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О ТАЯНШ СНЪГА.

Т а я т е  снЬжнаго покрова происходить благодаря полученто теггла 
изъ трехъ источниковъ: изъ дождевой поды.

Ж  ~

t - r o  ’

и ~ , о  ~ « — о; “

м ю ,ъ  с ^ * »  J U —  — -
Ы й  островъ, Малый Р-. • „ р о д и м ы *  справки
д а с т ъ  в о з м о ж н о с т ь  1 е д а к щ

в ъ  П оч там т'Ь -

. .  ̂crpitйонавтя j куб. сант. 
.. . или снвгм требуется 80  калорш (принимаемъ круглое 

число для простоты вы чи слетй ), то 0.1 калорш дастъ слой талой воды

лишь =  ‘/«ю =  0 ,0 0 1 2 5  саптнм. При обычной весенней плот
ности слг1;га 0 ,2 5  (уд-Ьльный объемъ 4) это составить слой c ir tr^  тол
щиною всего 4 X  0 ,0 0 1 2 5  =  0 ,0 0 5  сант. Вообще, если означимъ тем
пературу дождевой воды черезъ t°, количество дождя въ миллиметрахъ

черезъ h п плотность c i rk a  черезъ d (удельный объемъ то запасъ 

тепла въ этомъ дождЪ (при охлажденш до 0°) будетъ 0.1 lit; высота слоя

талой воды, полученной благодаря этому запасу'тепла, будетъ см,-
v ' 80 *. * ’

наконецъ, высота слоя растоплениаго c n ira  будетъ - ^ п г  см.

Нрпмемъ высоту снЬжнаго покрова равной 4 0  сантим., плотность 
его 0 ,2 5  и температуру дождевой воды 5°. При этихъ услошяхъ для 
растоплеш я сн-Ьга однимъ только дождемъ иослгЬдняго потребовалось бы 
1 6 0 0  милл., т.-е. количество, которое въ большей части Poccin не вы- 
падаетъ въ 2, а иногда и въ 3 года. Ливень въ 4 0  мм. съ темнера-

о а о  ^  0 , 1 X 4 0 X 2 0
турой въ 20  растопилъ бы всего ^ gox^oЗ -  =  4 сант- сн*га 1И0Т'

Метеоролог. ВЪетн. № 4. i



О ТАЯНШ СНЪГА.

Т а я т е  сн'Ьжнаго покрова происходитъ благодаря получетю  тепла 
изъ трехъ источниковъ: изъ дождевой воды, пзъ воздуха и отъ солнца. 
По вопросу о значенш каждой изъ перечисленныхъ причшгь имЪется 
мало работъ, чЬ гь, вероятно, и объясняется распространенная неправиль
ная оценка двухъ пзъ нпхъ: дождя, которому приписывается излишне 
большое, и солнца, которому придается слишкомъ малое значеше. Часто 
говорятъ, что снежный покровъ былъ уничтол;енъ дождемъ, и обыковепно 
прпнимаютъ, что солнечные лучи отралгаются и разс/Ьеваются чистымъ 
агЬгомъ, не отдавая последнему тепла.

Что касается дождя, то простыя соображеш'я заставляютъ сказать, 
что учаспе его въ уничтоженш весной нашего снЬжнаго покрова очень 
незначительно. Каждый миллиметръ дождя на каждый 1° превышешя 
его температуры надъ 0° можетъ отдать, охлалушясъ до 0°, лишь 0,1 
калорш  на 1 кв. саыт. площади. Такъ какъ для образован!я 1 куб. сант. 
воды изъ льда или снЬга требуется 80  калорш (принимаемъ круглое 
число для простоты вычислешй), то 0.1 калорш дастъ слой талой воды

лишь =  Veno =  0 ,0 0 1 2 5  сантим. При обычной весенней плот
ности cirhra 0 ,2 5  (удЬльный объемъ 4) это составнтъ слой сн'Ьда тол
щиною всего 4 X  0 ,0 0 1 2 5  =  0 ,0 0 5  сант. Вообще, если означимъ тем
пературу дождевой воды черезъ t°, количество дождя въ миллиметрах].

черезъ h  п плотность снЬга черезъ d (удельный объемъ ^-), то запасъ 

тепла въ этомъ дождЬ (при охлажденш до 0 ° ) ’будетъ 0.1 lit; высота слоя 

талой воды, полученной благодаря этому запасу тепла, будетъ —^ 1-t см.;
у - 0 ,1  h t гнаконецъ. высота слоя растоплеыиаго снъга будетъ см.

Примемъ высоту сн'Ьжнаго покрова равной 40  сантим., плотность 
его 0 ,2 5  и температуру дождевой воды 5°. При этихъ услотяхъ  для 
растоплешя снйга однимъ только дождемъ послгЬдняго потребовалось бы 
16 0 0  мплл., т.-е. количество, которое въ большей части Poccin не вы- 
падаетъ въ 2, а иногда и въ 3 года. Ливень въ 4 0  мм. съ темпера-

о п о  0 , 1 X 4 0 X 2 0
ту рои въ 20  растопилъ бы всего 80"х  о Л Г ~  “  4 сант- сн^ га 1Т-™т-

Метеоролог. ВЪетн. № 4. I
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ностью 0 ,2 5 . Между тЪмъ безъ всякаго дождя подъ к.пяш'емъ лишь 
теплоты изъ воздуха и отъ солнца иногда таетъ въ сутки значительно 
большее этого количество (см. дал'Ъе).

Нормальная высота осадковъ для С .-Петербурга въ апрЬлЬ, когда 
происходить у насъ т а я т е  сн'Ьжнаго покрова, равна всего 20  мм. При 
температур^ 5° такой дождь могъ бы уменьшить высоту снтЬга лишь на
0 , 1 X 2 0 X 5  п ^  ‘

80 х  о 25 = 0 ,о  сантиметра. Сказанное позволяетъ заключить, что влш -
шемъ дождя на весеннее таяш е сн+.га у насъ можно почти пренебре
гать. Къ заключешю о маломъ значенш дождя при уничтоженш сн1ж-
наго покрова пришли также Янсонъ и Вестманъ изъ разсм отрЬ тя условш 
таяшя сн-Ьга въ У пса лЬ *). Остаются, следовательно, двгЬ главнЬйпйя 
причины таяшя: теплый воздухъ и солнце, относительную ценность ко- 
торыхт* при разныхъ услов!яхъ нельзя считать твердо установленной.

Остановимся нисколько на способахъ опредЪлешя скорости таяш я 
сн^жнаго покрова подъ совокупнымъ дМ ств1емъ всЬхъ имеющихся ири- 
чинъ (сводящимся— по сказанному выше— къ двумъ уномянутымъ). 
•Зд'Ьсь приходится считаться съ многими препятствующими точности об
стоятельствами, зн ач ете  которыхъ трудно оцЬнить. ВзвЬшиваше пробъ, 
взятыхъ во всю толщу снЬжнаго покрова, какъ это д'Ьлается при опре- 
дЬлеши и плотности, вообще не ведетъ къ цЪлн, такъ какъ талая вода 
неопределенной своей частью, а иногда и вся остается въ снгЬгу. П о
этому при ежедневныхъ опред'Ьлешяхъ плотности иногда совсгЬмъ не за- 
мЬчается убыли вгЬса пробъ cnf.ra, хотя бы таяш е видимо происходило. 
Такъ всегда бываетъ въ начал'!; таяш я cirbra весной: верхш е слои сн-Ьга 
таютъ, высота его убываетъ, но талая вода пропптываетъ оставш шся 
сггЬгъ, увеличивая его плотность, что длится до тЬхъ поръ, пока сн'Ьгъ, 
такъ сказать, не насытится водой и не начнетъ отдавать последнюю 
почв-Ь. Количество отдаваемой и остающейся воды зависитъ главнымъ 
образомъ отъ строешя ciif.i а и отъ высоты его слоя, а также и отъ 
капиллярныхъ свойствъ почвы. Что последнее обстоятельство можетъ 
шгЬть значеп1е, доказывается слгЬдующимъ опытомъ, сдЬланнымъ въ 
Констант. Обсерват. въ Павловск!; въ a n p tr f ;  1906  г.

Съ пД;лыо точнее определить количество воды, просасывающейся 
сквозь толщу сн'Ьжнаго покрова, им’Ьвшаго во время этихъ опытовъ 
высоту отъ 54 саптим. (6 . IV . 1 9 0 6 ) до 30 см. (1 2 . IV ), на почву 
подъ сн’Ьгъ былъ вдвинутъ цинковый ящичекъ, на крышкЬ котораго 
на пространств!; 4 0 0  кв. сант. было продЬлано до 2 0 0 0  круглыхъ дырочекъ 
по 1 мм. дтаметромъ. Въ этотъ вн'Ьш тй ящичекъ могъ вдвигаться сбоку 
второй, безъ крышки, который можно было вставлять и вынимать, пе

’) Quelques recherclies sur la couverture de neige p ar M. Jansson  et S. W estm an 
(Bull, of the Geol. Just, of Upsala, 1901).
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трогая съ места перваго. Н е смотря на явное таяше a rb ra  и на уходъ 
воды въ почву [высота снега съ 6 по 12 IV  убыла на 24 см., вЪсъ 
слоя на 100 кв. сант. уменьшился отъ 16 0 0  до 9 8 0  гр.], во внутреннемъ 
ящ ичке при еяседневномъ его осмотръ не оказывалось более н'Ьсколькихъ 
капель воды. То же самое происходило, когда крышка съ дырочками 
у внЬшпяго ящичка была заменена тонкой марлей. И зъ этого, конечно, 
не сл’Ьдуетъ, что вся талая вода оставалась въ столбе снега надъ 
ящпкомъ; она очевидно стекала по краямъ его; но во всякомъ случай, 
если на большой площади мы имЬемъ подъ сггЬгомъ почву, плохо 
всасывающую, то это скажется увеличешемъ содержашя воды въ нижнемъ 
слой снега, обратно— при хорошемъ всасыванш.

Crrpoeuio снега за продоллштельный промежутокъ времени, особенно 
въ ucpio/ri. таяш я, не остается постояннымъ. Оно меняется и отъ самаго 
таяш я, отъ долсдя, солнца, осгЬдашя, отъ смены таяш я и замерзашя. 
Вм'ЬсгЬ съ т'Ьмъ меняется и способность снЪга удерживать воду. Сле
довательно отдача сн’Ьгомъ воды не будетъ служить мерой таяш я даже 
и послЬ того, какъ сн^гъ пропитался и началъ отдавать воду. Н о, даже 
если допустить, что нижше слои cirbra отдаютъ полностью и безъ 
излишка всю поступающую сверху талую воду, то и въ этомъ случае 
истинное таяш е не будетъ равно убыли в/Ьса. Въ самомъ дг1;л1; уйдетъ 
не только новая талая вода (что и желательно определить), но и 
неизвестное количество воды, содержавшейся въ растаявшемъ слое въ 
жидкомъ виде. Означимъ плотность сухого снега черезъ <1, и плотность 
мокраго черезъ d 2, при чемъ примемъ, что увеличение плотности обуслов
лено только примесью воды. Тогда въ единице объема смеси твердой 
воды будетъ <lj, а жидкой d , — d,; въ единице веса отношеше между этими 
составными частями будетъ выражаться теми же числами (снегъ:

вода — d ^  д- ). Если убыль веса выразилась числомъ G грамм., то

нетшшаго таяш я здесь будетъ заключаться только g - j - ;  следовательно,
dпринимая g  за истинное таяш е, делаемъ ошибку на g  —  g-тЧ что по
(Аз

otfroineiiiKj къ истинной величине (  g  ~ составить въ %  ошибку,
dl

равную 100  X  g g f r '?- -  1 00  :71] ' ' Н а каждую единицу второго знака
спг~

плотности (0 .0 1 ) ,  обязанную примеси воды, получаемъ такимъ образомъ

ошибку 100~j~--°* =  -^-0/0 (удельный объемъ снега); при плотности d , =

0 .2 5  это составить 4 % . Прямыя пзмереш я содержашя воды въ снегЬ 
затруднительны и точныхъ данныхъ этого рода не имеется, но, судя по 
тЬмъ измЬнешямъ плотности верхняго слоя снега, которыя наступаютъ 
вследъ за оттепелью, можно отнести на счетъ воды увелп четя плот
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ности на 0 .0 5  —  0 .0 6  и даже более, что соотвЬтствуетъ ош ибке 
въ 2 0 — 24°/0.

И зъ вышеизложеннаго следуетъ: 1) что опредЬлеше таянья изъ
убыли B'f’.ca пробъ cnf.ra невозможно, пока сн’Ьгъ пропитывается водой:
2) что по насьнценш cnf.ra водой ошибкой на неполную или излишнюю, 
отдачу талой воды можно пренебрегать только въ случаЬ, если не было 
зпачительныхъ изм'Ьнешй строешя cirbra (изменен iii способности удер
живать воду); 3) во всякомъ случай останется неопределенная положи
тельная ошибка, зависящая отъ примеси воды къ e n try . Такимъ обра- 
зомъ этимъ способомъ нельзя получить точныхъ абсолютныхъ данныхъ; 
наблюденныя величины будутъ всегда больше истинныхъ. Но, какъ уви- 
димъ ниже, для сравнительныхъ наблюдешй надъ таяш'емъ при разныхъ 
услов^хъ (въ тЬни, на солнце и т. п .) этотъ способъ вполне пригоденъ.

Обратимся теперь къ другому способу опредЪлешя скорости таяш я. 
Количество талой воды вычисляется изъ убыли объема (уменыпешя вы
соты) снега и его начальной плотности. Если примемъ, что сухой cirfcn. 
имЬдъ плотность напримЬръ 0 .2 0  и что все последующая пзм'Ьнетпя 
плотности зависели только отъ пропитывашя cirbra водой, то убыль 
объема c-irbra па h см. будетъ всегда соответствовать таян ш  0 .2  h гр. 
воды на 1 кв. сантим, площади. Такимъ образомъ таяш е будетъ измеряться 
произведешемъ изъ убы ли  высоты ен т а  на начальную  плот ност ь сухою  
стьга. Конечно это будетъ правильно лишь при условш, что убыль высоты 
снега не произошла механически отъ осЬдашя, проваливаш я, давлешя. П ри
меры прим енетя этого способа можно найти въ статье Г. А. Любославскаго 
«Энерпя оттепелей», помещенной въ Мет. Вест, за 1 9 0 2  г. (см. далЬе). 
Остановимся на достоинствахъ и недостаткахъ этого способа. 1) Если 
допустимъ, что уменыпегпе объема снега произошло только отъ стаива- 
ш я верхняго слоя и если мы воспользуемся наблюденной плотностью, 
которая можетъ относиться не къ сухому снегу, а къ имеющемуся мо
крому, то делаемъ ошибку на все количество удерживаемой механически 
снегомъ воды (по сказанному ранЬе эта ошибка всегда положительна

и составляетъ °/о на каждую 0 .01  ошибки въ плотности). П зъ этого 

не следуетъ однако, что прп послЬдовательпомъ опредЬленш скорости 
таяш я за сутки въ теч ете  перюда т а я т я  мы имЬемъ право восполь
зоваться плотностью, измеренной въ начале перюда и относившейся 
дЬйствителыю къ сухому снЪгу. Это не будетъ верно потому, что плот
ность сухого снега не остается постоянной и равной начальной вели
чине; она обыкновенно увеличивается вследствие изменеш я строешя 
cirbra (особенно при ночныхъ заморозкахъ, когда въ верхнемъ слоЬ, 
который именно и таетъ, вся удерживаемая вода замерзнетъ; следова
тельно въ этомъ случае новая плотность будетъ выражать собой плот



ность сухого cirbrajT Такимъ образомъ можно сказать, что, пользуясь за 
каждыя сутки относящейся къ этимъ суткамъ плотностью, мы конечно 
дЬлаемъ ошибку, но она не будетъ во всякомъ случай достигать очень 
большой величины. 2) Если снежный покровъ неравномерной плотности 
н если, какъ это обыкновенно д'Ьлается, опред'Ьляютъ лишь среднюю 
плотность, то получается ошибка отъ неправильно принятой величины 
плотности. Размеры, которыхъ можетъ достигать эта ошибка, видны изъ 
сл'1)Дующаго случая, наблюдавшагося въ Павловске въ апреле 1905 г.
6-го числа утромъ была измерена, какъ и ежедневно, плотность снега и 
оказалась равной 0 .3 2  (высота слоя 26 см.). Въ этомъ сравнительно 
нетолстомъ слое неравномерности нлотностп не замечалось. Съ 6 по 
9 апреля выпалъ обильный снЬгъ, такъ что къ 10 апреля высота снега 
была 38 см., при чемъ верхш е 12 — 13 см. новаго снЬга пмЬли п л о т 

н о с т ь  0 ,2 0 , а средняя п л о т н о с т ь  всего слоя 0 ,2 5 . Если для опреде- 
леш я та я н i я принять последнюю величину, то сдЬлаемъ ошибку на

0 ,0 5  h  гр., т.-е. н а =  2 5 %  истинной величины. Изм'Ьрешя п л о т 

н о с т и  верхняго слоя (сант. 10) необходимы  при пользоваши этимъ спо- 
собомъ. 3) Что касается механпческаго оседаш я покрова, то зависящая 
отъ этого осадка трудно поддается учету. Если были основашя предпо
лагать большое осЬдаше (вслЬдствхе напримеръ ветра), то конечно лучше 
отказаться отъ измЬренш таяш я. Но неболышя оседашя возмолшы всегда, 
особенно при сложномъ строешн покрова, ирослоеннаго настами, кото
рые при таяш н размягчаются п могутъ не одержать выше лежащаго 
слоя. Примеры разнообразнаго строешя покрова можно найти въ статьЬ 
Б . II. Мультановскаго въ Ежем. Мет. Бюлл. Г. Ф. О. за 1 9 04  г. Всякому, 
измерявшему плотность cirbra, известно, что весной, когда берется проба, 
очень часто снЬгъ внутри цилиндра проваливается, оседаетъ огь того 
слабаго механпческаго сотрясеш я, которое производится вдвигашемъ ци
линдра. Известно также, что въ перюдъ таяш я поверхность снега, быв- 
шаго вначале совершенно ровной, делается потомъ волнообразной, что 
зависитъ огь иеравномЬрнаго механпческаго оседаш я снега.

И зъ вышеизложеннаго разсмотрЬшя двухъ имеющихся способовъ 
измереш я скорости таяш я слЬдуетъ, что ни тотъ, ни другой не даютъ 
правильпыхъ абсолютныхъ велпчинъ. Первый способъ совершенно пе- 
прим'Ьнцмъ, пока снегъ еще только пропитывается водой, второй,— когда 
происходить механическое оседаше. Оба даютъ слишкомъ больипя вели
чины таяш я вслЬдств1е того, что мы т й е м ъ  дЬло не съ сухимъ сне- 
гомъ, а со смесью снега съ водой въ неопредЬлепномъ отношенш. Но 
какъ тотъ, такъ и другой способъ могутъ дать правильное поняпе объ 
отношенш действия различныхъ факторовъ таян1я. Если, напримеръ, при 
;ubflcTBiii н солнца и теплаго воздуха стаяло Ii4 сантим, снега, а при

О ТАЯШ И СН-ЬГА. 121



122 М е т е о р о л о г и ч е с к и !  Вистникъ.

дййствш только воздуха (въ гЬни) li2 см., при чемъ первоначальныя 
поверхностныя плотности d были равны на солнцй и въ тйни, то неза
висимо отъ того, какое количество жидкой воды заключается въ вели- 
чшгЬ d, мы нолучаемъ правильное отношеше истинныхъ количествъ ра-

стаявшаго c irb r a j^  =  Здйсь h td п h 2d не выражаютъ собой истин- 
наго таяшя, такъ какъ d не есть плотность сухого cut,га. Но какъ ви- 
дпмъ, эта . величина въ отношеше и не входитъ. Е сли плотность снйга 
и содержание имъ воды въ сравннваемыхъ пунктахъ не одинаковы, то 
и въ этомъ случай ошибка будетъ не велика. Означимъ плотность въ 
одномъ пункт'Ь черезъ (I, =  (Iг (1 —f— я), гдй d' есть плотность сухого 
снйга, а а — дробь, характеризую щая содерж ате въ снйгу воды; для 
другого пункта именемъ d 2 =  d" ( l - f - j i ) .  Искомое истинное отношеше

будетъ' Составляемое изъ наблюденныхъ величинъ отношетпе
hjd, bld '(l+G i) 1 -I— ot
ЕдГ =  h,d" (l+ ft) > отличается отъ истпннаго множптелемъ который
при не слишкомъ большой разницй въ строеши снйга въ двухъ пунк
тахъ будетъ близокъ къ единипй. Точно также и изъ убыли вйеа пробъ 
снйга можно получать правильныя отношешя. Означимъ убыль вйса 
черезъ g 4 и g 2, плотности черезъ (1, и d 2; по предыдущему можемъ 
написать d t =  d' ( 1 —j— а) и d2 =  d" (1 —f—13). Какъ было указано pairbe,

• „ d' d" *
истинное таяше будетъ g 4 (1 и g 2 d ; подставимъ сюда величины d 1 и <1,,

1 1 . 
получимъ g 4 Y+a  11 S'-2 Г +р ; эт0 оудута истинныя величины таяш я: ихъ

(1  [ ft)
отношеше =  g^ t ^  =  к. Получаемое изъ наблюденныхъ величинъ

gj 1 4- а
отношеше — =  к + о разнится отъ истиннаго тймъ же множителемъ, 
какъ и въ предыдущемъ случай.

Мы имйемъ обширный матер1алъ наблюдешй надъ высотой снйж- 
наго покрова на большомъ числй станвдй нашей метеорологической сйти. 
Одни только эти наблюдешя уже даютъ возможность судить о скорости 
таяш я по убыли высоты снйга. Суждеше будетъ не точно, особенно 
если задаться цйлью сравнить скорости таяш я при разныхъ усаОв1яхъ 
(напримйръ на солнцй и въ тйни, въ лйсу н на открытомъ мйстй-н т. п .), 
такъ какъ при этомъ необходимо придется пмйть дйло со снйгомъ весьма 
различной плотности. За  послйдше 6 —  7 лйтъ на дйломъ рядй нашихъ 
станщй измйряется и плотность снйга. Хотя эти наблюдешя не еж е
дневны и даютъ только среднюю плотность, но позволяютъ опредйлять 
скорость таяш я гораздо точнйе. Но лучше для этой цйли пользоваться 
вторымъ изъ изложенныхъ способовъ (таяш е =  убыли высоты X  плот
ность), а не первымъ (по убыли вйса), такъ какъ этотъ послйднш при- 
ложимъ меньшее время, и при значительныхъ измйнешяхъ строенia снйга
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дастъ менгЬе точные результаты. Но если скорость таяш я определяется 
за короткое время и особенно, если для этой пД,ли берутся искусствен- 
ныя пеболышя пробы c u t  га, то вЬсовой способъ оказывается единственно, 
приложимымъ и, какъ увидимъ ниже, даетъ удовлетворительные ре
зультаты.

Посл'Ь оценки способовъ изм1>решя таяш я переходимъ къ изложе- 
шю нЬкоторыхъ опытовъ и наблюдешй, произведенныхъ въ Конст. Обе. 
въ П авловске не столько съ целью определить абсолютныя величины 
таяш я, сколько для сравнеш я дЬйств1я двухъ главнЬйшихъ источпиковъ 
тепла: воздуха и солнца.

С. Савиновъ.

(О кончит е въ елгъдуюгцей книж кгъ М. В.).

ПОГОДА МАЯ, СРЕДШЯ И КРАЙНШ *).

Май по своей температурь близокъ къ лЬтнимъ мгЬсяцамъ, но 
распредгЬлеше давлешя во многомъ отличается отъ наблюдаемаго въ л-Ьпие 
месяцы. Прилагаемая карта показываетъ, что въ среднемъ выводЬ изобары 
размещены очень пространно, иначе сказать, средше гра.и'енты очень 
малы. Больш ая часть Европейской Poccin тгЬетъ среднее давлеше близко 
къ 761 или между 761 и 7 6 2 .

Что касается до изотермъ, то на крайнемъ северо-востоке, у П е
чоры, проходитъ— 2°, приблизительно по 58° с. ш. 10°, у южнаго 
берега Крыма 16°, въ Ставропольской губ. 18°, въ Ленкоранскомъ у. 
20 °. Въ Мае заметно охлаждающее вл!яnie морей, ниже на Бот- 
ническомъ заливе замкнутое пространство ниже 4°, на Финскомъ ниже 
6 °, на северо-западной части Чернаго моря ниже 15° и т. д. *

РаспредЬлеш е давлен in даетъ частые В. вЬтры, и эти услошя неблаго- 
npiflTHbi для обильныхъ осадковъ; они нисколько больше, ч^мъ въ зимше 
месяцы, и значительно мен4е, чгЬмъ въ лгЬтще въ большей части Евро
пейской Poccin. Исключеше составляютъ южныя окраины, въ Новорос- 
айском ъ крае и на северномъ К авказе Май' одинъ изъ самыхъ дожд- 
ливыхъ месяцевъ; но т. к. въ HoBopoccin вообще мало осадковъ и темпе
ратура высока, къ тому же осадки всего чаще вынадаютъ въ виде ливней, 
то нродолжительныя засухи не редкость и въ Мае. Въ средней части 
Закавказья М ай— самый дождливый мес-яцъ въ году. Н а севере и западе 
Poccin осадки въ Мае значительно меньше, чЬмъ не только въ лт/ппе

1) См. Мет. BtcTH. Мартъ, стр. 85.
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Рис. L.

месяцы, но и въ сентябрь и октябре. Въ этой же полосЬ въ M a t 
наименьшая относительная влажность въ году, и даже въ Петербург!; и 
и его окрестностяхъ, хотя и очень р'Ьдко, опускается до 1 о 0/ 0 и довольно 
часто до 30°/о.

Средняя Средняя Годъ. Средняя 
найм. ; С) j наиб.

Годъ.
С1)

Архангельскъ 
Петербургъ . 
М осква. . . 
Варшава . . 
Мевъ . . . 
Николаевъ . 
Л уганскъ . . 
Вкатеринбургъ 
Б арнаудъ . . 
Якутскъ . . .

5.0
8.7

11.8
13.0
13.7 
16.2
15.7
9.5 

10.6
4.5

—1.4
2.1
7.3
7.8
9.0 

12.9 
11.2
3.8
7.0 

—  1.1

67
67
76
64
64
40
71
62
90
37

13.9
15.9
17.6 
17.5 
20.4
21.9 
21.2 
13.8
14.7 
9.0

97 
97 
97 
72 
72 ' 
72 
72 
61 
74 
93

Въ годахъ пропущены тысячи и сотни, такъ что напр. 45—1845 годъ, а  01— 
1901 годъ.
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Наиболыш я и наименышя суточныя средшя, 1 8 3 8 — 82.

Первая половина. Вторая половина. :

Наим. Годъ
(*)•

Наиб. Годъ
0). Наим. Годъ Наиб.: *

!
о д ъ '■ 
(1)-

' Архангельскъ............................... — 9.0 67 19.6 55 — 7.7 76 22.6 ! 60
Петербургъ.................................... — 4.3 67 21.0 72 — 4.0 76 21.0 | 59
Варш ава......................................... 0.7 64 21.9 60 1.3 76 24.5 ! 45
Луганскъ .................................... 8.4 74 25.3 70 1.3 76 26.7 : 72
Е к а те р и н б у р га .......................... — 6.2 42 22.0 79 — 3.6 76 21.8 67
Барнаулъ .................................... — 70 76 20.5 60 — 1.3 49 24.3 74

Очень замечательна высокая температура Мая 18 9 7  на с'Ьв.ерЬ 
Poccin: въ Архангельске и П етербурге отклонеше этого месяца вверхъ 
больше, чемъ какого либо другого месяца, кроме января въ Архангель
ске, января и февраля въ Петербурге. Вообще же отклонешя средней за 
отдельные месяцы отъ многолетнихъ среднихъ больше въ холодные месяцы, 
чемъ въ теплые; май составляешь исключеше. Колебашя изо дня въ день 
въ мае больше, чемъ въ апр'ктЬ, сентябре п октябре почти во всей 
Европе.

Вообще высокая температура мая 1897 въ северной и средней 
P occin— выдающееся явлеш е. Отклонеше отъ многолетней средней было 
всего более на крайнемъ северо-востокЬ Poccin, б о л е е -)-11° къ С. отъ 
Мезени, лиш я отклонеш я-|-70 проходила по средней части Финляндш, 
оттуда на Новгородъ, Вологду къ сев. Уралу, лиш я- f - 5° отъ Риги къ 
Минску, М оскве и оттуда къ Ю. отъ В ятки,- j-2 °  по Бессарабш  и С. 
Крыму. Давлеше было значительно выше средняго на В. Poccin и ниже 
на Ю.--5., именно выше 7 6 8  на среднемъ У рале, изобара 766  проходила 
огь Мезени къ Вологде и Костроме, 7 62  отъ Або къ Смоленску, Воро
н е ж у Ц а р п ц ы н у , 7 5 8  отъ Варшавы на Каевъ и Оеодосш. *

Северная и средняя Poccia находилась подъ вл1яшемъ Ю .-В. ветровъ, 
нриносившпхъ теплый и сухой воздухъ, а малая облачность давала 
сильное нагреваш е солнечными лучами.

Въ 1906 году былъ почти такой же теплый Май въ Петербурге 
и даже более теплый (средняя 17 ,9) въ М оскве 2). Отклонеше более-)-7 
было въ узкой полосе отъ Петербурга къ Каргополю и Вольску, и умень
шалось къ северу и югу оттуда; лиш я отклонеш я-)-2 проходила по 
Бессарабш  и Северному Кавказу. Особенно тепла была первая треть

]) Въ годахъ пропущены тысячи и сотни, такъ что напр. 45—1845 годъ, а 01— 
1901 годъ.

2) Въ таблиц'Ь 1 приведены данныя только по 1904 годъ, такъ какъ за поздн’Ьйиио 
л’Ьтописи Г. Ф. О. еще не вышли, а въ ЕжемЬсячномъ Бюллетене нЪтъ сибирскихъ 
станщй.
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месяца, въ Петербурге отклонеше б ы л о -( -П ,2 , М осквЬ-)-1 0 .1 , Каргополе 
-f-1 2 ,2 . Было др.1; области съ давлешемъ выше 765 : одна на среднемъ 
и южномъ Урале, доходя до Казани, другая въ губ. Ярославской, 
Костромской и южной части Вологодской; изобара 7 6 0  проходила отъ 
Сувалокъ на 1иевъ и Н овочеркасску 7 5 7 — по Крыму. Опять распредЬлеше 
давлешя было такое, что давало преобладаше теплыхъ ветровъ и ясной 
погоды.

Рис. 2.

Въ большей части Европейской Poccin, самый холодный май на 
сЬвер-Ь Poccin былъ въ 1867  году. Весна была поздняя после очень 
снЬжной зимы, настолько снежной, что половодье Волги въ Астрахани *), 
— результата таяш я снЬга во всемъ бассейн-!  Волги, было самое большое 
за 80  лЬтъ. Оз. Ильмень затопило берега на большое разстояш е. Таяш е 
такой массы снега несомненно способствовало пониженно температуры. 
Вторымъ по низкой температурь по 160  летнпмъ наблюдешямъ въ П етер
бурге и 90 летнимъ въ Архангельске, и самымъ холоднымъ по 100  л'Ьтнимъ 
въ Москве былъ Май 1876 . Этотъ месяцъ не былъ такимъ сплошь холод- 
нымъ на севере, какъ Май 1 8 6 7 , но несколько дней во второй половине 
месяца были холоднее, чЬмъ въ какой либо другой годъ, на обшириомъ

1) См. мою статью подъ этимъ заглав1емъ, Изв/Ьепя И. Р. Географ. Обществ, 
за 1871 г.
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пространств!;,— даже въ м4стахъ, гдЬ имеется 100 и бо;г1:,е л!;тъ наблюде
ние Самый холодный день бьтлъ 19-го, въ Петербург!» средняя была— 4°. 
а за тотъ-же день 1 9 0 6  года 2 3 ,9 . С иноптичестя карты за эти два 
дня даны при ссмъ, за 19 мая 1876  по атласу, издававшемуся Гофмейеромъ 
и Неймайеромъ, за 19 мая 1906  но ежедневному бюллетеню Г. Ф. О, 
об!; по наблю детямъ въ 7 — 8 часовъ утра. Изотермы не приведены, 
температуры показаны цифрами, облачность п в-Ьтеръ знаками, приня
тыми на такихъ картахъ.

Рис. з.

Одного взгляда на карты достаточно, чтобъ вид'Ьть, отъ чего глав- 
нымъ образомъ зависала низкая температура 19 мая 1876  и высокая 
19 мая 1906  въ значительной части Россш .

19 мая 18 7 6  обширная область д ав л етя  выше 7 7 0  въ Велико
британии!, Скандинавии и С .-В. Гермашп, п двЬ области дав.кмпя ниже 
7 5 0 , од[1авъС и ци лш , Сардинш и на Тирренскомъ Mopt, другая въ С. части 
Касш йскаго моря и къ С. отъ него до 60° с. ш., 20  мая 1876 область 
выше 7 7 0  идетъ отъ юга Великобритании! до Польши, а южная область 
низкаго давлеш я передвинулась къ Черному морю. Въ Архангельск!; съ 
17 —  22 мая, въ Петербург!; съ 18— 20 и даже въ Чернигов!; 20-го 
и въ 13 ч. (1 ч. поп.) температура была ниже 0°, шелъ сн'Ьгъ, на 
юг!; сн!;гъ шелъ даже въ ТаганрогЬ, морозы въ часы наблюдешя были
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даже в']. Ставрополе и южной Бессарабш . Въ эти дни, особенно на югЬ 
Poccin, морозы были съ довольно сильными северными ветрами, следо
вательно ото были обпце морозы, не щадивнпе вершинъ н склоновъ хол- 
мовъ, а не местные. только въ долинахъ и котловинахъ, какъ бываетъ 
при ясной и тихой иогодЬ. Къ В. отъ области низкаго давлешя у Ка- 
спшскаго моря, т.-е. въ западной Сибири, было напротпвъ очень тепло, 
какъ обыкновенно бываетъ въ такихъ у с л о в 1Я х ъ ; такъ въ Омске 20-го  
въ 13 ч. 30 .0 , 21-го 3 2 .1 .

СовсЬлъ иное распределеше давлешя видимъ 19 мая 1 9 0 6 . Две 
области высокаго давлешя. выше 7 6 5 , одна идетъ отъ средняго Урала 
почти до средней Волги, другая въ Северной Ш вещ и и Н орвепи, а 
ниже 750  отъ нижняго Рейна до В. Альпъ. Въ то время, какъ въ большей 
части Poccin стояла ясная и необычайно теплая погода, въ средней 
ЕвропЯ шли холодные дожди, въ низкихъ долинахъ Ш вейцарш  темпе
ратура была на 10°— 14° ниже, чЬмъ въ Петербурге далее утромъ и 
еще более среди дня. Между тЬмъ какъ въ Петербург!; и даже Гель
сингфорсе было такъ тепло подъ вл1яшемъ ясной погоды п 10. ветровъ, 
на финляндскомъ берегу Ботнпческаго залива, подъ 63° с. ш. темпе
ратура была всего 2 ° ,— здесь ветры были С .-З . отъ Скандинавии.

А. Воейковъ.

Н А У Ч Н А Я  Х Р О Н И К А .
ЗасЪдаше Редакцюннаго Комитета Метеорологическаго вестника 

8 Марта 1907 г. подъ председательствомъ М. А . Ры качева при секре
тарь В. В. Ш ипчинскомъ состоялось для разсмотрЬшя заявлеш я, сделан- 
наго членомъ Ред. Ком. М. Н . Городенскимъ и касавшагося одного 
случая отказа редакцш въ помещенш статьи въ М. В естнике. П о  
выслушанш отвЬтнаго заявлеш я группы членовъ комитета и послЬ 
обмена Mnenift, Редакщонный Комитета, полагая, что отказъ въ помещеши 
статей есть дЬло исключительно ведЬшя избранной имъ редакцш , не 
нашелъ повода къ разсмотрЪшю заявлеш я М. Н . Городенскаго по сущ е
ству. М. П . Городенскш сложилъ съ себя з в а т е  члена Редакц. Комитета.

ЗасЪдаше Метеорологической Комиссш И. Р. Г. 0. 8 марта 
1907 Г. ПредсЬдательствовавппй въ настоящемъ заседал in 10. М. Ш о- 
кальскш въ краткихъ словахъ охарактеризовалъ деятельность умершаго 
иочетнаго члена Географическаго Общества В. фонъ-Бецольда и отмЬтилъ 
его заслуги въ области метеоролопи и земного магнитизма. Память 
почившаго была почтена вставашемъ.

Затемъ А. II. Воейковъ сделалъ докладъ о соотношенш между
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климатомъ и почвой. Докладъ будетъ иапечатанъ въ одномъ изъ бли- 
жайш ихъ нумеровъ Метеорологическаго Вестника. Въ п р ет я х ъ  по поводу 
доклада приняли учаспе почвоведы и л'Ьсоводы, присутствовавнпе въ 
засЪданш.

1 7 — 19 М арта 19 0 7  г. въ М оскве въ Сельско-Хозяйственномъ 
Институте у проф. В. А. М ихельсоиа состоялось co 6p aH ie  а к т и н о -  
метрической подкомиссш. Присутствовали А. I I.  Г ан стй  (Пулково).
В. А. Михельсонъ (М осква), С. И . Савиновъ (Павловскъ), Д. А . 
Смирновъ (С. - Петербурга) и Б . В. Станкевичъ. 18 числа удалось 
сдЬлать сравнеш я четырехъ актинометрическихъ приборовъ: трехъ компен- 
сацюнныхъ пиргелюметровъ Опгстрема [Л? 4 8 — Моск. Сел.-Хоз. Инст.. 
JV« 79 —  Конст. Обе. въ ПавловскЬ и Л» 8 5 ,— припадлеж. А. П. Ган
скому] и новаго отноептельнаго актинометра В. А, Мпхельсона. Два изъ 
пиргелюметровъ обнаружили разницу до 3°,0, тре™  давалъ среднiл 
показангя. Какъ показываютъ эти сравнешя, а также многочисленньш 
сравнеш я въ Копст. Обе. въ ПавловскЬ, компеисащонные приборы, 
обладая многими превосходными качествами и недостижимыми въ другихъ 
существующих'!) приборахъ преимуществами, не даютъ пока желаемой 
точности абсолютныхъ велнчппъ. Новый актинометръ В. А. Михельсоиа 
состоитъ изъ металлическаго термометра, —  тонкой, электролитически 
составленной изъ платины и мЬд’и и вычерненной пластинки,— обладаю
щего весьма малой термической инерщей п вслЬдств1е этого всего въ 
нисколько секундъ прпнимающаго соответственную условаямъ (гЬпь, 
солнце) стацюнарную температуру. Пластинка заключена въ массивную 
металлическую оболочку; отсчеты положешя пластинки, пропорщональ- 
наго температурь, дЬлаются помощью микроскопа съ микрометромъ. 
Приборъ очень удобенъ для переноски, паблюдешя просты и совершаются 
быстрее, чЬмъ въ какомъ-либо другомъ прибор!». Произведенныя срав- 
неш я показали, что приборъ обладаегь большой чувствительностью. Если 
дальнгЬйнпя изс.тЪдовашя, которыя предположено производить въ С.-Х 
Институт'Ь и въ Конст. Обе. въ ПавловскЬ, нокажутъ, что можно поло
житься и на постоянство показашй, то прибору можно предсказать 
будущность.

Б . В. Станкевичъ сообщнлъ о наблюдешяхъ надъ солнечной 
рад1ащей въ Туркестане, произведенныхъ во время последней экспедиции 
по поводу солнечнаго затмгЬ тя ; С. И. Савиновъ— о нЬкоторыхъ резуль- 
татахъ сравнеш я различныхъ актинометровъ въ Павловск'Ь; В. А. Михель
со н ъ ,—  кроме демонстрант оппсаннаго выше прибора, —  сообщплъ о 
планахъ устройства иного рода актинометровъ. Сверхъ того, при носЬ- 
ineniii членами подкомиссш лабораторш проф. II. II. Лебедева, послЬд- 
нимъ были изложены весьма интересные проекты устройства абсолют- 
наго и относительнаго приборовъ для изучеш я солнечной pa;uaniii.
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Въ засЪдашп отдЪлеш'й физической и математической геогра- 
ф|и Имп. Русскаго Географическаго Общества 16 февраля 1907 г.
г. Владтпровъ, инспекторъ судоходства на р. Свири, сдгЬлалъ весьма 
интересное сообщеше подъ заглав1емъ: «Новыя п оняия о процессахъ замер- 
заш я рйкъ и объ образоваши зимних!» заторовъ льда въ Poccin и АмерикЬ».

Докладчшп, изложилъ современное положеше вопроса объ образо
вано! рыхлаго доннаго льда, познакомилъ съ извлечешемъ изъ отчета 
американскихъ ннженеровъ о прпчинахъ зимнихъ наводненш и объ 
уеловшхъ ледохода, ледостава и образовашя заторовъ изъ рыхлаго льда 
на р. св. Лаврения. Дал'Ъе были излолсены результаты десятил-Ьтнихъ 
работъ Г1 S96 — 1906 г.г.) Профессора Бэрнса М онреальскаго универ
ситета (въ Америк!;) по пзсл'Ьдованш образоваш я льда въ природЬ и 
въ частности доннаго льда (A nchor ice) п шуги (Frazil ice); при этомъ 
докладчиЕЪ  указалъ на измЪрешя температуры ручной воды при замер- 
з а т и , которыя производились особенно тщательно нзготовленнымъ элек- 
трическимъ термометромъ, дававшимъ точность до одной десятитысячной 
доли градуса. Такой термометръ, основанный на принцип! мостика Уит
стона, имеется только въ одномъ экземпляр!) и изготовлете его потре
бо вало времени болЬе гбда. Температура держалась около 0°, и уклоне- 
шя не превышали одной тысячной градуса.

Приводимъ главнМ нпе изъ формулированныхъ авторомъ оконча- 
тельныхъ выводовъ на основанш русскнхъ и американскихъ наблюден!и 
падь замерзашемъ льда.

1) Основною особенностью охлаждеш я и нагрЬваш я водъ текучихъ 
представляется однообраз1е температуры во всей масс'Ь воды у дна и близъ 
поверхности, вызываемое постояннымъ неремЬшивашемъ всЬхъ частицъ 
воды силою течешя. Болы ш я массы текучей воды весьма медленно нз- 
лучаютъ тепло и столь же медленно щпобр'Ьтаютъ его. Температура массы 
воды въ рЬкЬ даетъ точное о ceo i представлеше лишь при изм'Ьренш 
на теченш, но не въ заводяхъ у берега, гдгЬ н'Ьтъ перем Ьш иватя всгЬхъ 
слоевъ воды. Температура воды зимой на болынихъ равнипныхъ рг1;кахъ 
подъ ледянымъ покровомъ стоить близь 0°.

2) ПослгЬ нопижешя температуры воды осенью до точки замерзания, 
при продолжающейся морозной погод!;, происходить легкое переохлаж
ден! с всей массы воды въ рЬкЬ пн же точки замерзаш я, сопроволэдаемое 
образовашемъ кристалловъ льда, соответственно количеству тепла, ко
торое отнимается отъ воды.

3) Сталкиваясь па теченш и смерзаясь между собой въ разныхъ 
неправнльныхъ положен iaxb, кристаллы льда находятся во Bciixb слояхъ 
воды въ форм-Ь «шуги» пли «ледяного сала» (F razil ice) п, примерзая 
къ грунту, водорослямъ па днЬ и т. п., образуютъ губчатыя массы рых
лаго доннаго льда (A nchor ice).
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4) Рыхлый ледъ подобно губкЬ насыщенъ водою и состоитъ изъ 
кристалловъ льда того же строешя, какъ и голубой чистый, плотный 
ледъ поверхностнаго образования, и обладаетъ теми же свойствами пре
ло млешя лучей и поляризащей, различаясь формой кристалловъ и твер
достью въ зависимости отъ м'Ьстныхъ условш течения и степени пере- 
охлаждеш я воды.

5) Въ моряхъ и въ большихъ озерахъ, где бываетъ сильное волнете, 
замечается образоваше рыхлаго доннаго льда; процессъ здесь вероятно 
ироисходптъ, какъ и въ рЪкахъ, после равном'Ьрнаго перемгЬшивашя 
всЬхъ слоевъ воды между дномъ и поверхностью силой волпешя, кото
рое замЬняетъ здесь теч ете , и поел!; охлаждешя всей толщи переме
шанной воды до точки замерзашя.

6) Начало ледохода не всегда совпадаетъ съ моментомъ наиболее 
пониженной температуры атмосферы, хотя всегда является слгЬдств1емъ ея. 
Массы рыхлаго льда, всплывая на поверхность въ вид^ «шуги», 
образуютъ ледоходъ изъ мягкаго рыхлаго льда, который при морозе 
съ поверхности быстро твердеегь и прюбретаетъ видъ крепкихъ бело- 
агЪжныхъ льдинъ, оставаясь рыхлымъ въ нижнихъ подводныхъ частяхъ.

7) Масса рыхлаго доннаго льда всплываегъ: а) при сильныхъ мо- 
розахъ отъ быстраго увеличеш я объема, б) при слабомъ морозЬ (напр. 
— 4°) отъ непосредственнаго л /М с 'т я  солнечныхъ лучей, в) при наступ- 
лс 1пи оттепели. Въ последнихъ двухъ случаяхъ всплывание доннаго льда 
обусловливается нагреваш емъ массы воды выше точки замерзашя, при 
наличш  въ р ек е  доннаго льда, образовавшагося въ предшествовавшую 
морозную погоду.

8 ) Внезапность всплываш я доннаго льда обусловливается теплотой 
подпочвы дна реки, которая въ соединен]и съ нагреваш емъ воды отъ 
действ in наружной атмосферы или солнечныхъ лучей на нпчтожныя 
(тысячныя) доли градуса выше точки замерзаш я унпчтожаетъ *услов1я 
примерзания льда къ дну реки.

9) Въ первой стадш ледостава отъ той же теплоты подпочвы дна 
реки, особенно на большихъ и глубокихъ рекахъ, при прекращенш 
излучеш я тепла изъ массы воды въ реке, можно въ первые же дни 
ожидать всплываш я подъ поверхностный ледъ гЬхъ же массъ рыхлаго 
доннаго льда, которыя ранее при морозахъ могли образоваться, но до 
окончаш я ледохода не успели еще вполне отделиться отъ льда. Отъ 
всплываш я этого льда могутъ образоваться ледяныя запруды.

10) Весьма вероятно, что въ кекоторыхъ случаяхъ, а можетъ быть 
и во всехъ случаяхъ нервоначальнаго наросташя рыхлаго доннаго льда 
крайне быстро образуется пленка плотпаго льда на дне реки отъ лучеис- 
пускаш я сквозь воду, въ атмосферу, нридоннаго почвеннаго тепла и 
отъ другихъ предметовъ, при температуре воды около нуля. Съ момента
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образования такой пленки, при пониженш температуры воздуха, обра
зующиеся въ массе воды, кристаллы должны получать возможность легко 
примерзать ко дну и этимъ можетъ объясняться поразительно быстрое, 
иногда въ одну ясную ночь, наросташе массъ рыхлаго доннаго льда при 
слабомъ мороз!,.

11) Въ случае возможности образоватпя плпточнаго твердаго дон- 
наго льда ночью, при особыхъ услов1Яхъ ясности атмосферы и излу- 
чешя тепла изъ почвы дна реки, представляется возможнымъ, какъ 
исключительный случай, при температуре воды ночью на ничтожную 
долю градуса выше точки замерзаш я и при слабомъ морозе допустить 
появлете днемъ, или рано утромъ (при повышенной температурь воз
духа, пли при д’Ьйствш лучей солнца) ледохода изъ тонкаго плпточнаго 
льда; такого рода неожиданный ледоходъ на р. Свири н а б л ю д а л с я  

осенью 1904  г. изъ широкихъ топкихъ ледяныхъ плитокъ, после ле
дохода изъ донныхъ глыбъ и посл-Ь оттепели.

12) Н а участкахъ рекъ съ тихимъ течетем ъ  н передъ вершинами 
пороговъ можно ожидать встретить более значительное количество дои- 
наго льда, сравнительно съ порогами и быстринами.

13) Ледоходъ и ледоставъ являются главнымъ образомъ слЬдсгаемъ 
образовашя въ рекахъ болыпихъ массъ рыхлаго льда. Ледяной покровъ, 
состояний изъ непрозрачнаго замерзшаго съ поверхности и въ глубину 
рыхлаго льда, отличается по внешнему виду отъ образующагося въ по- 
лыньяхъ реки голубаго прозрачнаго льда; такой ледъ быстрЬе разру
шается отъ дЬйс'лйя тепла, чемъ голубой прозрачный ледъ.

14) Значеше сиежныхъ осадковъ и береговаго льда въ образо
ваны ледохода второстепенно. Ледоходъ можетъ появиться и часто появ
ляется при отсутствш этихъ элементовъ. Рыхлый ледъ ус.иливаетъ тол
щину забереговъ льда, выдвигая ихъ па фарватеръ рЬки.

15) Зимн)’е заторы льда и паводнешя вызываются скоплешямп 
массъ рыхлаго льда, т.-е. шуги и ледяпаго сала (F razil ice), смерзаю
щихся между собою н съ поверхпостнымъ льдомъ, сквозь поры кото- 
рыхъ фильтруется вода, отлагая частицы грунта. Н а участкахъ рЬкъ, 
покрытыхъ льдомъ, образоваш’е шуги и ледянаго сала прекращается.

Какъ видно изъ приведенныхъ поло жен Hi доклада, г. Владим'фовъ 
затронулъ весьма много ннтересныхъ данныхъ yc.ioBiii замерзаш я рЬкъ. 
Вопросъ этотъ, весьма важный въ научпомъ и техническом!, отношешяхъ, 
обратилъ на себя внимаше не только европейскихъ, но и американским, 
ученыхъ.

При Ими. Русскомъ Географическомъ обществе существуетъ осо
бая комиссия по изучешю доннаго льда, которая всЬхъ желающихъ 
заняться наблюдешями надъ 3aMep3aHieMT, рекъ снабжаетъ инструкциями 
и бланками.
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12 января и. с. текущаго года скончался А. Паульсенъ, дирек- 
торъ Датскаго Метеорологическаго Института. Его работы преимущественно 
касались изслгЬдовашя иолярныхъ слянш. Въ знаменитый «полярный» 
1882 —  83 годъ, когда былъ организован), рядъ полярныхъ экспедицш 
для наблюден!й надъ северными сляшями, А. Паульсенъ принялъ учаспе 
въ Датской .экспедицш, зимовавшей въ Годтхаб'Ь на западномъ берегу 
Гренландш. Въ 1 8 9 9 — 1 9 0 0  году онъ, будучи уже 67 .гЬтнпмъ стар- 
демъ, вновь отправился въ экспедицш , зимовавшую въ Акурейри на 
сЬверЬ Псландш, гдф, велъ спешально сиектроскопичесюя наблюдешя 
надъ полярными сляшями. Высказанная имъ (въ 1 8 9 4  г.) теория по
лярныхъ а я н ш , сближающая это явлеше съ явлешемъ свйчешя въ 
Гейслеровскихъ трубкахъ, была позди-Ье болгЬе полно разработана Бир- 
келандомъ и является одной изъ наиболее достов1;рныхъ и въ настоящее 
время. КромЬ работъ по вопросу о полярныхъ С|’яш яхъ А. Паульсенъ 
па датскомъ языкЬ написалъ популярную физику, оптику и океаногра- 
ф ш . Не особенно давно имъ были разработаны и опубликованы резуль
таты 10-ти-лЬтпихъ записей самопишущпхъ уровнемгЬровъ у датскихъ 
береговъ.

Въ 1 9 0 6  году началъ издаваться изв’Ьстнымъ Э. Брюкнеромъ НО
ВЫЙ научный журналъ, посвященный вопросамъ о современных!, лед- 
никахъ, о ледниковой эпох-ь и объ изм 'Ьиетяхъ климата (Zeitsclirift fur 
G letscherkunde. fiir Eiszeitforscliim g und G escliichte des Klimas. Organ 
der Jn ternationalen  Gletsclier Commission. Berlin.). Ж урналъ будетъ вы
ходить выпусками не Meni.e 5 разъ въ годъ; статьи допускаются на нгЬ- 
мецкомъ, англшекомъ. французскомъ п птальянскомъ языкахъ. Въ ире- 
дпеловш къ первому выпуску (май 19 0 6  г.) издатель такъ характери- 
зуетъ ц'Ьяь и программу издашя.

Необходимость шгЬть спещальный журналъ по вышеперечисленным!, 
вопросамъ вытекаетъ изъ того, что эти вопросы относятся и кг£ мете- 
орологш, п къ фпзикЬ, и къ геологш, и къ географш; вслЬдсгае этого 
собирающему литературу приходится отыскивать матер1алъ въ цЬломъ 
рядЬ издашй, что влечетъ за собой и затруднешя, и пропуски. Въ про
грамму ж урнала входптъ «все, что шгЬетъ связь съ современными или 
прежде существовавшими ледниками; слЬдовательно, не только ледпикъ 
самъ по себгЬ, но и иадаюнцй снЬгъ, благодаря которому возникаетъ лед- 
никъ, п лавины, который питают!, ледпикъ, п ледниковый ручей, кото
рый собпраетъ н уносить воду тающаго ледника»... «ИзмЬнешя въ лед- 
нпкахъ какъ настоящаго времени, такъ и прежних!, геологичеекпхъ 
эиохъ нредставляютъ собой отражеше ко л еб атй  п измЬнешй климата»..., 
вследствие чего вопросы послгЬдняго рода также введены въ программу 
издашя.

Въ вышедшихъ первыхъ трехъ выиускахъ журнала (май, ш л ь  н
Метеоролог. ВЪстн. Л» 4. 2
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сентябрь 1906  г.), кроме работъ посвященныхъ спещально леднпкамъ 
и ледниковой эпохе, находимъ статьи и заметки и метеорологпческаго 
характера, какъ напртгЬръ «О ко л еб атях ъ  климата и ледниковъ въ 
Норвегш», «О ко л еб атях ъ  осадковъ въ Германш, о п л о т н о с т и  c ir b r a ,  

о температурь залежей льда и др.».
Метеоролопя ВЪ южно-полярныхъ странахъ. Правительство А рген

тинской республики много д^лаетъ для изучешя южно-полярныхъ странъ 
въ метеорологическом. и магпитномъ отношенш. Въ декабре прошлаго года 
п ария ученыхъ вы ехала пзъ Буэносъ-Айреса на Ю жно-Оркнейс1ае 
острова, чтобы продолжать производство магпитныхъ и метеорологическихъ 
наблюдешй, начатыхъ Ш отландской южно-полярной экспедищей. Вторая 
пар-пя будетъ отправлена на островъ Ванделя (W andel), где на месте 
зимсшкп экспедищи Ш арко будетъ устроена новая магнитно-метеороло
гическая обоорватор1я. Н а стапцш въ Ю жной Теории, наблюдешя та
т я  будутъ продолжаться и въ скоромь будущемъ будутъ устроены стан- 
цш на одномъ пзъ Ю жно-Сапдвичевыхъ островахъ и на Фалкландскихъ 
островахъ.

Публиноваше метеорологическихъ наблюдешй въ Соединенныхъ 
Штатаха ПОЛНОСТЬЮ. Въ только что вышедшемъ отчете начальника Бюро 
Погоды за 1 9 0 4 — 1905  годъ впервые напечатаны полностью наблюде
ш я 30  станщй въ Соединенныхъ Ш татахъ Сев. Америки за 1 9 0 4  г. 
Для каждой станцш даны за каждый день для 8 ч. у. и 8 ч. в. по 
времени 15-го мерщдапа следуюпця наблюдешя: показаш я барометра, 
приведенныя къ нормальной тяжести, показания сухого и смоченнаго 
термометровъ, относительная влажность, направлеш е и скорость ветра, 
количество осадковъ, количество, видъ и направлеше движешя облаковъ, 
примечашя объ особыхъ явлеш яхъ и отчеты мнппмумъ и максимумъ 
термометровъ одинъ разъ въ сутки, въ полночь. Давлеше дается въ дюй- 
махъ. а температура въ градусахъ Фаренгейта.

I [очаташемъ отпхъ наблюдешй пополняется давно ощущаемый иро- 
белъ въ подобпаго рода данныхъ. такъ какъ теперь представляется воз
можность, для каждаго интересующагося, детально изучать ходъ разныхъ 
метеорологическихъ алемептовъ въ Соединенныхъ Ш татахъ СЬв. Аме
рики, чего раньше нельзя было делать, въ виду того, что Бюро Погоды 
публиковало до сихъ поръ только выводы изъ метеорологическихъ на- 
блюдешй.

Вл1’ян1е лЪсовъ на водоносность ръкъ. Область Мопроэ въ шт. 
Уисконспнъ въ начале прошлаго сто лет i я была почти сплошь покрыта 
лесами. Летъ 70  тому назадъ больше половины этпхъ лЬсовъ было унич
тожено, а значительная часть оставшагося .гЬса подверглась той же 
участи летъ 15 —  20 тому назадъ, такъ что теперь осталось отъ преж- 
няго леса всего 5 ,8 % . До 1887  года, однако, не наблюдалось зпачи-
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тольнмго измененifi въ водоносности рЬкъ. по крайней M'hpi; нп одна рЬка 
не высохла. Но после указаннаго года влгяше уничтожешя лесовъ стало 
ясно обнаруживаться. Более 4 0  километровъ ручного русла или совер
шенно высохло или совершенно высыхаетъ л'Ьтомъ, а въ оставшихся 
Р'Ькахъ количество воды значительно уменьшилось (Schriner et Copeland. 
Ciel et T erre . А» 21 . Январь 1907 г.).

Центральная метеорологическая станц|'я въ Соф1и начала изда- 
• вать результаты метеорологическихъ наблюдешй, произведенныхъ въ Бол- 

rap in . Въ 1906  году вышло сразу пять томовъ Ежегодника этой cxauniit 
съ  наблюдешями метеорологическихъ станций въ Болгарш  за 1901 —
1905  гг. Въ ежегодник!; за 1905  даются полныя наблюдешя 8 станщй. 
Ел;емесячпые и годовые выводы 22 станщй, для 17 изъ ннхъ 
даются выводы по всемъ элементам!., а для 5 но всемъ элементамъ кроме 
давлеш я, и выводы изъ наблюдешй падъ осадками 129 пунктовъ. Въ 
конце тома помещены особыя таблицы съ числомъ дней, когда осад- 
ковъ выпало более 10 мм.. и съ числомъ дней, когда ихъ выпало более 
25 мм.

- ф -  Центральная обсерватор1я въ БЪлгрэдЪ также начинаегь изда
вать наблюдешя метеорологическихъ станщй въ Сербш. Въ этомъ году 
вышелъ первый выпускъ «Ежедневныхъ наблюдешй въ Сербш». Онъ со- 
держитъ полныя наблюдешя 8 станщй въ Сербш за ноябрь н декабрь 
1 9 04  года.

Осадки и туманы въ Швейцара. Ш вейщ цпя меньше нЬкоторыхъ
нашихъ неболынихъ губершй, напр. Подольской и Полтавской, и шгЪетъ
очень густую сЬть наблюдешй, именно 117 станщй 2-го разряда и
261 дождемерныхъ. Но такъ какъ страна очень гориста и сравнительно
большое высокогорное пространство не обитаемо, то объ осадкахъ этой
области мы ничего точнаго не знаемъ. П зъ всехъ метеорологическихъ*
станщй съ продолжительными наблюдешями всего более осадковъ па 
горе Зентнсъ (Santis), верш ине горной группы, ближайшей къ Констанц- 
скому оз. Здесь на высоте 2 5 0 0  м. н. у. м. выпадаетъ 2 4 3 0  мм. въ 
годъ. Несколько более дали наблюдешя на -Гоше де Н э (Rochers de 
Nave) въ кант. Во падъ Женевскимъ оз. но. паблюдеЕЙя непродолжи
тельны *). Но снежники несомненно получаютъ более осадковъ, какъ 
видно изъ пзследовашя надъ Эшиненскнмъ (Ooschinen) оз. въ Бернскпхъ 
Альпахъ 2). Такой же результата даютъ наблюдешя надъ высотой снега 
въ группе Титлпсъ (T itlis): она видна изъ Цюриха въ ясные дни, п вы
сота cirbra отсчитывается въ телескоиъ пзъ тамошняго центральнаго 
метеорологнческаго учреж&ешя.

*) По любезному сообщен!» д-ра Маурера, директора швейцарской Centralan- 
s ta lt fur Meteorologie.

2) См. рецензпо въ Метеор. ВЪст. 1905 г.
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ПослЬ Зентпса и Р о т е  де Н э всего бол-Ье осадковъ выпадаетъ въ 
Локарно (Locarno) (1 9 4 0  мм.) и Бриссаго (B rissago) приблизительно 
столько же, наблюдешя непродолжительны. Оба мЬста на з. берегу Лаго- 
Маджюре, въ местности, известной своимъ прекраснымъ климатомъ и 
большим/ь числомъ ясныхъ дней. ЗдЬсь небольшое число дождливыхъ 
дней, но каждый даетъ много дождя; лг1;томъ онъ падаетъ почти исклю
чительно въ видЬ л и вн ей ,.

Въ зимнее полугод!е, особенно же въ ноябрЬ, декабрЬ и январгЬ, • 
такъ называемая «низменная Швейцария» между Юрой п предгорьями 
Альпъ при антициклонной погодЬ окутана густымъ туманомъ. Въ 
десятыхъ чпслахъ ноября 1 9 0 6  года тумаиъ доходилъ до 14 0 0  метр, 
н. у. м., т.-е. на 1000  м. выше главныхъ озеръ Ш вейцарш  ‘). Съ 
горъ ашше этого уровня открывается въ такте дни поразительная кар
тина: все н иж е-леж ащ ее в ъ — «мор'Ь тумана», ярко осв’Ьщенномъ 
сверху солнцемъ, надъ туманомъ высятся покрытия снЬгомъ горы. Н а 
южномъ склон'Ь Альпъ въ это время нЪтъ густыхъ тумановъ, надъ южпо- 
Альшйскими озерами 2) виднЬется легкая полупрозрачная «дымка», но 
ниже, надъ Ломбардской равниной нерЬдки густые туманы.

Причины тумановъ сЪверной Ш вейцарш  слгЬдук)1щ я. При антицик
лонной погод!; зимою вообще существуютъ услошя для образовашя ту
мана; нижшй слой воздуха сильно охлаждается и остается на мЬстЬ, 
такъ какъ преобладаешь затишье. Но въ большей части Ш вейцарш  су
ществуютъ еще особыя услов1я: 1) испареш е съ поверхности большихъ 
озеръ; они замерзаютъ только въ очень суровыя зимы, среднпмъ числомъ 
не чаще раза въ 10 .х1;тъ, а два (Ж еневское п 4-хъ  Кантоновъ) и въ 
таган зимы не замерзаютъ. Озерная вода осенью п зимой гораздо теп
лее воздуха. 2) Горныя рЬки пмЬютъ такое быстрое теч ете , что не за
мерзаютъ и въ суровыя зимы. То и другое обстоятельство даетъ испа- 
penie при температур!;, сравнительно высокой, и водяные пары, при за- 
тшшЛ; или очень слабыхъ вЪтрахъ аптициклонной погоды не уносятся далеко. 
Р ’Ьдкость и меньшая густота тумановъ на южномъ склонЬ Алып> объ
ясняется нагр'Ъватемъ этихъ склоновь и зависящей отъ того высокой,, 
сравнительно, температурой воздуха. БолЬе частые п густые туманы въ 
Ломбардской равнин I; объясняются тЬмъ, что здЪсь н'Ьтъ нагр’Ьтыхъ солп- 
цемъ южныхъ склоновъ, воздухъ холоднее. ч-Ьмъ на южныхъ склонахъ 
Альпъ, и слабые съверные вЪтры, обыкновенно дуюпие во время анти
циклона, центръ котораго на съверЬ, прнпосятъ теплый влажный воз
духъ съ озеръ.

J) Женевское, Констанцское, Цюрихское, 4-хъ Кантоновъ, Нёшательское п т. д.
2) Maджiope, Комо, Гарда, Лугано.
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ОБЗОРЪ ЛИТЕРАТУРЫ.
Доршейдъ. Средняя продолжительность морозовъ на землЪ.

(Dorscheid, die m ittlere  D auer des F rostes, M eteorolog. Zeitschr. Янв. 
и февр. 19 0 7  г. 29 стр. и карта. Въ этой обширной стать!, рЬчь не 
о морозахъ, а о среднихъ суточныхъ температурахъ ниже 0°. Такъ 
какъ вычислешя средннхъ суточныхъ температурь имеются пока для 
очень немногихъ мг1;стъ на земле, авторъ основываетъ свои выводы на 
менее точныхъ данныхъ, мгЬсячныхъ средннхъ, и находить средшя 
за отдельные дни графическимъ методоыъ. Довольно много места по
священо изс.тЬдовашю продолжительности морозовъ 4) въ горахъ, при- 
чемъ авторъ пользуется выводами Августина для Чехш  и Моравш и 
Ш рейбера для королевства С-аксопскаго. Онъ даетъ увеличете продол
жительности морозовъ въ суткахъ на разность высоты въ 100 метр. 
Въ нилшемъ поясе въ Рудныхъ и Исполинскихъ горахъ морозы про
должительнее на южпыхъ склонахъ, чгЬмъ на сгЬверныхъ, такъ какъ 
Чеш ская котловина защ ищ ена отъ сильныхъ вйтровъ, и поэтому воз- 
духъ бол^е охлаждается. Чемъ выше, темъ менее заметны тагая вл1;пая, 
и тЬмъ более сказывается согрЬвающее вл1ятпе южнаго склона.

Число сутокъ 
съ морозомъ.
Южн. СЪв. 
скл. скл.

Рудныя горы 2 0 0  м. . . . . .  77  69
■» » 6 0 0  м..............................................114  115

Иснолинсюя горы 2 0 0  м............................. 85 82
» » 8 0 0  м................................... 135 137

У вели чете продолжительности морозовъ на 100 м.
Южн. С’Ьв. 
скл. скл. *

Рудныя г о р ы ...................................................... 9 ,3  11,5
Исполинсю я г о р ы ................................................8 ,3  9 ,2

Д ви ж ете  морозовъ сверху внпзъ осенью быстрее, чемъ подъемъ 
весною.

О с е н ь ю В е с н о й  ;

СУТ0; ъ 1 на 100 м. Сутокъ j на 100 м. ;всего. | всего. !

Кор. Саксонское 100—1200 м. .
1

54 4,9 72 6.6 !
Рудныя горы 200- 1200 м. . . 34 3.4 43 4,3
Судеты 200—1200.......................... 26 : 2,6 40 4,0

■ Исполинсшя горы 200—1600 м. 44 ! 3,1 59 4,2 !
i Ч ещ стй  л Ъ с ъ ............................... 20 2,9 36 5,1 !

1) Въ вышеуказанномъ смысл*.
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Из.чЬпчивость продолжительности морозовъ уменьшается по напра- 
вленю  къ Востоку и Северо-Востоку, и поэтому для Сибири, особенно 
Восточной, нужно менее л'Ьтъ наблюдешй, чтобы получить результаты 
данной точности, чЪмъ въ Европейской Poccin и особенно въ западной 
Европ'Ь. Такъ изменчивость въ суткахъ по Валену и число летъ, нуж- 
ныхъ для получения результата съ точностью до 3 сутокъ, по фор
муле Гаусса:

ИзмЬнч. л’Ьтъ.
' Варшава .   2 6 ,4  62

Шевъ . . ........................................................13,3 22
Нерчинскш зав о д ъ .............................................  7 ,0  3
Я к у т с к ъ ....................................................................... 5 ,2  2

Причины слЬдующ1я: 1) въ Сибири начало и копецъ морозовъ 
приходятся на весну и осень, когда годовая прибыль п убыль темпера
туры особенно быстра; а чемъ далее на югъ и занадъ, тЬмъ более это 
время приближается къ средине зимы, когда прибыль и убыль мед
ленны; 2) неперю дичеайя изменеш я температуры зимой больше, чЬмъ 
весной и осенью.

Авторъ даетъ таблицы и 3 карты, для осени, весны (числа начала 
и конца морозовъ) и года (продолжительность) въ Европе; чЬмъ ближе 
къ экватор1альной или западной границе морозовъ, темъ более те
снятся лиши, и это понятно, потому что темъ ближе начало и коиецъ 
морозовъ къ средине зимы, времени малаго изменеш я температуръ въ 
годовомъ ходе.

Осенью д ви ж ете быстрее, чЬмъ весной, какъ видно изъ слЬд. 
таблицы.

Передвижеше въ суткахъ на 1° широты:
Средн.
шир. Пары станщй. Разн.

шир.
Иередв. гран 
весн. осен.

48° М укденъ-Благовещенскъ . • 7*/4 2,6 3,6
58 Благовещ енскъ-Якутскъ . • I I 3/ , 1,6 2 ,0
6 7 % Якутскъ-Сагастырь . . . . I I 1/1 1 1 2 1,1 3 ,4
55° Барнаулъ-Томскъ ........................... 3 1,3 2 ,0
6 1 ‘ / 4 Томскъ-Туруханскъ . ■ 9 ‘/ а 2,1 3 ,7
68 Туруханскъ-Толстый Носъ . • 4 1/ , 4 ,9 7 ,6
Причина замедлешя весною, по справедливому замечашю автора, 

— затрата тепла на таяше снега.
Авторъ находитъ близкое соотношеше между продолжительностью 

морозовъ и пределами лесной растительности. Ш которы я деревья выно- 
сятъ температуры значительно ниже— 60°, если только лето достаточно 
тепло и температуры выше 0° продолжаются довольно долго; таковы 
услов1я въ долинахъ и предгор1яхъ Якутской области до 70° с. ш. и 
даже несколько севернее.
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Къ концЪ статьи на 7 страницахъ мелкой печати помещены таб
лицы, даю mi я положеше станщй, начало и конецъ среднихъ темпера
турь ниже 0° и иXI: продолжительность, а затЬмъ указаш е источниковъ.

А. В.

Гарртттъ. Волны холода въ Соединенныхъ Штатахъ (G arriott, 
Cold W aves U. S. W eather B ureau Bulletin P .). 22 стр. 4° 328  синоптиче- 
скихъ картъ. Книга, какъ видно, состоитъ изъ короткаго текста и очень 
большого числа картъ, т.-е. даетъ массу материала изъ классической страны 
«волиъ холода», Соединенныхъ Ш татовъ, съ ближайшей къ нимъ частью 
Канады. Н а стр. 9 — 16 приводятся данныя о холодныхъ зимахъ въ 
Соединенныхъ Ш татахъ съ 1717  по 1 8 8 8  годъ, а зат’Ьмъ идетъ крат
кий текстъ къ картамъ. ПослЬдепя разделены на слЬд. отделы: 1) Волны 
холода въ юго-восточныхъ штатахъ; 2) Обпця волны холода на В. 
отъ Скалистыхъ горъ; 3) Волны холода въ вост. штатахъ; 4) Волны 
холода въ сгЬверо-западныхъ штатахъ; 5) Тоже на берегу Тихаго Океана 
и въ юго-западныхъ штатахъ; 6) Весенше морозы и волны холода;
7) Лйтше морозы; 8) Морозы и волны холода осенью. Для 
каждой волны холода даны Л» картъ, число и общая характеристика. 
Привожу нгЬкоторыя данныя. Самая низкая температура, до сихъ поръ 
наблюдавшаяся въ Соединенныхъ Ш татахъ 1), — 5 2 ,4  въ Поилорп Риверъ. 
шт. Монтана 2). Самая замечательная волна холода, со времени учреж- 
дешя М етеорологическаго института въ Соединенныхъ Ш татахъ *) была 
1 0 — 13 февраля 1899  г. Въ эти дни наблюдались сл'Ьд. наименышя 
температуры, (въ скобкахъ — штатъ): Спрингфильдъ (Миссури, 37° с. ш.) 
—  3 3 ,3 ; Литтль Рокъ (Арканзасъ 34° с. щ .) — 2 4 ,4 ; Мобиль (Алабама, 
близъ М експканскаго залива, 30° с. ш .)— 18 ,3 . B e t  эти м'Ьста на не- 
болыппхъ высотахъ надъ уровнемъ моря. И зъ этихъ цифръ видно, что 
въ Соединенныхъ Ш татахъ иногда бываютъ столь же ппзшя темпера
туры, какъ въ тгЬхъ же широтахъ на Востоке Азш (Сибири, Манчжурш, 
КитаЪ), хотя средшя температуры зпмпихъ мЬсяцевъ въ Северной Аме
рике и выше.

12 и 13 марта 18 8 8  г. въ восточныхъ штатахъ была сильная мя- 
тель, о которой имеются сведЬшя. Въ г. Нью-1орке, на берегу моря, 
были заносы снега до 20 футъ высоты и температура упала до— 15,1.

13-го  цептръ циклона, съ давлешемъ ниже 7 3 6 ,6 , былъ около Б о
стона, а къ северу отъ Верхняго озера давлеше было выше 780. Къ 
западу п юго-западу отъ центра циклона )ра;цонтъ былъ огромный.

23-го  марта 18 9 8  г. въ Грэтъ Филльзъ въ шт. Монтана темпе
ратура понизилась на 2 3 1/ 2° въ 36 минуть.

J) Кром1> Аляски.
2) Около 28° с. ш. 104° з. д. 600 м. н. ур. моря.
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Какъ выше замечено, матер1алъ въ видЬ картъ огромный и нужно 
надеяться, что метеорологи имъ воспользуются. Насколько мнгЬ извЬстно, 
книга, какъ и друпя пздашя американскаго бюро погоды, не продается, 
но дарится или высылается въ обмгЬнъ на друпя пздашя. Нужно обра
титься въ W eather Внгеап, Departm ent of A griculture , W ashington 1). C.

A  В
Arctowsky. Variations de la vitesse du vent dues aux marees 

atmospheriques. (Колебаш я скорости вЬтра въ зависимости отъ воздуш- 
ныхъ приливовъ и отливовъ). Подъ такимъ заглав1емъ появилась статья 
Генрика Арктовскаго во 2-омъ номерЬ ежегодника Бельпйскаго астрономп- 
ческаго общества. Въ ней онъ дЬлптся съ читателями некоторыми результа
тами предпринятой имъ работы. Эта работа является продолжешемъ его 
предшествующихъ работъ, посвящ еш ш хъ изучение вл1яшя луны на ско
рость вЬтра. Въ основу начатой пмъ работы, далеко еще ие оконченной, 
авторъ ноложплъ идею о существовашп воздушныхъ приливовъ и отли
вовъ, нроизводпмыхъ луной, и именно съ этой точки зр’Ьшя разематри- 
ваетъ вл1яше лупы на в^теръ.

Авторъ статьи, пользуясь анемометрпческими данными метеороло
гической станщи въ Уккл1з, составлялъ таблицы скорости вЬтра для лун- 
ныхъ часовъ день за день и, пользуясь :щ ш и таблицами, вычислялъ 
Cl)eднiя скорости вЬтра для лунныхъ часовъ сначала для отдЪлышхъ 
мЬсяцевъ, а потомъ и года. Обработанный такимъ образомъ матер1алъ 
за 1898  годъ указалъ — во-первыхъ на существоваше одного max. и 
miu. п во-вторыхъ— на то, что вообще скорости в^тра въ часы б л п зте  
къ верхней кульминащи луны меньше, а въ часы близколежашде къ 
нижней кульминащ и— больше средней за годъ. Амплитуда колебаш я 
скорости вг1;тра подъ вл1яшемъ луны определилась согласно этимъ даи- 
нымъ въ 1,1 километра. Результаты эти вполнЬ сходны съ результа
тами, добытыми Лейстомъ. Недовольствуясь однако получепиымъ, Арктов- 
екдй принялся за обработку болЬе обшпрнаго матер1ала за 14-:rf>Tiiift 
иромежутокъ съ 1889 по 1902 годы. Эта обработка еще не кончена 
и пока имъ опублпковапъ только результатъ за январь м’Ьсяцъ. Вычер
ченная на основанш полученныхъ даниыхъ кривая за этотъ мЪсяцъ по
казала существовагпе двухъ miu. и max.; одинъ изъ inin. совпадаетъ 
съ часомъ верхней кульминащи, другой, болЬе ргЬзк1й, соотвЬтствуетъ 
часу нижней кульминащи: оба max. отстоятъ на 6 часовъ въ ту и дру
гую сторону отъ часа, соотв'Ьтствующаго прохождение луны черезъ ме- 
ридганъ жЬста. Арктовскш считаетъ особенно знамеиательпымъ тотъ 
ч|»актъ, что характеръ полученной для января мЬсяца кривой какъ разъ 
обратенъ характеру кривыхъ луннаго суточнаго хода барометра, полу- 
чепныхъ многими учеными для разлпчныхъ пунктовъ земного шара 
(напр. Букэ де ла Грей’емъ для Бреста). Для того, чтобы m axim a баро-
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метрпческаго давлешя совпадали съ моментами кульмннащй,— необходимо 
передвижеше слоевъ воздуха, а именно воздухъ долженъ притекать къ 
м'1;сту. где луна въ зенитЬ; а потому увеличеше скорости ветра не 
должно совпадать съ прохож детем ъ луны черезъ меродiani,3 а проис
ходить нисколько позже и раньше. Но нодученныя за январь м'Ьсяцъ 
данныя какъ разъ подтверж даю т предыдущее за^ш чеш е. Этотъ резуль
тата за январь можетъ служить тппомъ нормальнаго воздушнаго пролива 
и отлива. Построив^, кривую скорости ветра для солнечныхъ сутокъ 
за тотъ же мЬсяцъ, Арктовскгй зам'Ьтилъ существоваше двоякаго рода 
колебаиш: одно изъ нихъ, пли нормальное, какъ онъ его назвалъ, сходно 
съ т'Ьмъ, которое наблюдается въ свободной атмосфере или на высоко- 
расположенныхъ станщ яхъ и соответствуете ночной порЬ; другое, пли 
аномальное, продолжается пока солнце находится надъ горизонтомъ и 
объясняется восходящими токами, происходящими отъ н агр ^ватя  солпцемъ. 
Ж елаше выделить это аномальное колебаше и возможно умерить его 
вл1я1йе на результаты— было одной изъ ирпчинъ перерыва въ дальнейшей 
разработке 14-лЬтняго мaтepiaлa и перехода къ обработке наблюдешй 
на высокихъ станщ яхъ, где аномальное колебаше не обнаруживается 
вовсе, а если и обнаруживается, то въ очень малой степени. Другой 
причиной къ отклонение отъ предпринятой задачи было то обстоятель
ство, что обработка некоторыхъ другихъ мЬсяцевъ, хотя и показала 
рЬзшя я в л е т я  воздушнаго прилива п отлива, но на ряду съ этимъ 
обнаружила измЪ нете п о ло ж етя  max. и min. по отношение къ часу про- 
хождошя лупой меред1ана. Возможно, что и къ воздугапымъ приливамъ 
и отливамъ применима теор1я прикладного часа морскихъ приливовъ и от- 
ливовъ. Если принять, что воздушпыя волны образуются въ верхнихъ слояхъ 
атмосферы, то заранее ясно что онЬ могутъ, вс.тЬдств1е разлпчныхъ причшгь, 
доходить до низу съ значительнымъ опаздашемъ. Въ этомъ отношенш 
изслЪ довате наблюдешй высокорасиоложениыхъ станщй наделшее. 
Арктовскимъ были обработаны наблюдешя станщй на П айксъ-П ике за 
1 8 7 4  г., СоннбликЬ за 1 8 8 7  и Зентисе за 1903  г. Н а основаши 
полученныхъ цифръ авторъ утверждаетъ, что, явлеш е воздушныхъ при
ливовъ и отливовъ весьма слолшо, и что. прежде чемъ создать T eopiio  

этого явлеш я,— необходимо сделать вычислешя для ряда годовъ одной 
и той же местности, чтобы определить влляше высоты и шпроты мест
ности па это явлеш е, словомъ также изучить въ географическомъ от- 
ношенш, какъ изучаются морсые приливы и отливы.

Наблюдешя за 1903 г. на Зентисе, обработанныя также какъ и 
18 9 8  г. для Уккля, показали, что амплитуда колебаш я на Зентисе почти 
вдвое больше нежели въ УкклЬ; сравнивая эти два года наблюдешй, 
ApKTOBCidfi паходптъ, что въ обонхъ случаяхъ главный min. соотвЬтствуетъ 
ирохождешю луны черезъ мерид1аыъ; второстепенный же min. наблю
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дается до или поел!; нижней кульминацш; два лее шах. лежать на не- 
далекомъ разстоянш по ту и другую сторону отъ второстепеннаго min.

Статья снабжена у к а за т е л ь  на рядъ многочислениыхъ работъ раз- 
личныхъ ученыхъ по вопросу о вл1янш луны на атмосферу.

М. М. Ры качевъ.
М. Панченко. Атмосферное электричество. II . Teopia юновъ и 

ея примГ.нош'е къ электрометеорологш (Изъ «Зап. Новоросс. Общ. 
Естествоиспытателей» Т. XX X  1 9 0 6 ). Одесса 1 9 0 6  г. 1— 68  стр. 
Первая часть этого едва ли не едпнетвеннаго на русскомъ язык!; об
зора современнаго со сто ятя  науки объ атмосферномъ электричествЬ вы
шла въ Одесс'Ь еще въ 1901 г. подъ заглашемъ: I. «Современное со- 
стояше электрометеорологш». Тамъ были изложены результаты уж е
бол’Ье чЬмъ столЬтиихъ онытовъ и наблюденш надъ силою поля атмо- *
сфернаго электричества, результаты, касакнщеся суточнаго н годового 
хода потенщала, а также и наблюдешй при полетахъ на аэростатахъ. 
Прн обзор!; различныхъ Teopift, объясняющнхъ явлеш я электричества 
въ атмосфер!;, въ первой же части была изложена теория юновъ Эль- 
стера и Гейтеля. 1Мьг не будемъ останавливаться на этомъ пзложенш, 
такъ какъ при совремепномъ быстромъ развитш новой теорш чуть не 
каждый годъ приносить такъ много новаго. иногда въ корн!; противо- 
р!;чащаго только что намЬченнымъ объяснешямъ ц теоргямъ, что черезъ 
нисколько л!;тъ необходимо снова пересматривать не только эти объяс- 
нешя и теорш, но и самые факты, изъ которыхъ гг1; исходили. Особенно 
необходимо это въ области электрометеорологш, которая въ современном'!» 
ея состояши такъ гЬспо связана съ новой отраслью физики— учешемъ 
объ радюактивностп и объ электронахъ вообще, что едва ли не каждый 
новый фактъ въ этой отрасли физики, найденный въ кабинет!;, сейчасъ 
же можетъ повести за собой новую точку зр!;н!я на явлеш я, имйюшдя 
мЬсто въ природныхъ услов1яхъ— въ нашей атмосфер!;, почв!;, въ irf>- 
драхъ земли пли на солнц!; и т. д.

По этимъ то причинамъ авторъ не напрасно въ позднЬйшемъ 
выпуск!; съ одной стороны началъ излолсете Teopin ю пизацш  атмосферы 
снова, а — съ другой, значительную часть этой книжки С/г, ея), посвятилъ 
обозр!;нш чисто физическаго характера явлeuiй въ электролитах-!., 
электрическихъ явлeнift въ газахъ, радиоактивности. Авторъ уд-Ьляетъ по 
небольшой правда глав!; даже вопросамъ о явленш Зеемана и о воль
товой дуг!;, вероятно лишь затЬмъ, чтобы упомянуть о размЬрахъ от- 
ношешя заряда корпускулъ къ нхъ масс!;, вычисляемаго для того и дру
гого явлеш я. Оносптельно н зл о ж етя  чисто физической части обзора можно 
упомянуть о нгЬкоторыхъ слишкомъ, какъ кажется, категорических!» 
утверждешяхъ, папрпмЬръ о томъ, что за последнее время «ученые при
ходить къ заключеп!ю, что электричество есть вещество и  п р и  томъ
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атомнаго ст р о еш я» ’), или утверждеше (на 9 страниц'!',) о томъ, что 

«отношсшо остается постояпиымъ во всЬхъ оиытахъ съ катодными 
лучами», противоречащее опытамъ Кауфмана съ р лучами рад!я и 
опытамъ Ш тарке съ катодными въ 1903  г. Если, казалось бы, нЬкоторыя 
главы не особенно необходимы въ качестве введенiя для обзора по 
шнизащи атмосферы, главу о радюактивностп, какъ мне кажется, не 
излишнее было бы расширить, въ виду прямой необходимости для лица, 
ириступающаго къ пзучешю литературы по атмосферному электричеству, 
иметь noHHTie, кроме эманащп, еще и о слЬдующнхъ иродуктахъ дезинте- 
rpanin  рад!я и тор!я и хотя бы иЬкоторое представлеше о способахъ 
ихъ различ1я.

Въ части книжки, излагающей собственно электрометеорологичеайя 
явлеш я, помещены главы о наблюдешяхъ Линсса, нриборахгь Эльстера п 
Гейтеля и Эберта, о разсеяш и въ замкнутомъ пространстве, гдЬ 
однако же говорится и объ эманащп и о почвенномъ воздухЬ. При 
нзложенш главы «Электрическое поле земного шара по теорш юновъ» 
теряется уже всякая система, начинается передача песколькпхъ отдель- 
ныхъ работъ по большой части въ хронологическомъ порядке ихъ по
явления. Н а стр. 41 начало § 52 носить совершенно случайный 
характеръ и помещено, вероятно потому, что тЬмъ же замечашемъ 
(о различи! въ ю низацш  воздуха въ сосЬднпхъ слояхъ воздуха, отли
чающихся скоростями, температурой, влажностью и т. п.) сопровождалась 
статья Эберта 2), реферируемая авторомъ, гла*вш»шъ образомъ относи
тельно роли шновъ при конденсации наровъ воды. Зато цифра содер- 
жаш я юновъ въ куб. метре, полученная Эбертомъ при полете на шаре 
въ 4 эл.-ст. ед., въ далыгЬйшнхъ наблюдешяхъ никемъ но подтвердив
шаяся и служащ ая Эберту для нЬкоторыхъ разсчетовъ, не возбуждаегь 
въ авторе никакого сомнЬшя. Въ этой же статье Эбертъ писать элек- 
тропъ rm'IiCto ю нъ или электроюнъ; по этому поводу, вспоминается на
стоятельная необходимость въ обзоре по электрометеорологш обратить 
внпмаше читателей на то, имЬютъ лп ioHbi воздуха какое иибудь от- 
nonienie къ электронамъ н какое именно; это особенно вал;но после 
обширнаго введешя, трактующаго о катодныхъ лугахъ п т. п.

И зяожеш е отдЬльныхъ работъ оканчивается статьями Эберта, Гер- 
,иена н Симпсона по поводу гипотезы Эберта о прпчинахъ отрицатель- 
наго заряда земли, связанныхъ съ нрохождешемъ почвеннаго воздуха 
черезъ почвенные капилляры, и известной статьей Герд1ена объ обменЬ 
электричества между землей п нисшпми слоями атмосферы, которая

*) Стр. 1. Курсивъ подлинника.
2) Н. Ebert „Die atm ospharische E lektrizitat auf Grund del1 Elektronentheorie* 

Met. Z. 1903, 110.



14:4 М е т е о р о л о г и ч е с к и ! В ъ с т н п к ъ .

реферирована была въ М. Въстн. прошлый годъ; последняя глава оза
главлена «Гипотеза А р р ету са»  и содержитъ излолсете, довольно отры
вочное. одной его статьи.

Не смотря на указанную отрывочность въ изложении особенно 
главной части книжки, необходимо признать ее за цЬниый вкладъ въ 
русскую литературу: по трактуемому вопросу она все л;е единственная, 
и какъ первая попытка въ весьма не легкомъ дг(;л1 — изложин, сколько 
нибудь систематически разрозненные, часто противоречивые факты —  
книжка заслуживает!, не только внпмашя публики, но и признатель
ности по адресу ея автора.
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стр. 99—122). С.-Петербургъ. 1907.

Цтнглинскш, М. О наблюдешяхъ надъ за- 
мерзашемъ рЪки Невы и изслЬдовашяхъ 
зажоровъ на ней, произведенныхъ въ 
1У03 году по порученто П равлетя С.-Ие- 
тербургскаго Округа Путей Сообщешя. 
Докладъ X Съ1;зда русскихъ деятелей 
по водянымъ путямъ. 28 стр. и 20 ли- 
стовъ чертежей и фототипш. С.-Петербургъ, 
1905.

Цшнглинскж. М. Ведомость реперовъ вдоль 
рЪкп Невы отъ Александровскаго моста 
до села Ивановскаго. 12 стр. С.-Петер
бургъ. 1907.

Анучинъ. Д. Извержеше Везув1я и земле- 
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nerschen Horizontalpendels (Тамъ же, стр. 
163— 166 и 1 табл.).
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Dor pats. Матер) алы по изс.тЬдовашю озеръ 
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ПОГОДА ВЪ ЕВРОП. Р0СС1И ВЪ МАРТЬ 1907 г. (нов. ст.).

Общш характеръ. Обращаемъ iiiiriMauie читателей на помещенное 
иъ прошлой книжке Мет. Вестника А. И. Воейковымъ oinicanie «нор- 
мальныхъ» у слов]'й погоды иъ марте (и  anpb.rb). По многолЬтнимъ даи- 
пымъ мартъ нов. ст. для большей части Poccin и но распределен^ 
давлешя и по температуре и по характеру осадковъ принадлежать еще 
къ зимнему времени. Только более частое появлеше солнца и удлин- 
iienie дня, особенно чувствуемыя у насъ на севере после темной зимы, 
свндЬтельствуютъ о переходе къ иному. Зпмнимъ характеромъ по тем
пературе н осадкамъ обладалъ и истечаш'й .мартъ 1907  г. Какъ увн- 
димъ ниже, зпачительныхъ отклонены температуры въ отрицательную 
сторону пе замечалось; напротивъ въ части Европ. Poccin (на Севере) 
наблюдались положительныя отклонешя, больная по абсолютной вели
чине, чемъ отрицательпыя (на Ю. Зап.). Въ общемъ можно сказать, 
что по температуре истекшш мартъ для большей части Европ. Poccin 
мало уклонился отъ нормы, п темъ пе Meirbe по пепосредственнымъ впе
чатлен i я мъ большинство скажетъ, что мартъ былъ цеобычиымъ, и именно 
холоднымъ. Какъ объяснить это нротпворечю? Въ нашпхъ широтахъ 
средшй, «нормальный» характеръ погоды, получаемый вычнслешемъ, 
составляется изъ такихъ болыиихъ п такъ часто повторяющихся изъ



146 Ме т е о р о л о г и ч е с к ш  Въстнпкъ.

года въ годъ отклонетй , что собственно средшя услошя осуществляются 
въ действительности р-Ьдко, гораздо реже, ч4>мъ «ненормальныя» услов1я, 
почему «нормальнмя», если они наблюдаются, и могутъ показаться не
обычными. Для примера посмотримъ, въ какомъ числЬ случаевъ осуще
ствляется въ действительности средняя мартовская температура въ А р
хангельске и въ KieB’b (пользуемся для этого извЪстнымъ тпудомъ 
W ahlen’a).

Въ Архангельске по-данпымъ за 68  лЬтъ (изъ перюда 18 1 4  — 
1 882) средняя температура для марта-— 7 .1 °. Близш я къ этой средней 
температуры въ предЬлахъ отъ— 6.5  до— 8.5  (ср ед н яя±  1 .0°) наблю
дались только 14 разъ, т.-е. въ 21°/0 всего чпсла случаевъ, а въ ос- 
тальныхъ 7 9 %  температура была или выше, или ниже (но 27 слу
чаевъ). »Въ ШевЬ за 27 летъ (1 S 5 6 — 1 8 8 2 ) средняя для марта— 0.9 °, 
съ отклонешемъ ±  10 средняя наблюдалась всего 6 разъ, т.-е. 2 2 % . 
Такимъ образомъ въ названныхъ пунктахъ близкая къ норме темпера
тура ( ± 1 ° )  въ марте наблюдается лишь немного чаще чЬмъ 1 разъ въ 
5 летъ, почему наступлеше такой температуры мы вправе считать 
менЬе обычнымъ, чемъ наступлеше болЬе высокой или более низкой. 
Остается еще ответить на вопросъ, почему же большинство назовет!, 
истекшш мартъ холоднымъ: ведь столь же часто наблюдаются средшя 
значительно выше нормы, какъ средиiя значительно ниже нормы. Сле
довательно, съ такимъ же правомъ молено было называть нстекнпй мартъ 
и теплымъ. Это можно объяснить невидимому темъ, что погода за такой 
большой перюдъ, какъ месяцъ, особенно въ зимнемъ полугодии, редко 
остается безъ значительныхъ колебашй. Даже при значительно пони
женной противъ нормы температуре могутъ быть въ т е ч е т е  месяца пе- 
рюды теплые (съ оттепелью). Въ такое время, какъ мартъ, оттепель, 
сопровождаясь обнал;ешемъ почвы отъ снЬга, прилетомъ птицъ, вообще 
бросающимися въ глаза признаками о коп чаша зимы и наступлеш я весны, 
оставляетъ более сильное впечатлеше, чемъ морозы, хотя бы и более 
сильные, чЬмъ полагается по нормальнымъ услошямъ. Морозы —это то, 
что только что было зимой, а признаки весны, это то новое, чего все 
ждутъ. Въ пстекшемъ марте, кроме части третьей декады, нельзя от
метить въ большей части Poccin перюдовъ оттепелей, почему прпзпаше 
этого марта холоднымъ и является вполне естественнымъ.

Д авлет е. Обычные для зимняго пол у год! я отроги а:иатп;аго мак
симума на востокЬ п азорскаго на западе Европы можно заметить на 
большинстве ежедневпыхъ синоптнческихъ картъ истекшаго месяца. Съ
7 — 8 чпсла до 28-го  на востоке Poccin елседиевио можно было видеть 
изобару 7 7 0  мм., а иногда и 775  мм. Въ начале месяца значительпымъ 
разшгпемъ отличался западный макепмумъ, отъ котораго отделилась са 
мостоятельная часть совершившая путь по средней Е вропе п южной



половин^ Poccin. Что касается баром, мпнпмумовъ, то приходится отме
тить, подобно предыдущимъ мЬсяцамъ, малую ихъ подвижность.

Въ обычномъ центре нпзкаго давл етя , на атлантическомъ океане 
блпзъ Ислапдш, минимумы возникали часто: только 8 — 10 числа эта 
область находилась среди антициклопическпхъ изобаръ ’ ), но лпшь 
9 — 11, 17— 21 н 22 —  23 числа отделивпияся отъ этого центра части 
оказались способными совершить более значительный путь, захвативъ 
некоторую часть Европ. Poccin. Можно отметить также минпмумъ, воз- 
никипй 26 —  28 числа на Черномъ море. Онъ возникъ и изчезъ почти 
на месте, между тЬмъ какъ бываютъ нередко случаи, что минимумы 
этого рода совергааютъ весьма быстрое и неожиданное движ ете на 
сЬверъ, причиняя бури, метели и заносы. Въ среднемъ величины и 
характеръ распределетя  д ав л етя  близки къ норме: наименьшее давлеше 
и цпклоничесий характеръ на севере, наибольшее и антициклоничесшй 
характеръ на востоке и юговостоке Poccin. З а  месяцъ въ cpaBHenin съ

Извт.стш о погодт.. 147

нормальными получились следующая величины.
Мартъ 1907. Норм, велич.

А р х ап гел ьск ъ ................................... 7 5 8  757
В а р ш а в а ................................................763  761
М о ск ва .......................................................763  762
О р ен б у р гъ .......................................... 7 6 8  7 66
Л у г а н с к ъ ................................................ 763  763

Температ ура. (>гсутстте сильныхъ и продолжнтельныхъ оттепелей, 
отмеченное какъ характерная черта января и февраля почти для всей 
P occin , распространяется и на большую часть марта, лишая истекинй 
месяцъ прпзнаковъ весенняго времени.

Замечавпняся превышешя температуры надъ нормой наиболее зна
чительными и продолжительными были какъ разъ въ районЬ% съ низ
кими нормальными величинами, на севере. Именно въ среднемъ и по 
декадамъ находимъ следующая отклонешя температуры въ 7]1а отъ нормы.

Въ сред За  1-ую За 2-ую За 3-ыо Дней
немъ. дек. " дек. дек. отклон.

В ъ Коле . . 5 ,4° 9 ,3 °  * ' • 1,4° 5,5° 8
» А рхангельске.

ОС
О 7 ,7° 1,8° 3 ,5° 5

>> Усть-СысольскЬ .. 3 ,9° о О 1,0° 4,5° 7

Съ другой стороны, какъ разъ въ области съ более высокими сред
ними. на юге, температура была ниже нормы, хотя и незначительно. 
Такъ:

*) Депенш со станщй изъ Ис-ландш, получаюдцяся теперь ежедневно съ се
редины февраля, значительно помогаютъ дополнить карту изобаръ и заметить 
болЪе заблаговременно усплеше или ослаблеше важнЪйшаго циклонпческаго центра.
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Въ сред- З а  1-ую За 2-ую За 3-ью Дней
немъ. дек. дек. дек. отклон.

Въ Шеве . — 2,0° —  1,5° — 3,1° —  1,3° 11
» Одессе . • - 1 , 1 ° —  1,0° —  1,4° — 1,0° 11
» Ялте. . — 2,3°

оОт

—  0.3° —  1,8° 9
Какъ вндимъ, холода иа югЬ не были сильны, но очень упорны. 

Обращаемъ внцмаше, что такой же характеръ имели отклонешя тем
пературы отъ нормы и въ февралЬ: въ КолЬ 5 ,0 , въ Архангельск-Ь - 5 ,7 , 
въ Усть-Сысольске -J,4; въ ШевЬ— 2,6 , въ Одессе— 2,7 , въ Я лте— 2 ,2 . 
Такоимъ образомъ уже целыхъ два месяца удерживается такое распре- 
делеше температуры, при которомъ— благодаря повышенно въ холодной 
области и пониж ейш  въ теплой- температурный град1ентъ меньше 
обычпаго.

Это последнее обстоятельство можно поставить въ связь съ отсут- 
сппемъ быстро передвигающихся баром, минимумовъ, что замечалось 
какъ въ февралЬ, такъ и въ марте. Конечно, какъ и во многихъ по- 
добныхъ случаяхъ сложной ц взаимной зависимости явлеш й другъ отъ 
друга, приходится ограничиться лишь установлешемъ внешней связи, не 
реш аясь высказать, что ;адесь служнтъ причиной и что с л е д с т е м ъ : съ 
одной стороны барометр, минимумы для своего возникповешя и быстраго 
движ ет я требуютъ больпшхъ разностей температуры, но съ другой сто
роны прохождеше ряда минимумовъ будетъ иметь е.г1;дсгпяемъ понижен
ную температуру въ район ахъ, остававшихся къ северу и западу отъ 
центровъ и повышенную въ райопахъ къ югу отъ путей центровъ, т.-е. 
увеличеше температурнаго град1ента.

Для характеристики температуры въ остальной Poccin приводпмъ 
данныя для трехъ станцш, крайней западной, центральной и крайней 
восточной.

Отклонешя температуры отъ нормы въ 7 ha:
Въ сред- 

немъ.
Варшава............................— 0 ,5 °
М о с к в а ............................  0 ,8°
Екатеринбурге, . . . — 0.1°
Какъ вндно пзъ этихъ и раньше нрцведенныхъ данныхъ, более хо

лодной была повсюду 2-ая декада. Это въ особенности относится къ 
востоку и части юговостока Poccin, где средшя отклонешя за 2 -ую де
каду были таковы:

Въ В я т к е . . . . — 4 ,7 °  )
» Екатеринбург!; . — 7 ,0 ° | Въ отде.лышхъ случаяхъ въ
» Казани . . . — 3,9° } это время здЬсь наблюдались
» Оренбурге . . — 7,2° I морозы до 20° п 25°.
» Саратове . . .  — 6,3° j

За 1-ую З а  2-ую З а  3-ью
дек. дек. дек.
0 ,0° 1 г ° —  1,0 0 ,0°
2,0° —  2,6° 2 ,8°
4 ,0° — 7,0° 2,2°
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Осадки и  снгьжный покровъ. Ниже даемъ табличку осадковъ по 
пентадамъ.

Сумма осадковъ по пентадамъ въ мм. За мЪ- Норм.!
сяцъ.

1—5 6—10 11—15,16—20 2 1 -2 5 21—31 1—31 колич.!

! С.-Петербургъ............................... 1 1 0 0 0 0 2 25
, Р ига ............................................... 5 1 0 2 1 0 9 30

Варш ава......................................... 3 3 9 11 10 0 36 35
Пинскъ . . . . ..................... 4 4 0 8 5 0 21 35

| Смоленскъ.................................... 2 0 6 4 9 0 21 25
j В ы ш тй  В олонекъ ..................... 1 0 5 2 1 0 9 25
! М о с к в а .......................................... 3 0 11 4 5 0 23 30
; Курскъ ......................................... 1 0 20 8 12 3 44 40

Архангельскъ............................... 5 2 7 0 7 1 22 20
К аргоп оль.................................... 1 1 7 1 3 1 14 25
Вологда .......................................... 2 0 3 1 1 0 7 25

1 Усть-Сысольскъ.......................... 4 0 2 0 1 1 8 20
В ятка............................................... 1 0 4 7 6 2 20 15
Е к а т е р и н б у р г а .......................... 5 0 0 0 0 0 15 10
К а з а н ь ......................................... 5 0 0 5 3 4 17 15
Оренбургъ .................................... 6 1 0 3 3 2 15 25
А стр ах ан ь .................................... 0 0 0 п 0 0 0 10
Л у г а н с к ъ .................................... 0 1 2 О 12 3 24 20 ;
K ieB b.............................................. 0 2 2 3 10 4 21 40 ;

1 О д е с с а ......................................... 0 0 12 1 2 21 36 30 |
. Севастополь ............................... 0 0 1 20 2? 40 63 25 1

Почти всгЬ эти осадки, которые за псключешемъ Севастополя ни- 
гдТ> нельзя назвать обильными по сравнение съ нормой, выпадали въ 
вид-Ь снЬга. Обращаемъ внпмаше на продолжающуюся уже цЬлыхъ три 
мЬсяца (январь— мартъ 1907  г.) недостачу осадковъ въ pafiont Петер
бурга-К ар гополь-Вологда. З а  эти три месяца зд'Ьсь отмечены слЬдую- 
пця количества (въ миллим.): ‘

Сумма за три м-Ьсяца. 
Январь. Февраль. Мартъ. Въ 1907 г. Нормальная.

Петербурга. . . . 10 10 2 22 70
Каргополь . • • 7 14 14

ОсоСО

Вологда . . . 6 4 7 17 70

Въ значительной части Европейской Poccin за эти три месяца
также скорЬе можно отм'Ьтить некоторый недостатокъ, чЬмъ превышеш’е 
осадковъ надъ нормой. ТЬмъ не менЬе благодаря отсутствш оттепелей 
агЬжный покровъ достаточно значителенъ по высот! и, что особенно 
достойно замЬчашя, сохранился къ концу мЬсяца на огромномъ еще 
пространств^. Въ следующей таблпчкЪ даемъ наибольшую за м'Ьсяцъ 
высоту снЬжнаго покрова (въ дециметрахъ) и i t  чпсла м'Ьсяца, поел!; 
которыхъ эта высота стала постоянно убывать:

Метеоролог. ВЬстн. Л"» 4. • 3



1 5 0 М е т е о р о л о г и ч е с к и  В ъ с т н и к ъ .

Высота въ До какого числа
децим. наблюдалась.

Рига . .................................. . . . 3 25-
Пинскъ . . . . . . . 3 24
Смоленскъ ........................... 24
М о с к в а ................................... 25
Курскъ , . . 5 27
Архангельскъ . . . . 6 28
В ятка................................... . . . 8 28
Е катеринбург. . 5 27
Казань .................................. . . 6 28
О р е н б у р г ъ ............................ . . 8 9 ’ )
Ше в ъ . . . . . . . . . . 3 30

Эта табличка даетъ попяпе и о высот!; покрова и о его распро
страненности. Какъ видимъ, до посл'Ьднихъ чиселъ месяца въ большей 
части Poccin покровъ не начиналъ таять. Такъ какъ первое время тая- 
шя сн'Ьгъ только пропитывается водой, не отдавая последнюю почв'Ь, 
то можно сказать, что весь запасъ влаги къ концу месяца еще оста
вался въ снЬгу. ОтмЬтимъ, что въ т еч ете  всего месяца снйгъ лежалъ 
въ Кишинев^, при чемъ 16 числа толщина его была 2 дец., но съ 
другой стороны въ Петербург!. (и Павловск'Ь), гд-Ъ снЬгу было мало, 
онъ къ концу мЬсяца на открытыхъ м_Ьстахъ совершенно сошелъ.

Ледяной покровъ еще менЬе пострадалъ за этотъ м'Ьсяцъ, ч^мъ 
снгЬговой: по даннымъ Ежедн. Бюлл. II . Г. Ф. Обе. можно отметить 
только два вскрьгая: Волги у Астрахани 21-го  числа и Луганн 22 -го  
числа.

С. Савиновъ.

*) Въ ОренбургЬ до 28 числа отмечалось 7 децпм.



И звади я о ногодт..

М А Р Т Ъ  1907 г. (нов. ст.).

Д авлеш е (въ 7 ч. у.) и тем пература (отклонеш я отъ нормы
въ 7 ч. у.).

10 13 16 19 М 4S ?8 П

Архан-
10
о не)

гельскъ. -10

С.-Петер-
10
0 (-9)

бургъ. -ю

Рига.
ю
0 (-S)

Москва.

-10
10
0 (НО)

Казань.

-10
10
о И

Екате

-10
10
о (-1**)

ринбурга. -10

Варшава.
10
0 I-*)

Шевъ.

-10 
10 
0 (-6)

Одесса.

-10
10
о (-1)

Луганскъ.

-10
10
0 1-7)

-10

Оренбургъ.
10
0 (-15)

Астрахань.

'10
10
0 (-7)

-10

Ходъ давлеш я изображенъ пунктирными, температуры—сплошными лишями.



К а р л ъ  Ц е й с с ъ
Ш

ОПТИЧЕСКШ ЗЯВОДЪ ВЪ' 1ЕНЪ
С .= П с т е р б \? р г с 1< ос О т д ’Ь л е ш е :  К азанская ул ., 2. 

Телефонъ Л» 2 2 7 -8 7 . Адресъ д ля  телеграммъ: М икро-П ет ербургъ.

Фотографичеоше объективы.— Фотографнческ!е камеры „МИНИМУМЪ 
ПАЛЬМОСЬ".

Для разм ера 6X9 см., 9X12 см. п 9X18 см. обыкновенный и стереоскоиичесшя.

ТЕЛЕОБЪЕКТИВЫ .— БИНОКЛИ- 

Зрительный трубы: астроиомичесия и земныя. 

Стереокомпараторы и фототеодолиты для съемки местности. 

Микроскопы.—Измерительные приборы. 

П роекцю нны е. аппараты, 

каталоги высылаются везплатно.

J T p o c u M b  с с ы л а т ь с я  х а  э т о  о б ъ я в л е н и е .
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П очти 50-ти л'Ьтнимъ опы- 
том ъ доказано, что дерево не 
подвергается гш енш  и не разру
шается домовымъ грибкомъ, если 
смазано настоящимъ КАРБОЛИНЕУ- 
МОМЪ заграничной марки «АВЕНА- 
Р1УСЪ» Во всЪхъ странахъ этотъ со- 
ставъ находитъ широкое примкнете 
во всЬхъ случаяхъ, когда дерево по- 
стунаетъ подъ в.пяше пара, почвен
ной и атмосферной сырости. Съ ycirl;- 
хомъ замг1;няетъ маслянную краску.

П одробны^ брош юры— безплатно.

ХИИИЧЕСК1Й ЗАВОДЪ В. Л. ШУМАЗШ.
С.-Петербургъ, 5-я Рождественская, домъ 10.

3— 5

Щ МЕТЕОРОЛОГНЧЕСКИХЪ СТАИЦШ
всякаго рода термометры, проверенные Николаевской 

Главной Физической OdcepmiTopieiL изготовляются

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

Изготовляются также ареометры и всяше физичесюе и 
химичесше приборы изъ стекла.

П рейсъ-курантъ высылается по требовашю.

л.-- ужеЯ?яТЗНное

самое лучшее средство 
ДЛЯ предохранен ifl | 

дерева отъ гшешя.

и отъ домового грибка.

М А СТЕРСКА Я
МЕТЕОРОЮГИЕСКИХЪ Ж ФЖЗИЧВСКИХЪ

ИНСТРУМЕНТОВЪ

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

Прейсъ-курантъ 1905 г. высылается по первому требовашю безнлатно.



Продолжается подписка на 1907 годъ

(СЕМНЯДЦПТЫИ ГОДЪ ИЗДЯН1Я)

НА

Въ 1907 году журнадъ будетъ выходить ежемесячно тетрадями 
въ разм ере отъ 2-хъ до 3-хъ печатныхъ листовъ съ рисунками и 
картами по следующей программе:

I. Оригинадьныя и переводный статьи какъ чисто научнаго, такъ 
и популярнаго содержания по всъмъ частямъ метеорологш и соприка
сающихся съ ней наукъ. II. Хроника. III. Обзоръ русской и иностран
ной литературы съ придожещемъ систематическая указателя по лите
ратуре. IV. Известия о погоде. V. Корреспонденция.

ПОДПИСНАЯ Ц'БНА: съ пересылкою во все города Poccin 5 р.; безъ 
доставки и пересылки 4  р. 50 к.; наблю дателям метеорологическихъ 
станщй 3 Р; за границу во все страны Всоирнаго Почтоваго Сою

за 6 руб.
Допускается раасрочка платы: при подписка 2 р., н далЪе черезъ 2 м е

сяца по 1 р. до покры пя всей платы; для наблюдателей: прп подписк-Ь 1 р. п 
далЪе по 1 р. къ  1-му апрелю и 1-му нолю. Суммы не болЪе 1 р. можно вы
сылать почтовыми марками.

Подписка принимается въ Императорскомъ Русскомъ Геогра- 
фическомъ Обществ^ (С.-Г1етербургъ, у Чернышева моста), въ буд- 
Hie дни отъ 12-ти до 4-хъ часовъ дня. Иногородше адресуется или въ
С.-Петербурга. И мператор скоб Русское Географическое Общество въ 
редакцгю „Метеоролог ическаго Вгьстпика“, или же въ С. -Пет ер бур гъ, 
Васильевскгй островъ, М алы й пр.7 д. J\° 14, С. А . Совгьтову.

Статьи для ном'Ьщешя въ журнал^ п корреспонденщя высылаются по 
адресу: О.-Легпербургъ, Пмператорскш Л/ъ^нто Института, на Метеорологиче
скую ОбсерваторЫ. Редакщ я не припимаеть на себя обязательствъ высылать 
обратно статьи, почему-либо ненапечаташ ш я.

З а  перемЬну адреса платится 20 коп. Жалобы на неисправность достав
ки слъдуетъ направлять въ редакцш  журнала п, согласно объявлешю отъ Поч
товаго Департамента, не позже какъ по полученга следующей книги журнала.

Редакщ я проснтъ гг. ПОДПИСЧИКОВЪ точно и разборчиво сообщать'почтовый
адресъ.

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

блюдателей—3~р.


