ совсемъ л’Ьлпе дни. Везде въ Европейской Poccin, кроме даль- 
няго севера, температура самыхъ теплыхъ дней апреля— не ниже сред
ней за нонь, а частью даже за ноль, какъ видно изъ след, таблицы 
самыхъ низкихъ и высокихъ суточныхъ среднихъ за 1838 — 1882 годы.
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Наимены ш я ’). Наибольпйя.

Петербургъ. . . . — 16,8 (1838) 13,8 (183 8)
Архангельск, . . . - - 1 8 ,7 (1857 ) 12,9 (1858)
Варшава . . —  3,8 (1853) 19,9 (1856)
Ллтанскъ — 10,7 (1849) 20,0 (1879)
Астрахань . . . -  7,1 (1849) 21,2 (1848)
Барнаулъ . . . — 23,0 (1873) 18,7 (1874)
Якутскъ . . . . — 33,3 (1865) 4,2 (1872)

Изъ ряду вонъ выходящимъ по высокой температур'!; на обшпрномъ 
пространств!; Poccin былъ апрель 1848 г. Такъ въ Москве, Луганск!;, 
Варшаве по наблюдешямъ, продолжавшимся 65 н более лгЬтъ, самый 
теплый апргЬль посл'Ь 1848 г. былъ на 1° п болЬе холоднее послЬд- 
няго. Весна этого года началась рано во всей Европейской Poccin за 
исключешемъ крайняго Востока, п прптомъ зима была очень малоснежна 
во всей средней и восточной Poccin. ДождемЪрныхъ наблюдешй за то 
время было очень мало, сн'Ьгом'Ьрныхъ совеЬмъ не было; но о мало- 
спЬжш зимы 1847 — 48 года въ области Волги можно судить по малому 
разливу рг1;ки въ Астрахани. Разливъ весны 1848 г. былъ здесь самый 
малый за 80 л'Ьтъ 2) после разлива 1840 года.

Если en try  было мало зимой и онъ рано стаялъ, то п!>тъ затраты 
тепла на таяше снг1;га: солнечные лучи нагрЬваютъ поверхность почвы 
и pacTenifi; отъ нихъ нагревается воздухъ. Въ обыкновенные годы въ 
большей части Европейской Poccin масса снега таетъ именно въ апреле, 
п это задерживаетъ повышеше температуры.

Конечно, — OTCVTCTBie спЬга— не единственное условие высокой тем
пературы въ апрелЬ; такъ апрель 1840 г. не былъ тепелъ, а предъ- 
пдущая зима была еще беднее снегомъ, чемъ зима 1847— 48 г.

Въ апреле 1903 г. давлете выше 770 мм. изъ Западной Сибири 
доходило до Оренбурга п Уфы и оттуда быстро уменьшалось* па 3., 
такъ что изобара 754  мм. была у Прусской границы въ Плоцкой гу- 
бернш. Изобары шли съ С. на 10., граддентъ былъ велпкъ; это давало 
преобладате ЮВ. ветровъ, теплыхъ самихъ до себе и сопровождаемых!, 
солнечной погодой. Месяцъ былъ очень тепелъ почти во всей Европей
ской Poccin, — отъ Москвы на югь п юговостокъ до Богу чара (Воро
нежской губ.) н Аткарска (Саратовской губ.); отклонение было б о л е е + б 0. 
Въ Москве апрель 1903 г. былъ самый теплый за 70 летъ после 
апреля 1848 г.

Въ первую треть апреля 1904 г. подъ вл1яшемъ большого гра-

г ) См. таш я же таблицы за  мартъ.
Такое Mirfcme я впервы е вы сказалъ въ стать* „В л1яте снЪга на климатъ“. 

ИзвЪстЫ И. Р. Геогр. Общ. 1871.
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Д1спта отъ средняго Урана къ Кастйскому морю п Кавказу было ясно 
ц необычайно холодно на югоносток-};; средняя въ О ренбурге— 13,3° 
(отклонеше— 12,5°), въ СаратовЬ- 8,5° (отклонеше— 10.4°); следова
тельно,— совершенно зимшя температуры южнее 52° с. h i . на равнине.

Въ северной половин'Ь Европейской Poccin давно уже не было 
исключительно холодныхъ марта и особенно апреля. Это видно изъ слЬ- 
дующихъ временъ вскрьтя Невы; поел-!; годовъ. приведенныхъ въ сле
дующей таблиц^, столь позднихъ вскрыт!й не было.

В с к р ы т i е Н е в ы .

1810 г ................................................... 12 мая.
1852 » ................................. • . 10 »
1875 » ...............................................3 »
1881 . . . . . . .  . 2 »
1895 » ............................................ 25 апреля.

Съ 1896 года Нева ни разу не вскрывалась после 21 апреля 
(9 ст. ст.), т.-е. средняго дня за 200 летъ.

Въ большей части Poccin въ марте и апреле выпадаетъ менее 
воды въ виде дождя и снега, чемъ летомъ и вообще въ 6 месяцевъ 
съ мая по октябрь; большая часть Poccin— страна летнихъ осадковъ по 
преимуществу. Исключения встречаются лишь на наншхъ южныхъ окраи- 
нахъ. У Кавказскаго хребта, особенно па его южномъ склоне, въ 
въ апреле выпадаетъ много осадковъ, главнымъ образомъ въ виде снЬга- 
ПроЬздъ по Военно-Грузинской дороге особенно опасенъ въ апреле 
вслЬдс/ше снЬжныхъ заваловъ г).

Апрель— самый дождливый мЬсяцъ въ году въ предгорьяхъ и до- 
линахъ Туркестанскаго края и Закасгпйской области.

А. Воейковъ.

ВИЛЬГЕЛЬМЪ ФОНЪ БЕЦОЛЬДЪ.

4 17 мпнувшаго февраля скончался известный метеорологъ Виль- 
гельмъ фонъ Бецольдъ, директоръ Королевскаго Прусскаго Метеороло- 
гическаго Института.

Фопъ Бецольдъ родился въ Мюнхене въ 1837 г. Въ 1860 г. онъ 
получилъ степень доктора фплософш Геттингенскаго университета и въ 
1861 началъ читать въ Мюнхенскомъ университете въ качестве при- 
ватъ-доцента лекцш по физике; въ 1866 г. онъ былъ назначенъ тамъ ж о 
профессоромъ физики въ университете, а въ 1868 профессоромъ фи-

*) См. на6люден1я н а д ъ  сн-Ьжнымъ покровомъ, пом ещ енны й въ М етеорологи- 
чеекомъ В ест н и к е  за  1891— 1894 годы.
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зпки въ политехникуме. Въ 1878 г. онъ занялъ постъ директора Цен
тральной Метеорологической Стапцш въ Мюнхен'!; и организовали, ме
теорологическую службу въ Баварш. Эту должность онъ занималъ до 
1885 г., когда, онъ былъ прпглашенъ въ Берлинъ въ качестве дирек
тора Прусскаго Метеорологическаго Института, профессора метеоролопи 
въ университете и академика Королевской Прусской Академ in Наукъ.

Метеорологическая служба въ П руш и, а также и Метеорологи
чески! Института въ Берлине были имъ преобразованы. Въ его вЬдЬ- 
iiin находились также устроеиныя при немъ обсерваторш: магнитная и 
метеорологическая въ Потсдаме и научно-воздухоплавательная въ Тегеле. 
Въ 1905 г. последняя обсерватор1я впрочемъ была переведена въ Лин- 
денбергъ и преобразована въ самостоятельное учреждеше.

Въ первые годы своей научной деятельности Бецольдъ занимался 
физическими изслЬдовашями, особенно ио оптике и электричеству; въ 
этой области имъ написано нисколько прекрасныхъ работа. Но даль- 
ntfimie его труды посвящены главнымъ образомъ изучешю вопросовъ 
метеоролопи и земного магнитизма, хотя и чисто физичесгая изследо- 
вашя не были имъ совершенно оставлены.

Въ метеоролопи онъ занимался главнымъ образомъ теоретической 
разработкой различных-!, явлепш. Основныя его изсл-Ьдоватя въ этой 
области помещены въ ИзвЬспяхъ Берлинской Академш подъ заглашемъ: 
«Къ термодинамике атмосферы». Въ этой работе онъ применяетъ прин
ципы термодинамики къ явлешямъ, происходящим!, въ атмосфере. Изъ 
другихъ его работа уномянемъ: Teopia циклоновъ. ОбмЬнъ тепла па 
поверхности земли и въ атмосфере. Изапомалы потенщала земного 
магнитизма. Нормальный земной магнитизмъ. Теоргя земного магнитизма. 
Въ конце 1906 г. опъ издалъ сборникъ своихъ трудовъ по метеоролопи 
и земному магннтизму, о которомъ была помещена заметка въ преды- 
дущемъ нумере Вестника. *

П. Ваннари.

Н А У Ч Н А Я  Х Р О Н И К А .
Обсерватор1я космической физики на р. Эбро въ Испанш. По.

вышедшему въ конце прошлаго года первому выпуску записокъ новой 
Обсерваторш ея устройство и деятельность представляются въ следую- 
щемъ виде (Memoires de l’observatoire <le l’Ebro. JV° 1. Edition fran- 
caise. Barcelone 1906).

Въ подробном!, преднсловш мемуара разсказана пстор1я возникно- 
вешя учреждешя, обязаннаго свонмъ существовашемъ деятельности 
ie3ynTCKaro ордена. Иольппя связи во всехъ странахъ Mipa и уменье
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привлечь сочувств1е помогли основать учреждете, состоящее изъ хо
рошо оборудованных!» астрофизическаго. сейсмическаго, магнитнаго и 
метеорологическаго отдЬловъ. Обсерватор!я расположена на восточной 
береговой полосе Ппрпнейскаго полуострова, подъ 40° 49 ' сЬв. шпр. 
н Оь ] ш 58 .5 s вост. долг, отъ Гринвича, близъ устья jrhiai Эбро 
въ 20 килом, отъ Средиземпаго моря. Рядомъ находятся два неболь- 
шихъ городка Рокета и Тартоза, соединенные жел. дорогой съ Барсе
лоной. Положете Обсерватор1и слЬдуетъ признать очень благопр1ятпымъ 
ввиду отсутстш я тгЬхъ условш, которыя губительно дЬйствуютъ на ма- 
гнитныя и др. наблюдешя обсерваторш, расноложениыхъ въ болыпихъ 
промышленныхъ нентрахъ. По нисколько преувеличенному выражешю 
автора записокъ (Р. К. Cirera, S. I.) «обсерваторгя обладаетъ всеми 
преимуществами наиболее уединенной пустыни, не испытывая однако 
гЬхъ неудобствъ, которыя связаны съ подобнымъ уединешемъ».

Солнечное затмеше 17 (30) августа 1905 г., полоса полной фазы 
котораго какъ разъ проходила черезъ новую Обсерваторда. послужило 
побудительной причиной для ускорешя работъ по устройству Обсерва- 
Topin. Ко времени затмешя большая часть приборовъ были уже уста
новлены. Объемъ деятельности Обсерваторш лучше всего выарняется 
изъ перечня гЬхъ наблюдешй, которыя были сделаны во время упо- 
мянутаго затмешя: 1) было произведено большое число астрономпче-
скихъ определен in (моменты контактовъ, спектроскопичестя, поляри- 
метричесюя и фотометрпчесгая измЬрешя, фотографпчесие снимки ко
роны и пр.); 2) помощью приборовъ Эльстера и Гептеля и Гердьена 
производили пзмйрешя юнпзацш воздуха п дЬйствовалъ электрографъ:
3) действовали все обычные метеорологические самопишущее приборы;
4) помощью пишущихъ приборовъ п магнптометровъ получены крпвыя 
колебатй магпитныхъ элемептовъ; также получены записи такъ назы- 
ваемыхъ «земныхъ токовъ».

ПомЬщенное въ Л» 1 записокъ oniicanie обсерваторш н наблюде- 
нш во время затмешя (со многими рисунками и чертежами) является 
по словамъ автора, лишь предварительными Въ скоромь будущемъ 
предполагается пздаше еще более подробнаго описашя.

Правительствомъ Соединенныхъ Штатовъ устроена метеорологиче
ская станщя на 0. Япъ (-Тар), одномъ пзъ Каролпнскпхъ, ближайшихъ къ 
Филиппинамъ (прпбл. 9° с. ш. н 138° в. д.). Предполагается обратить 
особое вннмаше на тропичесте циклоны (тайфуны), такъ какъ обна
ружено, что они часто вознпкаютъ вблизи этого острова.

Антильше циклоны въ сентябрь 1906 были особенно часты п сильны. 
Въ этотъ месяцъ давлеше было значительно ниже средняго у Антиль- 
скихъ о-вовъ и въ ихъ соседстве, и выше средняго отъ Азорскихъ о-вовъ 
до Велпкобританш,— особенно съ 17-го сентября.
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Троиичесше циклоны, какъ известно, обыкновенно въ С, полушарш 
движутся съ SE, въ среднихъ шпротахъ съ SW или VV. Если троии- 
чесшй циклонъ переходить въ средшя 1ипроты, то происходить перегибъ 
кривой, проходимой его центромъ.

Первый циклонъ былъ обнаружен'/, 31/\чп близъ о. Барбадось,— 
самаго восточнаго изъ Антильскихъ, l/'ix и 2/ix онъ былъ у Малыхъ 
Антпльскихъ, 3-го къ С. отъ Порто-Рико. На о-в'Ь С.-Киттсъ выпало 
отъ 152 до 330 мм. 2-го, а сила ветра дошла до 39 м. въ сек. 4-го 
и о IX центръ былъ около Багамскихъ о-вовъ, 6-го и 7-го произошелъ 
перегибъ; 10-го и 11-го пароходы испытали бурю у Ныофаундлэнд- 
екпхъ лелей; зат^мъ центръ перешелъ въ мЬста, где нЬтъ наблюден!й, 
т. е. къ С. отъ 45° с. ш. Но, такъ какъ съ 11 — 15 давлеше довольно 
быстро понижалось въ Великобрптанш, а 15-го — очень низкое давлеше 
было несколько къ С. отъ Шотландш, то есть большое вЬрояпе, что 
это былъ тотъ же циклонъ.

Бол'Ье сильная буря наблюдалась на С. берегахъ Мексиканскаго 
залива 27/ix . Впервые циклонъ сталъ замЪтенъ 22-го въ 3. части Тга- 
раибскаго залива, 24-го прошелъ чрезъ Юкатанскш пролпвъ. Вашинг
тонское бюро погоды следило за циклономъ. и старалось определить его 
вЬроятный путь. 24-го можно было ожидать, что центръ подойдетъ къ 
перегамъ Соедпнешшхъ Штатовъ между Техасомъ и Флоридой. Ко- 
раблямъ былъ данъ совЬтъ оставаться въ портахъ; такъ какъ предупре- 
ждеше было получено за три дня до бури, то * были спасены тысячи 
жизней и миллюны имущества, и убытки были только отъ высокой 
воды и сильныхъ дождей,— на берегахъ и въ портахъ, но не въ откры- 
томъ море. Центръ подошелъ къ берегу въ 8 ч. у. 27-го близъ г. Мо- 
биль въ шт. Алабама. Самыя болышя опустошешя были въ г. Пенса
кола въ Флориде. Определенное предупреждеше объ опасности отъ бури 
и высокой воды было получено за 24 часа; Miiorie успели спаетпсь и 
спасти имущество, переселясь въ верхнюю часть города. Рано утромъ 
27-го вода поднялась на 8 1 / г  ф .  выше средней; M iio r ie  корабли въ 
порту погибли, зда1пя были разрушены водой; убытокъ былъ более 
2 мплл. долл. (4  милл. рубля). До сихъ норъ самый большой убытокъ 
отъ бури въ Пенсакола былъ 400 тыс. долл. Въ Мобиле убытки были 
почти так1е же. Въ окрестностяхъ города до 100 человЬкъ утонуло. 
На разстояI[iи 120 верстъ отъ города почти весь заготовленный лЬсъ 
былъ развЬянъ ветромъ. Скорость ветра достигала 53 метр, въ сек. 
(М. W. R. сент. 1906).

Климатъ Робинзонова острова. Этотъ о-въ находится въ Тихомъ 
океане, недалеко отъ берегов!» Чили. Наблюдешя за 2 года 1903 и 
1904 (безъ декабря 1903) дали слЬд. результаты.
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О. Хуанъ Фернандесъ 33° 37 ' ю. ш., 78° 50 ' з. д., 10 м. н. у. м.

j 1 Т е м п е р а т у р а Относит, влаж  О садки
К р а й н и ность. 1

Средняя. милл.
Наим. Наиб. 14 ч. 21 ч.

: Зим а ........................................ 12.9 6,0 20,2 78 83 522
Весна......................................... 13,9 7,2 26,4 73 79 187 |
Л1>то......................................... 18,0 11,2 27,8 67 78 54 j
Осень.......................................... 16,6 9.8 25,8 74 82 332 :

Годъ. . '  . . . . 15.3 6,0
1

27,8 81 1095 !

Самый теплый мЬсяцъ— февраль 18,5°, самый холодный— августъ 
12,3°; самый дождливый— ш нь 220 мм., наименее дождливый — ноль 8 мм. 
Клпм&тъ чисто-морской, умеренно-теплый, съ малой годовой амплитудой, 
и значительным!, запазднвашемъ наибольшей и наименьшей температурь. 
Осадки, какъ п на соседнемъ материке,— въ холодные месяцы; лето 
почти безъ дол;дя. (Met. Zeitschr., янв. 1907).

Дожди въ Pio Жанейро, 55 лЬтъ 1851 — 1905 дали
количество. г  ■.

Янв. . . . 121 Р о л ь .......................... 42
Февр. . . . . . 1 1 2 Авг............................... 48
Мартъ . . . . . 139 Сент............................. 58
Апр. . . . . .  118 Окт............................... 79
Май . . . . 93 Нояб........................... 1 10
1юпь . . . . .  48 Дек............................... 141

Годъ . . . 1 1 0 9

Т. е. преобладаше летнихъ дождей, по не очень значительное. 
Въ марте 1906 были больная наводнегпя въ Pio-Жансйро и на боль- 
шомъ пространстве къ северу и югу оттуда. Въ Pio вт, течет и 5 ме
сяцев!, съ XI 1905 по ш 1906 выпало 1151 мм. Приводятся суммы 
за отдельные годы; самое большое наблюдали въ 1 8 6 2 :1 5 5 6 , самое 
малое въ 1 8 8 9 :7 3 2  мм. за трехлетте перюды самыя больная и малый 
количества были:

1861 — 63 . . . .  1296 1868 — 70 . . . . 8 3 4
1874 — 7 6 .  . . . 13 14 1877— 79 . . . . 8 6 7
1881— 83 . . . .  1339 1885 — 87 . . . .  909
1900— 1902 . . . 1269

Результаты— ле особенно благощнятные для гипотезы Брикпера; 
такъ большое количество въ 1861— 63 и 1 9 0 0 — 1902 падаетъ на 
годы, которые должны бы быть бедны осадками, а малое— въ годы
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1877 — 7 9 — на годы, которые должны бы дать большое количество 
лождя. (Meteor. Zeitschr., яив. 1907).
-♦-Необыкновенный ливень выиалъ 26/vm  1906 въ Гшшеа, въ ОЬ- 

веро-Американскомъ штатЬ Виргиши. Сосудъ въ 9 1 / 4  д. глубины на
полнился, вода текла черезъ край. Ливень продолжался всего 25 ми
нуть, и, если считать высоту выпавшей воды всего въ 235 мм., въ 
минуту выпало 7,5 мм. Въ разстоянш англ. мили къ северу былъ 
такой же ливень. Къ сожалению дождемера ни тамъ, ни тутъ не было. 
Авторъ статьи въ М. W. R. Иваисъ (Evans) изслгЬдовалъ явлеше по 
горячимъ слЬдамъ, и даетъ oiiiicanie его съ картой.

Регулярныя наблюдешя температуры на вершинЪ башни Эйфеля 
начались съ 1 ш л я  1889 г., и въ настоящее время уже собранъ боль
шой мате]»!алч. непрерывныхъ наблюдешй. Въ Annuaire de la Societe 
Meteor, de France (Octobre 1906 г.) приведены данныя о самыхъ вы- 
сокихъ и низкихъ температурахъ, наблюдавшихся на указанной станцш, 
распололгеиной па высотЬ 335 1метровъ. Самая низкая температура за
весь перюдъ наблюдешй была— 15,6° 5 января 1894 г. Самый раншй
морозъ наблюдался 24 октября 1895 г., самый позднш 7 мая 1892 г.
Наивысшая температура 'была -(- 34 ,9° Ц. 20 ш ля 1900 г. Приводимъ
абсолютныя наименышя и наиболышя температуры за каждый м'Ьсяцъ
за все время наблюдешй ; въ скобкахъ указанъ годъ, 1иъ который на-
блюдался максимумъ или мшшмумъ.

М'Ьсяцъ. Абсолюты. максимум!, температуры . . Абсолютный м ш ш м умъ  
температуры.

Январь . . -+- 13,6° (1903) —  1 5 ,6еJ (1899)
Февраль. 18,6 (1899) —  1 5,2 (1895)
Мартъ . . 23,1 (1903) — 1 1,8 (1890)
А и pi; ль . 26.2 (1893) -  2,0 (1900)
М ай . . . 27,9 (1892) — 0,3 (1 8 9 2 |
1юнь 30,9 (1903) 4,8 (1890* 1902)
1юль. 34,9 (1900) 6,8 (1890)
Августъ. 33,0 (1892 , 1893, 1899) 7,4 (1890)
Сентябрь . 32,0 (1895) 4,2 (1902)
Октябрь . 24,5 (1900) __ 2.2 (1891)
Ноябрь . . . 20,2 (1899) — 14,0 (1890)
Декабрь. 13,9 (1900) — 11,4 (1899)

Абсолютный мшшмумъ температуры три раза наблюдался вн!» метео
рологической зимы (1 декабря— 28 февраля), а именно: — 11,8°— 3 марта 
1890 г.; — 14,0°— 28 ноября 1890 г.; — 5,6°— 26 ноября 1897 г.

Внизу въ наркЬ S. Maur за весь перюдъ наблюдешй съ 1874 г. 
по 1906 г. такая же неправильность въ наступленш минимальной тем
пературы наблюдалась всего 4 раза, а именно: — 6,9° былъ въ мартЬ
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1877 г.; — 7 ,2 — въ маргЬ 1883 г.; — 11 ,0°— въ маргЬ 1890 г.;
— 15,0°— въ ноябрЬ 1890 г.

Абсолютныя максимумы на баппгЬ Эйфеля 2 раза наблюдались въ 
сентябре месяц!;: + 2 7 , 2 °  въ 1891 г. и —(— 32,0° въ 1895 г. Ампли
туда между крайними колебашямп температуры за 17 лгЬтъ равна 50,5°.

Выполнеше съ надлежащей точностью обработки записей прибо
ровъ, поднимаемых'!, на шарахъ-зопдахъ или змг!;яхъ, технически является 
довольно сложной задачей. При маломъ масштаб-!; записи и малой про
должительности подъемовъ, достигающихъ обычно весьма зпачительныхъ 
высотъ, малая ошибка въ снят!и ординатъ даетъ зиачительныя погреш
ности въ окончательныхъ результатахъ обработки. Во второй ^тетради 
второго тома «Beitrage zur Pliysik der freien Atmosphare» К. фонъ 
Басс^съ даетъ описаше придуманнаго имъ прибора для измЪреШЯ ftia- 
граммъ инструментовъ, поднимаемыхъ на шарахъ-зондахъ. Прпборъ 
этотъ сконструпрованъ для инструментовъ типа Хергезеля-Боша, но съ 
равнымъ успехомъ онъ можетъ применяться для инструментовъ и другпхъ 
типовъ (напр. В. В. Кузнецова). Бассусъ вычислить, что для обработки 
записей прибора Хергезеля-Боша съ точностью 0,2° температуры, 2 мм. 
давлешя и 0,1 мпнутй времени необходимо снимать ординаты давлешя и 
температуры съ точностью до ±  0 ,06  мм., времени — до ± 0 . 1 8  мм. 
Такая точность едва ли достижима и въ его приборе.

Приборъ Бассуса весьма простъ и по идее, п по выполнешю. Опъ 
состоитъ изъ металлической рамы, къ которой прикреплены подвижныя 
пластинки, по длине и мгЬсту закрЪплешя вполне точно соответствую
щая перьямъ регистрирующаго инструмента. На подвижны хъ концахъ 
эти пластины снабжены дюптрамп, позволяющими безъ ошибки на 
иараллаксъ отсчитывать ординаты подложенной снизу записи сквозь мас
штаба., нанесенной на стеклянной пластине, вставленной въ раму. Вся 
рама перемещается вдоль по особой линейкЬ, параллельной нижнему 
краю записи, дающей возможность измерять ординаты времени. Уста
новивши надлежащимъ образомъ все части прибора, для пзмерешя 
ординатъ перемещаем!, всю раму, следя за темъ, чтобы нулевая лишя 
не смещалась относительно неподвижнаго указателя. Тогда для каждаго 
момента времени, измеряемаго по низшей линейке, ординаты находятся 
по пололсешю дюптра пластины на кривой соответствующаго элемента 
относительно д!;детй шкалы, нанесенной на стеклянной пластине. П з
м еретя выполняются быстро п точно. Спещальный разсчетъ показалъ, 
что ошибка вс.тЬдатае того, что запись получается на цилиндре, а об
работка— на плоскости, лежитъ за пределами точности измЬрешй.

А. Вегенеру удалось подробно проследить весь путь, пройденный 
шаромъ-зонцомъ при полете изъ Линденберга 4 января п. с. 1906 года. 
Иолетъ продолжался около 80 минутъ и шаръ поднялся до высоты
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11470 метровъ. ВслЬдств1е очень слабыхъ течешй воздуха, спусктг 
пропзошелъ ВТ) разстояшп всего 20 кнлометровъ отъ Линденберга и при 
ясномъ небе шаръ не пропадалъ изъ виду. Вегенеръ съ момента подъема 
сл'Ьдилъ за шаромъ въ трубу теодолита де-Кэрвена: этотъ нриборъ ока
зался въ высшей степени удобнымъ для такого рода наблюдешй. Тео- 
долптъ давалъ азимутъ и угловую высоту шара; ио регистрами для со- 
отвЬтствующихъ моментовт» была вычислена высота надъ поверхностью 
почвы, а эти три величины достаточны для опредЪлешя положения шара 
въ пространств^. Проложенный ио этпмъ даннымъ путь, пройденный 
шаромъ за время полета, оказался весьма прнхотливымъ. Начиная съ 
!!ысоты около 1500 метровъ, шаръ началъ сплыю уклоняться направо, 
съ высоты около 3 0 0 0 — 4000  взялъ нисколько лЬв'Ье, на высот!; нее 
отъ 7000  до 10000 какъ при подъеме, такъ и при спуске оппсалъ 
полный кругъ очень небольшого д1аметра. Замечательно также, что въ 
области верхней инверзш температуры (отъ 11080 до 11470 мм.) 
шаръ резко изменил!, свой путь, встретивши тамъ чистый WNW вЬ- 
теръ. Этотъ фактъ является подтверждешемъ предположешя Хергезеля, 
что верхняя пнверз1я обусловливается постоянным!. WNW течетемъ, 
паправляющимъ массы воздуха отъ полюса къ экватору (Beitrage zur 
Physik der freien Atmosplmre II Band, 1 Heft).

Перюдическ1я измененiя чувствительности воспринимающей си
стемы безпроводнаго телеграфа. К. Шмидтъ, изслЬдуя въ Халле силу 
воспринимаемыхъ станщей безпроводнаго телеграфа колебашй, заметилъ, 
что въ различное время дня эта сила то остается постоянной въ те
чеши более или Metrbe долгаго перюда, то претерпЬваетъ постоянныя, 
быстро следуюния другъ за другомъ пзмЬнешя. Такъ какъ на станцш 
отправлешя колебашя посылались всегда одпой и той же силы, то надо 
искать причину этого явлешя въ услов1Яхъ получешя колебашй. Изъ 
ряда наблюден]й выяснилось, что сила воспринимаемыхъ колебаний наи
более непостоянна отъ 9 — 10 часовъ утра до 2 — 3 дня и въ тЬ д;е 
приблизительно часы ночью. Эти перюды совпадаютъ съ перюдами 
наибольшей юнизащи атмосферы, найденными Уэльсомъ. Такъ какъ 
явлеше наблюдалось при соединенш воспринимающаго колебан1я про
вода съ землей посредствомъ водопроводной лиши и оно проявлялось 
слабее, когда вместо отвода къ земле присоединялся симметричный 
ироводъ, — Шмидтъ полагаетъ, что изменешя чувствительности проис
х о д я т  вследств1е наиболее иптенсивпаго обмена въ упомянутые перюды 
сутокъ юнизированнаго почвеннаго воздуха. Этимъ какъ бы изменяется 
электроемкость земли, а вместе съ темъ и способность восиршгамаю- 
щаго провода отзываться на гЬ или иныя возмущешя электрическаго 
поля. Авторъ обращается съ призывомъ произвести, где возможно, про
верку полученныхъ имъ результатовъ (Physikalische Zeitschrift, -V» 5, 1 907).

'  -•> >UM\ Bt.CTU Г ;  3 . -
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Отношете между падешемъ барометра и выдЪлешемъ руднич- 
НЫХЪ газовъ. Уже давно было указано на падете барометра, какъ на 
одну изъ иричинъ, в.пяющихъ на выдЬлеше рудничныхъ газовъ. Проио- 
шедипе утромъ 28-го января 1907 г. почти одновременно взрывы руд- 
нпчиаго газа въ двухъ каменноугольныхъ копяхъ въ бассейнЬ Лени 
(Lens) и Саарбрюкена побудили Г. Билурдана разсмотрЬть ходъ баро- 
метра до и посл^ взрыва. При этомъ оказалось, что давлеше падало 
постепенно съ 10 ч. в. 27-го января до 10 ч. у. 28-го января оть
768.0  мм. до 762 .6  мм., а дальше произошло бол'Ье быстрое падение 
до 751.4 мм. въ 6 ч. у". 29-го января. Эти паблюдешя подтверждают!» 
MHbiiie, высказанное въ сороковыхъ годахъ прошлаго столгЬйя J . В ткИ е’омъ, 
что увеличение въ выдЬлеши рудничныхъ газовъ обыкновенно нисколько 
предшествует!» jIаде11iю барометра. Можно сказать, что характерным!, 
для момента, когда произошли взрывы 28-го января, было нриближеше 
значительна™ барометрпческаго минимума (Comptes Rendus. Т. 144. 
Л» 5. Fevrier 1907).

Метеорологическая Обсерватор1я въ УпсалЪ. Г. Гильдебрандъ- 
Гильдебрандсонъ покпнулъ 3 1-го декабря 1906 постъ директора Мете
орологической Обсерваторш въ Упса.тЬ, который онъ занимал!» съ 
1878 г. Временно псиолняющимъ постъ директора назначенъ Ф. Акер- 
бломъ, бывшш ассистент!» Г. Гильдебрандсопа.

Hoetiimie результаты опытовъ стрельбы противъ града. На 
съЬзде физиков!, и метоорологовъ въ ГратпЬ въ 1902 г. было выра
жено желание, чтобы опыты стрЬльбы противъ града были произведены 
въ продолженш нискольких!, лЬтъ подъ руководствомъ компетентных!, 
лицъ. Согласно этому желанно Птальинскш министръ земледг1шя на- 
значнлъ i;oMiicciio подъ предсЬдательствомъ физика Блазерна для про
изводства новыхъ опытовъ. Г. Блазерна сообщает!» въ «Atti <1. R. Accad. 
dei Lincei. Rendiconti, 1906» результаты этнхъ опытовъ, произведен
ных!» съ 1902 по 1906 г. Для опытовъ была избрана местность въ 
Кастельфранко Венето, площадью въ 6000  гектаровъ. которая часто 
страдала отъ градобптся. Прежняя ecpi;i произведенных!» зд'Ьсь опытовъ 
доказала пользу стрельбы, Въ означенной местности были установлены 
200 мартиръ изъ Граца, длиною въ 4 метра, каждая изъ которыхъ за
ряжалась 180 граммами пороха. Потомъ было еще прибавлено 22 аце
тиленовых!» мартпры, изъ которыхь одна им-Ьла длину въ 14 метровъ. 
СтрЬльба, произведенная много разъ по всЬмъ правпламъ, не оказала 
никакого полезпаго д М с т я .  Дал^е было изслЬдовано дгЬйств1е петардъ, 
поднимаемых!, ракетами до высоты 1200 м., гдгЬ онЬ взрывались. Въ 
1906 г. было пущено 250 такпхъ петардъ, но безъ всякаго успЬха. 
Такъ какъ сила петардъ весьма невелика, то испытывали также дЬйств1е 
бол'Ье спльныхъ средствъ, а нмепно бомбъ. .Эти бомбы содержали 8 кн.тогр.
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пороху, взрывались на высоте 1 ООО м. 60 такихъ бомбъ было на
правлено въ облака съ градомъ, но безрезультатно. Эти весьма тща
тельно произведенные опыты доказали полную непригодность стрельбы 
противъ града.

Въ настоящее время производится магнитная съемка Мехики 
двумя парпями. снаряженными Мехиканскнмъ иравительствомъ, и одной 
парйеи. отправленной Отд'Ьломъ земного магнитизма Учреждешя Кар- 
жедни въ Вашингтоне. Последняя парня приступитъ, по окончанш своихъ 
работъ въ Мехико, къ магнитной съемк^ государствъ Центральной Аме
рики. (Bull, of the American Geogr. Soc., January 1907).

Ледники на вершинахъ Рувенцори. Въ шне прошлаго года князю 
Абруцскому первому удалось подняться на самыя вы ш ая  вершины горъ 
Рувенцори въ г)[;ватор)'алыюй Африке. Границу вЬчнаго снЬга онъ опре- 
делплъ здесь въ 14 .600  футовъ. Наиболее низкш ледникъ опускается 
до высоты 13 .682  футовъ. Вс/Ь ледники второго порядка, безъ прпто- 
ковъ, напоминаютъ ледники Скандинавш; фпрновъ они не имеютъ. Все 
ледники находятся въ перюдй отступлешя. Температура воздуха на вер- 
ишиахъ (немного мен. 17000 ф.) колебалась отъ— 3 ° 0  до —(- 6°.0 Ц. 
(The Geograph. Journ., February 1907).

Полярная экспедищя Амундсена. Въ конце ноября прошлаго года 
вернулся въ Х р и с т т ю  кап. Р. Амундсенъ, пробывъ около 31 / 2 лЬтъ 
въ полярныхт. странахъ. Ему впервые удалось на одпомъ судне пройти 
вдоль сЬвернаго берега Сев. Америки изъ Атлантическаго океана въ 
Tiixiu. Почти два года (23 месяца) эта экспедищя, состоявшая всего 
изъ 4 лицъ, провела въ местности, вблизи магпитиаго полюса. Весь 
добытый экспедицеей богатый матер1алъ, а также записи метеорологн- 
ческнхъ. магш ш ш хъ и астропомическпхъ наблюдешй благополучно до
ставлены въ XpiiCTianiio. Экспедищя производила все время весьма 
аккуратно непосредствепныя метеорологичесюя наблюдешя, a tcMiiej>a- 
тура и давлеше воздуха записывалисъ такл;е самопишущими приборами. 
Магпитныя наблюдешя производились въ Годгавне. въ Гренландш, на 
острове Бичи (Bucliy), въ Гёагавие (Gjoahav^) близъ магнитнаго полюса, 
въ земле короля Уильяма, въ Боощя Феликсъ н въ Кингъ Пойнт!'). 
Записи магнитографовъ имеются для Гёагавна съ ноября 1903 г. по май 
190Г> г. п для Кннгъ Пойнта съ октября 1905 г. по •<марть- 1906 г. 
Магпитныя наблюдешя произведены весьма тщательно, и записи магнп- 
тографовъ проявлены и вполне удовлетворительны. (The Geograph: 
J o u rn ' February 1907).

Въ Annuaire de la Societe Meteorologique de France (oktobre, 1906 r.j 
приведен!. цЬлын рядъ интересныхъ явлешй, наблюдавшихся на су- 
дахъ. приславшихъ своп наблюдешя въ Центральное Метеорологическое 
бюро. 24-го апреля 1906  г. на пароходе «La Normandie» (иаблюд.;
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г. Losit) въ 4 ч. 30 м. вечера въ Атлантическом!, океан!; въ широт!; 
41° 24 ' N п долг. 51° 40 ' W отъ Гр. термометръ внезапно спустился 
съ 12° на 5°, а температура моря съ 14° до 2°. Явлеше это продол
жалось не болЬе 1 * часа, п температура возвратилась къ прежней 
своей величин'!,. Съ 3 ч. 30 м. до 5 ч. 30 м. былъ густой туманъ. 
Вероятно корабль прошелъ вблизи ледяной горы, увпдЬть которую въ 
тумана не было возможности. На пароходгЬ «La Savoie», въ с/Ьв. ши
рот!; 41° и западной долгот!; 64° тоже наблюдалось значительное и 
внезапное падете температуры 25 мая 1906 г. въ 5 ч. 45 м. вечера: 
термометръ въ вод-!; съ 24° упалъ до 10°, а въ воздух'Ь съ 16° до 
10°,5. 26 мая на томъ же пароход!;, при облачномъ небЬ п бурной 
погодЬ, наблюдалась сильная фосфорпчность воды; въ 1 ч. 15 м. дня 
въ тотъ же день наблюдалось оптическое явлете: корабль, бывний па 
горизонт!; и имЬвппй два огня, вдругъ показался искаженным!, въ 
весьма блнзкомъ разстояшп, очень малыхъ размЬровъ, какъ будто это 
былъ не большой пароходъ, а гребное судно. По м'Ьр!. приближения 
къ этому судну, оно казалось удалявшимся, пока явлеше не пзчезло и 
судно снова приняло свои нрежше размеры и форму. Лейтенантъ Lecliat 
съ парохода «Тпбетъ»,, сообщилъ что 29 даня 1906 г. на высотЬ мыса 
Coast (Гвинейскш заливъ), въ 20 миляхъ отъ посл'Ьдняго, между 8 и 9 ч. 
утра вода моря почти внезапно приняла красноватый отгЪнокъ, какъ будто 
она была покрыта пальмовымъ масломъ. Краска была чрезвычайно густая 
н повидимому распространялась на большую глубину. При этомъ ощу
щался непр1ятный запахъ плохо высушеннаго и гшющаго сЬна. Темпе
ратура воды въ моментъ окраншвашя была 23°,5 , болЬе низкая, чЬмъ 
была до начала и поел!; явлешя. На пароход'!; «rA niiral-de-K ersaint въ 
понед’Ьльникъ 6 авг. 1906 г. въ 11 ч. 50 м. у. въ широгЬ 25° 1 9 ' S 
и долгогЬ 4 6 ° 0 0 'W отъ Гр. наблюдался смерчь высотой въ 100 метровъ 
и съ ;иаметромъ также въ 100 метровъ. Явлеше наблюдалось въ течете 
15 минутъ.

ОБЗОРЪ ЛИТЕРАТУРЫ.
Изучение климатовъ. I Общая климатолопя. Проф. В. Кеппенъ.

132 стр., 16°, 7 картъ. 2 таблицы, цЬна 80 пфенниговъ (W. Керреи. 
Klimakunde. I Allgemeine Klimalehre. Leipzig W. Goschen). Поел-!; npe- 
диолов1я съ краткимъ указашемъ литературы (всего указано на 4 книги, 
2 атласа и 2 журнала) идутъ главы: 1) Климатическ1е элементы и
факторы; 2) Метеорологичесшя наблюдетя и ихъ разработка; 3) Сол
нечная раддащя и теплота; 4) ВЬтеръ; 5) Атмосферная влага и осадки; 
6) Типы климатовъ; 7) Климатичесие пояса.
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Отъ такого знамепитаго ученаго какъ В. II. Кеппенъ, можно было 
ожидать строго научнаго пзложешя, стоящаго на высоте современныхъ 
требоватй; но не вс!; знаменитые ученые умЬютъ пнсать популярно. 
Книга Кеппена удовлетворяете самымъ строгимъ требовашямъ и по со
держанию, и по ясности, и общедоступности языка.

Щ н а — необычайно дешева (меггЬе 40  коп.), и, несмотря на то. 
нздаше чистое и приличное, даже въ переплет!;. А  давно-.ш нЬмешпе 
ученые писали темно и запутанно, а н-Ьыецие издатели печатали книги 
неряшливо, па плохой бумаг!; и т.-д. Пожелаемъ-же книг!; самаго ши- 
рокаго распространена и перевода на pvccKiii языкъ, достойнаго ори
гинала, а не оправдывающаго итальянскую пословицу tradnttore—tradi- 
tore (т.-е. иереводчикъ— предатель). Къ сожаление наши переводы не
редко оправдываютъ эту пословицу. А. Воейковъ.

Марлотъ. Осадки изъ движущегося тумана на растешяхъ. (Mar- 
loth. Ueber die Wassermengen, welclie Stnmcher und Biiume aus treiben- 
dem Nebel und AVolken auffangen. Met. Zeitschr. Декабрь 1906 г.). 
Статья, представляющая собой выдерл;ки изъ работъ Марлота, сделай- 
ныя и дополпеиныя Ханпомъ, касается того значетя, которое моа;етъ 
иметь ])астителыюсть на горахъ для увлажнешя почвы п, следовательно, 
для ппташя источниковъ.

Если имЬемъ движущихся воздухъ,наполненн[>1Й мелкими,не падающими 
каилямн воды (туманъ или облако), то. о$адковъ въ обыкновенномъ 
смысле, т.-е. на горизонтальную поверхность, не бываетъ плп онп за
мечаются лишь въ ничтожномъ количестве. Но если на пути такого 
тумана имеется вертикальное нрепятс'ппе, то возможна задержка и прп- 
липаше капель, которыя, скатываясь затемъ внизъ, и служатъ истин
ными осадками для окружающаго участка почвы. Въ природе леса, 
кусты, высокая трава и т.-п. являются именно такими захватывающими 
воду препятств1ями.

Количество воды, несомой движущимся туманомъ, весьма значи
тельно: при содержант воды, равномъ $ грамм, на 1 куб. метръ, и 
при умеренной скорости вЬтра 5 м. въ сек., т.-е. 18 килом, въ часъ, 
черезъ каждый квадратный метръ вертнкальнаго сечешя проносится въ 1 
часъ 5 X 1 8 0 0 0  =  90000  грамм. =  90 кплограммъ воды; если бы все это 
количество было задержано препятств1емъ и расположилось иа поверх
ности 1 кв. метра, то получилось бы 90 мм. осадка въ 1 часъ. Заме- 
тимъ кстати, что покоющшся туманъ съ такимъ же содержатемъ воды, 
если предположить, что вся она осядетъ внизъ въ виде осадка, могъ бы 
дать 90 мм. лишь при вертикальныхъ размерахъ слоя въ 18 километр.; 
при обычной же толщине тумана или облака такого рода осадки не 
могутъ превысить величины въ несколько миллиметровъ.
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Принимая даже въ разчетъ, что не вся несомая горизонтальнымъ 
токомъ вода непременно задержится препятсшями и что при ряде пре- 
иятствш (згЬсъ и т.-п.) къ заднпмъ воздухъ подойдетъ ужо съ меьн- 
шимъ содержашемъ воды, чЬмъ къ переднимъ, все таки шгЬемъ осно
ва и ie предположить, что получаемые такимъ путемъ осадки могутъ быть 
очень значительными, а следовательно и важными въ экопомш природы. 
Примеры наблюдений этого явлешя, приводимые Ханномъ по работамъ 
Марлота и др., вполне подтверждают правильность такого вывода.

Не останавливаясь на интересныхъ' пртгЬрахъ этого явлешя, уже 
отм'Ьченныхъ parrbe другими авторами (снЬжный покровъ въ лесахъ 
Шварцвальда, туманы въ сухое время года въ Калифорнии, паблюден!я 
съ «вертикальнымъ» дождемеромъ въ штате Айова и др.) прпведемъ 
количественныя измерешя, сделанныя Марлотомъ въ южной Африке, нна 
Столовой горе. На все летше месяцы (декабрь— февраль) здесь при
ходится въ среднемъ 55 мм. осадкопъ, при чемъ нередки случаи полнюй 
засухи въ течение 1— 2 мЬсяцевъ. Марлотъ обратилъ внимание на ог
ромную разницу въ отношении растительности между ншзкими и высо
кими местами. Не смотря на засуху, сильно влияющую на растительный 
покровъ внизу, на горахъ онъ оказывается въ это время свЬжнмъ и 
богатымъ, при чемъ почва подъ растительностью повсюду содержптъ 
много влаги. Марлотъ объясишлъ эту разницу тЬмъ, что лЬтомъ тамъ 
часты туманны и облака, несомыя SE— пассатомъ, которыя и отдаютъ 
свою воду вышеоппсаншымъ образомъ на покрытыхъ растительностью 
более возвышенныхъ- мЬстахъ. Производя нараллельныя наблюдения но 
обыкновениымъ дождемерамъ и деждемЬрамъ съ вертикальной воспри
нимающей поверхностью, летомъ 1903 года онъ получилъ такой ре
зультаты за 56 дней по обыкновенному дождемеру получилось истин- 
пыхъ осадковъ 126 мм., а ню «вертикальному» 2027  мм. БолЬе иод- 
робныя наблюдения въ 1904 году далнн следующее:

МЬсто наблюд. на выс. На высогЬ  
760 м. н. у . м. 1 0 7 0 м .н .у .м .

Я нварь 1904. Январь 1905. Январь 1904.
Обыкновенннын дождемЬръ (осадки). 46 мм. 37 мм. 37 мм.
Вертикальный дождемеръ. . . . 349 » 403 » 1230 »

С. Савиновъ.

А. Вегенеръ. Этюды о воздушныхъ волнахъ (A. Wegener. Stu- 
dien iiber Luftwogen. Beitrage zur Plivsik der freien Atmospliare. 
II Band, 2 Heft). После того, какъ Гельмгольцъ на основании теоре- 
тическихъ соображений показалъ. что на границе двухъ слоевъ воздуха 
разной температуры, движущихся съ разлпчнюй скоростью, должны воз
никать волны, подобныя морскимъ, вопросъ этотъ очень мало затроги- 
вался въ литературе, и лишь въ последнее время съ теоретической сто
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роны онъ далеко подвинулся впередъ, благодаря работамъ Вина. При 
разборЪ записей, получепныхъ при подъемахъ змЬевъ въ Линден- 
бергЬ. Вегенеръ патолкнулся на т а т я  явлешя, которыя могли быть 
слгЬдств1емъ только воздушныхъ волпъ, и это обстоятельство побудило 
его попытаться приблизить теорш явлешя воздушныхъ волпъ къ 
практитс'Ь.

За исходную точку авторъ беретъ уравнение Вина, связывающее 
длину волны съ п л о т н о с т ь ю  и скоростью движения той и другой среды. 
Вводя некоторый унрощаюпця условия, Вегенеръ на основан in этого 
уравнешя строитъ крпвыя равныхъ длинъ волнъ въ зависимости отъ 
разности температуръ и разности скоростей того и другого слоя воздуха. 
Эти кривыя построены для случаевъ, когда 1) температура нижняго слоя 
ровна 0°. 2) когда воздухъ сухъ,- 3) не можетъ наступить конденсацш,
4) измЬнеше температуры и скорости вЬтра отъ слоя къ слою пропсхо- 
дптъ внезапно— скачкомъ. Легко ввести добавочныя поправки для опре
деления длины воянъ въ случаяхъ температуры, отличной отъ нуля, п 
для влажнаго воздуха. Гораздо труднее учесть вл1яше двухъ послЬд- 
ннхъ факторовъ. Вегенеръ прпводитъ лишь рядъ соображешй. относя
щихся къ отдЪльнымъ частнымъ случаямъ, гдгЬ можно по крайней мЬрЬ 
качественно судить о вл1ятп на форму волнъ наступившей конденсащп. 
Что же касается того, что въ ирпродЬ не можетъ быть рЬзкаго пере
хода скачкомъ отъ одного слоя къ другому, то наблюдешя показываютъ, 
что на средпихъ высотахъ и при короткпхъ волнахъ полоса смЬнпешя 
все же иа столько тонка, что практически ее можно игнорировать, при 
длпнныхъ я;е волнахъ нужна лишь сравнительно малая разность темпе
ратуръ. Длинныя волны, болЬе сложныя по явлешя мъ, ихъ сопрово- 
ждающимъ, вообще, видимо, возникаютъ при исключптельныхъ усжшяхъ 
и чаще въ бол’Ье высокпхъ слояхъ атмосферы.

Да.тЬе авторъ разсматрпваетъ вопросъ о направлены осей» волнъ и 
направленш  движешя волнъ. Н ап р авл ете  осей завпситъ пе только отъ 
направлеш я двиясешя того и другого слоя, но и отъ скорости обопхъ 
слоевъ. При сужденш о циркуляцш воздуха въ высокпхъ слояхъ 
атмосферы по направленно движешя облаковъ надо быть особенно осто- 
рожнымъ въ случаяхъ волннстыхъ облаков^, ‘направлеше движешя ко- 
торыхъ мол;етъ и не совпадать съ паправлешемъ движения ни того, ни 
другого изъ двухъ сос-Ьднихъ слоевъ. Взаимоотношение же между на- 
правлешемъ движешя облаковъ и направлешемъ осей пхъ даетъ воз
можность судить о свойствахъ того и другого слоя.

Воздушныя волны могутъ быть наблюдаемы: ]) съ горъ или ша-
ровъ непосредственно на поверхности облаковъ пли слоя пыли: 2) съ 
поверхности земли вообще, если волны образуются вблизи ея поверх
ности: 3) безъ конденсащп по скачку на заппсяхъ температуры при
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подъемахъ на шарахъ; 4) по волпамъ иа барограмме при подъем!; п;ара;
5) по перюдическимъ изменешямъ рефракцш (мерцаше звЬздъ, дролсаше 
Т'];нсй при затмешяхь и т. д.), и 6) по. регистрапДямъ приборовъ, нод- 
пимаемыхъ на змЬяхъ или прпвязныхъ шаровъ. Хорошимъ пособ1емъ 
для изучешя волпь могутъ явиться стереоскопичесше снимки; весьма 
желательно также, чтобы параллельно съ опредЬлетпемъ скачка ветра 
или плотности между двумя слоями, наблюдались также длина и высота 
волиъ и т. п. Располагал такимъ матер!аломъ, молено было бы болЬе 
полно изслЬдовать явлеше воздушпыхъ волиъ. Авторъ показываете далЬе, 
что при вознпкновеши на 'границе двухъ слоевъ волнового двпжешя, 
получаются неболышя температурныя колебашя, которыя и могутъ быть 
зарегистрированы метеорографомъ, поднимаемымъ на змЬяхъ. Эти коле- 
б а т я  препятствуют!, точному определепш температурнаго градиента между 
двумя слоями по заиисямъ приборовъ, такъ какъ послЬдшй можетъ по
пасть пли въ ту, или въ другую часть волны, съ более высокой или 
более низкой температурой. Вегеперъ даетъ въ заключеше подробный 
разборъ нЬсколькихъ пртгЪровъ, где но занисямъ приборовъ можно 
ясно констатировать наличность воздушпыхъ .волнъ.

При подъеме п сиуск!; змеевъ 6 декабря 1905 года на высоте 
1500— 2000 метровъ въ слое Stratus обнаружился скачекъ темпера
туры и ветра; при спуске па этой высоте запись термографа обнару
живаете рядъ перюдическнхъ изменешй температуры. Вычисленная по 
этпмъ дапнымъ длина волнъ получается 1827 — 2 175 метровъ, на оспо- 
ванш же теоретнческихъ соображешй по формулЬ Вина она получается 
около 2500 метровъ. Толщина слоя смешешя равна приблизительно 
340 метрамъ. При подъем!; змЕевь 12 февраля 1906 года обнаружи
лось внезапное умепыпеше скорости ветра и ннверз1я температуры. 
При этомъ также на записи термографа заметно волнообразное коле- 
oanie температуры. По разечету длина волнъ получается 1037 метровъ, 
по Teopiii же— 1400. При подъеме шара 12 февраля 1906 года на 
высоте 1550 метровъ обнаружились волпообразпыя измЬнешя темпе
ратуры. Длина волнъ по разечету— 175 метровъ, но теорш— 210. 
16 января 1906 года па записи прибора, поднятаго на змеяхъ, видны 
очень ясно перюдичеаая изменешя высоты п одновременныя— темпера
туры п влажности. Однако въ данномъ случае скачекъ температуры 
былъ, вЬроятно, на столько малъ, что не могъ быть обнаруженъ; не 
могла быть вычислена поэтому и длина волнъ.

Эти примеры показываютъ, что вообще теоретически вычисляемый 
длины волнъ оказываются больше, чемъ определяемый по наблюдешямъ. 
Малое количество наблюдешй не даетъ возможности вводить какихъ-либо 
иоправокъ, п надо стремиться къ тому, чтобы число наблюдешй значи
тельно расширить. Очень ценные результаты можно получить при сво-
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бодныхъ полетахъ, если предоставить шару некоторое время парить въ 
томъ слоЪ, гдЬ образуются волны. В. Ш ипчинскш .

Крамеръ. Температура ледниковъ въ связи съ ихъ движешемъ
(Hans Crammer. Die Tem peratur des (iletscher und Inlandeises im Zusam- 
menliange niit der Eisbewegung. Zeitschr. f. Gletsclierkunde. Томъ I. 
Xt 3, IX 1906).

Въ небольшой зам-ЬткЬ авторъ объясняетъ полученный изъ наблю
дешй результата, что въ толще большпхъ CK O ruenift льда, движущихся 
по твердому грунту, температура постоянна п равна точке плавлешя 
(которая вследствие давления будетъ несколько нпже нуля).

Раснределеше температуры въ толще неподвижной и неизменной 
массы льда должно подчиняться темъ же законамъ. какие установлены 
для земной коры: до известной глубины чувствуются годовыя колебашя; 
ниже— температура постоянна въ годовомъ перюде и возрастаетъ сь 
глубиной. Смотря по толщине залежей льда, слой неизменной темпера
туры можетъ лежать пли во льду или нпже, въ грунте. Если масса 
льда возрастаетъ, то уровень, на котором!, находится слой неизменной 
температуры, повышается, такъ что будучи сначала расположен!, въ 
грунте, онъ со временемъ, при утолщегпи слоя льда, можетъ перейти въ 
последний, и далее поднимается уже но льду. Это будетъ сопровождаться 
повышешемъ температуры, которая однако не поднимется выше соответ
ствующей точки плавлешя. Но достижении этой температуры’ 'дальнейший 
прнтокъ внутренняго тепла земли пойдетъ частью на таяше и разрых
ление нпжняго слоя льда, частью на нагрЬваше более высокихъ слоевъ. 
ВслЬдшие таяния и разрыхлешя облегчается движете льда, что служить 
новымъ источником!, тепла, отъ трешя. Такимъ образомъ въ результате 
притока тепла изъ этихъ двухъ источнпковъ п можетъ получиться по
стоянная соответствующая точке плавлешя температура во всей толще 
залежн льда, за псключешемъ верхняго слоя. С. Савиновъ.

П. Перлевицъ. Подъемы шаровъ зондовъ изъ Гамбурга. 25 стр.
8°,3 графичесипя таблицы (P. Perlewitz, Registrirbalonaufstiege in Hamburg. 
Hamburg. 1906).

Сжатый, очень содержательный отчета о подъемахъ въ дни, услов
ленные международнымъ соглашешемъ, а для 3 дней (29 — 31 августа 
1905) сравнеше результатовъ, полученныхъ въ средней Европе отъ Па
рижа на западъ до Линдеиберга (близъ Берлина, на востоке). Кроме 
того даются результаты змейковыхъ иодъемовъ изъ Гамбурга. Обращу 
внимаше на критику даиныхъ и предложенныя авторомъ изменения. 
Изъ последнихъ заслуживаюгь особеннаго внпмашя: 1) Предложеше 
выпускать шары-зонды съ шаровъ на высоте 4000  — 5000 метр., чемъ
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достигается большая скорость поднят in и следовательно более совершен
ная вентиляция п большая высота подъема; 2) Предложеше пускать 
шары около времени захождешя солнца: тогда свгЬта еще достаточно,, 
чтобы следить за полетомъ шаровъ съ земли, а уже н'Ьтъ нагреватя 
шаровъ солнечными лучамп. Авторъ справедливо зам’Ьчаетъ, что нагрЪ- 
B anie на большихъ высотахъ почти столь лее велико вскоре после во 
схода солнца какъ после полудня потому, что высоые слои воздуха 
очень теплопрозрачны.

Авторъ приходить къ заключению что при нынешней технике дЬла 
по крайней мере до 12000 м. получаются довольно надежныя записи 
температуры на шарахъ-зондахъ, и что поэтому весьма обычная ин
версия температуры на высоте около 9650  м. действительно суще- 
ствуетъ.

Оощее направлеше полета определялось по мЬсту, где спустился 
шаръ. а часовой ыеханпзмъ давалъ возможность найти его продолжи
тельность. По обопмъ даннымъ вместе определялось направлеше и ско
рость воздушнаго течения, но. очевидно, что эта скорость наименьшая, 
такъ какъ редко направление ветра тоже въ разныхъ слояхъ. Въ боль
шинстве случаевъ ветер-ь въ высокихъ слоях!, отклонялся вправо отъ 
нижняго тёчешя. Но бывали гораздо более значителышя отклонешя, 
указывающая на иное распредЬлеше изобаръ на несколькихъ километ- 
рахъ высоты. Самый любопытный случай былъ 7 декабря 1905 . По 
направленно полета найдено направлеше вЬтра N 3 1 °  W, скорость 19 м. 
въ сек., но внизу было S, скорость 8 м. въ сек. След, действительная 
скорость полета шара была гораздо больше— 19 м. въ сек. По синоп
тической карте 7 декабря видно, что шаръ легЬлъ прямо протпвъ гра- 
д1ента внизу.

Главные результаты подъемовъ 29 — 31 августа— следуюнце. 29-го 
центръ циклона 740 мм. на НЬмецкомъ морЬ къ 3 отъ Гамбурга. Погода 
пасмурная. Въ Париже, Страсбурге, Гамбурге п ЛипденбергЬ температура 
замечательно однородна до 4000  м. Отсюда въ первыхъ 2 мЪстахъ 
быстрое убываше до 9500  м. отъ— 45° до— 46°, увеличеше до 10500  
и новое убывание до наиболыппхъ достпгнутыхъ высотъ. Надъ Линден- 
бергомъ температура непрерывно убываетъ, но гораздо медленнее, такъ 
что между 8 0 0 0 — 11000 м. здесь на 15° теплее, чемъ надъ Па- 
рпжемъ и Страсбургом!.. (Ш аръ дошелъ до 21 килом ). Первые 2 M b- 

ста лежали на югъ отъ центра циклопа, последнее на востокъ.
30 августа центръ циклона < 7 3 5  м. былъ на Балтшскомъ море 

между Мемелемъ п южной Швещей, плоски! отрогъ < 7 4 0  остался у 
Гамбурга. Подъемы пзъ техъ же 4 местъ п изъ Мюнхена. До 8 0 0 0  м. 
температуры почти одинаковы, поворотъ кривой между 8900  и 9700  м., 
причемъ напменышя на высотахъ:
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9700  
8900  
9200  
9200  
9300 

Средняя 9260

— 46°
— 48
— 49
— 50
— 56
— 50

Страсбурга.
Парижъ.
Гамбургъ.
Мюихенъ.
Линденбергъ.

ВсЬ 5 м’Ьстъ были къ югу отъ центра циклона п во веЬхъ была 
инверсля. Наибольнпя температуры надъ этпмъ слоемъ были:

12700 м. 
10400 
10300 
1 1300 
12000

— 43° Страсбурга. 
— 42 Парижъ.
— 42 Мюнхенъ.
— 39 Гамбургъ.
— 51 Линденбергъ.

31 августа центръ циклона передвинулся на сЬверъ России, а вы
сокое давление изъ Ирландии перешло во Францию, такъ что вЬтры въ 
средней Европ'Ь повернули съ С на ЗСЗ.

Надъ Линденбергомъ и Гамбургомъ бол'Ье рЬзкая инверсля темпе
ратуры ч'Ьмъ 30-го.

Вы сота м.

Т е м п е р а т у р  ы.

И 5 5 Г
0 . . . . . . . .  ;13° 1 7^

4000 . . . . —  5 —  1 2
8600 . . . . . . . .  — 33 — 53
9000 . . . . . . . .  — 35 — 44
9900 . . . . . . • . . - 4 2 , 5 — 42

10600 . . . . . . . .  — 48 -  41
11800 . . . . . .  . . — 11 — 38
13000 . . . . . . . .  — 39

ЗмМ ковыя наблюдения въ Гамбург!; за этотъ день показали чрез
вычайно малую влажность начиная съ 2 5 0 0 .м.; на 4 0 0 0 — 4440 м. 
она доипла до 3%  и 1 °/'0, между т'Ьмъ какъ - она была 80%  между 
1 5 0 0 — 1630 м.

Перлевицъ дал'Ье замечаете что во всЬ 3 дня температура ниж
няго слоя была довольно равномерна, и на большихъ высотахъ колеба
т я  были огромны, особенно надъ Линденбергомъ, гдгЬ на высогЬ 8000 м. 
29-го— 26° 30-го— 45° и 31-го— 29°. Известно что Тейссеранъ-де- 
Боръ первый обнаружилъ эти больипя колебания температуры на зпа- 
чителыиыхъ высотахъ.

Къ статьгЬ Перлевица приложеииьи 3 графпчесюя таблицы. Первая
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даетъ результаты наблюдешй надъ температурой во время полетовъ изъ 
Гамбурга, третья въ гЬ же дайны я для 29 — 31 августа въ 5 станщяхъ 
средней Европы, вторая— синоптическая карты за тгЬ же дни.

А. Воейковъ.

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ ПО РУССКОЙ ЛИ ТЕРА ТУР!
Жукъ, К. Градъ и градобии'я въ K ieB cicoit 

губернш . Люстръ I. 1881— 1885 г. Оттпскъ 
изъ Изв. KieBCK. Политехи. Инст. Импер. 
А лександра II. 134 стр. и 6 табл. Ю евъ 1906. 

von zur MUhlen, М. B ericht tiber den Span- 
kauschen  S e e . (B altisch e. M onatschrift. № 4 
Jan.-Febr. 1907. pg. 25—27 und 2 Taf.) 

Данныя метеорологичесчихъ наблюденш  
въ 1905 г. на Полтавскомъ Опытномъ 
ПолЬ (Третьяковъ, С. 9 . и Вербецш й, К. 
Л. Цифровый Отчетъ по опы тамъ Полтав- 
скаго Опытнаго Поля за  1905 годъ, стр. 
1— 10.). Полтава 1906.

Наблюдешя Метеорологической обсерва- 
T op iH  Университета Св.Владпм1ра въ К евЪ  

(выводы за  1 у 0 5  г . ) ,  издаваемы й проф. I. I. 
Косоноговымъ (У ниверсит Изв. Г. XLVI. 
Л» 11. Ноябрь 1906, стр. 1—6). 1иевъ 1906. 

Annales de l’Observatoire Physique Central 
Nicolas, publiees par M. Rykatchew, Membre 
de l'A cad. Imp. des sc ien ces de St.-Peters- 

bonrg etD irecteur de l'Obs. physique Central 
N icolas. A nnee 1 9 0 4 .1 P artie. O bservations

m eteorologiques e tm a g n etiq u es  des sta tion s  
de 1 ordre, ob serv a tio n s extraordinaires  
des s ta tio n s  de 2 ordre et observation s  
des sta tio n s de 3 ordre. 726 pg. St.-Petersl 
bourg 1906.

W erner,A d.M eteorologische B eobachtun gen  in  
R iga und D unam im de (U stj-D w insk) fur. 
1905 (K orrespondenzblattdes X aturforscher- 
V ereins zu R iga IL.). 33 pg. R iga  1906.

Результаты  наблюденш метеорологической  
станцш  И мператорскаго Х арьковскаго  
У ниверситета за  1903 г. 136 стр. Х арьковъ  
1906.

Поповъ, И. П. „Обзоры погоды  въ Х арь
ковской губернш ". Г. А. Л еммлейна. 
Оттпскъ и зъ  Т рудовъ Общ. Ф из-Химич. 
Н аукъ при Ими. Харьковскомъ У нив. 
за  1905 годъ. Т. XXXIII. 39 стр. и 5 табл. 
граф. Х арьковъ 1906.

Лабомъ-Плювенель, гр. А. О наблю деш й  
полныхъ солнечны хъ затм енш . П ереводъ
10. А. ГовсВева (В-Ьстн. Опытной Физики. 

№ 429. XXXVI Сем. № 9. 1906. стр. 185— 194).

ИЗВШ1Я о погодъ.
ПОГОДА ВЪ ЕВРОП. РОССШ ВЪ ФЕВРАЛЕ 1907 г.

Давлеше. Въ среднемъ за мЬсяцъ давленie оказалось немного нпже 
ыпогол'Ьтняго на западе и немного выше на востоке. По величине и 
по характеру распределешя давлешя— въ большей части Европ. Poccin 
резко различаются первая и вторая половины месяца. Въ первую (до 
15— 17 числа) почти исключительно видны на картахъ барометрпч. 
максимумы; во вторую господствуетъ низкое давлеше. хотя и нельзя 
отметить ни одного глубокаго минимума, центръ котораго совершплъ бы 
значительное перемЬщеше по Европ. Poccin. Высокое давлеше первой 
половипы выразилось въ форме устойчиваго антициклона, центръ ко
тораго медленно перемещался то более къ западу, то более къ востоку.
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Низкое давлеше второй половины зависало отъ гЬхъ цпклоновъ, ко
торые возникали въ сЬверномъ Атлант. Океане и передвигались по сгЬ- 
верозападу и крайнему северу Европы. Одинъ пзъ этихъ мшшмумовъ 
отличался большой глубиной: 20 числа въ 9h р. въ Оксе (въ южной 
Норвегш) давлеше опустилось до 706 мм. [ОтмЬтимъ, что какъ разъ 
всего мЬсядъ пазадъ въ 20-тыхъ чпслахъ января па сосЬднемъ съ Нор- 
Beriefi Балт1йскомъ море наблюдалось необычно высокое давлеше до 
800  мм.]. Какъ упомянуто уже выше, ни одинъ изъ глубокихъ цен- 
тровъ нпзкаго давлешя не прошелъ по значительной части Европ. Рос- 
ciH. Вообще на материке Европы iicTeKmifx м’Ьсяцъ отличался малой 
быстротой изм'Ьнешй давлешя. отсутств1емъ быстро сменяющихся цикло- 
повь и антициклоновъ.

Следующая числа поясняютъ сказанное относительно противополож
ности первой и второй половпнъ месяца.

С т а н ц i и. Д авлеш е въ В ъ 1-ую по Во 2-ую по Р азница.среднем ъ. ловину. ловину.

Архангельскъ 59 мм. 69 мм. 46 мм. 20 ММ.
С.-Петербургъ . . . 60 » 73 » 45 » 28 »
Варшава . . . . 61 » 6 8 » 5 3 » 15 »
Москва . . . . 77 » 52 » 25 »
Екатеринбургъ . . .  69 » 71 » 64 » 7 »
Луганскъ. 73 » 59 » 14 »

Температура. Тепло на стер/ь. Холода на запад>ь и ют.
>

Въ течете всего месяца стояла ровная теплая погода на крайнемъ 
севере; въ среднемъ превышешя противъ нормы были: въ К оле-5,0°, 
въ Архангельске 5,7°, въ Усть-СысольсгЬ 3,4°. Въ отдельные дни пре
вышешя не переходили 10— 11°, такъ что за самыми незначительными 
исключениями температура все время держалась ниже нуля (нормальный 
температуры въ 7 ч. у. въ различные числа месяца для этихъ станин не 
поднимается выше— 12°). Устойчивость теплой погоды видна изъ того, 
что за весь месяцъ температура ниже нормы наблюдалась въ Коле
только 4 раза, а въ Архангельске даже только 1 разъ (2-го числа).

КромЬ крайней северной полосы и части востока 1-ая и почти
вся 2-ая декады были повсюду холодными. Отметимъ следуклше перюды 
холодовъ:
Въ Варш авЬ 11 дней  подрядъ ( 6 —16 ч исла) темп, была ниже нормы въ средн. на 9,2°
„ Смоленск* 12 „ „ (6— 17 „ ) „ „ „ ,  7,5
„ Кев-Ь 13 „ „ (5— 17 „ ) „ „ „ » „ „ „ 8,3
„ О дессЬ 15 „ „ (4— 18 „ ) „ „ * „ 7,3
„ Ялт'Ь 15 „ „ (6—20 „ ) „ „ „ „ „ „ „ 4 , 1

Этотъ перюдъ холода совпадаетъ съ господствомъ упомянутаго
баром, максимума. ВмЬстЬ съ переменою типа давлешя съ конца 2-ой 
декады повсюду устанавливается и держится до конца месяца более
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высокая температура. Однако превышешя иротивъ нормы не на столько 
велики, чтобы температура поднялась выше нуля, такъ что приходится 
отмЬтить какъ характерную черту месяца почти во всей Poccin— от- 
eymcmeie оттепелей.

Для всего югозападнаго угла Европ. Poccin продолжительность хо- 
лоднаго nepioja можно считать почти въ цЬлый м'Ьсяцъ. Низюя темпе
ратуры начались тамъ еще въ концЬ 2-ой декады января (см. обзоръ 
погоды за январь) и съ цеболыппмъ нерерывомъ въ самомъ конц'Ь ян
варя и первыхъ числахъ февраля продолжались до пос.тЬднихъ дней 
2-ой декады февраля. ТаТл, въ Kient и ОдессЬ съ 18 I по 17 (18 ) II 
только въ течение 7-ми дней температура была равна пли выше нормы: 
въ ЯлтгЬ съ 17 I но 20 II только въ 6 дней температура не была 
ниже нормы.

Эти упорные холода на западЬ въ части центра и на югЬ Poccin 
составляют!, особенность истекшей зимы и не останутся безъ 1ш яш я 
на сельское хозяйство и садоводство.

Осадки и сшьжный покровъ. Даемъ табличку осадковъ по пента- 
дамъ, какъ и въ прошломъ мЬсяц'Ь.

С Т А Н Ц I И.

Сумма осадковъ по' пеи тадам ъ . 
въ мл.

я .m ^
cs Я •2 tsЙ о

о  ■л 
1— 28

й

2  ^ 
S ^
о* *1—5 «— 10 1 1 - 1 5 16— 20 21— 25 26—28

П етербургъ......................................... 2 .0 0 4 1 . з 10 20
Р и г а ........................................ ' 1 0 0 7 5 0 18 20
В арш ава.............................: . . (i ! 0 0 11 2 О 21. .30
П и н с к ъ .............................................. 4. 0 0 18 1 3 26 20
С м олепскъ......................................... 3 ’ ■) 0 15 13 8 41 20
Вышшй В о л о ч ек ъ ....................... 0 0 0 3 9 ■> 14 20

. М о с к в а .............................................. 0  ' 0 0 4 7 3 14 20
К у р с к ъ .............................................. 0 •' 0 5 6 . 2 6 19 25
А рхангельекъ............................. ..... 12 0 3 5 8 ' 5 33 15
Каргополь . . . ~ . . . : . 0 о 0 3 6 3 14 30
В о л о г д а ....................... ...... ■1 * 0 0 1 1 1 4 20 .
У сть-С ы сольскъ............................. ' 8 0 0 0 3 1 12 20
В ятка.................................................... 9 " 0 0 2 ■ 15 Ъ 29 15
Е к а т е р и н б у р г !,....................... ..... 3 0 0 1 4 1 9 10
К а з а н ь ............................................... 0 0 0 2 8 6 16 10
О р ен б у р га ....................... .....  . , j Г . 0 0 0 , 7 . 11 19 20
А страхань ........................................ 0 0 0 3 0 0 3 10
Л у г а п с к ъ ......................................... о 0 5 2 4 1 14 15 ■
1и ев ъ ..................................................... 0 0 1 1 5 1 . 8 20
О д е с с а .........................................'. 0 0 5 0 8 0 . 13 20
Севастополь . ............................. 0 • 0 3 0

0
2 ‘5 1 ' 25

Сообразно съ описанпымъ распределением!, давлешя осадки выпа
дали главнымъ образомъ во 2-ую половину месяца. КромЬ части НЬвера 
и запада, г д Ь в ъ  первыхъ. числахъ были-осадки, повсюду первая -поло
вина мЬсяца отличалась сухой .и часта ясной погодой. Изъ приведен-
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Ф Е В Р А Л Ь  1907 г. (нов. ст.).

Д авлеш е (7 ч. у .) и температура (отклонеш е отъ  нормы
въ 7 ч. у.).

I S  10 IS го 25 ?8

Ходъ давлеш я изображ енъ пунктирными, тем пература—сплошными лишнмн.

ныхъ станщй осадки оказались выше нормы лишь въ Архангельске, 
Вятке, Казани, ПпнскЬ и Смоленске, т. е. въ части севера п востока 
и въ части запада и центра.

Ввиду отсутств1я продолжительныхъ и раепространеиныхъ оттепе
лей все эти осадки выпали въ форме снега и послужили къ увеличе
ние запаса воды въ снЬжномъ покрове. Высота снежпаго покрова почти



М е т е о р о л о г и ч е с к и ' !  Вьстнпкъ.

повсюду нисколько возрасла; вслйдстше небольшого количества осадковъ 
это возрасташе не превосходить ] дециметра (въ Ежедневпомъ Бюлл. 
П. Г. Ф. Обе. высота сн1;жиаго покрова сообщается только въ ц'Ьлыхъ 
децпметрахъ). По сравнению съ предшествующпмъ временемъ (по дан- 
пымъ ЛЬтописей Н. Г. Ф. Обе. съ 1891 г.) оказалось, что высота 
спЬжнаго покрова къ концу месяца немного ниже нормы большею 
частью тамъ, где эта норма высока (сгЬверъ, часть центра, востокъ) п 
немного выше нормы тамъ, гдЬ эта норма низка.

На запад); и югЬ спЬжный покровъ немного иревышаетъ норму 
не вслгЬдств!е особо обильныхъ осадковъ (таковыхъ не было ни въ ян 
варе, ни въ феврале), а за отсутстшем'ь оттепелей.

Пока еще рано подводить итоги зиме, какъ въ смысле запаса 
снЬга, такъ и въ другихъ отношешяхъ. Въ истекшемъ феврале нигде, 
н’с исключая и крайняго юга, еще не появлялось нпкакихъ прпзнаковъ 
весны.

С. Савиновъ.

СООБЩЕНЫ КОРРЕСПОНДЕНТОВЪ.

Cneejmoe п я т я  въ Москвгъ. (съ  27 на 28 января стар, ст.; 9— 10 феврал. нов. ст.) В ъ  
ночь съ  27 на 28 января около 7 час. вечера зам еч ен ы  были на С. 3 . и С. С. 3 . столбы  
свЬта, м едленно двигавнпея отъ за п а д а  къ востоку. Н екоторы е и зъ  нпхъ им’Ьлн красно
ватый цв"Ьтъ.Небо было ясно, но горизонта не было видно всл"Ьдств1е небольш ого мороз- 
иаготум ана. К ъ8 чае. вечера образовалась правильная д у г а  сЬ вернаго и я ш я ,п р отя н ув 
ш аяся отъ 3. С. 3 . д о  С. В.; подъ  нею былъ темный сегм ентъ, въ которомъ мож но  
было наблю дать н аи бол ее  яры я зв'Ьзды; св-Ьтъ дуги  былъ слабы й. И ногда он ъ  
мЬстами усиливался (преим ущ ественно на  С. 3 . и С.), въ нЬкоторыхъ сл учая хъ  —  
одновременно въ дв ухъ  мЪстахъ. Т огда въ средней части  д уги  наблю дался какъ бы  
темный промежутокъ. Изр-Ьдка появлялись слабы е столбы ctrf.xa, м едленно двигавш ееся  
отъ 3 . къ В. Около 8 ч. 30 м. появлеш е столбовъ, повидимом у, соверш енно прекратилось.

Къ 8 ч. 45 м. св^тъ дуги  зам етн о  усилился и расш ирился по н ап р ав л ен ш  к ъ  
зениту. Сегментъ подъ  нею былъ очень тем енъ, а  сам а д у г а  прозрачна, серебристо- 
желтоватаго цвЬта и походила на сум еречное небо въ ясную  лЬтшою ночь. О кружа- 
ющ 1е предметы были ясно видны. Было св'Ьтло, какъ въ предразсвЬтны хъ сум еркахъ. 
Временами а я ш е  ослабевал о и опять усиливалось.

Около 10 ч. 30 м. снова появились столбы св^та. В скоре посл-fe этого (около  
10 ч. 45 м.) на 3 . С. 3 . появилось ср а зу  множество вертикальны хъ свЪтложелтоватыхъ  
лучей св-Ьта. Эти лучи образовали драпировку въ иидЪ вытянутой горизонтально  
лежащ ей параболы . Верш ина параболы была обращ ена къ востоку. Ея верхняя в^твь  
совпадала съ  описанной выше дугою  сЬвернаго с1яшя, а нижняя приходилась по сере- 
динЬ темнаго сегмента. Эта д у га  стала тотчасъ же быстро передвигаться отъ 3 . къ
В. и дош ла до сЬвера. Отъ С. до С. В. д у га  сЬвернаго (йяшя осталась почти б езъ  
перем-Ьны, только какъ будто нисколько ослаб'Ьла. В скоре пос.тЬ этого (около 10 ч. 
50 м.) на 3 . С. 3 . образовалось множество вертикальны хъ иуриуровы хъ лучей. В ер
ш инами своими они доходили до высоты въ 50°—60° н адъ  горизоптом ъ. В ъ тоже время  

■ образовались столбы на С. С. 3 . и на С., ио эти столбы были свЪтложелтоватаго  
двЬта. Д уга  сЬвернаго eiflnia потеряла свою правильную  форму и разби л ась  на  
отд'Ьлышя св-Ьтящ1'яся облака. Я влеш е въ это время достигло наибольш ей яркости
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п представляло картину необы кновенной красоты. ОвЬтъ м яш я зам етно освЪщалъ 
сн'Ьгъ, и можно было в и д еть  даж е отдаленны е предметы; но, всетаки, онъ былъ во 
много р азъ  сл а б ее  луннаго свЬта и по интенсивности походилъ на зарево отдален- 
наго пож ара. Ч ерезъ  % ч аса  пурпуровы е столбы исчезли, и въ тоже время начались  
вспыш ки, сн ач ала слабы я, но поел* 11 % ч. о н ё  быстро усилились. Словно волны 
св ет а  вы ходили и зъ  светящ ихся  облаковъ, и зъ  которыхъ состояло теперь северное  
С1я нie и распространялись къ зени ту. Эти вспыш ки походили какъ бы на слабыя 
зарницы  или на бы стродвиж уицяся светяпц яся безформенныя облака. Часамъ къ 12 
ночп вспы ш ки прекратились и c ian ie  зам етн о ослабело.

Къ 12 ч. 30 м. почи явлеш е о и я ть и м ел о  видъ правильной дуги . И зредка наблю
дал и сь  столбы св ет а  (напр, около 1 ч. 30 м.) Явлеш е было наблю даемо до 2 ч. н. 
п осл е этого наблюдеш й не было.

П . II . Борисовъ.
28 Янв. 1907.

М етеорологическая О б с е р в а т о р 1Я 
М осковскаго С ельскохозяйственнаго  

Института.

Метеоролог. ВЪетн. № 3. 3
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„ З А П И С К И *
ИМПЕРАТОРСКАГО О бщ ества

7 7 -й  (С емьдесятъ седьмой годъ издаш я) 7 7 -й .

Являясь старЪйшимъ органомъ сельско-хозяйственной печати въ Poccin, 
«Записки> неуклонно стремятся всЬми средствами выполнить свою основную за
дачу, выложенную Обществомъ: содействовать усп-Ьхилъ всехъ отраслей южно- 
русскаго степного сельскаго хозяйства.

«Записки» служать средствjmь живого обмана мыслей, наблюдешй, м н ^ тв  и 
опыта всбхъ лицъ, интерисующихся сельскимъ хо8яйствомъ.

Въ научпомъ отделе сЗаписокъ ■ опубликовываются само стоятельныя рабо-- 
ты освещающая вопросы степного полеводства, иасзгЬдовашя и наблюдешя м’Ьст- 
ныхъ сельско-ховяйственныхъ станцШ, агроном и ческихъ лабораторий и опытныхъ 
полей, энтомологическихь бюро юга Poccin, экономичесюе, статистически, истори- 
4ecnie труды и очерки изъ хозяйственной жизни Новоросмйскаго края заметки и 
монографии по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства юга Poccin (скотоводство, 
плодоводство, винод!ш з и др.), а также заслуживаюпуе внимашя переводы работъ 
иностранныхъ ученыхъ и хозяевъ-практиковъ.

В м есте съ симь помещается текущей матер1алъ въ виде обзоровъ сельско
хозяйственной першдической печати, новостей литературы, извеетчя и сообщ етя, 
касающ1яея сельскаго хозяйства, корреспонденции, торгово-промышленный св'ЬдЬи1я 1 
правительственный распоряж етя, журналы Общества и Комитетовъ, доклады и 
проч. проч.

ПОДПИСНАЯ Ц’ВНА на «ЗАПИСКИ» на годъ:

Съ доставкою и п е р е с ы л к о ю ............................ 5  руб. 5 0  коп.
Везъ доставки и п е р е с ы л к и .............................5  » — » *
Отдельный книжки журнала стоять по . — » 5 0  »

Продмо-геа полные ГОДОВЫЕ ЭК.ЗЕШИЯРЫ йапигокъ) по Д'Ьп'Ь-4 руб. 
за годъ экземил. (съ пересылкой), за следую щ]'е годы: съ 1990 по 1904 г.

Объявлешя для напечаташя въ «ЗАПЙСКАХЪ» принимаются на слЬдующихъ 
ус.юв1яхъ: за печаташе страницы въ т еч ет е  года— 2 5  р., полугода— 1 5  руб. и 
одного раза—7  руб. 5 0  коп., за полъ страницы въ течеше года—1 5  руб., полу
года— 8  руб. и одного раза—4руб.; за строку— 2 0  коп.

Съ запросами всякаго рода обращаться по адресу: Одесса, Дерибасов- 
ская улица (Городской е д а ) ,  здаше Общества.

Редакторъ «Записокъ» А .  Б Ь И И Х И Н Ъ .
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А

ИЗВ4СТ1Я ш осковсклго

ш ш ш ш г о  « Н С Т 1 Т У Т А

ГОДЪ XIII—1907.
« И зв к т я »  выходятъ ч еты рьм я книгами въ годъ, составляющими не мевЪе 35-ти

листовъ текста in 8°.

П Р О Г Р А М М А  И 3  В Ъ С Т I Й.

ОФФииДальный отд’Ьлъ.
I . Правительственный распоряжешя, касаюш)яся М. с.-х. Института.

» И. И остановлетя Совета Института и относящ1яся къ нпмъ приложешя:
а) программы и планы лекц й  и практическпхъ запятШ въ Институте; б) от
четы объ экскуршяхъ, ежегодно совершаемыхъ студентами И нститута подъ 
руководствомъ профессоровъ, преподавателей и пр.; в) работы комиссШ, назна- 
чаемыхъ Сов’Ьтомъ Института для разсл-Ьдовашя различныхъ вопросовъ, и 
г) отчеты о командировкахъ членовъ Совета и другихъ лицъ, служащихъ 
въ И нституте.

III. Некоторые И1ъ журналовъ засЬдашй сельскохо8яйственнаго комитета, со- 
стоящаго при И нституте, а именно те, которые имЪютъ особенное значев1е 
для учебной и ученой деятельности Института.

IV. Годичный отчета о состояши Института.
V. Каталоги и описашя библмтеки, разаобразпыхъ коллекцШ и учебныхъ пособШ, 

находящихся при И нституте.

НеоФФИц1альный отд'Ьлъ.
I. Труды профессоровъ, преподавателей, ассистентовъ, студентовъ Института  

и постороннихъ лицъ, а именно:
а) естественно-историчесме и
б) статистико-экономичесше (преимущественно касаюпцеся изучеш я русскаго 

народнаго хозяйства).
Сюда входятъ какъ отдельный самостоятельныя изследоваш я, такъ и 

совместный работы, исполненный въ лаборатор1яхъ, кабинетах?,, на опытномъ 
поле, или на предполагаемой опытной станщи, п асеке, въ лесной даче, ого
роде, питомнике и пр.

II. Критичееюя и библшграфичесия статьи о выдающихся произведешяхь 
народнохозяйственной и естественноисторической литературы.

III. Метеорологичесмя наблюдегпя, пропзведенныя на обсерваторш Института.
Работы могутъ сопровождаться рисунками, таблицами, чертежами, Д1аграммами

и пр. и, по желанно автора, гераткимъ резюме на какомъ-либо иностранномъ язы ке  
(резюме должно быть составлено самимъ авгоромъ и прислано въ редакцда одно
ременно со статьею). Оглавлеа1е каждой книги И зв есп я , кроме русскаго языка, 
печатается еще на францу8скомъ языке.
Подписка принимается въ канцелярж Московскаго сельскохозяйственна™ 
Института и въ книжн. магаз. Карбасникова (Москва, Варшава, Вильна.

С.-Петербургъ) и «Трудъ» (Москва, Тверская).
Подписная п4на въ годъ, за четыре книги, 5 р.; для студентовъ высшихъ учебныхъ  
ваведешй 2 р. 50 к.; цёна отдельной квиги 1 р. 50 к.;

Редакторы: С. И. Ростовцевъ.
Д. Н. Прянишниковъ.
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П Р О Г Р А М М А
ЕЖЕМЪСЯЧНАГО ЖУРНАЛА

„ П р и р о д а  в ъ  Ш к о л Ъ “ ,
посвященнаго вопросамъ преподавашя физики, хим!и и естествознажя 

въ средней и начальной школъ.
1. Руководящая статш но выяснешю общаго плана и частно

стей преподаватя физико химпческихъ и естеетвенпыхъ наукъ.
2. Статьи паучнаго характера по отдельным!, вопросамъ физики, 

xmiin п естествознания— главнымъ образомъ применительно къ ц1,- 
лямъ преподавания.

3. Статьи и заметки, касаюшдяся различныхъ учебно-вспомога- 
тельныхъ пособнй, кабинетовъ, лабараторш и т. п.

4. Статьи и заметки, отнюсяпщнся къ практическимъ заняпямъ 
учениковъ.

5. СведЬшя о постановке преподавашя физики, химш и есте- 
ствозна1Йя въ различныхъ учебныхъ заведешяхъ Poccin п другихъ 
странъ.

6. Разборъ учебныхъ, популярно-паучныхъ и научныхъ книгъ.
7. Обзоръ статей по преподавашю физики, химш и естество

знания, помещешныхъ въ главнЬйшихъ русскихъ и иностранныхъ 
журналахъ.

S. Разныя из1’,'1;с-п'я.
9. Письма въ редакщю.

10. Объявлен1я.

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

Ц1>НА съ пересылкою 3  руб. въ годъ.

Подписка принимается: въ магазинахъ Т-ва И. Д. Сытина 
въ Москве, С.-ПетербургЬ, 1иеве, Варшаве, Одессе, Харькове, 
ВоронежЬ, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Иркутске.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА:

1 р. при подпискЬ, 1 р .— не иозжЬ 1-го апреля и 1 р. — не
позже I -го ш ля .
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0ПТИЧЕСК1Й ЗАВОДЪ ВЪ 1ЕНЪ
С .- П е т е р б у р г с к о е  О т д 'Ь л е ш е :  Казанская ул., 2. 

Телефонъ JV 227-87. Адресъ для телеграммы Мищю-Иетербургъ.

Фотографичесше объективы,~ 
Фотографичесше камеры 

„М ИНИМ УМ Ъ ПАЛЬМ О СЬ".
Для р а зм ер а  6 X 9  см., 9 X  12 см. и 
9 X 1 8  см. обыкновенный п стереоско- 

пичесш я.

ТЕЛ ЕО БЪ ЕКТИ ВЫ .—

БИНОКЛИ-

Зрительныя трубы:
астрономическая и земныя.

Стереокомпараторы и 
фототеодолиты

для съемки местности.

Микроскопы,— 
Измерительные приборы.

Проекщонные аппараты.

^аталогк 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 / te x ie .



П очти 30-ти л^тним ъ опы- 
том ъ доказано, что дерево не 
подвергается гшешю 11 не разру
шается дом оны м ъ грибкомъ. если 
смазано настоящпмъ КАРБОЛИНЕУ- 
МОМЪ заграничной марки <АВЕНА- 
Р1УСЪ» Во вс1'»хъ егранахъ этотъ со- 
стаиъ находитъ широкое примкнете 
во всг1»хъ случаяхъ, когда дерево по- 
стунаетъ подъ в.няше пара, почвен
ной и атм осф ерной сырости. Съ ycirh- 
хомъ замТ-.няетъ маслянную краску.

П одробны ^ брош ю ры — безплатно.

ХИШИЧЕСК1Й ЗАВОДЪ В. А. Ш УШ ЕРА.
С.-Петербургъ, 5-я Рождественская, домъ 10.

3—5

Д .Ill МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКНХЪ СТАНЦШ
всякаго  рода термометры, проверенные Николаевской 

Главной Физической Обсерватор1ей. изготовляются

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

И зготовляю тся также ареометры и всяш е физичесше и 
химически1 приборы и зъ  стекла.

Н рейсъ-курантъ высылается по требовашю.

самое лучшее срадшо
для предохранешя | 

дерева отъ гте ш я .

и отъ домового грибка.

М А С Т Е Р С К А Я  
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКНХЪ I  ФИЗИЧЕСКИХЪ

ИНСТРУМЕНТОВ!»

Ф. О. М Ю Л Л ЕРЪ .
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Столярный переулокъ, домъ №  18—69.

Прейсъ-курантъ 190П г. высылается по первому требование безплатно.



Продолжается подписка на 1907 годъ

(СЕМНПДЦНТЫИ ГОДЪ ИЗДПН1Я)

НА

Въ 1907 году журналъ будетъ выходить ежемесячно тетрадями 
въ pa3Jii;pf. отъ 2-хъ до Н-хъ нечатныхъ листовъ съ рисунками и 
картами по следующей программ!;:

I. Оригинальный и переводныя статьи какъ чисто научнаго, такъ 
и популярнаго содержали по всГ.мъ частямъ метеорологии и соприка
сающихся съ ней наукъ. II. Хроника. III. Обзоръ русской ч иностран
ной литературы съ приложешемъ систематическаго указателя по лите
ратур!;. IY. И зв Ъ т я  о погод-!;. V. Корреспондешия.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: съ пересылкою во вс!; города Poccin 5 р.; безъ 
доставки и пересылки 4 р. 50 к.; наблюдателямъ метеорологнческихъ 
етанцш 3 р; за границу чо вс!, страны Всюпрнаго Почтонаго Сою

за 6 руб.
Д оп уск ается  разерочка плат ы , при подиискЪ 2 р., и да.тье черезъ 2 м е 

сяца но 1 р. до нокры'пя всей платы; для наблю дателей: при подп иске 1 р. и 
дал'Ье но 1 р. къ 1-му анрЪлю и 1-му полю. Суммы не болке 1 р. можно вы
сы лать почтовыми марками.

Подписка принимается въ Императорскомъ Русскомъ Геогра-
фическомъ Обществ^ (О.-Нетербургь, v Чернышева моста), въ буд- 
Hi e дни отъ 12-ти до 4-хъ часовъ дня. Иногородше адресуются или въ 
О.-Петербургу, Императорское Русское Географическое Общество въ 
редакцию „Метеорологического Втсптика‘-, или же въ С.-Петербургу 
Васильевстй острову Малый пр.. д. Л? 14, С. А. Совттову.

Статьи для иомКицешя въ ж ур н ал *  п корреспонденщ я высылаются но 
адресу: С .-П ет ербург г , П м перат орскш  Лт снои И нститут а, на Метеорологиче
скую Обсерваторш . Редакц!я  не принимает!» на себя обязательствь вы сы лать  
обратно статьи, почем у-лпбо ненапечатанны й.

З а  п ер ем ен у  адреса  платится 20 коп. Ж алобы на неисправность достав
ки слЬ дуетъ направлять въ  р ед а к ц ш  ж урнала и, согласно объявлеш ю  отъ Поч- 
товаго Д епартам ента, не позж е какъ по полученш  следую щ ей книги ж урнала.

Редакщ я просптъ гг. ПОДПИСЧИКОВЪ точно и разборчиво сообщ ай  почтовый
адресъ .

Полные экземпляры ; Метеорологическаго ГЛ.стнпка» за прошлые годы 
могутъ быть высылаемы наложеннымъ платежемъ по цГ.н!; 5 р. за 
годовой экземпляръ не включая сюда стоимость пересылки; для на-

■ блюдателей—3 р.


