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ПЕРЮДИЧНЫ ЛИ К0ЛЕБАН1Я КЛИМАТА И ПОВСЕМЕСТНЫ 
ЛИ ОНИ НА ЗЕМЛЕ?

{Продолжите).

V II. ИзслЬдовашя Гёнтингдона въ Восточномъ Туркестане заме
чательны. Онъ проннкъ туда изъ Индпг, изслЬдовалъ северные склоны 
Кунь-Луня и часть пустыни къ северу отъ нихъ, загЬмъ былъ на Лопъ- 
U opt, обошелъ его съ востока и посЬтилъ ТурфанскШ оазисъ.

Онъ нашелъ много развалинъ городовъ въ такихъ м'Ьстахъ, гдЪ по 
его словамъ теперь ггЬтъ воды, или она солона и негодна для питья. 
Въ Турфане по св'ЬдЬшямъ, сообщаемымъ пмъ, населеше уменьшалось 
отъ X V I до начала X V III стол'Ьия, когда сюда проникло искусство 
устраивать кяризы  (или кягризы) 1), воды для о р ош етя  стало полу
чаться больше, увеличилось пространство полей и садовъ и число 
жителей.

Кажется, можно иметь полное дов,Ьр1С къ свЬ^Ьшямъ, собраннымъ 
нмъ на мЬстахъ. Что южная часть Восточнаго Туркестана стала суше, 
видно изъ того, что существовавгшя тамъ караванныя дороги давно 
оставлены.

V III. Но когда этотъ писатель идетъ далЬе и принимаетъ общее 
на земномъ шарЬ повышение температуры и ум еньш ете осадковъ при
близительно съ P . X ., особенно сильное между I I I  и V III стол., %за- 
гЬмъ перюдъ болгЬе прохладный и влажный между X III  и X V I ст. и 
дальнейшее повы ш ете температуры п усыхаш е после того,— то я от
казываюсь принимать его гипотезу на вЬру и вникаю въ доводы, по 
его мнЬнио олравдываюице таш я смЬлыя нреднололсешя. ЗатЬмъ я ищу 
другихъ свЬдЬхйй о постоянстве, или непостоянств!, климата за пос.тЬд- 
ш я 2 0 0 0  л.

1) Гёнтпнгдонъ ссылается на иапорт  упадка и падешя римской 
импер'ш Гиббона (Gibbon) 2), какъ на ведший авторитетъ. Но Гиббонъ— 
скорее рпторъ, чЬмъ псторикъ. Онъ думаетъ, что климать средней Европы

*) Глубокие колодцы съ  п р о в ед етем ъ  воды подъ землей до мЬстъ, гдЪ ею 
пользую тся для орош еш я.

2) H istory of the decline and fall of th e  R om an em pire.
Метеоролог. ВЪстн. №  5. 1

I  ВОЛОГОДСКАЯ |
• # Л * С т и л ?  о т е к *  I

, «М. И. Ь. ь.. . ■ • нЧа I
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сталъ гораздо теплее прежняго, между прочимъ потому, что рим сие 
историки и л’Ьтописцы упоминаютъ о переход"!; варваровъ по льду Рейна 
и Дуная съ женами, дЬтьми и домашнимъ скарбомъ, что-де теперь не 
возможно. Но Дунай часто и крепко замерзаетъ въ среднемъ и ниж- 
немъ течешп, Рейнъ р'Ьже, но однако замерзаетъ и теперь; то же было 
и въ средше в-Ька, замерзаетъ иногда и Темза, а зима въ А нглш  теп- 
лЬе, ч(’.мъ на материк!; средней Европы.

2) Существуетъ легенда о томъ, что въ древности въ дол n u t  К аш 
мира климатъ былъ такь холоденъ, что жители оставались тамъ лишь 
6 мЬсяцевъ въ году, а на зимнее полугод1е уходили въ Н ндш . Фактъ 
такого ухода можетъ быть и справедливъ, но не доказываетъ, чтобъ 
к.иулатъ сталъ топдЬе. Первые жители могли быть кочевниками, они 
охотно пользовались л'Ьтними пастбищами въ этой высокой долин!; и 
на сосЬднихъ склонахъ, но зимой предпочитали болЬе теплыя мЬста. 
Если первые поселенцы были браминисты, то обязательное утреннее 
погруж ете въ воду пе особенно пр1ятно въ Кашмир!; въ зимнее полу- 
год1е: средняя веЬхъ мЬсяцевъ съ ноября по мартъ ниже 8°, а января 
ниже 0°. И  теперь въ Даржилинг!; въ К).-В. Гнмалаяхъ, гдгЬ климатъ 
значительно теш йе, ч'Ьмъ въ Кашмир!;, рабоч1е на чайныхъ плантащ яхъ—  
люди Тибетскаго племени— буддисты и Индусы-брахманисты— боятся хо
лода (сборъ чая здЬсь съ мая по октябрь, средшя этпхъ м'Ьсяцевъ отъ 
12.9 до 1 6 .4 ) ,

3) Гёнтипгдонъ ппшетъ. что на оз. Сон-Куль въ Тянь-Ш ашЬ па 
высот!; болЬе 3 0 0 0  м. н. у. м. онъ нашелъ сл’Ьды оросительныхъ ка- 
наловъ, теперь же климатъ такъ холоденъ, что въ ш лЬ , когда онъ быль 
тамъ, утромъ почва крепко замерзла, и за п1,сколько дней нередъ тЬмъ 
выпалъ сн-Ьгъ, еще не вполнЬ растаявшш. Отсюда онъ заключаешь, 
что каналы были вырыты въ нерюдъ между I I I — V III вЬкамн по P . X ., 
когда климатъ былъ гораздо теплЬе и суше, чЬмъ теперь. Но онъ же 
прнводитъ Mirhnie Гиббона о томъ, что въ эти вЬка климатъ былъ хо
лоднее въ ЕвропгЬ, чЬмъ теперь, а изм!;неше климата было по его 
мнЬнш  повсеместное въ одну сторону. Какъ согласить эти противоречия, 
не знаю.

IX . Основываясь на подобпыхъ очень шаткихъ данныхъ, Гёнтинг- 
донъ принимаешь, какъ выше указано, н!;которыя колебаш я климата 
на всемъ земномъ шар!; въ общемъ въ сторону тепла и сухости, но 
съ некоторыми перерывами. Этотъ ходъ климата, по мп!;шю Гёнтингдона, 
быль неблагопр1ятепъ для странъ древней цивилнзащи въ западной и 
центральной Азш и с/Ьверной АфрпкЬ: он!; высыхали п становились 
все менЬе пригодными для цивилизованной жизни; но та же эволющя 
климата была благоприятна для горныхъ странъ, въ родЬ Кашмира, и 
для средней, западной п сЬверной Европы. Отсюда и ходъ цивпли-
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зацш на с-Ьверо-западъ, сначала въ Г рецш  и И тал ж , загЬмъ во Фран- 
щю, Австрто, Ю жную Германию, потомъ еще далее на сЬверъ, въ Ан- 
глш , северную Г ерм атю , Pocciro.

Приводится Mirbiiie Фрааса, что при нынйпгаемъ сухомъ и жар- 
комъ климат^ Египта была бы невозможна та умственная жизнь, ко
торая была въ Александр] и отъ Александра Великаго до завоеватя 
арабами.

То же онъ находилъ въ северной Америке. Сначала цивилизащя 
въ ныне жаркомъ Ю катане, затемъ на Мексиканскомъ нагорье, а 
теперь Соединенныхъ Ш татахъ и Канаде.

X. Если таковы были и зм Ь нетя климата въ историческое время 
на всей земле, то какъ согласовать съ этимъ следующая данныя, со- 
бранныя основательными и осторожными учеными, превосходными зна
токами странъ, о которыхъ они писали.

Bio 1 j воспользовался обширнымъ матер1аломъ китайскихъ лето
писей слишкомъ за 2 0 0 0  летъ, где нашелъ с в е д е т я  о времени развитая 
шелковпчнаго червя, времени прилета и отлета птицъ, посева и сбора 
многихъ растенш , и пришелъ къ заклю ченш , что все эти времена не 
изменились, не изменилась следовательно и температура средняго Китая.

Въ М ишне, еврейской священной книгЬ, написанной- около Роясде- 
ства Христова, упоминается о томъ, что уже тогда евреи употребляли 
грубые дождемеры, т.-е. выставляли сосуды па дождь и по количеству 
собранной воды судили о будущемъ урожае. Количество собранной воды 
такое же, какъ и ныне выпадаетъ въ Палестине, время выпадешя дождя 
то же, что и упоминаемое въ Ветхомъ ЗавЬте и въ Мишне. Теперь бы- 
ваютъ неурожаи вследств1е недостатка дождя, но въ Ветхомъ ЗавЬте 
также упоминается о засухахъ, между прочпмъ объ одной, продоллсав- 
шейся 3 года сряду.

Ученый дпректоръ Аоинской эбсерваторш, Эгинитисъ 2), прекрас
ный знатокъ и нынешней природы своего отечества и древне-греческой 
литературы, также и весьма решительно склоняется ко мненно, что кли
мата Грецш п о. Кипра существенно не изменился за 2 3 0 0  летъ. 
Такъ Аттика была очень суха еще въ древности, объ этомъ упоминаютъ 
между прочимъ Платонъ, Плутархъ и- Страбонъ, а о сухости Арголиды, 
царства Агамемнона, пишетъ Гомёръ. И  теперь, какъ известно, эти во- 
сточныя части Грещи гораздо суше запэдныхъ; на 1оническихъ остр, 
количество дождя слишкомъ вдвое более, чемъ въ Аоинахъ. Не.чепдае 
раскопки въ Олимпш, въ западной части Пелопонеза, показали, что статуи 
очень пострадали отъ сырости.

-) Biot. R echerches su r la  tem p era tu re  ancienne de la  Chine.
-) E gin itis, Le clim at d ’A thenes. A nn. de l'Obs. d 'A thenes 1897.
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Аристотель и веофрастъ по словаыъ Эгинитиса, описываютъ Этезш *) 
совершенно такъ, какъ они дуютъ теперь. Даже Фраасъ, сторонникъ 
изм'Ьнензя климата съ вреыенъ древности, признаетъ, что Этезш не из
менились. Эгинитпсъ справедливо замЬчаетъ, что если ветры остались 
й  же самые, то можно заключить, что и остальные климатичесме 
элементы не изменились. Есть основаше думать, что это справедливо 
не для одной Грецш. Этезш несомненно зависятъ отъ того, что давлеше 
гораздо ниже въ С ахаре, чемъ у сев. берега Средиземнаго моря. Сле
довательно мы должны признать, что климатъ не изменился на этомт» 
обширномъ пространстве.

Но самый важный доводъ Эгинитиса след.: уже въ древности въ 
Грецш воздЬлывалась финиковая пальма, и у древнихъ писателей н ахо
дятся очень подробныя сведен!я о степени зрелости плодовъ этого ра- 
стешя въ Грецш и на о. Кипре. Эти сведЬшя совершенно совпадаютъ 
съ т*мъ, что наблюдается теперь. И зъ всего этого Эгинитпсъ заклю
чаете, что температура Грецш и восточной части Средиземнаго моря 
не изменилась даже на 1° за 2 3 0 0  л.

Подробныя свед Ь тя  о климате Poccin на юге съ древнихъ вре- 
менъ мы находимъ въ книге Веселовскаго: «О климате Poccin».

Геродотъ, бывшш въ Скиош, т.-е. въ греческихъ колош яхъ на бе
регу Чернаго моря, въ нынешней Херсонской губ., упоминаетъ о томъ, 
что тамъ дождь выпадаетъ и громъ гремитъ не въ то время, какъ въ 
другихъ странахъ, а летомъ; упоминаетъ о замерзанш Босфора КамерШ - 
скаго, т.-е. Керченскаго пролива, онъ и нынЬ замерзаетъ. Страбонъ тоже 
упоминаетъ о замерзанш Керченскаго пролива у и о томъ, что лето тамъ. 
жаркое. Также л о томъ, что греки разводили виноградъ, но лозы при
ходилось на зиму зарывать въ землю,— то же и теперь въ Крыму, за 
исключешемъ южной части полуострова отъ Севастополя до Оеодосш. 
Греки Пантикопеи (Керчи) не разъ пытались разводить привычный имъ 
миртъ и лавръ, играшше видную роль въ ихъ домашней жизни и ре- 
лигюзныхъ обрядахъ, но всегда терпели неудачу. II  теперь эти растеш я 
не могутъ расти тамъ. ЗатЬмъ Веселовсшй останавливался на сочинешяхъ 
Овхщя, написанныхъ во время ссылки въ Даши (нынешней южной Бес- 
capa6in). Онъ жалуется на суровость климата и упоминаетъ о томъ, 
что Дунай замерзаетъ и снЬгъ лежитъ, не тая на солнце; тоже бываешь 
и теперь.

Греки и итальянцы, привыкипе къ своему теплому климату, конечно
должны были жаловаться на несносный холодъ въ Скиош и Гермаши.

Каковы и ныне и оняпя южанъ о пашемъ отечестве, видно изъ того, 
что итальянцы врачи, пргЬхавпйе на Международный Медицински! кон-

*) В-Ьтры, дую щ 1е очень постоянно .съ  1юпя по Сентябрь.
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грессъ въ Москв-Ь (въ концЪ августа 1 8 9 7 ), привезли съ собой шубы и 
очень удивились тому, что имъ пришлось страдать не отъ холода, а отъ жара.

X I. Въ предыдущей главЬ упомянуты свЬд'Ьшя, даюпця основаше 
думать, что слишкомъ за 2 0 0 0  л. не изменился климатъ Китая, Южной 
Россш , Греш и, Палестины, Средней Европы. Поэтому, если-бы даже 
было доказано, что наприм4ръ Ц ентральная Аз!я или Иранъ стали суше, 
то  о повсемЬстномъ изм'Ьнети климата и о зависящей отъ этого CMfeb 
цивилизацш не можетъ быть и р'Ьчи.

Никакъ нельзя утверждать, что въ Средней ЕвропЬ потому не было 
цивилизацш , что 2 0 0 0  л. тому назадъ она была слишкомъ холодна и 
сы ра. Причины были друпя.

Постараюсь показать, что наши отдаленные потомки, можетъ быть, 
сд’Ьлаютъ с.тЬд. заключеше объ изм'Ьнеши климата въ теч ете  19-го 
стол!ш я, если не сохранятся данныя метеорологическихъ наблю детй.

Известно. что во второй половин'Ь X IX  стол. возд'Ьлываше зерно
выхъ хлЬбовъ, особенно пшеницы, сд-Ьлало огромные успехи въ Южной 
Россш , а въ Англш площадь подъ пшеницей все сокращается, и поля 
засеваю тся кормовымй травами. Н е заключать ли наши отдаленные по
томки, что въ конц^з X IX  стол. .тЬто въ ЕвропЪ стало холоднее и 
влажнее, поэтому въ Англш воздЬлываше пшеницы сокращалось, такъ 
какъ она стала плохо вызревать, и ее стали заменять кормовыми травами, 
хорошо растущими при прохладномъ и влажномъ л'ЬгЬ. Та же эволющя 
климата, скажутъ наши потомки, была благощнятна для зерновыхъ х.тЬ- 
бовъ въ Южной Poccin, странахъ по нижнему Дупаю, ирер1яхъ Северной 
Америки и пампчсахъ Южной Америки. До того л^то было слишкомъ сухо 
для зерновыхъ хл’Ьбовъ и благопр]ятно лишь для степного скотоводства, 
загЬмъ оно стало влажн-Ье, п пшеницу стали сЬять съ полнымъ усп-Ьхомъ.

XII. ЗамЬчательны изсл'Ьдовашя шведскихъ палеоботаниковъ, дока- ■ 
зываюпця. что за нисколько тысячъ лгЬтъ тому назадъ летнее пoлyгoдie 
было теплЬе, чймъ теперь. Это видно изъ распространешя н'Ьсколькихъ 
растеши гораздо дал-Ье на сЬверъ, ч'Ьмъ они растутъ теперь. Особенно 
важенъ въ этомъ отношенш ор'Ьшникъ (Corylus avelana). Такихъ нахо- 
докъ болLe 2 5 0 , и онгК заходятъ слишкомъ на 2° далЬе пын-Ьшней северной 
границы орЬшника въ Ш вецш . КромЬ орЬшника нашли къ северу отъ 
нын'Ьшней границы земляной оргЪхъ (Trapa natans), дубъ, кленъ и н^ко- 
торыя друпя растеш я. Въ горахъ ископаемые остатки ихъ найдены выше 
нынЬшняго ихъ распространешя.

Температура .тЬтняго пoлyгoдiя должна была быть на 2° до 2,5 
выш е, ч'Ьмъ теперь *).

М Главны й источникъ свЪд'ЬшЛ. сообщ аемыхъ здмсь, докладъ Г уннара Андер
сона меж дународному геологическому конгрессу, который соберется въ  Стокгольм^ 
въ  i юл!; 1910 года. Авторъ любезно прислалъ  мнТ, корректуру этого труда.
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Ш .тъ сомиеш я, что именно недостатокъ тепла въ лшпнее пол угод ie- 
0!'раничиваетъ распространеше этихъ растеши къ сЬверу въ Ш вецш , 
такъ какъ упомянутыя деревья выдерживаютъ болЬе холодную зиму въ  
губ. Пермской. Уфимской и Оренбургской.

Вопросъ о колебашяхъ климата на сЬверЬ Европы  по окончанш 
ледниковаго перюда поставленъ на обсуждение конгресса. Вероятно лиш ь 
л'Ьтнее полугод1е было теплее, что видно между прочимъ изъ слЬдующаго. 
Въ южной Ш вецш  попадаются спорадически на южныхъ склонахъ, въ 
м-Ьстахъ защшценныхъ- отъ в'Ьтровъ и т. д., растеш я. которыя не тре- 
буютъ много лг1.тпяго тепла, но несомненно не растутъ далее на сЬ- 
веръ, всл’Ьдствле зимняго холода. Таковы въ особенности плющъ (H ed era  
helix) и тисъ (Taxus baccata); ихъ сплошное распространеше ограни
чивается зимней изотермой— 3 или— 3,5  и январской— 4; въ этомъ 
сходятся изследовашя шведскихъ ботаниковъ для Ш вецш , Кеппена и 
Купфера для нашего прибалтш скаго края. Ископаемые остатки этихъ 
растеши не найдены къ северу отъ ихъ нынешняго распространеш я, 
откуда Гуннаръ-Андерсонъ заключаетъ, что одновременно съ более теп- 
лымъ летнимъ полугод1емъ, когда дубъ, кленъ, орешникъ распростра
нялись гораздо дальше на северъ и выше въ горы, зимы не были 
теплЬе нынеш нихъ, а можетъ быть даже холоднее.

Эти данныя вполне сходятся съ изследовашями астрономовъ и 
метеорологовъ. П о изследовашДмъ Леверрье и Стокуэлля наклонен1е 
эклиптики къ экватору изменяется въ т е ч е т е  приблизительно 4 0 0 0 0  
летняго перюда, наибольшее можетъ достигнуть 24° 50', наименьшее 
22° 6 '. Последшй максимумъ былъ около 9 1 0 0  летъ тому назадъ, по- 
след1ий минимумъ былъ за 2 8 3 0 0  летъ. Экхольмъ вычислилъ разности 
солнечной рад1ащи въ эти эпохи, сравнительно съ нынеш ней, и изъ 
нихъ разности температуръ. Даю его таблицу въ сокращенномъ виде. 
( — температура ниже нынеш ней, безъ знака выше) 1).

За  2 8 3 0 0  летъ. Наклонность эклиптики =  2 2 °  1 9.
Ш ироты: 90° 70° 60° 50° 30° 0°

Летнее полупдае: — 5,1 — 3,8  — 2,3 — 1,6 — 0 ,6  0 ,4
Зимнее: 0 0 ,7  1,6 1,7 1,3 0 ,4

За  9 1 0 0  летъ. Наклонность эклиптики =  2 4 ° 2 4.
Летнее: . 3 ,2  2 ,4  1,4 1,1 0 ,5  — 0.2
Зимнее: 0 — 0 ,4  — 0 ,9  — 1,0 — 0 ,7  — 0.2

Въ Каресуандо, въ северной Ш вецш  подъ 6 8 1/а с. ш. непре
рывный полярный день продолжался 38 сутокъ за 2 8 3 0 0  летъ и 62 
сутокъ за 9 1 0 0  летъ тому назадъ. Разница пе малая.

*) Точно вы числить эти разности конечно невозможно, цифры Экхольма даютт» 
лиш ь поняйе о соотнош еш яхъ температуръ по ср ав н ен ш  съ ны неш ним и.



П е р ю д и ч н ы  л и  к о л е б а ш я  к л и м а т а ? 165

При большемъ наклоненш эклиптики въ высокихъ широтахъ лЬто 
значительно теплее, ч'Ьмъ въ настоящее время, и более ч^мъ вероятно, 
что распространете ореш ника, дуба, клена на сЬверъ случилось именно 
въ посл'Ьднш нерюдъ большого наклона эклиптики, отъ 11 до 7 тысячъ 
лЬтъ тому назадъ *).

Съ этимъ предположешемъ сходится п то, что плющъ и тисъ 
не шли далее на сЛ.веръ, такъ какъ зимы не были теплЬе.

Причина бол-he теплаго лЬта на сЬверЬ при большомъ наклоне 
эклиптики яспа: весной и аЬтомъ день длиннее, полуденная высота 
солнца больше. Но я предвижу вопросъ: ведь зимой тогда день ко
роче, полуденная высота солнца меньше, почему же охлаждающее вл!яше 
такъ мало? Д'Г.ло въ томъ, что высоюя широты получаютъ такъ мало 
солнечнаго тепла зимой, что небольшое увеличеше его въ перюды ма- 
лаго наклона эклиптики и уменынеше во время большого наклона не 
тгЬю тъ значешя; зима сравнительно тепла въ высокихъ широтахъ 
тамъ, гд1. близко море, пли дуютъ теплые ветры, а большая облач
ность защищаетъ отъ потери тепла пзлучешемъ. Где этихъ услов1Й 
н-Ьтъ, какъ въ Восточной Сибири, т. е. гдЪ страны высокихъ широтъ 
отделены отъ теплыхъ морей горами, где господствуютъ зимой или 
затишье съ ясной погодой, какъ внутри Восточной Сибири (области 
Я кутская, Забайкальская), или холодные cyxie вгЬтры*извнутри мате
рика, также съ ясной погодой, какъ ближе къ морю (области Амур
ская и Приморская), тамъ зима самая холодная на земномъ ш аре въ 
данныхъ широтахъ какъ сЬвернаго, такъ и южнаго пoлyшapiя.

Въ Восточной Сибири, какъ известно, январь въ Верхоянске хо
лоднее—  50°, на большомъ пространстве холоднее— 40°, въ долинахъ 
севернее 60° с. ш. везде холоднее— 35°, а въ долине Амура холод
нее—  25° между 48  и 50° с. ш.

Когда солнце даетъ такъ мало тепла, увеличеше или уменынеше 
его на нисколько процентовъ едва ощутительно. Главное дгГ>ло въ гео- 
графическомъ положенш и OTHOuieiiiii къ областямъ частыхъ циклойовъ 
или антициклоновъ.

X III. Известно каше успехи сделала доисторическая археолоия 
въ Даши и Ш вецш , кашя разнообразныя и древшя культуры найдены 
въ Даши, южной и средней Ш вецш .

Самый авторитетный изъ шведскихъ представителей данной науки, 
Монтел1усъ, думаетъ, что земледелие существовало въ Ш вецш  за 3 0 0 0  
Л'Ьтъ до P. X ., и въ это время с1;ялн пшеницу, просо и ячмень. С ле
дующая таблица показываешь средшя температуры въ Упсале, въ 
средней Ш вецш , и Лейпциге, въ средней Германш, во время роста и 
созреваю  я хлебовъ:

Kkholm. V aria tions of c lim ate . Q uart Jou rn . R. Meteor. Soc. за январь 1901.
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апр’Ьль. май. иол ь. сентябрь.

Лейпцигъ . 8 .3 1 3 ,0 1 8 ,0 1 3 ,9

Упсала . . . . . . 2 ,6 8 ,8 1 6 ,5 1 0 ,8

Разность: . . 5 , 7 4 ,2 1 ,5 3 ,1

Следовательно весной и осенью Упсала холоднее Лейпцига слш р- 
комъ на 3°, къ средний лета разность уменьшается до 1 \  2°, но и 
такая разность не мала.

Если за 5 0 0 0  л& ъ тому назадъ въ Ш вецш  сЬялп зерновые хлеба, 
даже пшеницу и просо, то почему же климатъ не допускалъ землед1ше 
въ бол'Ье теплой Гермаши? Если его не было, чего я  не утверждаю, 
или* размеры его были незначительны, то несомненно не климатъ тому 
виной.

Ч’Ьмъ бол^е увеличиваются наши знашя, темъ более выясняется, 
что после окончашя последней ледниковой эпохи очень большихъ коле- 
башй климата не было, а были лишь сравнительно неболышя. II эти 
колебашя очень важны и достойны изучешя. Перехожу къ другимъ 
трудамъ въ этой области.

А. Воейковъ.
(Продолжете елюдуетъ).

ОБЗОРЪ РАБОТЪ ПО АКТИНОМЕТРЫ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ 10-ти
лътш.

Въ посл’Ьдше годы можно отметить усиленную деятельность въ 
области изследовашя солнца. Въ частности въ отделе актинометрт  
эта деятельность выразилась и изследовашсмъ приборовъ, и распро- 
странешемъ более точныхъ и однородныхъ наблюденш, и разработкой 
ихъ новыми методами.

Въ первомъ отношенш наибольшее внимаше было уделено компен
сационному ппргелюметру Онгстрема. Произведены целые ряды сравне
н ы  различныхъ экземпляровъ этого прибора между собой и съ при
борами другого устройства (более продолжительные ряды сравнений 
были сделаны въ СЬв.-Амер. Соеднн. Ш татахъ, въ И талш  и въ Рос- 
cin). Въ 1905 г. на международныхъ съездахъ— солнечномъ въ Окс
форде и метеорологическомъ въ И нсбруке— этотъ приборъ былъ реко
мендовать, какъ нормальный для производства правильныхъ наблюденш. 
Ниже более подробно излагаются тЬ основашя, которыя позволяютъ 
признать этотъ приборъ наиболее совершеннымъ изъ существующихъ. 
Это обстоятельство не исключало однако надобности изследовашя ста- 
рыхъ приборовъ и изобретеш я новыхъ, более просты хъ 'и  пригодныхъ 
для широкаго распространешя. Въ работе Л. Горчинскаго— Sor la
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liiarche annnelle de l’int-ensite du rayonnem eiit solaire a Varsovie etc 
(см. рецепзно въ № 7 Мет. БЬстн. за 19 0 7  г.) имеется изследоваше 
относительнаго актинометра Хвольсона, прибора, по которому въ нй- 
сколькихъ пунктахъ въ Poccin делались и делаются правпльныя наблю
ден 1я. Д. А. Сыирновымъ сделано изследоваше другого прибора— акти
нометра В ю лля ,— по которому въ Pocciu также произведено не мало 
наблюдешй и который незаслуженно забытъ въ другихъ странахъ (см. 
Met. Z. V II, 3 9 0 8  и Мет. Вест. IX , 1 9 0 8 ). Д алее проф. В. А. Ми- 
хельсономъ устроенъ новый актинометръ, отличающейся быстрой вос- 
пршмчивостыо и необычайной простотой наблюдешй (см. Мет. Вест. 
IV , 1 9 0 8 ). Наконецъ, то изменеш е термоэлектрического npieMHHKa, ко
торое предложено проф. Г1. Н . Лебедевымъ, даетъ возможность полу
чать болЬе удовлетворптельныя записи солнечной рад1аид!г. чгЬмъ въ 
прежнпхъ актпнографахъ.

Сравнительно недавно еще пункты, для которыхъ имелись бы до
статочно продолжительным и точныя наблюдешя надъ напряжешемъ 
солнечной рад1ацш, были р-Ьдкимъ исключешемъ. Къ настоящему вре
мени п число такихъ пунктовъ весьма значительно возрасло, и про
грамма наблюдешй расширена. Вместе съ тЬмъ участились и времен- 
ныя наблюдешя, напримЬръ на горахъ, при экспедищяхъ въ малоиз- 
сл'Ьдованныя страны, при солнечныхъ затмешяхъ и т. *п. Но въ осо
бенности важно то, что почти все новые ряды наблюдешй сделаны по 
прнборамъ одной и той же системы, въ большинстве случаевъ изго
товленными въ одномъ и томъ же учреждены (компенсащонные при
боры Онгстрема, изготовляемые механикомъ Rose Ъъ У псале). Однимъ 
изъ олЬдстшй достаточнаго раснространешя нравильныхъ наблюдешй 
было то, что замеченное въ перюдъ съ конца 1902  г. по начало 
19 0 4  г. ослаблеше солнечной рад1ащи было немедленно поставлено вне 
сомнЬшй, какъ явлеше действительное и общее, а не случайное для 
даннаго пункта и даннаго прибора.

Часть пропзведенныхъ въ последнее время наблюдешй уже ‘ис
пользована для вычислен»! количества энергш , получаемой отъ солнца 
въ годовомъ ходЬ, такъ что къ неизмЬнно помещавшимся долгое время 
въ курсахъ метеорологш примЬрамъ Монпелье и Kieea, теперь можно 
прибавить Ш пицбергенъ, Упсалу, Варшаву, В ену и др. f ). Ш г ь  со- 
мнеш я, что въ недалекомъ будущемъ появятся подобныя обработки и 
еще для пЬлаго ряда пунктовъ, въ которыхъ производятся правильныя 
наблюдешя.

Разреш ение давнпшней задачи актинометрш— определешю солнеч-

3) Это уже и сделан о  въ  третьемъ и зд ан ш  перваго тома H andbuch der Klima- 
tologie I lan n 'a . S tu ttg a r t 1908.
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ной постоянной— посвящено несколько важныхъ работъ. Известно, въ 
какихъ большихъ предЬлахъ колебались отдЪльныя определен!я этой 
величины въ недавнее время; теперь же реш аю тся говорить о точности 
определены до нЬсколькихъ процентовъ и объ изм(жешяхъ этой «по
стоянной» со временемъ.

Изъ перечисленнаго остановимся подробнее на нЬсколькихъ болЬе 
важныхъ пунктахъ: I) на качествахъ компенсацюннаго прибора Онг- 
стрема; II) на вопросе о суточномъ ходе рад1ацш; III)  на способахъ 
вычиcлeнiя суммъ получаемой отъ солнца онер пи  и IV) на способахъ 
и результатахъ посл'Ьднихъ определен!!! солнечной постоянной.

I . О компенсащонномъ приборы Отстрема. Подробное описаше 
прибора появилось въ 18 9 9  г. (W ied. Ann. 1 8 9 9 ); съ этого времени 
началось и его распространете. Но принципъ былъ указанъ Онгстре- 
момъ гораздо ранке; по этому прибору производились Онгстремомъ на- 
блюдешя въ 1895  —  96 г.г. на Тенерифе. Въ Poccin первыя наблю - 
дешя по компенсацюнному способу были сделаны проф. Б . В. Станке- 
вичемъ въ 1 9 0 0  г. (въ В арш аве и на ПамирЬ). Въ Мет. ВЬстн. за 
1900  г. помещено краткое описаше прибора.

Способъ измЬрешя въ этомъ приборе кажется безупречнымъ. И зъ 
двухъ узкихъ и весьма тонкихъ. рядомъ расположенныхъ металличе- 
скихъ зачерпенныхъ пластинокъ одна подвергается действш  солнца, дру
гая —  затеиенцая —  действш  электрическаго тока. Помощью гальвано
метра, соединеннаго съ термоэлектрическими спаями, прикрепленными 
къ пластинкамъ, можно судить о равенстве или неравенстве темпера- 
туръ пластинокъ. Если подобрать силу тока такъ, что-бы установилось 
равенство температуръ, то въ этомъ состоянш энерпя тока будетъ равна 
энергш лучей солнца. Выполпеше необходимаго при этомъ услов1л, 
чтобы потеря тепла (излучешемъ, конвекцией, теплопроводностью) той и 
другой пластинкой были одинаковы, обезпечивается однородностью какъ 
еамыхъ пластинокъ. такъ и условш, въ которыя они поставлены (рас
положение относительно оправы, температура). В се необходимыя по- 
стоянныя (поглощательная способность зачерненной поверхности, раз
меры и электрическое сопротивлеше пластинокъ) могутъ быть опреде
лены съ большой степенью точности; точно также не представляется 
затруднительнымъ получить гальванометръ и амперметръ надлежащей 
чувствительности. Такимъ образомъ возможная точность абсолютныхъ 
измерены помощью этого прибора велика и всегда можетъ быть достиг
нута. Но не въ одномъ этомъ заключаются достоинства прибора. Доста
точная абсолютная точность достигается и другими приборами, напри- 
мЬръ дифференщальнымъ пиргелюметромъ Опгстрема, ледянымъ ипрге- 
люметромъ Михельсона и др., однако ни однимъ изъ существующихъ 
абсолютпыхъ приборовъ не достигается такая однородность въ точности
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изм’Ьрешй. Инымп словами, случайный ошибки при наблю детяхъ ком- 
пенсащоннымъ приборомъ малы (во всякомъ случай меньше, ч'Ьмъ въ 
другихъ приборахъ); волгЬдств1е этого каждое отдельное пзмгЬреше даетъ 
величину рад1ацш съ доступной для прибора точностью. Приводимъ 
примЬры.

а) Въ «Протокол!; второго собрашя актинометрической подкомис
сии состоявшагося 7 — 8— 9 апр'Ьля 1906  г. въ М осква, въ зданш 
Моск. Сельско-хозяйственнаго Института» помещены одновременныя 
изм^реш л рад1ацш по компенсащонному прибору и по ледяному к а л о  
риметру (стр. 6 ). Солнечная рад1ащя выражена, какъ обыкновенно, 
въ калор!яхъ на квадр. сантим, въ минуту.

Компенсацюнн. Ледяной пиргелюм. 
Москва. 9. IV. 1906. приб. № 48. Михельсона.

калор. калор.

12 час. 26  мин. 1,31 1,31
32 » 1,31 i ,34
38 » 1 ,32 1,27

1 17 — 18 » 1,32 1,32
26  » 1 ,33  1,39

б) И зъ многочисленныхъ сравнешй различныхъ актйнометрическихъ 
ириборовъ въ Константиновской Обсерваторш въ Павловск’Ь даемъ два 
примера, относящ ихся одинъ къ случаю почти постоянной рад1ацш, 
другой— къ случаю постепеинаго правильнаго уменьшения ея. Сравни
вались три прибора: компенсащонный пиргелioMCTjji. Онгстрема Л» 79; 
дифференщальный пиргелюметръ Онгстрема-Хвольсона, служащий въ 
Павловск'Ь «нормальнымъ» съ 1892  г.: актинометръ Вюлля-Савельева, 
принадлежащей физическому кабинету Лесного Института въ С.-Петер- 
бургЬ. Въ сл'Ьдующпхъ табличкахъ величины рад1ащи, пзм'Ьренныя по 
первому прибору означены черезъ Q79  ̂  ̂по второму —  черезъ <j, по 
третьему— черезъ Qv. (См. табл. на слЬд. стран.). *

Отсюда видно, что какъ постоянство, такъ и правильныя изяЬнешя 
въ ходЬ величины солнечной ра.иацш передаются компенсащоннымъ при
боромъ лучше, съ меньшими колебашями и отдтуплошями, чЬмъ по
мощью другихъ приборовъ. Въ приведенныхъ прим^рахь эти колебашя 
и отступлеш я почти ые выходятъ за пределы 0.01 калор. (мен4е 1й/ 0 
измеряемой величины). Ввиду этого компенсащонный приборъ особенно 
пригоденъ для изслЬдовашя суточнаго хода ра;ианди и во всЬхъ т-Ьхъ 
случаяхъ, когда требуется произвести измЬреше въ короткое время, на- 
приы'Ьръ, когда солнце находится въ просвгЬтЬ между облаками или, на- 
оборотъ, когда солнце заслонено нашедшямъ легкимъ облакомъ.
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Павдовскъ Константинтиновская Обсерватор]'я.

Q75 q
1

Qv 0 т9 q Qv i

1
кал. j

1
кал. кал.

3. VIII. 1906 г. i 14. VIII. 1906 г.
12 час 2 мин. 1,25 : — — 3 час. 41 мпн. 1,18 1,16 —
я  Я 3 я 1,25 1,31 — 5? 42 1,18 — —

\ Я Я 4 „ 1.2* — — W я 43 я 1,18 1,14 1,13
Я я 5 я 1,25 1,27 —

Я я 44 я 1,17 — —

Я Я 6 „ 1.25 1,24 — я я  • 45 я 1,17 1,15 —

Я я 7 я 1,25 1,19 46 я 1,17 — —

i Я я 8 „ 1,25 1.23 — я я 47 я 1,17 1,16 —

я я 9 1,26
1,26

1,28 — я я 48 я 1,16 1,17 —

я ?» 10 __ — 49 я 1,16 — 1)121
, я  я 11 1,26 1,28 — я 50 1.17

1.17
1,17 —

я ” 12 я 1,26 1,23 — я * 51 я —
% 13 я 1,26 — 1,20 » 52 я 1.17 1,15 —

я я 14 я 1.26 1,21 — я 53 я 1,16 1,15 — 1
»  я 15 я 1,25 1,25 — ' 54 1,16 — —

Я -Я 16 я 1,25 — — я 55 я 1,16 1,17 1,11!
1 я я 17 1,25 1,27 — я я 56 1,16 1,17 ----!

я я 18 1,26 1,29 — я 57 я 1,16 — — ;
я  я 19 я 1.26 1,17 58 я 1,15 1,19 — j
я  я 20 1.25 1,32 в 59 1,15 — — i
я  я 21 1,25 1.28 ' — 4 и 0 я 1,14 1,18 — I
я  я 22 1,25 — — и 1 1.14 1,15 1,12
я  я 23 я 1,26 1.31 — ■ 2 я 1,14 — —  !
я  я 24 1,26 1,30 — я я 3 1,14 i , u —  j
я  я 25 я 1.26 — 1 1,17 я я 4 я 1.14 — —
я  я 26 я 1,26 1,28 1

я 5 я 1,14 1,14 — ’
я 6 я Ы 4 1,14 —

i я я 7 я 1,14 — 1,10
• )

я 8 „ 1,14 1,13 —

я „ 9 я 1,14 —  j
10 1,14 1,13 — j

я я 11 1,13 1,13 — 1
» я 12 я 1,13 — — 1
я „ 13 я 1,13 1,12 1,12

Два изъ приведенныхъ прпм'Ьровъ относятся къ 0  лучаю измЬрешй 
около полудня. Приборъ компенсащонный, какъ видимъ, далъ въ этихъ 
случаяхъ постоянную до 1%  величину ра;иацш. что и было принято 
за истину, а друие приборы дали бол'Ъе значительный колебаш я (диф- 
ф еренщ алы ш й— до 8 % ), которыя были отнесены на счетъ случайныхъ 
ошибокъ. Между гЬмъ, по господствующему мп1шпо, солнечная рад1ащя 
даже въ ясные дни подвержена въ околополуденные часы болынимъ ко
лебашя \п,. Естественно поэтому задаться вопросомъ, не грЪшитъ ли 
именно компенсащонный приборъ, давая сглаженный ходъ вмЬсто истпн- 
наго, колеблющагося. Простыми разсуждешями легко, однако, убедиться, 
что вопросъ долженъ быть р'Ьшенъ въ пользу компенсащоннаго прибора.

О томъ, что обЪ воспринимающая пластинки компенсащоннаго при
бора,— одна, нагреваемая солнцемъ, другая— электрпческпмъ токомъ,—  
достигли равенства температуръ, судятъ по показанш  чувствительнаго 
гальванометра. М алМ ийя наруш еш я равенства температуръ сказываются 
большими' отклонешямн зеркальца гальванометра. По приблизительному
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подсчету въ имеющихся въ Павловск!; и въ М оскве гальванометрахъ 
такое отклонеше зеркальца, которое вызываешь см’Ьщетпе нити окуляра 
на 1 делеш е шкалы, происходить отъ изменешй температуры, соотв-Ьт- 
ствующихъ изменешю рад1ацш на 0 .0 0 2  —  0 .0 0 5  калор. Между гЬмъ, 
если только не мешаютъ постороншя и легко устранимыя вредныя усло- 
в1я, главнымъ образомъ вЬтеръ, обыкновенно замечается, что разъ до
стигнутое paBHO Btcie гальванометра удерживается неопределенное время со
вершенно неизм^ынымъ: зеркальце стоитъ совершенно неподвижно, и нить 
не кажется смещающейся даже на 0.1 долю дгЬлешя шкалы. С.тЬдуетъ, од
нако, заметить, что подобное поведете хотя бы и весьма чувствитель- 
иаго гальванометра вовсе не свидетельствовало бы о постоянстве ра- 
д1ацш, если бы воспринимагопця части прибора обладали большой инер- 
щей, если бы ихъ температура медленно следовала за изменениями ко- 
личествъ воспршшмаемаго и отдаваемаго тепла. Но въ компенсащонномъ 
приборе массы пластинокъ весьма незначительны; оне обладаютъ весьма 
быстрой воспрпшчивостью, достигая окончательнаго стащонарпаго со- 
■стояшя во время, можетъ быть более короткое, чЬмъ требуется для 
успокоешя зеркальца гальванометра (хотя нослЬдшй и выбирается та
кой системы, чтобы положеше равн овеая  достигалось быстро и безъ 
колебашй). Такимъ образомъ въ компенсащонномъ приборе мы имЬемъ 
систему пе только весьма чувствительную, но п быстро воспршмчивую, 
отвечающую на малейипя помутнешя воздуха, напримеръ, отъ пыли и 
дыма. При быстро-переменной радхацш такимъ прпборомъ нельзя было 
бы даже пользоваться; напротивъ, въ этомъ случае приборы, показашя 
которыхъ зависятъ отъ суммы теплового действ1я -солнца за несколько 
минуть, были бы более пригодны ц давали бы сглаженный ходъ ра- 
д1ацш. На самомъ деле, какъ видимъ. обнаруживается обратное: гладкш 
ходъ получается изъ наблю детй по компенсащонному прибору, даю
щему мгновенныя величины ра.цацш, а колебашм — по суммирующимь 
приборамъ. Изъ сказаннаго вытекаегь, что въ отношенш хода радщпш 
со врсменемъ компесацюнный приборъ заслуживаешь предпочтетя; коле- 
баш я же, обнаружпваемыя большею частью нныхъ приборовъ, прихо
дится отнести на случайныя ошибки и па песоблюдеше во всей стро
гости тЬхъ условий, отъ которыхъ зависишь правильное Д'Ьнетв|'е при
боровъ.

Указанныя достоинства прибора Онгстрема— большая чувствитель
ность, быстрая воспршмчивость и однородная большая точность отде.ль- 
ныхъ измереш й— еще не составляютъ всего того, что требуется отъ при
бора, назначеннаго для абсолютныхъ п зм Ьретй . Наличность однихъ 
только этихъ качествъ, хотя и очень цЬнныхъ, позволила бы признать 
приборъ только хорошимъ относительнымъ. Весьма удовлетворительные 
приборы этого рода мы имЪемь въ упомянутыхъ выше пластиночпомъ
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актинометре М ихельсона и термоэлектрпческомъ Лебедева. Отъ «абсо- 
лютнаго» прибора требуется, кроме п о л у ч етя  результатовъ въ абсо
лютной мере, также и постоянство при разныхъ услов!яхъ и съ тече- 
ьпемъ времени. Въ литературе предмета имеются данныя, показывающая, 
что въ этомъ весьма важномъ отношенш приборъ Онгстрема какъ будто 
не вполне удовлетворителенъ. Въ работахъ Chistoni *) и особенно Kim- 
ЬаИ’я ')  приводятся результаты сравненш пиргелюметровъ, свидЬтель- 
ствуклще, что компенсационный приборъ подверженъ порче и вскоре 
начинаетъ давать величины pajuaniu на 10°/0— 1 5 %  менышя, ч'Ьмъ въ 
первое время после изготовлешя. А м ерикансте изслЬдоватсли (Fow le, 
Abbot, Kimball) на этомъ основанш предпочли принять въ качеств^ 
«нррмальнаго» собственный ппргелюметръ, дающш на 1 0 %  больная 
величины pajian in , чемъ даже свеже-изготовленные компенсационные 
приборы.

Изъ статьи K im ball’я (стр. 9 2) приводимъ табличку результатовъ 
сравненш различныхъ экземпляровъ компенсацюннаго прибора съ при- 
принятымъ въ Вашингтон!) «нормальнымъ» приборомъ. Въ таблице 
даны время оиредЬлешя и отношегпе показанш послЬдняго прибора къ 
первымъ (нумера ихъ приведены въ первой строке).

№ 34 № a i № 28 № 41 ^  90 № 28 
bis. № 104 № 105

25 X 1901 r. . 1.14
n n « • — 1,19 --- — — — -- - —

29' — — 1,24
1,22

— __ __ --- — i
9 IV 1903 г. . — — _ . __ __ --- :

17 „ „ . . — — 1,36 — __ __ -- ---
21 „ , — __ 1.37 — __ --- --  !
lb  \  I • „ — — — 1,14 — — -- ---I
18 v . . . — — — 1,13 __ — --- ,
15—28 IV 1905 r. — — — 1,18 _ __ __ _
V I—XI 1905 r. . 1,14 — — ___ __ __ __ !
XII 1005—11 1906 ГГ. . . . — — 1,18 __ __ __ __ 1

29 I 1906 r. . . — 1,23 — __ __ _ _ _ 1
27 VII 1907 r. . — — — — __ 1,11 ---
ч » W — —. — — 1,13 __ - - i

5—6 XII 1907 r. — 1,23
1 3 —30 I 1908 r . . — 1,19 _ _ ____ __ _ ____

! 31 XII 1907— 7 II 1908 г г . . . — — __ __ ____ 1,18 ____ ____

I 2—30 I 1908 r. . — — __ __ ____ 1,18 ____ ____

6—8 II „ — — — __ 1,17 ____ __ i
: 81 XII 1907—30 I 1908 г г . . __ __ __ ____ ___ 1,10
: 8 II 1908 r. . . — — — - ------ 1,11

J) Chistoni. Sul P ireliom etro a  com pensazione etc. A tti della  R . Acc. d. L incei 
1905. Vol XIV, б и 8.

2) P yrheliom eter and  po larim eter O bservations. By H. H. K im ball. Com parison of 
P yriie liom eters. B ulletin  of the M ount W eather O bservatory . Vol. I P. II. W ash in g 
ton. 190S.
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Какъ ни печальны на первый взглядъ эти результаты, тЪмъ не 
менЬе они не рЪшаютъ дЬла въ смысла осуждешя компенсащоннаго 
прибора. Наиболее значительныя изм'Ьнешя —на 10°/о — 15°/0— мы ви
димъ въ ириборахъ, означенныхъ меньшими нумерами (№№ 28 и 31), 
т. е. въ приборахъ более етараго изготовлетя, снабженныхъ плати
новыми пластинками и съ неудовлетворительным!) прикрЬплетемъ термо- 
электрическихъ спаевъ. У Chistoni и КнпЬаП’я находимъ, что больная 
измененiя какъ разъ и были замечены въ приборахъ, въ которыхъ 
термоэлектричесме спаи отклеивались отъ пластинокъ. Такое же явлеше 
наблюдалось въ приборе J\« 4 2 . полученномъ въ Констант. Обсерваторш 
въ ПавловскЬ въ 1903  г.; термоэлектричесюе спаи отклеились, и при
боръ измгЬнилъ свои показаш я за 4 года на 13 % . Судя по даннымъ 
сравнеш й въ Италш , АмерикЬ и въ Павловске, эти измЪнешя проис- 
ходятъ не постепенно, а скорее внезапно. Если считать эти изменешя свя
занными съ отклеивашемъ термоэлемента, то такой характеръ измЬ- 
Henifi буцетъ понятенъ: отставате  спая можетъ произойти внезапно, 
наприм-Ьръ отъ толчка, отъ сильнаго нагргЬвашя и т. п. При изготовле- 
ш и новыхъ приборовъ па указанное отставате спаевъ было обращено 
BHiiManie; прикрЬплеше ихъ делается иначе; спаи не отклеиваются, и 
вместЬ съ тЬмь не замечается и большихъ измЬненш. Чтобы выска
заться болЬе решительно, приходится подождать накоплешя сравнешй 
новыхъ приборовъ за более продолжительное время. Но уже и теперь 
на основаши матерьяла, имЬющагося въ ПавловскЬ п полученнаго во 
время собрана! актинометрической подкомиссш въ Москве, можно ут
верждать, что бол>ье новые компенсашопные приборы, снабженные ман
ганиновыми пластинками и съ болЬе совершеннымъ, исключающимъ от
ставаш е, прикрЬплетемъ термоэлектрическихъ спаевъ, за 2 — 3 года не 
обнаружтаютъ сколько нибудь значителъныхъ изм ш епш .

Сл’Ьдуетъ заметить, что мил.намнерметри, которыми пользуются при 
наблю детяхъ  по комненсацюнному прибору, не обладаютъ совершен- 
нымъ постоянствомъ; изъ опыта въ Константиновской Обсерваторш въ 
Павловск'Ь обнаружилось, что мшшамперметры Сименса и Гальске при 
всЬхъ свонхъ прочихъ прекрасныхъ качествахъ не вполне постоянны и 
за нисколько л4тъ м'Ьняютъ свои показаш я на. нисколько °/о (1— 2). 
Е сли не обращать на это виимашя п не проверять амперметровъ 1— 2 
раза въ годъ, то легко получить ошибку въ измеряемой pajiauin  на 
2 0 'о— 4°/о.

О томъ, насколько могутъ быть постоянны компенсационные при
боры въ теч ете  значительнаго промежутка времени, даютъ поняпе сле
дующая числа. Въ Константиновской Обсерваторш въ Павловске въ те
ч е т е  времени съ марта 1908 но мартъ 1909  г. было сделано 12 срав- 
нешй двухъ компенсацюнпыхъ приборовъ (№ 79 и Л» 89) и 11 срав-
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ненш одного изъ компенсащонныхъ съ дифференщальнымъ. Означая по- 
казаш я этихъ приборовъ, какъ было сделано выше, черезъ Q7g, Q89 и q,
получимъ сл'Ьдуюпис результаты:*

п  . Q79
и з ъ  12 случаевъ отнош ете q—

было равно 0 . 9 9 ........................................  1 разъ
» » 1 . 0 0  8  »
» » 1 . 0 1 .......................................... 3 »

11 • <1изъ 11 случаевъ отнош ете д -

было равно 0 . 9 7 ......................................... 1 разъ
» » 1 . 0 1   2  »
» » 1 . 0 2 ............................................. 5 »
» » 1 . 0 3 ............................................. 1 »
» » 1 . 0 4 .........................................  1 »
» » 1 . 0 6 -   1 »

Наиболее вероятный выводъ изъ этихъ данныхъ тотъ, что за аодъ 
два коипенсащонныхъ прибора не меняли своихъ показашй бол’Ье, чЬмъ 
на ±  1°/0, а дифференщальный —  на +  4 —  5<>/0.

Итакъ въ отношен1и постоянства показашй мы пм'Ьемь достаточно 
данныхъ, говорящихъ въ пользу компенсащонной системы. Остается ска
зать нисколько словъ о томъ, на сколько абсолютны  величины, да- 
ваемыя этими приборами. Выше было указано, что Вашпнгтонстай н ор
мальный приборъ отличается на 10°/о даже отъ новыхъ компенсацюн- 
ныхъ. Но это исключительный случай. B et многочисленныя сравнеш я 
въ Павловск'Ь и МосквЬ, какъ между различными экземплярами компен
сащоннаго прибора, такъ и съ другими абсолютными ппргелюметрами 
(ледянымъ и дифференщальнымъ) такой большой разности не даютъ. Эти 
сравнешя иоказываютъ, что новые компенсационные приборы пзмЬряютъ 
рад1ащю съ вероятной ошибкой до +  I ' Ы — 2°/0.

Выводъ изъ всего сказаннаго тотъ, что компенсащонный приборъ, 
давая величину ра;иацш съ точностью не меньшей, ч’Ьмъ друпе абсо
лютные пиргелюметры, представляетъ огромныя преимущества по бы
строт!, получешя отдгЬльпыхъ измгЬрешй, по возможности следить по
дробно за ходомъ рад!ащи, по отсутствии значптельныхъ случайпыхъ 
ошибокъ. Мы не ошибемся, еслн скажемъ, что усилеш ш мъ распростра- 
нешемъ актинометрпческихъ наблюдешй послЬдняго времени мы обязаны 
въ значительной степени прекраснымъ качествамъ компенсащоннаго п р и 
бора, одинаково пригодиаго какъ на мЬстЬ, такъ и въ путешестшяхъ.

Въ приложеши къ настоящей статьЬ будетъ дана краткая ипструкщя 
для наблюдешй по этому прибору.

С. И. Савиновъ.
(ТТродолжеnie слпдуетъ).



М е л к ш  с т а т ь и  и  х р о н и к а . 175

МЕЛКШ СТАТЬИ И ХРОНИКА.
|  Августинъ. Недавно скончался известны й чеш скш метеорологъ, ирофессоръ 

П ражскаго чешскаго университета д-ръ Ф рантиш екъ А в г у с т и н ъ .
Онъ принималъ деятельное участи; въ устройств! и разработка наблюденш 

чешской дождемерной сети , самой густой noc.it, англшской. Зд'Ьсь на пространстве 
одной нашей небольшой губернш (Чех1я нисколько больше губ. Симбирской и Пол
тавской и меньше Смоленской) было до 7 0 0  станцш , и наблюден1я половины изъ 
нихъ въ течеш е н'Ьсколькихъ л1;тъ печатались вполне, т .-е. за каждыя сутки от
дельно. Еще более деятельное учаетче проф. Августинъ принималъ въ устройстве, 
обработке и печатанш  наблюденш на П е т  р ы н е ,  холме съ высокой башней, неда
леко отъ Праги. Обсерватор1я на Н етрыне устроена превосходно, снабжена комплек- 
томъ самопишущихъ инструментовъ, а  положеше на баш не, построенной на холме, 
даетъ возможность хорошо изследовать воздушныя течен1я, вне пертурбацш, вноси- 
мыхъ близостью къ  земной поверхности. Августинъ доказалъ, что нужно воспользо
ваться такимъ благопр1ятнымъ услов1емъ вблизи столицы Чех in, где имеется целый 
рядъ наблюденш, но въ  неблагопр1ятныхъ для общей метеорологш услов1яхъ боль- 
шаго города, съ быстро растущимъ населешемъ и промышленностью.

А вгустинъ много писалъ по метеорологш и близкимъ къ  ней наукамъ, осо
бенно въ чеш скихъ ж урналахъ и сборникахъ. Лучш ш  и зъ  его трудовъ изданъ от
дельно на чешскомъ и немецкомъ язы кахъ ; на посдеднемъ подъ заглав1емъ: «Die 
T em peraturen der Sudetenlander». Наблюдешя густой сети станцш въ довольно гори
стой стран е приведены къ многолетнему першду посредствомъ системы одновреыен- 
ны хъ отклонены. Р сц м ш я этой книги была помещена въ Метеорологическомъ В ест
н и к е . А. В.

ЗасЪдаше Метеорологической Комиссж И. Р. Г. 0. 16 го апрЪля 
1909 г. Въ начале заседаш я было постановлено послать отъ имени Комиссш и ре- 
дакцш  Метеорологическаго В естника приветственную  телеграмму А. С. Б я  л ы н и ц- 
к о м у - Б и р у л е  по случаю 25-ти  лет1я со дня открьш я устроенной имъ метеоро
логической станцш  въ Новомъ Королеве (Витебской губ.).

С. И. С а в и н о в ъ  сделалъ краткое сообщеше о произведенныхъ имъ теку
щей весною въ Константпновской Обсерваторш въ Павловске наблюдешяхъ вадъ 
таяш ем ъ снега въ  спокойномъ воздухе и при постоянномъ обдувати . Две одинако- 
вы хъ пробы снега помещ ались въ тен и ; одна оставалась при естественныхъ усло- 
в1яхъ тая ш я , другая-же находилась въ  струе воздуха, движущагося при помощи 
вентилятора со скоростью 1— 2 метровъ в ъ  секунду. Количество растаявшаго снега 
определялось взвеш иваш ем ъ. Температура воздуха во время наблюденш при нер- 
вомъ опыте была 1 0 °— 13°. За 1 часъ стаяло безъ вентиляцш  88  гр., съ венти- 
лящ ей 182 гр. При вгоромъ опыте температура была 5° и стаяло безъ вентиляцш 
64  гр., съ вентиля щей —  182  гр. Т.-е. въ  обоихъ опытахъ отношеше количества 
стаявшаго снега съ вентилящ ей къ  количеству, стаявшему безъ вентиляцш . равно 
2 ,1 . Эти наблюдешя хорошо иллюстрируютъ вл1яше обмена воздуха на интенсив
ность таяш я.

Далее Д. Ф. Н е з д ю р о в ъ  показалъ рядъ снимковъ съ изморози, наблюдав
шейся въ  П авловске 25-го  февраля 1909  г., и сделалъ сообщеше о суточномъ

Метеоролог. ВЪстн. Л» 5. 2
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ходЪ солнечной рад1ащи. Ссылаясь на свой прежнш  докладъ о наблюденш солнеч
ной рад1ацш на АраратЬ, докладчикъ утверждаетъ, что наблюдешя при помощи 
компенсащонныхъ актинометровъ Онгстрема не обнаруживаютъ ни полуденной депрес- 
сш въ суточномъ ход’Ь солнечной рад1ацш въ ясные дни, ни значительныхъ и быстрыхъ 
колебанш около того-же времени. Сопоставленныя имъ и изсл’Ьдованныя наблюдешя 
въ Павловск’Ь, Сардаръ-БулагЬ, УпсалЪ, Шпицберген'!'., на Монте-Роза, въ  ТашкентЬ 
и друпя, охватываюппя бол’Ье или мен1>е значительную  часть сутокъ и довольно 
частыя, вей согласно подтверждаютъ ранЬе высказанное положеше. Появлеше деп- 
рессш и колебанш въ суточномъ ход’Ь, изучавшемся ранЪе на основаши записей 
актинографовъ, надо приписать несовершенству ириборовъ.

Въ преш яхъ по поводу доклада было отмЪчено между прочимъ преимуществен
ное значеше въ отношенш поглощешя лучистой энергш той формы, въ  которой водяной 
пйрь находится въ атмосфер!*, а не его количества. Въ заклю чеш е Комисмя вы ска
зала пожелаше, чтобы наблюдешя надъ суточнымъ ходомъ рад!ацш  получили воз
можно бол’Ье широкое распространеше, особенно же на югЬ въ л'Ьтше месяцы (напр., 
на обсерваторш гр. Моркова въ Нижнемъ Ольчедаев'Ь). В . Ш .

ЗасЪдаше ОтдЪленш Математической и Физической Географш И. 
Р. Г. 0. 21-ГО апреля 1909 года. Въ этомъ засЬ д ати  были прочитаны письма 
членовъ Камчатской экспедицш, снаряженной при учасии  Общества 0. П. Рябу- 
шинскимъ, въ этомъ числй и письмо В. В л а с о в а ,  завЪдующаго метеорологиче- 
скимъ отдЬломъ экспедицш. Въ этомъ письм1> г. Власовъ сообщаетъ, что B cf. нам'Ь- 
ченныя станцш функцшвируютъ, и наблюдешя выполняются успеш но. Въ другомъ 
письмЬ, адресованномъ въ Главную Физическую Обсерваторш, г. Власовъ сообщаетъ, 
между прочимъ, «что для Камчатки обычные дождем’Ьры, а особенно самопишупце, 
оказались недостаточной емкости. Бываю тъ снегопады такой интенсивности, что за 
ночь дождем'Ьръ не можетъ вместить всего выпавш аго снЬга. Пишу1щ е же дожде
меры приходится опорожнять 3 — 4 раза въ сутки. Онъ проситъ указан ш , к акъ  
выйти изъ такого затруднеш я.

ПослЪднимъ въ этомъ засЬдаши былъ докладъ И. Д. К у з н е ц о в а  о физико- 
географич«скихъ наблюдешяхъ на Байка.тЬ. Докладчикъ ус1гЬлъ изучить Б айкалъ  во 
время своихъ поЬздокъ туда въ  190U, 1907  и 19 0 8  гг. и въ  своемъ доклад^ ука- 
залъ на мнопя новыя и весьма любоиытныя физико-географическ1я особенности этого 
въ высшей степени интереснаго озера. Между прочимъ II. Д. Кузнецовъ отм’Ьтилъ 
некоторые случаи появлеш я тумана, признаки наступлеш я боры («сорм ы »), осо
бенности температурнаго распред1;лешя въ водахъ заливовъ и у устьевъ притоковъ.

В. Ш .
XII съЪздъ русскихъ естествоиспытателей и врачей. ПослЬднш XI 

съЪздъ естествоиспытателей и врачей собирался въ Петербург^ въ  1901  году. МЬс- 
томъ созыва е.гЬдующаго XII съезда была намечена Одесса и этотъ съ1>здъ долженъ 
былъ быть созванъ въ 1904  году. Наступивппя, однако, тогда волнеш я въ высш ихъ 
учебныхъ заведен1яхъ, а  такж е война, отвлекш ая большую часть медиковъ, вы ну
дила отложить созывъ съезда до 1905  года. Посд-Ьдовавпия, однако, п о л и ти ч еж я  
с о б ь т я  не дали возможности получить р а зр ^ ш е тя  на созывъ съезда ни въ 1 9 0 5 , 
ни въ послЪдуюпце годы. Въ 1907  году Московскш Университетъ возбудилъ вопросъ 
о перенесены м^ста созыва XII съезда въ Москву въ  виду того, что созвать съ’Ьздъ 
въ ближайшее время въ Одесс£ по многимъ причинамъ не представлялось возмож-
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нымъ. Скоро по этому вопросу было достигнуто соглашение, и лиш ь позднее полу- 
ч е т е  разрЪшешя не дало возможности созвать съЪздъ въ прошломъ 1908  году. 
Теперь распорядительный Комитетъ съезда разослалъ повсюду изн,Ьщен1я, что XII5 
съ'Ьздъ созывается въ  Москва съ 28-го декабря 19 0 9  п о -6 -е  января 1910  года.

Согласно положенно о съЪздахъ членами съезда могутъ быть вс-Ь научно за- 
•нимаюпцеся еСтествов'Ьдетемъ. СъЪздъ разделяется для своихъ зан ятш  на 12 секцш, 
в ъ  числЬ которыхъ имеются: секщ я физической географш и метеорологш съ иод- 
секщей воздухоплаваш я и секщ я географш, этнографш и антропологш съ подсекщей 
статистики. ПредсЬдателемъ Распорядительнаго Комитета съезда состоигь Д. Н. Ану- 
чинъ, онъ же завЪдуетъ и секщей географш; д'блопроизводителемъ съезда и завЪ- 
дующимъ секцгей физической географш и метеорологш— Э. Е. Лейстъ; зав-бдующинъ 
подсекщей воздухоплаваш я— Н. Е. Ж уковскш .

Для вступлеш я въ члены съезда необходимо уплатить 3 руб. Адресъ для сно- 
ш еш й: Москва, Университета, въ  Распорядительный Комитетъ Съезда. В . Ш .

Назначеше директора центральной службы въ Бельпи. Директоромъ 
метеорологической службы въ Бельгш  назначенъ г. Винсентъ (М. J . Vincent), ме- 
теорологъ королевской обсерваторш. Со смерти Ланкастера должность директора оста
валась вакантной. С. А. С.

Предложеше объ измЪнежяхъ въ ежедневныхъ бюллетеняхъ. Гам
бургская морская обсерватор1я  сделала предложеше Международному Метеорологиче
скому комитету изменить нисколько международныя депеши о погодЬ: а именно, 
помещ ать измЪнеше барометра за шесть часовъ до момента на&аюдешя, для чего 
достаточно снабдить станцш , посылаюпця депеши, барографами; да;гЬе температуру 
сообщать въ ц'Ьлыхъ градусахъ, а п оказаш я смоченнаго термометра и относительной 
влажности вовсе выбросить изъ депешъ, так ъ  к акъ  эти данныя для составлешя 
картъ  не требуются.

Обсерватор1я опросила по этому поводу 23 обсерватор1и и всЬ он-Ь, к акъ  со
общ ается въ  «Ciel et Тетге» (Л» 1. 1 9 0 9 ) одобрили предлагаемое нововведеше.

Намъ представляется особенно важвымъ в вед ете  барометрическихъ изм^ненш 
з а  6-ти  часовой промежутокъ, так ъ  к акъ  это дастъ возможность прочерчивать такъ 
называемы й «изаллобары», т .-е. лиш и равнаго и зм й н етя  давлеш я, а  эти линш , 
к а к ъ  показалъ шведскш метеорологъ Экгольмъ, даютъ возможность лучшаго анализа 
предстоящей погоды. КромЪ того, введ ете  барографовъ на стати 'ях ъ  и сообп^еше 
с ъ  бю ллетевяхъ показанш  хотя бы за 6-ти-часовы е промежутки дастъ возможность 
прочерчивать большее число синоптическихъ картъ. Было бы весьма желательно 
ввести еще однообраз1е въ  часахъ наблюденш, такъ  к акъ  въ  настоящее время даже 
при изсл'Ьдованш синоптическихъ условш  на неболыпихъ рам нахъ , какъ , напри- 
мЪръ, Б алийское море, приходится встречаться съ разнообраз1емъ времени наблю- 
денш: въ  Poccin наблюдаютъ по местному времени, въ  Ш вецш, Даши и Германш 
по Европейскому времени. Даже въ ежедневномъ бюллетен-Ь Гамбургской Обсерваторш 
наблюдешя утренш я и вечерш я приведены по Европейскому времени, а дневныя по 
ти-Ьстному. С. А . С— въ.

Служба ПОГОДЫ зимою. Служба погоды северной Германш организована 
по преимуществу для удовлетворешя запросовъ и нуждъ сельскаго хозяйства. Поэтому 
главная ея работа выполняется лЪтомъ и къ  зим-Ь заметно затихаетъ, количество 
.разсылаемыхъ въ с е л ь т я  местности депешъ и бюллетеней значительно уменьшается,
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уменьш ается и количество запросовъ. Зима съ ее переменами погоды гораздо боле& 
чувствительно затрагиваетъ интересы промы ш ленная, по преимуществу городского 
класса, и деятельность службы погоды въ это время года направляется к ъ  удовле- 
творенш  этой потребности. П рактика истекш ихъ лЪтъ существованш службы погоды 
показала, что всего более интересуются погодой въ зимнее время: 1) Пивные заводчики,, 
для которыхъ при возке льда очень важно знать продолжительность и устойчивость 
морозныхъ п ерщ овъ ; 2 ) подрядчики по постройке домовъ, которымъ важно знать, 
о наступленш мерозовъ, когда кладка стЬнъ становится невозможной; 3 ) пароходо- 
владЬльцы, сплавщики по р4камъ и владельцы  водяныхъ мельницъ, которыхъ инте- 
ресуетъ время ледостава; 4 ) экспортеры по желЪзнымъ дорогамъ грузовъ, подверженныхъ. 
порч! отъ мороза, которымъ важно знать, можетъ ли бы ть морозъ за время слЪдо- 
ваш я экспорта: 5 )  содержатели катковъ  и ледяныхъ горъ, которыхъ 6лагополуч1е- 
зависитъ всецело отъ продолжительности морозовъ; 6 )  подрядчики по очистка путей 
сообщения въ городахъ. которымъ важно знать возможность наступлеш я снегопада;
7) спортивныя организации, которыя желаю тъ знать погоду при организации экскурсщ  
и т. п. Изъ приведеннаго краткаго перечня уже видно, насколько разнообразны 
запросы о погод!» зимою съ стороны практическихъ потребностей. Удовлетворить имъ 
всЪмъ представляется дЪломъ не легкимъ, и Германская организащ я службы погоды 
принимаетъ въ настоящее время меры, чтобы иметь возможность въ ближайш емъ 
будущемъ стоять на высотЬ и этой задачи. (Das W e tte r, Heft, I, 1 9 0 9 ).

В. Ш.
Экспедищя въ Западную Гренланд1ю. Въ ап р ел е  с. г. отправляется на 

все лето въ Западную Гренландпо научная экспедищ я, состоящая изъ гг. де-Кервена, 
Беблера и Штольберга. Де-Кервенъ нам'Ьренъ запускать шары-пилоты, чтобы и зсл е - 
довать по ихъ путямъ, опред'Ьляемымъ тригонометрически, воздушныя течеш я; кроме, 
того будутъ производиться подъемы привязны хъ шаровъ съ самопишущими приборами. 
Чтобы получить сравнимыя данвы я, международные подъемы перенесены на май в  
кроме того Датскимъ Метеорологическимъ Институтомъ будутъ производиться парал- 
лельныя наблюдешя въ Исландш. Одной изъ задачъ экспедищи будетъ стереофото- 
грамметрическая съемка ледника К араякъ, чтобы определить изм енеш я, происшедиия 
въ немъ после изследоваш я экспедищей Берлинскаго Географическаго Общества в ъ  
1 8 9 2 — 18 9 3  гг. Предполагается такж е проникнуть по возможности глубже во внутрь 
Гренландш. Кроме того будутъ производиться океанографичесшя, ан т  р о п о м е т р и ч е с к i а  
и зоологичесшя изследоваш я. (Zeitschr. d. Gesellsch. fur Erdkunde zu B erlin).

П. Ваннари.
Экспедиция на Уралъ б р . Кузнецовыхъ. Въ текущемъ году на средства 

почетныхъ гражданъ Николая и Григор1я Григорьевича Кузнецовыхъ снаряж ается 
научная экспедищя на Полярный Уралъ, начиная съ устья р. Соби до Югорскаго 
Ш ара и вклю чая въ ея маршрутъ берегъ Карскаго моря до Байдаратской губы,, 
р. Байдарату и Щ учью, всего около 1 0 0 0 — 1 2 0 0  верстъ. Изследоваш я предпола
гаются геологичесюя, зоологичесшя, ботаничесшя и этнографичемия; будутъ во время 
маршрутнаго путешеств!я произведены съемка местности, астрономичесюя опредЪлешя 
пунктовъ и метеорологичесмя наблюдешя. Братья Кузнецовы, судя по П зв еси я ч ъ  
Имп. Акад. Н аукъ (1 9 0 9 , Л» 7 ), уже обратились въ  Имп. Академно Н аукъ съ просьбой 
принять экснедицио подъ свое покровительство, на что Академ1я согласилась. Геогра
фическое Общество вероятно такж е приметъ учаси'е въ снаряж енш  экспедицш  и:
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«ы работке программы изслЪдованш. Нельзя не приветствовать эту вторую экспедицш, 
■снаряжаемую на частны я средства для изследоваш я наш ихъ дальнихъ окраинъ.

С. А . С— въ.
Оптическое явлеше въ Бреста. Въ Comptes Rendus Парижской Академш 

Н аукъ  приведена зам етка г. Therry d ’Argenlieu объ интересномъ оптическомъ явле- 
нш  въ БрестЬ 22  февраля по нов. ст. «Въ 7 ч. 15 м. по парижскому времени, 
пиш етъ онъ, при совершенно ясномъ небе и прозрачной атмосфере, на востоко-се- 
«еро-восточной стороне неба на высоте 12° надъ горизонтомъ, появилось светлое 
блестящ ее пятно, быстро принявшее У— образную форму. Пятно это довольно быстро 
перемещ алось съ востока на северъ. Блескъ этого облака сначала очень ярвш ,
уменьш ался, въ то время какъ  размеры его увеличивались. Въ 7 ч. 40  м. види
мость пятна равнялась видимости млечнаго пути при ясномъ небе. Въ 9 ч. 20  м. 
явлеш е исчезло. Длина обоихъ ветвей была очень велика. С. А . С— въ

Наводнешя въ Германш. Обильное вы падейе сн ега  и последовавнпе за- 
т е м ъ  сильные дожди, которые не могли проникать въ глубоко промерзлую и, сл е 
довательно, почти непроницаемую почву, были причиной болыпихъ наводненш на 
западе и ю ге Германш. Глчвнымъ образомъ пострадала Бавар1я. Въ Майне, Пегнице, 
Регнице, Дунае и его верхнихъ притокахъ вода достигла очень болыпихъ высотъ. 
Въ Мюнхене, напр., въ р е к е  Нзаръ вода достигла высоты 4 м. выше средняго 
уровня; въ Регнице 4 м. 4 0 . а въ  М айне ниже сл!яш я его съ Регницемъ вода под
н ял ась  до 7 м. 2 0 . Подобнаго сильнаго наводнешя Бавар1я не испытала съ 1846  г.
(B ull. Mens du Bur. Centr. Meteorol. tie France. №  2. Fevrier 1909 ).

Необычайная сухость воздуха въ ПарижЪ. 8 ноября 19 0 8  г. по про
ходе барометрическаго минимума, при в етр е  NE, дувшемъ съ вечера предшествую- 
щаго дня, въ Париже, въ  П арке Сентъ-Моръ наблюдалась необычайная сухость воз
духа. Въ 8 ч. вечера относительная влажность упала до 2 4 % , и въ течеш е 18 ча- 
совъ держалась ниже 3 2 % . Т акая низкая влажность наблюдается здесь чрезвы
чайно редко. С. А . С.

Туманы при морозахъ. При температурахъ ниже 10° и при высокомъ дав- 
л еш и  иногда наблюдаются туманы , окутываннще густой пеленой целы я местности. 
Въ ж урнале Cosmos (1 2  дек. 19 0 8  г.) приведены интересныя историчесшя справки 
о такихъ  тум анахъ особенной мощности. Въ 1 7 8 5  г. густой туманъ, возникшШ jipn 
низкой температуре и высокомъ давленш , окуты валъ всю Европу въ т е ч е т е  целаго 
месяца. Въ 1821  и 18 2 2  г. густые туманы при морозахъ наблюдались во Францш 
и Англш. Въ придворномъ ж урнале царствоваш я Генриха III находится следующае 
«писаш е тумана, бывшаго 2 4  января 1 5 8 8  г. «Въ воскресенье надъ Парижемъ и 
его окрестностями поднялся такой туманъ, который до сихъ подъ никогда не наблю
дался на памяти людей; оаъ былъ до того густъ и теменъ, что два человека, иду- 
ii(ie рядомъ не видели другъ друга; было найдено много упавш ихъ птицъ».

Замечательное повышеше температуры съ высотой близъ Гам
бурга. На змейковой станцш  Гроссъ-Бортель наблюдали 16/X I 1908:

П. Ваннари.

С. А. С.

Высота м. Темп.
— 6.5
— 7.5

а  > 10
9 час 1 100

SE обл. О
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9 час. 

16 час.

Высота м. Темп.
J  7 5 0 Г" Г'(.0
\  2 0 5 0 3 .5
|  10 0 .5
1 1170 10.6

Сильн. S и SSW
отв. влажн. 2 4 ° '0

SSE
SW

На обсерватор!и Линденбергъ близъ Берлина въ тотъ же день, въ 9 час .
Высота м. Темп.
122 пов. зем. — 8 .5
9 5 0  5 .6

Кенпенъ замЪчаетъ, что ему еще не случалось наблюдать такое значительное 
увеличеше температуры съ высотой. Лишь разъ на обсерватор!я Линденбергъ наблю
дали приращеше более 15°, но оно распределилось на слой отъ поверхности земли 
до» 1500  м. н. у. м. (Meteor. Zeitschr XII 1 9 0 8 ). А . В .

Новый варюметръ для измЪрешя напряженности и склонешя 
магнитнаго поля. Конструированный Майеромъ варюметръ основанъ на измеренш  
вар1ацш интенсивности поля при помощи перемещ еш я компенсирующаго магнита. 
Очень маленькш магнитъ (2 мм. длиной), подвешенный на кварцевой нити, поло- 
жеше котораго отмечается трубою со шкалой, помещенъ въ поле постояннаго магнита. 
Этотъ магнитъ при помощи микрометренныхъ винтовъ можетъ быть перемещаемъ 
относительно перваго магнитика. ЦзмЪнеше горизонтальной силы изм еряется по> 
лерем1>гцсн1ю большого магнита до т ех ъ  поръ, пока не будетъ достигнуто н ач ал ь
ное положеше ааленькаго. Склонеше определяется вращешемъ прибора до установки 
подвижного магнита въ  магнитномъ мерид1ане. Приборъ особенно удобенъ при из- 
следоваши расаред'Ьлешя напряженности поля, так ъ  к акъ  изменеш е горизонтальной 
составляющей отъ одного пункта къ  другому определяется при помощи одного лиш ь 
перемещешя компенсирующаго магнита. Подробное изследоваш е и сравнеше варю - 
метра съ обычными приборами этого рода показало, что новый приборъ простъ въ  
обращенш и точность его даже превосходить точность обычныхъ приборовъ (A nnalen  
tier Physik. №  4. 1 9 0 8 . стр. 7 8 3 ) . В . ПТ.

ОБЗОРЪ ЛИТЕРАТУРЫ.
Нестеровъ. ЛЪса и наводнешя. Въ Московскомъ ж урнале «лесопромыш 

ленный Въстникъ» помещена очень обширная статья подъ заглав|ем ъ «Леса и н а
воднеш я», представляющая изъ себя докладъ, читанный въ Московскомъ лесномъ 
обществе 19 января 19 0 9  года. Авторомъ этой статьи поднятъ старинный вопросъ о 
вл1янш л еса  на расходъ весеннихъ водъ. Въ виду того, что г. Нестеровъ старается 
выяснить не только в.ш ппе на реж иаъ водъ общей лесистости бассейна, а  такж е 
вл1яше состояшя, возраста, местоположешя и формъ лесонасажденш  (одноярусная 
и многоярусная посадки), мы считаемъ не лишнимъ познакомить читателей Ме- 
теорологическаго Вестника съ этой интересной статьей.

Главнейийе факторы, определяющие размеры разлива реки , пиш етъ г. Несте 
ровъ, следуюпце: 1) количество осадковъ, выпадаю щ ихъ за зиму въ речномъ бас-



О б з о р ъ  л и т е р а т у р ы . 181

сейнй; 2 ) расходъ этихъ осадковъ въ течеше зимы; 3 ) продолжительность першда 
таяш я  снЪга весной и 4 ) коэффищ ентъ стока воды по поверхности ручного бассейна.

Прежде всего по поводу выпадеш я осадковъ г. Нестеровъ раздЪляетъ кален
дарную зиму и хозяйственную , при чемъ подъ последней онъ разум ней . время, 
отъ появлеш я прочнаго снЪжнаго покрова (установлеш я саннаго пути) до полнаго 
обнажешя почвы весной.

Зимнш  расходъ осадковъ играетъ огромную роль въ предвидены  наводненш. 
Расходъ этотъ зависитъ главнымъ образомъ отъ оттепелей, причемъ талая вода 
отчасти стекаетъ, отчасти просачивается въ  почву; учиты вать этотъ расходъ помимо 
опред’Ьлешя высоты и плотности сн1жнаго покрова можно путемъ систематическихъ 
учетовъ дебита воды въ рЪкахъ, ключахъ и родникахъ на ряду съ наблюдешями 
надъ колебашемъ уровня грунтовой воды. Колебашя уровня р£ки въ продолжеше 
зимы въ общихъ чертахъ указы ваю тъ расходъ грунтовыхъ и снЪговыхъ водъ. 
Тагая паблюдешя надъ грунтовыми водами и родниками съ давнихъ поръ ведутся 
на л'Ьсной дач’Ь Московскаго сельско-хозяйственнаго института.

Продолжительность першда таяш я  сн’Ьговъ зависитъ: 1) отъ характера расти- 
тельнаго покрова (л ’Ьсъ или травянисты я растеш я), 2) отъ условш погоды во время 
весенняго тая ш я  сн^говь и 3) отъ плотности снЪга.

На стокъ талы хъ водъ большое влiя нiе оказываетъ состоите почвы— мерзлая 
или мягкая почва подъ сн1;гомъ; количество стекающей воды при мерзлой почв’Ь 
увеличивается въ  большой степени.

Громадное вл1яше на подъемъ воды въ р’Ькахъ имйютъ заморозки, которые 
удлиняю тъ першдъ снйготаяш я, и на уровне рЬкъ чрезвычайно наглядно выра
жается сила заморозковъ.

У читы вая Bcf> указанны е факторы авторъ статьи лриходитъ къ  заключенно, 
что предвидпте наводненш вполниъ возможно; такъ  наводиеше 1 9 0 8  г. въ 
МоснвЬ на основанш наблюденш въ сельско-хозяйственномъ институт!; и въ дру
гихъ раш нахъ бассейна р. Москвы было предсказано; еще 28  февраля 1908  г. 
г. Нестеровъ писалъ въ  «Л'Ьсопромышленномъ ВЪстникЪ» сл ед у ю щ е е : «если весна 
будетъ друж ная, эта колоссальная масса воды, двинувшись разомъ съ обширныхъ 
открыты хъ пространству грозитъ причинить огромныя б1>дств]'я». Нредсказаше это 
к ъ  несчастью оправдалось,

Вторая часть статьи г. Нестерова посвящена вопросу о вл1янш лЪса на% раз
ливы р'Ькъ. Зд'Ьсь авторъ приводить интересная данный о вл1янш  состава лЪса на 
осадки, сн'Ьжный покровъ и его таяш е. Въ лесной дач’Ь Московскаго сельско-хо- 
зяйственнаго института въ течеш е 5 лЬтъ авторомъ статьи велись наблюден]я надъ 
осадками подъ пологомъ лЬса съ помощью дождемЪровъ и надъ измЪнешемъ снЪж- 
наго покрова въ  насаж деш яхъ въ н ач ал ! таяш я снЪга. Эти наблюдешя дали чрез
вычайно интересные результаты, какъ  такъ  оказалось, что въ березовомъ насажден in 
7 0 —7 5  л’Ьтъ возраста задерживается зимнихъ осадковъ 4 — 5°/0, въ  хвойныхъ же 
насаждеш яхъ кронами задерживается c n ir a  до 50 — 5 5 °/0. ПзиЪрешя снЬжнаго 
покрова (къ  1 9 0 5  г. 8  и 9 марта на 100  участкахъ  было сделано 2 7 2 6  измЪ- 
ренш толщины и 156  взвйш иваш й пробъ снЪга) показали, что количество снеговой 
воды въ кубическихъ саж еняхъ на 1 десятину въ лиственныхъ насаждеш яхъ ока
залось въ среднемъ 1 5 1 ,3  куб. саж ., въ чистыхъ сосновыхъ (2 5 — 29 л .)— 8 8 ,6 ,
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въ чисто еловыхъ (2 5 — 85 л етъ ) — 6 0 ,6  куб. санс.; эти же наблюдешя показали, 
что имЪетъ значеш е возрастъ леса и сомкнутость насаждешя ' )  («полнота» леса).

Но собирая менее снега, лесъ , особенно хвойный, защ ищ аетъ его отъ т ая ш я , 
и расходъ воды въ лесу  отъ оттепелей незначителенъ, въ сравнеши съ открыты мъ 
мЪстомъ. Дал^е, таяш е снега весной такж е сильно задерживается и продолжается на 
3 — 5 недель дольше, чемъ на огкрытомъ м есте, что въ  связи съ сравнительно меньшей 
иромерзаемостыо лесной почвы обезпечиваетъ при прочихъ равны хъ услов1яхъ 
гораздо большее, чемъ на. открыты хъ м естахъ, просачи вате  талой воды въ почву.

За 10 летъ  наблюденш въ Петровско-Разумовскомъ весеннее таяш е снеговъ 
продолжается въ лесу  отъ 26 (1 9 0 4 )  до 57 дней ( 1 9 0 2 ) ,  тогда какъ  въ  поле 
процессъ оканчивается въ 5 — 6 дней.

Чтобы видеть какое влЬ.ше на таяш е оказываетъ составъ леса, г. Нестеровъ 
приводить данныя объ обиажеши земли отъ снега въ  1907  г.

Въ поляхъ, вырубкахъ и вообще отрытыхъ местахъ снегъ  сошелъ къ  9 апреля
въ молодаякахъ несомкнувшихся....................................................................... 11 »
въ редколесье южнаго с к л о н а ........................................................................ 13 »
въ березнякахъ...................................................................................................16 »
въ соснякахъ...................................................................................................... 23  »
въ ельникахъ....................................................................................................... 2 мая.

Такая последовательность в ъ  таяш и снега замечается всегда и не зависитъ 
отъ условш иогоды; въ лесны хъ местностяхъ Россш различаю тъ въ весеннемъ поло- 
водьи три воды; напримеръ, въ Костромской губ.: воду полевую, лесную  и корен
ную (грунтовую); въ Нижегородской :—  снеж ица, лесная и подошвенная. Замечено 
также что съ сведешемъ лесовъ все три першда весенняго паводка сливаются 
въ одинъ.

В.пяше л еса  сказы вается и на зимнемъ режиме рекъ , так ъ  какъ  грунтовая 
вода вследств]е малой промерзаемости почвы въ л есу  движется своимъ естествен- 
ныиъ путемъ, питая родники и ручьи, тогда какъ  въ открыты хъ местностяхъ про- 
мгрзшая почва задерживаетъ д в и ж ете  грунтовыхъ водъ.

«На нарушеше естественнаго режима водъ», пиш етъ г. Нестеровъ, «вл1яетъ не 
столько общее уменынеше площади лесовъ, сколько сокращеше количества хвой- 
ныхъ лесовъ».

Далее идетъ сильное р а зр еж ет е  лесовъ  вследств1е безхозяйственной рубки ихъ, 
разрушеш е молодыхъ побеговъ пастьбой скота и пожарами, расчистка лесовъ по 
южнымъ склонамъ и оголеше береговъ р ек ъ ; все это ведетъ къ  неправильному р е 
жиму р ек ъ , т .-е. болыпимъ весеннимъ паводкамъ и маловодш въ летнее время. 
Нарушенный естественный режимъ водъ причиняетъ вредъ троякш : 1) разруш еш е 
земли (въ  виде овраговъ), смывъ культурной почвы и заиолнеше землей русла 
рекъ; 2 ) растрата воды, необходимой для интересовъ землепользовашя, судоходства 
и фабрично-заводской деятельности и 3) бедств1я отъ наводненш въ приречны хъ 
населенныхъ пунктахъ. Все это приносить многомиллтнные убы тки.

Въ конце своей статьи г. Нестеровъ оспариваетъ м н е т е  проф. Анучина, чго

Въ И мператорорскомъ Л/Ьсномъ Институт-Ь велись подобный же наблю деш я 
г. Рудовицемъ и результатъ этихъ  наблюденШ пом ещ ены  въ  его стать*.
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л есъ  можетъ ослабить весеннш стокъ воды лиш ь въ очень ограниченной степени, 
т а к ъ  к акъ  и въ прежнее время, когда лесовъ  въ  бассейне р. Москвы было еще 
много, случались иногда сильные весенше разливы и болыше лЬтш е и осенще па
водки. По м н ен ш  г. Нестерова, ссылка проф. Анучина на р. Москву не пра
вильна, гакъ  к акъ  этотъ раншъ уже давно лиш енъ лесовъ. Москва сгорала съ 
1331  года несколько разъ  до тла, и на возстановлеше ея, очевидно, требовались 
болыш я вырубки л есо въ , которыя, судя по историческимъ даннымъ, повторялись до 
10 разъ въ  столоне. И въ 19-м ъ столетш  после пожара 1812  года опять были 
проозведены значительные вырубки въ p a io H i р . Москвы, а въ 1839  году была 
даже учреждена особая комисия для изы скаш я средствъ удешевлешя въ Москве 
дровъ и леса.

Придавая огромное значение въ  реж им е весеннихъ водъ хвойному лесу, кото
рый распределяешь общее количество талы хъ водъ въ речномъ бассейне на перюдъ, 
обнимающей 3— 5 недель, г. Нестеровъ и советуетъ разводить таш е леса по раз- 
личнымъ склонамъ бассейна, сохранять существуюпце леса веден1емъ разумнаго 
хозяйства и подсаживать въ лиственные л еса  еловый подростъ. Нельзя не согла
ситься съ г. Нестеровымъ, что лесъ  въ  борьбе съ засухами, мелководьемъ съ одной 
стороны и многоводьеиъ съ другой— представляетъ сильное средство въ  распоряже- 
нш  человека. Последше два года, отличаюпцеся сильными разливами р ек ъ , даютъ 
громадный матер1алъ для изучеш я этого явлеш я, и надо надеяться, что местные 
жители предоставятъ свои наблюдешя водомерной комиссш при Академш Н аукъ, 
которая работаетъ надъ этимъ вопросомъ. (Наблюдешя следуетъ посылать въ Сиб. 
Николаевскую Главную Физическую Обсерваторш, откуда можно выписывать бланки 
съ  соответствующ ими вопросами). Надо такж е надеяться, что реферированная нами 
статья г. Нестерова побудитъ некоторыхъ изъ хозяевъ вести наблюдешя надъ вл1я- 
ш емъ л еса  и его состава на количество осадковъ и весеннее таяш е снеговъ, а также 
на режимъ ручьевъ и речекъ. С. Л. Совгътовъ.

А. Шмаусъ. Произведенные въ 1906 г. Королевской Баварской Ме
теорологической Центральной станщей полеты баллоновъ-зондовъ. Съ 
приложешемъ: 0 температурЪ и высогЬ верхней инверсш. (Beobachtungen 
d e r meteorologischen Stationen in  Konigreich Bayern, Bd. XXVIII. Miinchen, 1907 ).

А. Шмаусъ. Произведенные въ 1907 г. Королевской Баварской Ме
теорологической Центральной станщей полеты баллоновъ-зондовъ. „Съ 
ириложешемъ: I. О температурныхъ град!ентахъ Хохенпейзенберга - Цуг- 
шпице. II. Объ истинныхъ и мнимыхъ» температурныхъ град^ентахъ, 
выведенныхъ изъ полетовъ баллоновъ-зондовъ. (Beobachtungen der meteoro
logischen Slationen in Konigreich Bayern, Bd. XXIX. Miinchen, 1 9 0 8 ).

Въ предпринятыхъ въ 1906  и 19 0 7  гг. международных^ полетахъ шаровъ- 
зондовъ участвовалъ и Баварскш  Метеорологи ческш Институтъ въ Мюнхене. Въ 
1 9 0 6  г. здесь было произведено 16 подъемовъ, въ 1907  г .— 2 1 . Не все  полеты 
были удачны. Т акъ 6-го ш л я  подъему препятствовалъ сильный дождь. 3-го мая 
утерянъ метеорографъ, 7-го т н я  не удалась регистращ я температуры, 4-го и 6-го 
сентября подъему такж е помешалъ интенсивный дождь. 5-го (юля два шара лопнули 
и инструменты упали съ высоты 19 км., падая со среднею скоростью 15 м. въ се
кунду. Къ сож алеш ю , черезъ 12 минутъ часовые механизмы перестали действовать, 
т а к ъ  что кривы я прочерчены только за перюдъ надеш я съ 19 до 9 км. Ннстру-
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менты при паденш не изломались. Такимъ образомъ все таки  большинство полетовъ 
были успешны и дали весьма интересные результаты не только для уяснеш я хода 
метеорологическихъ элементовъ по м ! р !  поднягп я  но и для методики и зсл!доваш я 
высшихъ слоевъ атмосферы.

Резиновые баллоны д1аметромъ 1 ,5 — 1,2 м., наполненные водородомъ, спускались 
парами; корзинка съ инструментами находилась ниже на 2 5 — НО метровъ. Скорость 
п о д н я т  колебалась отъ 4 до 7 ,5  м. Подъемы производились въ 8 ч. утра, а  про
должительность полетовъ была 1— I 1/ ,  часа. Наибольшее разстояш е, на которомъ 
найдены инструменты, не превосходить 128  км. отъ м !ста  подъема.

И нсолящя оказываетъ весьма большое вл1яше на результаты . Такъ 4-го ш л я , 
когда ш аръ почти часъ плавалъ на вы сот! 1 6 6 0 0  метр., температура повысилась 
до— 3°, между т !м ъ  к акъ  при достаточной вентиляцш  она была— 50°.

При значительной подъемной си л ! вентилящ я производится довольно энергично. 
Но чтобы вентилящ я производилась столь же энергично и на болыпихъ высотахъ, 
необходимо еще увеличить подъемную силу. Съ другой стороны желательно, чтобы 
вблизи земли шары поднимались не слишкомъ быстро, такъ  какъ  при большой ско
рости: 1) ихъ трудно визировать для опред!леш я ихъ положешя въ пространств!;
2 ) могутъ ускользнуть отъ регистрами очень интересныя детали; въ значительной 
скорости зд!сь н !т ъ  надобности и по той п ричин !, что въ  ниж нихъ слояхъ в !тер ъ  
не достигаетъ большой силы. Поэтому г. Ш маусъ предлагаетъ особое приспособлеше, 
состоящее изъ воронки съ сухимъ пескомъ, который постепенно высыпается по м ! р !  
подняпя шара.

Результаты подъемовъ при дождливой погод! г. Ш маусъ считаетъ сомнитель
ными, такъ  какт». въ  полос! дождя приборы будутъ регистрировать термичесш я услов1я 
не того слоя, гд !  они находятся, а высшихъ слоевъ, изъ  которыхъ идетъ дождь. 
Поел! дождя какъ  термометръ, такъ  и гигрометръ даютъ тоже сомнительные ре
зультаты , такъ  какъ  неминуемое смачиваш е приборовъ сильно вл1яетъ на ихъ 
показаш я.

Относительно волосного гигрометра Ш маусъ подтверждаетъ то, что было уста
новлено Клейншмидтомъ, изсл!довавш имъ этотъ гигрометръ. Изъ опытовъ Клейнш- 
мидта вытекало, что гигрометръ отм !чаетъ  влажность лиш ь до — 40°, так ъ  к акъ  съ 
понижешемъ температуры возрастаетъ инерщя волоса. Вообще авторъ считаетъ ги 
грометръ лиш ь бол!е или мен!е удозлетворительнымъ вар1ацюннымъ инструментомъ 
и не придаетъ большой ц !н ы  его абсолютнымъ даннымъ. Это необходимо и м !ть  въ 
виду при разбор! гигрограммъ.

Въ виду н!которы хъ затрудненш при визированш ш ара съ двухъ точекъ, вы 
соты опред!лялись по барограммамъ съ точностью до 1 % .

Въ отчет! о полетахъ 1 9 0 6  г. приведены сл!дую пця данныя. Средшя темпе
ратуры для различныхъ высотъ по наблюдешямъ въ П ари ж !, Б ерл и н ! и Мюнхен!, 
таковы: на зем л! 9 ,3 ° , на вы сот! 1 км. 5 ,4 ° , 2 км. 0 ,2 ° , 3 км. — 4 ,9 ° , 4 км 
— 10,3°, 5 км. — 16,8°, 6 км. — 2 3 ,0 ° , 7 км. — 2 9 ,7 ° , Н км. — 3 8 ,1 ° , 9 км. 
— 4 4 ,4 ° , 10 км. — 51°. Изотерма 0° занимаетъ свое наивысшее положеше 3 ,8 0 0 —  
3 ,9 0 0  м. въ  иеход! л !т а .

Разности температуръ различныхъ слоевъ по даннымъ Баварскихъ подъемовъ 
колебались въ  течеше года сл!дующимъ образомъ:
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въ слой 5 1 6 — 3 ,0 0 0  метр. . . . между 18,7° и 8 ,2°
» 3 ,0 0 0 — 6 ,0 0 0  » . . .  » 2 1 ,3 °  » 11,8°
>•> 6 ,0 0 0 — 9 ,0 0 0  » . . . » 2 4 ,7 °  » 12,5°
» 5 1 6 — 9 ,0 0 0  » . . . » 6 0 ,8 ° » 40 ,8 °

Наименьшей разности 4 0 ,8 °  соответствуешь град1ентъ — 0 ,4 8 ° , наибольшей 6 0 ,80, 
— 0 ,7 2 °; среднш град1ентъ, соответствующ ш средней разности температуръ между 
51 6  и 9 .0 0 0  м., — 0 ,6 2 . Самая низкая температура огь 3 ,0 0 0  до 9 ,0 0 0  метр, 
наблюдалась въ  марте, самая вы сокая отъ (>,000 до 1 1 .0 0 0  метр, въ августе. Наи- 
болыш я колебаш я температуры происходили на 4 ,0 0 0 — 8 ,0 0 0  метр.

Ниже 3 .0 0 0  метр. град1ентъ былъ довольно постояненъ— 0 ,5 7 °  и соответство- 
валъ град!енту, определенному по наблюдешямъ въ горахъ (по Ханну 0 ,5 7 °  на 1 0 0  
метр.). Но съ Берлинскими определешями град1ента Б а в а р ш я  величины не согла
суются. Для Берлина Берзонъ даетъ град1ентъ 0 ,5 1  для нижняго слоя въ 4 км. 
Больш ая величина градиента для Мюнхена, вероятно, обусловлена близостью горъ. 
Наиболыше град1енты 0 ,7 1  найдены въ слояхъ 6 и 8 км.

Полеты 1907  года въ общемъ подтвердили результаты , полученные при поле- 
тах ъ  предшествующаго года. Наиболышя колебаш я, к а к ъ  и въ 1906  г., наблюдались 
на высоте около 8 км., наимены ш я вар!ацш  были н а  высоте 14— 15 км.

Сводка важ нейш ихъ результатовъ всехъ  полетовъ представлена въ следующей 
таблице.

В ы сота...........................
Средняя температура

Град1ентъ......................

В ы сота............................
Средняя температура

Град1ен тъ ......................

Вы сота............................
Средняя температура

516 м. 1 км. 2 км. 3 км. 4 км. 5 км.
8,4° 7,1° 1,8° — 3,8й* ' —9,6° — 15,4°'

I 1 I I
—0,27 —0,53 --0 ,56 —0,58 —0,58

6 км. 7 км. 8 км. 9 км. 10 км.
—‘22,4° —29.5° —36,9° -  43,7° —49,5°

! I ! I
—0,70 —0.71 -0 ,7 4  —0,08 —0,58

11 км. 12 км. 13 ям. 14 км. 15 км. 16 км.
-5 3 .8 °  —54,6° —53.6° —50,7° —51,2° —52,50,

' ! i  I ' ! I I
Град1ен т ъ .................................—0,43 —0,08 + 0 .10  + 0 ,29  —0,05 —0,13

Окончательные выводы, къ  которымъ ириходигъ авторъ, могутъ быть резюми
рован^ въ следую щихъ положешяхъ: 1) въ ближайшпхъ къ земле слояхъ град^ентъ 
подверженъ болыпимъ колебаш ямъ, 2 ) между 1 и 5 км. наблюдается убыль тем
пературы въ разм ере , установленомъ на основавш наблюденш на горахъ, 3 ) в ъ  
промежутке 5 — 8 км. убыль температуры съ высотою наибольшая, 4 ) надъ нею 
лежитъ переходная зона 8 — 11 км., которая переходить къ  верхней изотермш или 
инвереш; за слоемъ несколько повышающейся температуры отъ 14 км. следуешь 
снова медленно возрастающая убы ль температуры.

Въ приложенш къ  первому отчету о полетахъ 1906 г. приведено обстоятель
ное изследоваше верхней инвереш на основанш данныхъ 123 полетовъ, опублико- 
ванны хъ въ издаш яхъ Международной Коммиссш по научному воздухоплавашю. 
Высота верхней инвереш колеблется между 9 и 13 км., а  температура отъ 
-  48° до — 60°. Пределамъ, въ  которыхъ колеблется высота верхней инвереш, 
должны были бы соответствовать разности температуръ до 4 0 °, между тем ъ въ 
действительности эта разность— 12°. Г. Ш маусъ объясняетъ это тем ъ , что масса воз
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духа, находящаяся на высоте около 10 км. надъ землею, не будучи возмущаема 
никакими вертикальными токами, достигаетъ нЬкотораго термическаго равновейя, 
определяема™ взаимод’Ьисгшемъ излучеш я, теплопроводности и т. д. Ч еи ъ  дальше 
вверхъ простираются вертикальные конвекщонные потоки, тЬ «ъ  выше и граница 
верхней инверсш.

Интересно содержаше приложенш и к ъ  отчету о полетахъ 1907  г. Здесь при
ведены температурные град!енты Цугшпица-Хохенпейзенберга (разность в ы с о т ъ =  
1 ,970  м., горизонтальное разстояш е около 4 2  км .), выведенные по суточному и го
довому ходу и по среднимъ значеш ямъ для различныхъ барическихъ конфигурацш 
на основанш 5 -ти -летн ихъ  наблюденш. Среднш годовой град1ентъ — 0 ,5 6 . Наимень
шая разность температуры (въ  среднемъ 7 ,8 , град!ентъ 0 ,4 0 )  настуааетъ , когда Б а 
варское предгорье Альпъ находится подъ вл1яшемъ депрессш Средиземнаго моря- 
т .-е . къ югу отъ Альпъ— низкое давлеше, къ  северу— высокое. Наибольшая раз
ность температуръ бываетъ зимой (1 1 ,6 ° , град1ентъ — 0 ,5 9 ) ,  когда высокое давлеше 
лежитъ надъ Зап. Европой. Обоимъ типамъ погоды свойственны осадки.

Во второмъ приложенш авторъ разъясняетъ , как1я предосторожнооти и ограни- 
чеш я необходимо иметь въ  виду при интерпретацш  достигнутыхъ ревультатовъ. Для 
яллюстрацш разобраны некоторые интересные случаи и произведены соответствен
ные разсчеты. С. Селиверетовъ.
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и з в ъ с ш  о  п о г о д ъ .
ПОГОДА ВЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОСС1И ВЪ АПР'ЬЛ'Ь 1909 г. 

(нов. ст.).
Д авлет е и  общп1 характеръ. Въ значительной части Европейской Россш 

почти весь месяцъ удерживался циклоническш  типъ Барометричесше максимумы 
захваты вали  только окраины, главнымъ образомъ на западе и севере, реж е и слабее 
н а  ю ге и востоке.

А прель 1909 г
Д авлеш е по декад ам ъ . З а  мЪсяцъ. 

I дек. II дек. HI дек. 1909. Норм. Р азн .
мм. ММ. ММ. ММ. мм. мм.

Архангельскъ . 761 76 2 7 5 9 761 7 6 0 1
С.-Петербургъ . 60 56 58 58 61 — 3
Рига . . . . 62 55 60 59  . 61 2
Варшава. . 67 55 6 2 61 60 1
Москва. . . . 61 55 58 58 62 — 4
Казань . . . 62 60 60 60 63 — 3
Е катеринбурга . 63 62 61 62 64 — 2
Оренбургъ. . . 64 62 63 62 65 — В
Шевъ . . 63 55 61 60 62 — 2
Одесса . . . 63 58 63 61 61 0
Ростовъ . . 63 59 63 62 62 0
Астрахань. . . 61 62 64 6 2 62 0

Отмеченное за прошлый месяцъ усиленное преобладаше восточнаго максим
совершенно прекратилось, что соответствуешь и нормальному годовому ходу типа
изооаръ, и, какъ  видимъ изъ таблички, давлеше на востоке оказалось даже ниже 
нормы.

По многолетнему среднему характеру апрель можетъ быть названъ  (для большей 
части Европ. Россш) первымъ весеннимъ месяцемъ, или такж е переходнымъ отъ 
зимняго полугод]я къ  летнему. Это сезонъ схода снеговъ, вскрьш я  р ек ъ , перваго
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появлеш я весенняго тепла съ яркимъ солнцемъ. Въ истекшемъ аггр'Ьл'Ь, хотя снЪгъ 
и сошелъ и рЪки вскрылись, но солнца и тепла было мало; часто выпадали осадки, 
иногда въ виде сн^га.

Температура. Следующая табличка отклонений температуры отъ нормы по 
декадамъ и въ средаемъ показываетъ, что почти повсюду, кроме части востока, 
температура упорно держалась ниже нормы.

А прЬль 1909 г.

Кола.................................................
С .-П етербургъ.................................
Рига................................................
В а р ш а в а ......................................
Велише Л у к и ...........................
Москва............................................
К у р с к ъ ......................................
А рхангельскъ.................................
Усть-Сысольскъ . . . . . .
Вятка ...........................................
Е к а т е р и н б у р г ъ ...........................
К а з а н ь ...........................................
Оренбургъ.......................................
Астрахань. . . . . . . .
Саратовъ .................................
Р о с т о в ъ .................................
Ш е в ъ ......................................
Одесса ......................................
Я л т а ......................................

Отклонешя отъ нормы не настолько велики, чтобы температура была ниже 
н уля ; так ъ  что сходъ снеговъ и  вскр ы те  рЪкъ не задержались, но, к ак ъ  сказано 
выш е, весенняго тепла и солнца было мало.

К акъ данныя, характерны я для погоды истекшаго апреля въ весьма значи
тельной части Европ. Poccin, приводимъ результаты  наблюденш въ Павловск’Ь въ 
сравненш  съ ЗО-л’Ътними средними.

Отклонешя температуры  отъ нормы.
I дек. 11 дек.

— 4.6° — 4.6°
— 0.2 — 1.8
— 0.7 — 3.8
— 1.1 — 1.8
— 1.0 — 2.4
— 1.1 — 0 .8
— 0.8 — 1.1
— 2.3 — 7.1

1.1 — 4.5
1.1 — 2.3
4 .9 1.3
1.3 — 1.9
3 .9 2 .9
0.9 — 1.5
0.5 0 .0
0 .8 — 1.7

— 2.0 — 2.8
— 0.5 — 1.3
— 0.9 — 1.7

III дек. Мвсяцъ.

— 3.8° — 4.3
—  0 .8 — 0 .9
— 1.2 — 1.9

0.1 — 0.9
— 1.3 — 1.5
— 0.7 — 0.9
— 0.9 — 0.9
— 2.4 - 3 . 9
- 0 . 3 — 1.0
— 0.9 — 0.7

1.5 2.6
0.1 — 0.2
3 .1 3 .4

— 1.0 — 0.5
0.4 0 .3
0.7 — 0.1

— 1.2 — 2.0
0.6 — 0 .4

— 1.6 — 1.4

A TTnrf.1,  К онстантиновская Обсерватор1я въ  П авловск’Ь.
" * " Многол'Ьт. 1909. Многол'Ьт. 1909.

Средняя температура . 2 .2 °  0 .4  Средняя облачность 6 3 %  8 6 %
Абсолютный максимумъ 2 3 .9  14 .0  Число дней ясныхъ 4 .8  1

» минимумъ — 16.1  — 11 .3  » » пасмурныхъ 1 1 .4  22

Осадки, снтжный покровъ, вскрыппе ргькъ. Изъ помещаемой ниже обычной 
таблички видно, что кроме крайней южной полосы повсюду вынало или близкое 
к ъ  норме или— чаще— значительно превышающее норму количество осадковъ.
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А прель 1909. Осадки въ миллим, по пентадам ъ. З а  Mlicaiib.
1—5 6—10 11 — 15 16—20 21—25 26—30 1909 Норма.

С.-Петербургъ. . . .
В индава....................

| В а р ш а в а ......................
Пинскъ. . . . 
В едш ая Л уки . .
М осква...........................

j К у р ск ъ ......................
; А рхангельскъ . .
1 Каргополь......................

Усть-Сысольскъ . .
Вятка ...........................

! Е катери н б ургъ . . . 
К азань . . . .
Оренбургъ......................
А страхань......................

1 Ростовъ. . . .
! Ш е в ъ ...........................
; О д е с с а ...........................

Севастополь . . . .

1
16

1
0
2
Ь

10
6
1
0
2
0
2
0
0
3
3
1
0

3
0
3
4
4 

17 
23

5 
2

15
16 
2

17
2
1
0
7
6 

• 1

4
8

13
18
4

10
7
0
1
0
3
6

20
13
0
3 

10
4 
3

9
1

22
12
6

22
2

12
1
7

18
4 

13
1
0
9
0
5

1
3 
2 
1

20
18

1
1
4 
8 
7 
2 
6

11
3
5 
0 
0 
0

7
13 
11
5
7

14
15
5 

11 
10 
15 
13 
26

4
3
1
6 
0 
0

20
49 
31
50
49 
70 
78 
19 
31
34
50 
41 
75 
43

8
12
35 
11
9

20
25
35 i
40 1
30 !
40
45
20
25
15 1 
25 ! 
15
25 I 
25
ю  ;
40
45 •
30
30

Хотя нередко осадки выпадали въ виде CHira, посл^дш и, кроме крайней северной 
полосы, повсюду сошелъ въ т е ч е т е  месяца. Следующая табличка п о к аш ваетъ  
состояние снЪжнаго покрова въ  течвш е апреля.

Высота сн'Ьжнаго покрова в ъ  дециметрахъ.

Ч исла мЪсяца. 1 5 10 15 20 25 30

Архангельскъ. . . . . 6 5 6 6 о 4 2
Москва.............................. 2 1 0 1 0 0
Вятка . . . 3 4 3 1 0 0
Екатеринбургъ . . . . 3 0 0 0 0 0 0
Саратовъ . . . . . 4 9 _| 1 0 0 о о
Шевъ . . . . 3 1 0 0 0 0 0

30  апреля по даннымъ Ежедневнаго бюллетеня снЪжный покровъ отмЪченъ 
еще въ слЪдующихъ м естахъ: Kyonio 1, Кола 2, Кемь 2 , П етрозаводск  1, Усть- 
цыльма 6 , Мезень 1, Архангельскъ 2.

Вскрытш крупныхъ рЪкъ происходили въ сроки, довольно близш я къ  нор- 
мальнымъ.
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АПР'ЁЛЬ 1909 г. (нов. ст.).
Давлеш е (въ 7 ч. у.) и температура (отклонеше отъ нормы

въ 7 ч. у.).

ю
А рхан 0-

г е л ь с к а — 10

10
С.-Петер- 0 —

бургъ. - 10

«10
Рига. 0 —

— 10

10
В арш ава. О —

-•10

10
Москва. 0 —

- t o

10
К азань. 0 -

-40

10
Е кате 0"

р и н б у р га -10

10
Оренбургъ. о-

-10

10
KieB’b. 0-

-10

10
Одесса. 0 -

-10

V \

По 
-?$ о 
}5»

??0
- J b O

-уьо 
1 SO

С. Савиновъ.

СООБЩЕНЫ КОРРЕСПОНДЕНТОВЪ.
Таяше снЪга и водоразлитче весною 1909 г. въ Екатеринославскомъ уъздЪ .

Весною текущ аго года въ  Е катеринославском ъ и еос’Ьднихъ уЬ здахъ , расположен- 
ныхъ въ  области бассейна р. Д н еп р а , таяш е сн^ж наго покрова имело довольно 
интенсивны й характеръ . Т аяш е с н е га  н ачалось со 2 марта, когда въ  воздухе по
теп лело  п подулъ влаж ны й в-Ьтеръ, и продолжалось около одной недели . П очва въ  
это время была еще совершенно мерзлая, вдобавокъ покры та еще тонкимъ ледяны м ъ 
покровомъ, и вся вода отъ таявш аго  с н е га  стремительно сбегал а  шумными потоками 
в ъ  степны я балки и р еч к и , образуя во многихъ м естахъ  грандш зную  картину ве- 
сенняго водоразл и п я .

Метеоролог. Вбстн. № 5. 3
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У ровень полой воды достигъ въ  семъ году значительной высоты по сравне- 
щю съ прош лыми годами. Стокъ весеннихъ водъ продолжался до 8 марта.

Во многихъ м естахъ  уЬ зд а  вы сокая вода п рич ин и ла ве  мало бЪдъ: р азр у 
шены крЪпгае мосты, разм ы ты  плотины  и т. п.; не обошлось безъ н есчаси й  съ 
людьми. Въ сосЬднихъ у Ь зд ах ъ — Новомосковскомъ, П авлоградском ъ р а зл и и е  водъ  
было еще зн ач и тел ьн ее , и т^м ъ  бол^Ье причинено убытковъ; особенно пострадало на- 
с е л е т е  г. Новомосковска.

П . И . Пащенко.
Село А лександрополь,
Е катеринослав. уЬ зд а  

1909 г., 20 А преля .



П Л А Т А  З А  О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я ,
пом-Ьщаемыя въ  ж урнал^:

З а  одинъ р азъ  З а  годъ
С траница. .................................  15 руб.  10 „
% страницы ...........................................  8 „ 25

З а  разсы л ку  при журнал-Ь о б ъ я в л ет й  взим ается  съ  каж даго  лота 10 р. 
З а  объявлеш я впереди текста п лата  на 30% дороже.

60 руб. 
40 „

МАСТЕРСКАЯ
М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е С К И Х Ъ  И Ф И З И Ч Е С Ш Ъ

ЙНСТРУМЕНТОВЪ

ф . О . М Ю Л Л Е Р > .

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

П рейсъ-курантъ 1905 г. высылается по первому требо- 
ванпо безплатно.

ОПЫТНЫЙ НАБЛЮДАТбЛЬ

съ 8-ми летней практикой

ищетъ лгЬста на Метеорологической стандш II разр. 1 кл. 
или на частной Обсерваторш.

Адресъ: г. Тирасполь, Херсонск, губ., МетеороЛ. станщя,
П. И. Роговскому.



Продолжается подписка на 1909 годъ

(Д ЕВ Я Т Н П Д Ц П Т Ы Й  ГО Д Ъ  И ЗД Н Н 1Я )

НА

Въ 1909 году журналъ выходить ежемесячно тетрадями въ 
разм'Ьр’Ь отъ 2-хъ до И-хъ печатныхъ листовъ съ рисунками и кар
тами по следующей программ^;:

I. Оригинальныя и переводныя статьи какъ чисто научнаго, такъ 
и популярнаго содержашя по всЬмъ частямъ метеорологш и соприка
сающихся съ ней наукъ. II. М елия статьи и хроника. III. Обзоръ рус
ской и иностранной литературы съ приложешемъ систематическаго ука
зателя по русской литератур^. IY. Изв_Ьст1я о погод-!.. Y. Сообщешя 
корреспондентовъ.

-— — -

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: съ пересылкою во всгЬ города Россш 5 р.; безъ 
доставки и пересылки 4 р. 50 к.; наблюдателям!, метеорологическихъ 
сташин 3 р.; за  границу во вс1; страны B ceM ip H aro  Почтоваго Сою

за 6 руб.
Д опускается разсрочка платы: при подписке 2 р., и д ал ее  черезъ  2 м е 

ся ц а  по 1 р. до п о к р ь т я  всей платы; для наблюдателей: при подписке 1 р. и 
д ал ее  по 1 р. к ъ  1-му апрелю  и 1-му iiwro. Суммы не более 1 р. можно вы 
сы лать почтовыми марками.

Подписка принимается въ И м п е р а т о р с к о м ъ  Русскомъ Геогра- 
фическомъ ОбществЪ (С.-11етербургъ, у Чернышева моста), въ буд- 
Hie дни отъ 12-ти до 4-хъ часовъ дня. Нногородше адресуются или въ
С.-Петербургъ, Императорское Русское Географическое Общество въ 
редакцт „Метеорологического Вгъстника“, или же въ С.-Петербургъ, 
Васильевстй островъ, М алы й пр., д. Лг 14, С. А . Совттову.

Статьи для  и ом ещ еш я въ  ж у р н ал е  и корреспонденщ я вы сы лаю тся по 
адресу: С.-Петербургъ, И мперат орскш  Л п сн о й  И нст ит ут ъ, на Метеорологиче
скую Обсерваторш. Р едак щ я  не приним аетъ  на себя обязательствъ высы лать 
обратно статьи, почему-либо н енап ечатан н ы я.

З а  п ерем ен у  адреса п латится 20 коп. Ж алобы на неисправность достав
ки следуетъ  н ап равлять  в ъ  р е д а к ц т  ж урнала и, согласно объявленш  отъ Поч
товаго Д еп артам ен та, не позже к а к ъ  по полученш  следую щ ей книги ж урнала.

Р едак щ я  просить гг. ПОДПИСЧИКОВЪ точно и разборчиво сообщать почтовый
адресъ .

Полные экземпляры <'Метеорологическаго ВЬстника» за прошлые годы 1 
могутъ быть высылаемы наложеннымъ платежемъ по цГ.нЬ 5 р. за 
годовой экземпляръ, не включая сюда стоимость пересылки; для на

блюдателей— 3 р.


