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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Уепѣхи, сдѣланние метереодогіей въ послѣднія 20 лѣтъ, повели къ 
спедіализаціи двухъ ея отдѣловъ: климатологш  и синоптической ме- 

теорологш.
ІІо второму въ послѣднее время появилось особенно много работъ 

и это вполнѣ понятно, тѣмъ болѣе, что онъ получилъ очень обширное 
практическое примѣненіе, особенно къ предсказание погоды. Постоянно 
вводятся усовершенствованія въ организаціи этого дѣла, возрастаетъ бы
строта и точность разработки наблюденій, получаемыхъ по телеграфу, 
такъ что напр, въ Соединенныхъ ІІІтатахъ менѣе чѣмъ 12 часовъ послѣ 
того, какъ сдѣланы наблюденія во всей странѣ, готовы и разосланы карты 
дагощія ясное и наглядное изображеніе состоянія погоды, и такихъ картъ 
печатаются три въ сутки. Соотвѣтственпо успѣхамъ разработки наблто- 
депій возросла и точность предсказаній погоды, основапныхъ на нихъ, 
иначе сказать—теперь болѣе прелшяго вѣроятпо, что наступить та погода,

какая предсказана.
Понятно, что такіе успѣхи должны были повести къ еще оолышгаъ 

ожиданіямъ, особенно между людьми, недостаточно знакомыми съ пред- 
метомъ. Они готовы признать, что всѣ тірежнія работы метеорологовъ 
никуда не годны и что лишь отъ синоптической метсорологіи можно 
ожидать успѣховъ. Въ послѣдніе годы стали трезвѣе смотрѣть на дѣло, 
убѣждаться, что въ современной синоптической метеорологіи многое, 
очень многое пе выяснено, что въ предсказаніи погоды, какъ оно теперь 
существуетъ, болѣе искусства, чѣмъ науки, т. е. существуютъ пріемы, 
основанные на инстинктивномъ, рутиипомъ знакомствѣ съ нредметомъ, 
пріемы обыкновенно удачные, но иногда, по причинами пока не объяс
ненными, не ведущіе къ дѣли. Гасшнреніе программы прсдсказаній,



II

примѣненіе ихъ къ предвидѣнію лѣтнихъ дождей и грозъ для пользы 
земледѣлія, далеко не сопровождалось таиимъ успѣхомъ, какъ предсказаніе 
бурь. Это завиеитъ несомнѣнно отъ того, что самая сущность явленій 
еще недостаточно разъяснена.

Пока метеорологи Европы и Америки находили возможнымъ пред
сказывать погоду только на очень короткій срокъ, рѣдко бо.тѣе чѣмъ на 
сутки, въ Индіи были сдѣланы смѣлыя и отчасти удачішя попытки пред- 
сказаній на болѣе долгій срокъ, двѣ недѣли, мѣсяцъ, даже болѣе. При
чина удачи отчасти заключается въ большей простотѣ, меныией измѣп- 
чивости условій погоды въ Индіи, сравнительно съ Европой и средними 
широтами Сѣверной Америки. Но оно зависѣло и отъ того, что ученые, 
занимавшіеся этимъ предметомъ, не ограничивались свѣдѣніями о минут- 
номъ состояніи погоды, что у нихъ рядомъ шла разработка климатоло
ги ческихъ данныхъ, съ примѣиеніемъ къ нимъ новѣйшихъ успѣховъ 
физики.

И въ Европѣ проходить пора увлеченія одной синоптической ме- 
теорологіей, и тамъ уже убѣдилисъ, что она должна идти рядомъ съ кли- 
матологіей. Послѣдняя, между тѣмъ, также сдѣлала болыніе успѣхи въ 
послѣднее время, вслѣдствіе того, что число иаблюденій увеличилось, зна
чительно возросла ихъ точность и улучшился способъ ихъ разработки 
Въ этомъ отношеніи метеорологическіе конгрессы принесли большую 
пользу, на нихъ достигнуто соглашеніе относительно способовъ наблю- 
депія и имъ-же мы обязаны тѣмъ, что теперь почти всѣ образованныя 
страны печатаютъ вполнѣ наблюдепія нѣвотораго числа станцій. Еще 
очень недавно, это дѣлалось почти въ одной Россіи.

Рядомъ съ увеличеніемъ количества и улучшеніемъ качества мате- 
ріала, мы видимъ и болѣе научные пріемы его разработки. Еще очень 
недавно былъ отчасти справедливъ упрекъ въ томъ, что метеорологія 
пользуется почти однимъ статистическимъ методомъ, не обращаетъ вни- 
маніян а общеизвѣстные физическіе законы или примѣняетъ ихъ неудачно...

Успѣхп метеорологіи очень тормозятся сложностью предмета и осо
бенно необходимостью пользоваться медленными наблюдательнымъ путемъ. 

при которомъ распознаваніе общихъ закоповъ труднѣе, чѣмъ при рабо- 
тахт., допускающихъ опытъ.

Нссомнѣішо, что движеніе въ желатедьномъ наиравленіи началось 
и пдетъ довольно быстро, такъ что упреки, справедливые еще очень не
давно, становятся все мепѣе и менѣе вѣрнымн.
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Движеніс метеорологіи въ послѣднее время было такъ быстро, что 
руководства скоро старѣли. Полныхъ курсовъ метеорологіи было два, 
Кемца, изданный въ 30-хъ годахъ нынѣтняго столѣтія и ІІІмита въ 
1860 г. Они оба, и можно смѣло сказать, одинаково устарѣли. Позже 
не дѣлалось и понытки написать полный курсъ метеорологіи, приходится 
довольствоваться болѣе краткими курсами и учебниками, статьями въ 
научныхъ журналахъ и книгами по отдѣльнымъ предметамъ.

I!ъ 1875 году въ Германіи вышла книга Moim: Gnmdzuge der Me
teorologie, переведенная на русскій языкъ съ 1-го изданія. а въ Герма- 
піи имѣвшая уже о изданія. Это превосходное изложеніе основаній си
ноптической метеорологіи или ученія о поіодѣ, съ весьма краткими свѣ- 
дѣніями изъ области влиматологіи. Эта книга назначена не для однихъ 
снеціалистовъ, а для обширнаго круга читателей. Съ появленіемъ пере
вода этой книги всякій образованный русскій, даже не знающій ино- 
странныхъ языковъ, можетъ получить нонятіе о состояніи синоптической 
метеорологіи, изложенное однимъ изъ лучшихъ метеорологовъ нашего 
времени.

Отсутствіе подобнаго руководства для климатологіи побудило меня 
составить илаиъ настоящей книги и постепенно готовить матеріалы длянея.

Нссуществованіе руководства по климатологіи, сколько-нибудь отвѣ- 
чающаго современнымъ требованіямт., тѣмъ болѣе побуждало къ изданію 
книги, что моп нрежнія работы почти всѣ были посвящены климатало- 
гіи, это облегчало работу, а главное—давало ей характеръ не компиля- 
діи, а самостоятельнаго труда.

Уже послѣ того, какъ почти вся настоящая книга была написана, 
появился трудъ, однородный по цѣли— превосходный Haiidbuch der K li
matologie кѣнскаго ѵченаго Hann.

Несмотря на то, изложеніе очень различно, что отчасти зависитъ отъ 
нндивидуальныхъ свойствъ авторовъ, но главнымъ образомъ отъ условій 
странъ, для которыхъ онѣ назначаются. Въ книгѣ Нани общая клима
тология занимаетъ сравнительно мяло мѣста, это зависитъ главнымъ обра
зомъ отъ того, что на нѣмецкомъ языкѣ легче, чѣмъ на русекомъ, до
полнить недостающее.

Затѣмъ, я, конечно обратило особенное вниманіе на климатъ Россіи, 
такъ что изъ 21 главы, посвященной снеціальному описаніго климатовъ, 
9 относятся къ Росеіи, а въ 23 общихъ главахъ ей отведено также не 
мало мѣста.
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Это сдѣлано не только потому, что намъ слѣдуетъ знать Россію лучше 
чѣмъ другія страны, но и потому, что она очень обширна и очень мало 
извѣстна, и даже это немногое разсѣяно по разнымъ журналами и сбор
никами. Ученый Западной Европы, предпринимая подобный трудъ, не 
имѣетъ надобности подробно заниматься своими отечествомъ, онъ можетъ 
указать на множество работъ, болѣе подробныхъ и обстоятельныхъ, испол- 

пенныхъ ранѣе.
Несмотря на то. что Россіи отведено болѣе мѣста, чѣмъ другими» 

странамъ, въ подобной кішгѣ возможно лишь очень краткое нзложеніе, 
иначе она выросла бы до слишкомъ большихъ размѣровч». Обшир
ная, подробная мопографія по климату Россіи составляетъ, но моему, 
настоятельную потребность. Будемъ надѣяться, что она будетъ скоро 

удовлетворена.
Благодаря издателю, оказалось возможными приложить къ книгѣ 

большое число графическихъ пособій, именно 10 картъ и 14 таблицъ. 
Нѣкоторые изъ нихъ новы по фактами и нріемамъ изображенія. Напри- 
мѣръ, на картахъ I по У въ первый разъ исключены изъ начертапія 
изобаръ и изотермъ мѣста выше 1800 метровъ н. у. моря, на каргѣ VI 
(осадковъ) изображены вмѣстѣ и по общей системѣ количество выпадаю
щей воды и распредѣленіе по временамъ года, на картѣ VII тоже въ пер
вый разъ вмѣстѣ изображены температуры на поверхности и на глубин]; 
1000 метровъ Атлантическаго океана, на картахъ V III и IX  (Россіп) 
тоже въ первый разъ является изображеніе облачпости за отдѣльный м кяц ъ . 
притомъ вмѣстѣ съ изотермами, а на картѣ X дано для Россін коли
чество осадковъ за годъ вмістѣ съ распредѣленіемъ по временамъ года.

Изъ графическихъ таблицъ укажу въ этомъ отношеніи на III и І \  , 
гдѣ сопоставлена высота воды русскихъ и западно-европейскихъ рѣкъ, 
на VI и V II, гдѣ сопоставлено значительное количество данпихъ о су- 
точномъ ходѣ давленія воздуха, особенно изъ внутри Азін и горныхъ 
странъ. Тоже въ еще большей степени относится къ табл. \  III (суюч-

иый ходъ скорости вѣтра).
Я старался сдѣлать книгу доступной болѣе обширному кругу чита

телей, чѣмъ одни спеціалпсты по метеорологіи. Поэтому я по возможности 
избѣгалъ формулъ и сдѣлалъ исключеніе лишь во 2 и 3 главахъ, гдѣ 
даны законы нѣкоторыхъ изъ важнѢйшихъ явленій. Но и въ этихъ гла
вахъ тоже изложено словами, для читателей, которыми формулы не

доступны.



Доступность возможно большему кругу читателей, по моему мнѣнію, 
важнѣе для книги, изданной въ Россіи, чѣмъ во многихъ другихъ стра- 
11ахъ, по малымъ размѣрамъ нашей научной литературы, она важнѣе н 
для метеорологіи (и климатологіи), чѣмъ для другихъ наукъ, такъ какъ 
она нуждается въ содѣйствіи многихъ лицъ. Чѣмъ болѣе лицъ заинтере
суется прѳдметомъ, тѣмъ болѣе залоговъ для успѣха.

Еромѣ числа наблюдателей, важно и качество ихъ, важна степень 
интереса ихъ къ избранной работѣ. Чѣмъ сознатедьнѣе они будутъ отно
ситься къ дѣлу, тѣмъ лучіне будетъ качество ихъ труда.

Однообразіе снособовъ наблюденія нужно для того, чтобъ они были 
сравнимы между собой, но однообразное веденіе наблюденій, въ нѣкото- 
рыхъ размѣрахъ, нисколько не исклю чат, интереса къ друпшъ сторо
нами. предмета, не и с к л ю ч а т  наблюдеиій не указанныхъ въ инструкціи.

Между снеціалистами-метеорологами есть, къ сожалѣнію, любители 
мертваго, механическаго однообразія, требующіе одного исполненія пред
писанной инструкціи и не донускающіе никакой самостоятельности въ 
наблюдателяхъ. Имъ конечно не приходится заботиться о работахъ, до- 
ступныхъ возможно большему числу читателей, расіішряюндихъ ихъ кру- 
гозоръ. Но не такіе ученые серьозно двигаютъ науку.

Тѣ, которые шире смотрятъ на дѣло, иначе относятся къ своимъ 
читателямъ, особенно живущимъ внѣ городовъ, и по роду заиятій поне- 
волѣ обращаюіцимъ большое вниманіе на климатъ и погоду. „Работы у 
насъ много, а дѣлателеи мало, посмотрите вокругъ себя, не думайте, что 
лишь одни немногіе специалисты могутъ принести пользу наукѣ. Гдѣ, 
какъ не въ Россіи, обширное поле для изслѣдованій, къ нимъ призваны 
многіе, лишь бы умѣть взяться за дѣло. Пора и Россіи занять достойное 
мѣсто въ нашей паукѣ“.

ІТадѣюсь, что настоящая книга хоть немногихъ побудить отнестись 
сознательнее къ явленіямъ окружающей ихъ природы и принять участіе 
въ ихъ изслѣдованіи.
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Г л а в а  4.

Отношеніе земли къ солнцу. Астрономическіе и 

физическіе климаты.

Главный источникъ теплоты на земномъ шарѣ — солнце. По этому 
поводу напомню вкратцѣ нѣкоторые факты изъ астрономіи (или мате
матической географіи).

Количество солнечнаго тепла, достигающее въ данное время земной 
атмосферы (если пренебречь измѣненіями, происходящими на самомъ 
солнцѣ и считать исходящую отъ него радіацію за постоянную), зависитъ 
отъ положенія земли относительно солнца, именно отъ разстоянія земли 
отъ солнца, синуса угла паденія соднечныхъ лучей на землю и продол
жительности дня, т. е. времени, когда солнце надъ горизонтомъ.

Въ теченіе короткаго времени (минуты и т. д.) всего болѣе полу
чается тепла отъ солнца м е ж д у  тропиками, въ тѣ дни когда солнечные 
лучи падаютъ отвѣсно на землю въ полдень. Но вслѣдствіе краткости 
дня между хрониками, самое большое количество солнечнаго тепла въ 
сутки получается на иолюсахъ въ дни лѣтняго солнцестоянія каждаго 
полушарія, такъ какъ въ эти дни солнце находится надъ горизонтомъ 
цѣлыя сутки и его лучи во все это время падаютъ подъ угломъ почти 
въ 2372°.

Такъ какъ въ нашу зиму (въ январѣ) земля находится всего ближе 
отъ солнца, то всего болѣе тепла въ одни сутки получаетъ южный нолюсъ.

Вопросомъ объ опредѣленіи солнечной радіаціи въ зависимости отъ 
этихъ трехъ условій занимались многіе ученые, уже съ нрошлаго сто- 
лѣтія 7 , но самыя обстоятельныя и полныя таблицы составлены Вине- 
ромъ 2) и я буду ими пользоваться.

*) Lambert, Pyrometrie. Berlin 1779. Poisson, Theorie de la  chaleur. Paris 1835. Meecli, 
on intensity of heat and light of the sun. Smith. Contrib, томъ 9.

J) W iener, Starkę der Bestrahlung der Erde durch die Sonne. Schlomilch, Zeit. 
f. M athematik за 1877, въ извлеченіи Zeit. Met. Т. XIV, стр. 113.
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Называя W количество солнечнаго тепла, получаемаго землей отъ 
солнца, при среднемъ разстояніи отъ него и при вертикальномъ паденіи 
лучей солнца въ теченіе 24 часовъ, а действительно получаемое ихъ от- 
ношеніе выразится такъ: w : W, а если W =  1, то w будетъ дробью 
менѣе единицы.

Для болынаго удобства я принимаю W  =  1000.

Количество солнечной теплоты, получаемой въ теченіе сутокъ,
принимая W =  1000.

Сѣверное Южное
полушаріе. полушаріѳ.

20 21 21 21 21
марта. іюня. декабря. іюня. декабря.

Широты.

ІІодт. э к в ато р о м ъ ............................. 10 316 313 262 246 334

получается ‘) 20 марта . • • . . 320 20 301 335 217 203 358

21 іюня . . . . . 283 30 278 349 167 156i
373

23 сентября . . . . 317 40 245 355 114 106 379

21 декабря . • 206 354 63 59 378

60 160 350 18 17 374

70 110 365 0 0 387

80 56 379 0 0 405

90 0 385 0 0 412

Изъ этой таблицы видно, что южное ітолушаріе, по количеству по
лучаемаго отъ солнца тепла, проходить чрезъ бблыпія крайности чѣмъ 
сѣверное, т. е. тамъ наибольшая близость отъ солнца случается почти 
во время лѣтняго солнцестоянія и поэтому наибольшая высота солнцами 
наибольшая длина дня почти совпадаютъ съ'близостью отъ солнца. Въ 
сѣверномъ полушаріи обратно, такъ что разность въ количествѣ солнеч
ной теплоты вь день зимняго и лѣтняго солнцестоянія менѣе чѣмъ в ь
южномъ полушаріи.

Вопросъ теперь въ томъ, находятся-ли среднія температуры раз- 
ныхъ широтъ въ отнонтеніи къ получаемой ими солнечной теплотѣ или 
нѣтъ. Достаточно извѣстно, что температуры лредставляютъ результата 
накопленія тепла въ теченіе нѣкотораго времени, поэтому нельзя брать 
цифръ за отдѣльные дни. Я остановился на слѣдующемъ методѣ: взялъ количе
ство солнечнаго тепла съ 29 ноября по 13 января, когда склоненіе

<) Б5дЬШее количество тепла на экваторѣ 21 декабря сравнительно съ 21 іюнемъ зави 
ситъ отъ близости земли къ солнцу.
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солнца переходитъ отъ 21° 34' 43" ю. чрезъ зимнее солнцестояние къ 
такому же склоненію, и считалъ температуру января, самаго холоднаго 
мѣсяца сѣвернаго полушарія, результатомъ тепла, получаемаго землей отъ 
солнца въ дни, означенные выше. Температуру іюля, самаго теплаго мѣ- 
сяца сѣвернаго полушарія, я считалъ результатомъ времени отъ 29 мая 
до 15 іюля, когда склоненіе солнца переходитъ отъ 21° 341 43" с. чрезъ 
лѣтнее солнцестояніе къ той же величинѣ. Среднюю температуру* года 
я считаю результатомъ тепла, полученнаго солнцемъ въ теченіе цѣ- 
лаго года.

Чтобъ имѣть единицу для сравненія, я сопоставляю среднюю тем
пературу разныхъ широтъ сѣвернаго полушарія и отдѣлышхъ мѣстъ, съ 
температурой экватора, какъ широты гдѣ и количество получаемой сол
нечной теплоты, и средняя температура всего менѣе измѣняется.

Для такого сравненія нужно принять начальную температуру, до 
которой достигъ бы нижній слой воздуха при продолжительномъ отсут- 
ствіи солнца и условіяхъ, благопріятныхъ для излученія тепла. Я при
нимаю за такую — 65° Ц., такъ какъ на земномъ шарѣ наблюдали уже— 63'). 
Слѣдовательно, беря температуры разныхъ мѣстъ и іпиротъ отъ — 65, 
я сравниваю ихъ съ температурами у экватора за то же время (стол- 
бецъ а) и сравниваю въ тотъ же періодъ количество солнечной теплоты 
съ получаемой у экватора, при чемъ количество солнечной теплоты 
у экватора принимается за 1000 (столбецъ в). Изъ этихъ двухъ вели- 
чинъ выводится столбецъ с, который показываетъ температуру, которую 
должно бы имѣть мѣсто, еслибъ его температура находилась въ такомъ 
же отношеніи къ получаемой солнечной теплотѣ, какъ температура эква
тора. НапримЬръ, если данное мѣсто нолучаетъ 6/ю солнечной теплоты, по
лучаемой экваторомъ, то въ столбцѣ в < товтъ цифра 600. Средняя темпе
ратура экватора 26,7, или считая отъ — 65 она 93,7. Температура дан- 
наго мѣста должна бы быть 93,7X 0,6 =  56,2 выше — 65 или— 8,9°Ц. 
Если она вмѣсто того напр. 5,5 Ц., то я заключаю, что данное мѣсто, 
по отпошенію своей температуры къ количеству солнечнаго тепла на 14,з 
теплѣе экватора и въ графѣ разность а — с будетъ стоять 14,з курси- 
вомъ. Еслибъ напротивъ данное мѣсто имѣло температуру— 12,4, то оно 
было бы холоднѣе экватоіза, въ отношении получаемой солнечной теп
лоты, на 3,5 и эта цифра эюирнымъ шрифтомъ стояла бы въ графѣ 
разность а —с.

I

Сы. также работу Фрёлиха, Мет. Сбора. Т. VI.
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Эта таблица показываетъ, что вездѣ, даже въ самыхъ континен- 
тальныхъ климатахъ, замѣчается умѣряющее вліяніе воды въ жидкомъ 
или газообразномъ состояніи, т. е., что среди лѣта не такъ тепло, а 
среди зимы не такъ холодно, какъ еслибъ температура данныхъ мѣстъ 
зависѣла исключительно отъ количества солнечной теплоты, получаемой 
въ предшествующее 11 /а мѣсяца; единственное исключеніе — Массава въ 
Іюлѣ; иначе сказать, условія, мѣшающія теплопрозрачности воздуха, далѣе 
значительная теплоемкость воды и тепловыя реакціи, происходящая при 
переходахъ изъ одного состоянія въ другое, умѣряютъ крайности темпе
ратуры. Очень легко показать, почему это именно должно быть такъ. 
Всякое возвышеніе температуры соединено съ испареніемъ воды, а воз- 
вышеніе температуры отъ —  0 до—f- 0 соединено съ таяніемъ льда и снѣга, 
если они имѣются. При пониженіи температуры, напротивъ, уменьшается 
испареніе и также уменьшается таяніе льда и снѣга, а если переходъ 
совершается отъ температурь -f- 0 къ —  0 , то таяніе прекращается и 
происходить образованіе поваго льда. Охлажденіе при прочихъ равныхъ 
обстоятельствахъ способствуетъ переходу воды изъ газообразнаго въ жид
кое состояніе (дождь, роса) или въ твердое (снѣгъ, иней), но извѣстно, 
что испареніе и таяніе соединены съ нревращеніемъ тепла въ работу, 
т. е. съ пониженіемъ температуры, а образованіе льда или сгущеніе па- 
ровъ напротивъ, съ переходомъ работы въ тепло, т. е. съ возвышеніемъ 
температуры. Конечно, чѣмъ обширнѣе поверхность воды, тѣмъ сильнѣе 
эти вліянія, поэтому морскіе климаты и извѣстны какъ особенно умѣ- 
ренные, т. е. разность температуры временъ года гораздо менѣе чѣмъ 
слѣдовало бы ожидать, если брать въ разсчетъ одну теплоту, получаемую 
отъ солнца.

ІТритомъ, какъ видно изъ начала таблицы, это вліяніе можетъ осо
бенно сильно проявляться въ высокихъ широтахъ. Оставляя въ сторонѣ 
экваторъ и 10° сѣв. шир., гдѣ наибольшее нагрѣваніе солнцемъ совсѣмъ 
не совпадаетъ съ лѣтнимъ солнцестояніемъ, на 20° сѣв. широты раз
ность между январемъ и іюлемъ (графа (Ь) всего 366, а подъ 70° сѣв. 
шир. 1135, т. е. послѣдняя параллель лѣтомъ получаетъ значительно 
болѣе солнечнаго тепла, чѣмъ экваторъ, а зимой совсѣмъ не получаетъ 
его. Поэтому времена года должны бы различаться гораздо болѣе въ 
высшихъ широтахъ чѣмъ въ низшихъ, и это мы видимъ на дѣлѣ, но 
однако вліяніе моря способно очень смягчить эту разность, особенно въ 
своемъ высшемъ выраженіи —  теплыхъ теченіяхъ, которыя переносятъ 
воду тропическихъ странъ въ высокія широты.

Самое замѣчательное теченіе подобнаго рода — Гольфстремъ, въ 
Атлантическомъ океанѣ; вліяніе его очень велико, и чѣмъ далѣе къ Сѣ- 
веру, тѣмъ болѣе температура воды и воздуха цревышаетъ нормальную 
данной параллели.

і



Чтобъ лучше можно было сравнить морскіе климаты съ материко
выми, я далъ рядомъ, въ тѣхъ же единицахъ, температуры 3 мѣстъ 
Восточной Сибири: Благовѣщенска, Якутска и Верхоянска, которые мо- 
гутъ быть названы самыми типическими представителями материковаго 
климата для широтъ отъ 50° до 67‘/С . Эти мѣста, уединены отъ вліянія 
морей болѣе чѣмъ другія на земномъ шарѣ, но все-таки не вполнѣ. Какъ 
теплый воздухъ въ низшихъ слояхъ, такъ . и еще болѣе облачность, вслѣд- 
ствіе теплыхъ верхнихъ теченій воздуха, все-таки не даютъ имъ нріобрѣсти 
зимой низкую температуру, которая соотвѣтствовала бы малому нагрѣ- 
ванію солнцемъ. Лѣтомъ облака, дожди и вѣтры съ морей, на которыхъ 
таютъ льды, точно также не даютъ достигнуть высокой температуры, ко
торая подходила бы къ значительному количеству получаемаго солнечнаго 
тепла. Въ теченіе года тѣ и другія вліянія приблизительно уравновѣпш- 
ваются, такъ что числа графъ (а) и (с) почти одни и тѣ же. Для всѣхъ 
же другихъ мѣстъ, (а) даже въ теченіе года, гораздо болѣе (с) особенно 
въ сѣверной Норвегіи, гдѣ разность доходитъ до 23.6.

Хорошій примѣръ охлаждающаго вліянія теченія, даже очень по- 
верхностнаго, представляетъ намъ С. Франциско въ Калифорніи, гдѣ тем
пература іюля замѣчательно низка по этому случаю, ниже чѣмъ гдѣ бы 
то ни было въ сѣверномъ полуіпаріи подъ той же широтой.

Изъ таблицы можно вывести одно общее заключеніе: что (а) вездѣ 
болѣе (с) къ сѣверу отъ экватора, въ средней за годъ и особенно въ 
январѣ, т. е. что вездѣ температура воздуха выше, чѣмъ можно было 
ожидать по получаемой разными параллелями солнечной теплотѣ, по 
сравненіи съ экваторомъ. Не слѣдуетъ ли вывести отсюда заключеніе 
о томъ, что умѣряющее вліяніе воды замѣчается не только въ томъ, 
что уменьшаются крайности температуры зимы и лѣта, но кромѣ 
того и разности между широтами также уменьшаются? Мнѣ кажется, 
что нужно отвѣчагь утвердительно на этотъ вопросъ. Морскія теченія 
постоянно уносятъ массу нагрѣтой воды изъ тропическихъ морей въ моря, 
среднихъ и высшихъ широтъ. Съ другой стороны, вездѣ въ океанахъ, 
даже подъ экваторомъ, па глубинѣ находится очень холодная вода, отъ 
О до 4°. Такая вода подъ экваторомъ находится даже на меньшей глу- 
бинѣ чѣмъ около сѣверныхъ широтъ 20° —  40". Правда, что холодная 
вода на глубинѣ не можетъ имѣть особеннаго вліянія на температуру 
верхнихъ слоевъ воды, и тѣмъ болѣе на температуру воздуха. Совсѣмъ 
другое дѣло—переносъ теплой воды изъ подъ экватора, который мѣшаетъ 
болѣе значительному нагрѣванію верхняго слоя воды, а затѣмъ и воздуха 
надъ нею.

Примѣръ южной части Краспаго моря показываетъ, что на берегу 
внутренняго моря температура воздуха можетъ быть гораздо выше чѣмъ 
pa берегу океана подъ экваторомъ. Дѣдо въ томъ, что, такъ какъ Красное
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море соединяется съ океаномъ лишь узкимъ проливомъ, то теченія въ 
немъ далеко не такъ сильны какъ въ океанѣ и не уносятъ такого коли
чества нагрѣтой воды. Поэтому поверхность воды, а затѣмъ и воздухъ, 
могутъ достигнуть гораздо болѣе высокой температуры, чѣмъ поверхность 
воды океана и воздухъ надъ ней.

Мнѣ придется еще не разъ возвратиться къ этой таблицѣ. Она на- 
номинаетъ въ наглядной формѣ нѣкоторыя истины, которыя слишкомъ 
часто забываются. Разсуждаютъ о вліяніи широты на температуры и при- 
знаютъ, какъ непремѣнную истину, что это вліяніе должно быть одно
родно въ разныя времена года, т. е. что высокія широты должны быть 
постоянно холоднѣе. Однако не мѣшаетъ имѣть въ виду, что высокія 
широты лѣтомъ получаютъ гораздо болѣе тепла отъ солнца, чѣмъ низкія, 
и что если ихъ температуры лѣтомъ всетаки ниже, то это слѣдуетъ 
приписать вліянію воды во всѣхъ видахъ.

Изъ общей привычки считать низкія лѣтнія температуры естествен
ными въ высокихъ широтахъ, но не въ среднихъ, произошло то, что 
низкая лѣтняя температура на моряхъ южнаго полушарія, напр, нодъ 
50° ю. ш. возбуждаетъ удивленіе. Между тѣмъ 50° получаетъ прибли
зительно столько же тепла отъ солнца въ самые теплые 1 ‘/а мѣсяца, какъ 
и 70°, поэтому нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что на ос. Кергуэ- 
ленъ подъ 49° ю. ш. лѣто не теплѣе, чѣмъ нодъ 70° с. ш. И въ томъ 
и въ другомъ случаѣ низкая темнература лѣта объясняется таяніемъ боль- 
нтихъ массъ льда и охлажденіемъ воды вслѣдствіе этого таянія: теплота* 
солнечныхъ лучей и воздуха затрачивается на механическую работу 
таянія льда.

Вполнѣ возможно и мыслимо такое географическое расположеніе 
материковъ и морей, при которомъ полюсъ былъ бы окруженъ матери- 
комъ, гдѣ зимній снѣгъ быстро таялъ бы и лѣтомъ, подъ вліяніемъ 
солнца, не заходящаго въ теченіе 6-ти мѣсяцевъ, на полюсѣ темиера- 
тура была бы выше, чѣмъ у экватора. Дурная теплопроводимость поч- 
венныхъ слоевъ дала бы возможность верхними нагрѣться очень сильно, 
между тѣмъ какъ на небольшой глубинѣ внизу она бы оставалась 
мерзлой ').

До сихъ поръ я разсматривалъ теплоту, получаемую отъ солнца, съ 
точки зрѣнія астрономической, т. е. условія разстоянія, угла паденія лу
чей и т. д., которыя точно вычислены. Но извѣстно, что значительная 
часть солиечнаго тепла не доходить до поверхности твердой земли и воды 
и до нижняго слоя воздуха, но поглощается атмосферой. Въ этомъ от-

4) Таковы уже теперь явленія въ СВ. Сибири. Въ Якутскѣ производится земледѣліе и 
существуютъ лѣса, хотя на небольшой глубинѣ почва, постоянно мерзлая, температура воздуха 
доходить иногда до 35° и даже выше.



нотеніи невозможно дать опредѣленныя цифры. Теплопрозрачность ат
мосферы съ плавающими въ ней твердыми и жидкими тѣлами изме
няется чрезвычайно быстро и значительно (см. гл. 15).

Возможно онредѣлить съ нѣкоторой точностью лишь одно условіе: 
болѣе или менѣе длинный путь солнечныхъ лучей чрезъ атмосферу; оче
видно, что чѣмъ болѣе высота солнца, тѣмъ короче путь его лучей, а 
чѣмъ менѣе высота солнца, тѣмъ длиннѣе путь лучей черезъ воздухъ. 
При прочихъ равпыхъ условіяхъ, т. е. принимая одинаковое поглощеніе 
солнечнаго тепла въ зависимости лишь отъ длины пути солнечныхъ лу
чей чрезъ атмосферу, отсюда, конечно, выходить, что всего большій про
цента солнечнаго тепла получится при положеніи солнца въ зенитѣ и 
всего менѣе при восходѣ и заходѣ солнца, и это независимо отъ угла 
наденія солнечныхъ лучей.

Но дѣло въ томъ, что эти «равныя условія» очень рѣдко наступаютъ.
Несомнѣнно, что изученіе солнечной радіаціи въ разныхъ ея ви- 

дахъ составляете одинъ изъ самыхъ живыхъ и настоятельныхъ вопро- 
совъ метеорологіи. Наблюденія посредствомъ актинометровъ и пиррэліо- 
метровъ, особенно на высокихъ горахъ тропическаго пояса, могутъ дать 
намъ понятіе объ измѣненіи энергіи солнца, а наблюденія у ихъ подошвы 
даютъ понятіе о количествѣ солнечной энергіи, поглощенной атмосферой.

Обсужденіе инструментовъ и методовъ наблюденій не входить въ 
шганъ настоящей книги, а потому не останавливаюсь на этомъ, но укажу 
на нѣкоторые общіе результаты. Въ нослѣднее время вышла работа 
Langley «The selective absorption of solar energy» *), которая очень 
нодвинула наши знанія въ этомъ отношеніи. Изучая размѣръ ноглоще- 
нія лучей солнечнаго спектра различной преломляемости, сначала на 
обсерваторіи въ Аллегени, въ Пенсильваніи, затѣмъ на одной изъ вы
сокихъ горъ Калифорніи (Mount W hituey), онъ иришелъ къ результату, 
что количество солнечной теплоты, получаемой у верхнихъ границъ на
шей атмосферы гораздо болѣе, чѣмъ тотъ, который предполагался уче
ными, занимавшимися этимъ иредметомъ до него. Количество солнеч
наго тепла въ абсолютныхъ единицахъ обыкновенно измѣряется числомъ 
калорій 2), получаемыхъ квадратнымъ сантиметромъ въ минуту. Это такъ 
называемая солнечная постоянная (А) ІІулье.

ГІо изслѣдованіямъ ІІулье 3) А  —  1.76, по Віоллю 4) - •  2,54, по 
Л англею =2,84 и онъ высказываетъ мнѣніе, что болѣе точныя изслѣдо- 
ванія дадутъ вѣроятно 3 калоріи.

<) Amer. Journ . of Science, March 1883.
2) Кадоріей называется, какъ извѣстно, количество тепла, способное нагрѣть Kg. чистой 

воды отъ 0° до 1°.
3) Schmid, Lelirbuch der Meteorologie, стр. 123.

С. К. томъ 82, стр. 729, 898.
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По таблицам’!., даннымъ выше, можно опредѣлить количество тепла, 
получаемаго у границъ земной атмосферы въ сутки. Напримѣръ для эква
тора, въ день весенняго равноденствія, оно, принимая гипотезу Ланглея, 

3 Cal. X  60 X  24 X  0,32 =  1383 Cal. на квадр. сантиметръ. Поясъ 
отъ 10° с. ш. до 10 ю. ш. получаетъ въ сутки почти такое же количество 
тепла, какъ экваторъ. На все пространство между 10° с. и 10° ю. ш. 
падало бы въ сутки, въ день весенняго равноденствія, около 

539123735040 милліардовъ калорій.
Значительное количество этого тепла не доходить до поверхности земли, 
а поглощается атмосферой. Такъ Ланглей при благопріятной погодѣ п о 
лумиль у поверхности земли лишь 1,81 Cal. на квадр. с т .  слѣдовательно 
2,84— 1,81, т. е. 1,оз Cal., а по послѣдней гипотезѣ Ланглея даже 1,ю Cal. 
или почти '2U были поглощены атмосферой. При маломъ углѣ паденія 
солнечныхъ лучей и особенно при большой облачности поглощеніе еще болѣе.

Болѣе точныя изслѣдованія послѣдняго времени ведутъ слѣдовательно 
къ тому, что атмосфера поглощаетъ большій процентъ солнечнаго тепла, 
чѣмъ прежде предполагали. ІІе думаю, чтобъ среднее поглощеніе было 
менѣе 3/5, т. е. чтобъ до поверхности земли прямо доходило болѣе 2/а того 
количества солнечнаго тепла, которое получается у границъ атмосферы.

Я  думаю, что одна изъ важнѣйшихъ задачъ физическихй наукъ въ 
настоящее время— ведете приходо-расходной книги солнечнаго т епла , 
получаемаго земнымъ шаромъ, съ его воздушной и водяной оболочкой. 
Намъ нужно знать: Сколько получается солнечнаго тепла у верхнихъ 
границъ атмосферы, сколько его идетъ на нагрѣваніе атмосферы, на из- 
мѣненіе состоявія примѣшаннаго къ ней водянаго пара; затѣмъ, какое 
количество достигаетъ поверхности суши и водъ, какое идетъ на нагрѣ- 
ваніе различныхъ тѣлъ, какое на измѣненіе ихъ состоянія (изъ твердаго 
въ жидкое и изъ жидкаго въ газообразное), на химическія реакціи, особенно 
сопряженный съ органической жизнью; затѣмъ нужно знать, сколько 
тепла земля теряетъ посредствомъ излученія въ небесное пространство 
и какъ идетъ эта потеря, т. е. насколько посредствомъ пониженія темпе
ратуры и насколько посредствомъ измѣненія состоянія тѣлъ, особенно воды.

Трудность достиженія цѣли не можетъ испугать ученыхъ, способ- 
ныхъ понять широкія задачи науки. Не однимъ вѣкомъ онт. строится. 
Поэтому я и счелъ полезнымъ поставить задачу во всей широтѣ, не 
скрывая громадныхъ трудностей не только ея полнаго рѣшенія, но даже 
и сколько-нибудь приблизительнаго. А пока— будемъ работать, иные съ 
полнымъ пониманіемъ того, какъ широки задачи науки, какъ мало срав
нительно можно сдѣлать въ короткое время; другіе — отмежевывая себѣ 
маленькую цѣль, не понимая ишрокихъ задачъ науки, съ гордымъ со- 
знаніемъ того, какъ велики заслуги ихъ самихъ и однородныхъ имъ 
мелкихъ умовъ.

*
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Г л а в а  2.

Измѣненіе температуры въ восходящихъ и нисходящихъ 

токахъ воздуха.

Въ этой главѣ мнѣ приходится коснуться нѣкоторыхъ явленій, для 
которыхъ необходимо вывести формулы. Онѣ напечатаны болѣе мелки.чъ 
шрифтомъ, чѣмъ остальная часть текста, и по окончаніи ихъ доказан- 

,  ное ими выражено словами, для тѣхъ читателей, которымъ формулы не
доступны.

Формулы, данныя въ настоящей главѣ, составляютъ примѣнеиіе ме
ханической теоріи тепла къ явленіямъ, происходящимъ въ земной ат- 
мосферѣ.

У ченіе механической теоріи теплоты примѣняется и къ явленіямъ, 
происходящимъ въ нашей атмосферѣ. Главный источникъ кинетической 
энергіи для нашей планеты, какъ извѣстно —  солнце. Часть ея идетъ 
на нагрѣваніе твердой коры земнаго шара, воды и воздуха, часть на 
расширеніе воздуха, причемъ тепло превращается въ работу, другая часть 
солнечнаго тепла тратится на механическую работу испаренія съ по
верхности водъ, почвы, растеній и облаковъ, водяной паръ, диффундируя 
въ воздухѣ, также производитъ работу, на что опять затрачивается тепло. 
Во всѣхъ этихъ случаяхъ тепло затрачивается на работу и является 
нѣкоторый запасъ потенціалъной энерііи. Мы постоянно видимъ и дѣй- 
ствіе. этой энергіи: всякое движеніе по нанравленію силы тяжести раз- 
виваетъ тепло. Воздухъ, охлаждаясь и сжимаясь въ нижнихъ слояхъ, 
производитъ нисходящее движеніе верхнихъ слоевъ, при которомъ раз
вивается тепло. То же происходить и при сгущеніи (сжиженіи) паровъ 
воды, при переходѣ воды изъ жидкаго въ твердое состояніе и т. д. Необ
ходимо вкратцѣ упомянуть о нѣкоторыхъ изъ этихъ процессовъ, особенно 
о тѣхъ, которые прежняя школа метеорологіи оставляла безъ вниманія.

Теплоемкость воздуха при постоянномь давленіи относится къ его 
теплоемкости при постоянномъ объемѣ какъ 1. 41: 1, иначе сказать, что 
въ иервомъ случаѣ на каждую единицу, которая идетъ на увеличеніе 
температуры газа, 0 . 41 тратится на работу, т. е. мы имѣемъ здѣсь 
случай перехода тепла въ работу.

Въ земной атмосферѣ постоянно происходятъ восходящіе и нисхо
дящее токи воздуха, въ вертикальномъ-ли направленіи, вслѣдствіе нару- 
шенія равновѣсія, или въ циклонахъ и антициклонахъ (см. гл. 3), нако-
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нецъ— очень частый случай еще въ горныхъ странахъ, восхожденіе или 
нисхожденіе вдоль наклонной плоскости.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ, если иредположимъ, кто восходящій или 
нисходящій воздухъ не снѣшиваются съ воздухомъ, который они встрѣ- 
чаютъ по пути и вообще, что измѣненіе ихъ температуры зависитъ только 
отъ восхожденія или нисхожденія, получаются слѣдующія явленія.

При поднятіи, теплота затрачивается на механическую работу и
температура газа должна уменьшаться. Это можно доказать слѣдующимъ
образомъ:

Пусть clQ означаетъ малое количество тепла, которое прибавляется или 
убавляется въ данной вѣсовой единицѣ воздуха, С теплоемкость воздуха (при 
иостоянномъ давленіи =  0,2375), dt измѣненіе температуры отъ вліянія dQ,J ме-

ханическій эквивалентъ теплоты (424 KgMt) R постоянную , для воз

духа — 29.3. [р0 давленіе одной атмосферы на квадр. метръ =  10333 Kg. 
ѵ0 объемъ вѣсовой единицы воздуха при р0 и 0°, 273 число градусовъ отъ 
абсолютнаго нуля ( — 273°)], Т температуру отъ абсолютнаго нуля (если t тем
пература выше 0° въ Ц°, то Т =  273° + 1) 
то получается уравненіе

А  /Л I ł  к т  d PdQ =  cdt -  -у- ■ f

Если масса воздуха поднимается и не пріобрѣтаетъ и не теряетъ тепла, 
то температура измѣняется вслѣдствіе того, что при уменыпеніи давленія р 
объемъ его увеличивается. Въ этомъ случаѣ очевидно dQ — О и соотноше- 
нія между измѣненіями температуры и давленія

О =  cdt — 5 ^  —J  р

При измѣненіи высоты на dh измѣненіе давленія выражается уравненіемъ 
— dp =  pdh, гдѣ P плотность воздуха при давленіи р.

Такъ какъ pv =  RT и

Ѵ =  “р“; Р =  І Т ; “  tlp  =  RT
отсюда

О =  cdt -f- -у  dli
или

d t   i
dh Jc

или, подставляя числовыя величины для J и с

dt
dh =  °>009907-

Дробь выражаетъ отношеніе между измѣненіями температуры и яз- 

мѣненіями высоты, въ данномъ случаѣ въ Д° и метрахъ и показываетъ, что при
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измѣненіи высоты на 100 метровъ температура измѣняется на 0°,9Э, т. е. 
при поднятіи на столько уменьшается ‘).

Отсюда выводится слѣдующій законъ, который имѣетъ огромное зна- 
ченіе въ современной метеорологіи: П ри поднятіи воздуха онъ охлаж 
дается приблизительно на 1° Ц . на каждые 100  метровъ и это от- 
ношеніе остается постояннымъ, съ какого бы уровня не началось под- 
нятіе 2)  и какова бы ни была начальная температура. Нисходящій  
воздухъ нагрѣвается на 1° Ц . на каждые 100 метровъ.

ІІримѣсь водянаго пара къ воздуху (пока не достигается точка 
росы) нѣсколько замедляетъ уменьшеніе температуры при поднятіи и 
ея возрастаніе при опусканіи воздуха, вслѣдствіе того, что теплоемкость 
водянаго пара больше, чѣмъ теплоемкость воздуха, но такъ какъ коли
чество водянаго пара очень мало, то онъ оказываетъ очень мало вліянія 
на замедленіе измѣненій температуры въ первомъ и второмъ случаѣ.

Обозначимъ чрезъ q вѣсъ водянаго пара въ Kg. воздуха, то 1 — q вѣсъ 
сухаго воздуха, въ такомъ случаѣ теплоемкость (с') влажнаго воздуха будетъ:

с' — 0,2375 (1 — q) +  0,48059 =  0,2375 +  0,2430q.

q =  0,623 р _ 0в377е или приблизительно =  0,623 “

е здѣсь упругость паровъ, р давленіе воздуха, измѣренные mm. ртутнаго 
столба. Даю примѣръ: если восходящій воздухъ, при 30° имѣетъ относитель
ную сырость 60°/°, то е =  18,9 ш т ., въ этомъ случаѣ q =  0,оі5С4; отсюда 
с =  0,24із и подставляя эту величину с' въ прежнюю формулу лолучаемъ:
dt i
JE"— — j ^ ’ ~  ~  0,009751. Слѣд. измѣненіе въ размѣрѣ уменыпенія темпе

ратуры отъ этой довольно значительной примѣси водянаго пара всего 0,оіб° на 
100 метр. Если масса воздуха поднимается на 900 mt., то разность выйдетъ 
всего 0°,і4 сравнительно съ сухимъ воздухомъ. Если водяной паръ въ восхо
дящей массѣ воздуха дойдетъ до точки росы и восхожденіе будетъ продол
жаться, то размѣръ уменыпенія значительно замедлится.

Если при поднятіи воздуха на dh сгущается количество водянаго пара 
dq, то при этомъ получается количество тепла rdq, если обозначимъ чрезъ 
г скрытый теплородъ водянаго пара при t. При восхожденіи влажнаго воз

духа безъ сгущенія паровъ, выше получилось c'dt =  j d h ,  гдѣ у  dh выра-

жаетъ эквивалента тепла, перешедшаго въ работу расширенія воздуха, при 
уменьшеніи температуры на dt. Разъ происходить сгущеніе паровъ, теплота, 
идущая на эту работу, затрачивается лишь отчасти воздухомъ, а другая часть 
дается сгущеніемъ водянаго пара. Поэтому теперь получается

*) Формула въ этомъ видѣ дана Ханномъ, Zeit. M et. IX, 321.
а) Точнѣе она нѣсколько уменьшается съ высотой, но очень мало; причина этого —умень- 

шеніе силы тяжести при удаленіи отъ земной поверхности.
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c'dt -f- rdq =  — -ir- dh.

Изъ q =  0,623 — елѣдуетъ, что

log. q =  log. 0,623 +  log e — log p

dq de , de dp. =  __ отсюда dq =  q — — q —

а подставляя эти выраженія въ прежнее уравненіе

c 'd t+  rq у  — rq ,y  -|- j  dh =  O 

такъ какъ dp =  — pdh, отсюда — у  =  dh

TO c'dt +  rq у  +  rq 9 dh - f  ~  dh =  O
и

( C' +  Г(І e d t )  d t +  ( j  +  ^  p )  dh  =  0
отсю да

a, _  i +  ^ f - 11

M f
dt
dl) выражаетъ уменьшеніе температуры въ воздухѣ, насыщенномъ парами, въ

зависимости отъ высоты восхожденія и слѣд. размѣръ уменыиенія зависитъ 
отъ количества паровъ, переходящихъ въ жидкое (или твердое) состояніе. 
Если г =  о, т. е. если не сгущается паровъ, то формула та же, которая дана 
ранѣе, что и понятно. Чтобъ получить нонятіе о размѣрѣ измѣненія темпе
ратуры, въ воздухѣ, насыщенномъ нарами, слѣдуетъ вычислить величины е и 
q для разныхъ начальныхъ температуръ, высотъ и давленій воздуха.

Не мѣшаетъ разсмотрѣть ближе значеніе различныхъ членовъ формулы. 
rqJ — механическій эквивалента скрытаго теплорода водяныхъ паровъ въ

одномъ Kg. влажнаго воздуха; у  постоянная и величина логарифма у = 6,0973. 
е de
у  • dt всего лучше вычислить по формулѣ, данной Магнусомъ для наиболь

шей упругости пара при данной температурѣ t.

По этой формулѣ е =  4,525 . 10 j -y y  10 g y y  причемъ а =  7,4475 b =  
234,69-

Взявъ логарифмы и дифференцируя, получимъ -dy  . - у =  М .у у у з  а введя

*) Формулы для насшценнаго воздуха въ приведенномъ видѣ даны Peslin: sur les mou- 
ѵета. g6neraux de l’atmosphdre. Atlas de l ’Observ. Imperial (Paris) за 1868. Уже ранѣс 

Thompson далъ нѣсколько другую формулу, болѣе сложную. Trans. Rr. Soc. Edinb. томъ 
X x  ( 1862).
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числовыя величины

логарифмъ МаЬ.).

de 1 3,60472 ,
dt ■ е — (234 7 + t ) 2 ''ЧИСЛ0’ подчеркнутое сверху

Следующая таблица, вычисленная Ханномъ на основаніяхъ, изло- 
женныхъ выше, ноказываетъ размѣръ измѣненій температуры въ сотыхъ 
доляхъ градуса Цельзія на 100 метровъ поднятія, при разныхъ давле- 
яіяхъ и высотахъ, а далѣе показываетъ вѣсъ водянаго пара въ данномъ 
вѣсѣ воздуха.

Измѣненіе температуры въ восходящемъ воздухѣ, насыщенномъ 

парами, въ Д ° на 100 метровъ.

Натальное
давленіе
воздуха.

мм.

II а ч а л ь н а я  т е м п е р а т у р а. Приблизит, 
высота н. у. м.

Метры.—10 —5 0 5 10 15 20 25 30

760 76 69 63 60 54 49 45 41 38 20
700 74 68 68 59 53 48 44 40 38 680
600 71 65 58 55 49 44 40 37 — 1910
500 68 62 55 52 46 41 38 — — 3360
400 63 57 50 47 42 33 — ___ 5150
300 57 51 44 42 — - — — 7430
200 49 43 38 —

~  1 — — 10670

Величины q или количество gr (граммовъ) водяпаго пара въ Kgr.
(килограммѣ) воздуха.

Начальное
давленіе
воздуха

мм.

Н а ч а л ь н а Я т е м  п е р а т у р а . Приблизит, 
высота н. у. м.

Метры.- 1 0 - 5 0 5 10 15 20 25 30

760 1,7 2,6 3,8 5,4 7,6 10,5 14,4 19,5 26,з 20
600 2,2 3,2 4,8 6,8 9,6 13,з 18,з 24,8 — 1910
400 3,з 4,8 7,2 10,2 14,4 20,о — _ — 5150
200 6,5 9,7 — — — - 10670

Эта таблица даетъ возможность вычислить, какъ измѣнится темпе
ратура воздуха, восходящаго и насыщеннаго нарами. Возьмемъ сначала 
высоты очень небольшія, приблизительно неболѣе 300 mt. н. у. м. При тем- 
пературахъ, часто бывающихъ у насъ зимой, около— 10, размѣръ умень- 
шенія температуры въ насыщенномъ воздухѣ около 0,76 на 100 мет- 
ровъ, т. е. онъ уменьшился на 1А сравнительно съ размѣромъ уменыпе- 
нія температуры воздуха, въ которомъ не происходитъ сгущенія паровъ.



Возьму далѣе воздухъ, насыщенный парами при 15°, т. е. темпе
ратура лѣтнихъ мѣсяцевъ сѣверной Россіи. Размѣръ уменьшенія темпе
ратуры на 100 метровъ 0,49, т. е. лишь половина того, который прои- 
зошелъ бы, еслибъ воздухъ не доходилъ до точки росы.

Наконецъ въ самыхъ теплыхъ частяхъ тропической полосы бы- 
ваетъ воздухъ, насыщенный парами при 80°. При восхожденіи онъ 
охлаждается лишь на 0,38 на 100 метровъ, слѣд. менѣе чѣмъ на 2/s 
воздуха, въ которомъ не происходить сжиженія паровъ (т. е. перехода 
изъ газообразнаго въ жидкое состояніе).

Таблица показываетъ также, что воздухъ при давленіи около 760 
ш т . содержать 1,7 gr. водянаго на Kg. при — 10°, 16,5 gr. при 15° и 
26,3 gr. црИ зо°.

Беру примѣръ столба воздуха, который дсстигаетъ болѣе значи
тельной высоты. ІІоложимъ, что близь уровня его температура 10°, что 
онъ насыщенъ парами и подымается до 2,600 mt. н. у. м. (Такіе при- 
мѣры встрѣчаются въ горвыхъ странахъ). Таблица даетъ начальное из- 
мѣненіе температуры 0,54 на 100 mt., слѣд. уменыпеніе температуры 
на 2,600 mt. должно бы быть 0,54 X  26 =  14,о или на высотѣ темпе
ратура — 4)0 . Но таблица показываетъ, что на высотѣ 2,600 mt. при— 5 
размѣрх измѣненія Ощі на 100 mt. Средній размѣръ измѣненій слѣд. 
0,57, а на 2,600 метровъ 14,80, слѣд. температура воздуха на этой вы
сот!; будетъ — 4,80. Отсюда видно, какъ мала ошибка, которая произошла 
бы отъ иринятія начальнаго размѣра измѣненія температуры съ высотой.

Еслибъ восходилъ воздухъ, въ которомъ не происходило бы осаж- 
денія паровъ, то онъ пришелъ бы на высоту 2,600 mt. при темпера- 
ТУР'Ь около— 16.

Представітмъ себѣ теперь, и это часто бываетъ въ горныхъ стра
нахъ, что воздухъ, достигнувъ гребня горъ, на высотѣ 2,600 mt,. по- 
томъ спускается на противоположную сторону. На высотѣ онъ имѣлъ 
температуру —  4>8 ; а прИ нисхожденіи онъ будетъ нагрѣваться прибли
зительно на 1° на каждые 100 метр., такъ какъ при нисхожденіи не 
происходить сгущенія водянаго пара. Онъ слѣд. придетъ къ уровню 
моря съ температурой— 4,8 +  26 =  21,2 т. е. онъ будетъ на 11, 2 теп- 
лѣе, чѣмъ на той же высотѣ на противоположномъ склонѣ. Затѣмъ если 
онъ движется быстро и не принимаетъ водянаго пара, то онъ будетъ не 
только тепелъ, но и сухъ. Изъ графической таблицы упругости паровъ 
видно, что онъ при — 4,8 и насыщеніи =  3,2 mm., а при 21,2 =  18,7 mm. 
т. е. если воздухъ достигнетъ температуры 21,2 при такомъ количествѣ 
наровъ, которое соотвѣтствуетъ насыщенію при —  4,8 , то его относи
тельная влажность будетъ очень мала, а именно 17°/о. Отсюда видно, 
что если воздухъ восходить но одной сторонѣ горной цѣпи и даетъ тамъ 
обильные осадки, и затѣмъ нисходить по другой сторонѣ, то у подошвы

15
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горы онъ будетъ тепелъ и сухъ. Во многихъ горныхъ странахъ давно 
были извѣстны теплые и сухіе вѣтры въ нѣкоторыхъ долинахъ. Всего 
болѣе они обратили на себя вниманіе въ Швейцаріи, потому что она изъ 
всѣхъ горныхъ странъ была всего лучше изучена. Тамъ теплые и су- 
хіе вѣтры на С. склонѣ горъ называются фЫъ (Fohn). По поводу этихъ 
вѣтровъ было написано очень много. Такъ какъ они дуютъ съ юга и 
цритомъ теплы и сухи, то казалось совершенно естественнымъ искать 
ихъ происхожденія въ Сахарѣ. Это предположеніе и было высказано 
многими учеными, пока Ханнъ (J. Hann) ')  не нашелъ настоящей при
чины, а именно, что причина теплоты и сухости нисхожденіе воздуха 
съ Альпъ въ сѣверныя долины.

Возьму нѣсколько примѣровъ.
31-го января и 1-го февраля 1869 года въ сѣверныхъ долинахъ 

Альпъ, въ Швейцаріи, наблюдали фёнъ. При эгомъ на обоихъ склонахъ 
и на перевалѣ наблюдали слѣдующую температуру и влажность:

Подоженіе. Названіе.
Высота 
н. у. м. 

mt.

Средняя темпе
ратура

Относи
тельная
сырость.

Вѣтеръ 
и т. д.сутокъ. въ 7 я. 

утра.

[ Беллинцона 229 3,о 1.5 80 С. дождь.
Южный

I С. Витторе. 268 2,5 0,3 85 Ю. и ЮЗ.
склонъ.

( А йрою  . . 1172 0,0 0,5 — С. и ТО.

Перевалъ. С. Готардъ 2100 -4 ,5 - 5,0 — ю .

Сѣверный [ Андерматтт. 1448 2,5 2,о — ю з .

СКЛОІГГі. 1 Альтдорфъ. 454 14,5 13,8 28 Ю. (фёнъ).

Отсюда видно, что въ эти дни необыкновенная теплота и сухость 
воздуха ощущались лишь на С. склонѣ Альпъ и притомъ лишь въ бо- 
лѣе низкихъ долинахъ. Еслибъ было справедливо мііѣніе о томъ, что 
теплота и сухость воздуха происходятъ отъ воздушнаго теченія изъ Са
хары, то 1) зимой, какъ извѣстно, сѣверная часть Сахары не теплѣе, а 
холоднѣе сосѣднихъ морей, дал:.е находящагося къ С. отъ нея Среди- 
земнаго (см. карту изотерм, января); 2) еслибъ существовалъ вѣтеръ, 
песущій теплый и сухой воздухъ изъ Сахары, то онъ бы или ироходилъ 
по южному склону Альпъ, гдѣ была бы высокая температура, или же 
наконецъ дѣлался бы замѣтнымъ на гребнѣ горъ, но видно что ни того, 
ни другого нѣтъ, и что температура у южнаго склона горъ и на вы- 
сотѣ гораздо ниже, чѣмъ на сѣверномъ. Видно, что эта высокая т ем
пература не существовала ранѣе^ а была пріобрѣтена воздушнымъ

*) «Ueber den Ursprung des Fohn» Zeit. Met. I, 257. См. тамъ же II 158, 433 п 
также «Ueber den Fohn in Bludenz», Wien. Ber. Miirz 1S82.



17

теченіемъ при нисхожденіи. Я называю подобный температуры дина- 
цгьиескимъ нагрѣваніемъ.

Ханнъ вычислили для цѣлаго ряда станцій на сѣверномъ и южномъ 
склонѣ Альпъ размѣръ измѣненія температуры съ высотой ’). Беру изъ 
его таблицы только слѣдующія температуры:

Высота 
п. у. м. 

mt.

Южный сюхонъ. Беллинцона, Лугано, С. Витторе . 260
Перевалъ С. Б е р н а р ъ ......................................................... 2.480
Сѣверный склонъ: Хуръ, Маршлисъ, Рагацъ, Альт-

штеттенъ, Альтдорфъ..................................... 520

На южномъ склонѣ Альнъ размѣръ уменыненія температуры съ 

высотой былъ =  почти 0 ,40  на 1 0 0  метровъ.

На сѣверномъ склонѣ Альпъ онъ былъ =  0,89 на 100 мет

ровъ, т. е. слишкомъ вдвое болѣе чѣмъ на южномъ, и на сѣверномъ онъ 
близко подходить къ тому, котораго слѣдуетъ ожидать въ нисходящемъ 
токѣ воздуха. Въ природѣ есть условія, недопускающія того, чтобъ измѣ- 
неніе температуры съ высотой соотвѣтствовало вполнѣ тому идеальному 
случаю, о которомъ была рѣчь ранѣе. Температуры, наблюдаемыя въ 
разныхъ мѣстахъ, находятся подъ различными мѣстными вліяніями, и 
главное, нисходящій токъ воздуха смѣшивается съ болѣе холоднымъ воз
духомъ, находившимся ранѣе въ долинахъ, онъ затѣмъ теряетъ тепло 
при соприкосновеніи съ холодной почвой и растеніями, а главное, онъ 
находитъ на пути снѣгъ, воды, влажную почву и растенія, причемъ про
исходить таяніе и испареніе, т. е. затрата тепла на механическую ра
боту. Поэтому даже въ очень характерныхъ случаяхъ фена, воздухъ, 
нисходящій съ горъ, нагрѣвается не на полные 1° на 100 метровъ, а 
нѣсколько менѣе.

Бъ таблицѣ, данной выше, я привели еще температуру въ 7 ч. 
утра. Это сдѣлано для того, чтобъ показать, что необыкновенно высокая 
температура не зависитъ отъ нагрѣванія солнцемъ: въ 7 ч. утра и въ 
это время года оно еще не восходить.

На швейи;арскихъ станціяхъ большею частью не наблюдается отно
сительная сырость утромъ и вечеромъ, поэтому приведу нѣсколько при- 
мѣровъ для Ьлуденца, находящагося близъ Еонстанцскаго озера, въ Фор- 
арльбергѣ, и для Милана, для ранняго утра и для вечера, т. е. когда 
ие свѣтитъ солнце.

')  Fóhn in Bludenz стр. 14.

Средн. 
температ. 
31 янв. 

и 1 февр.

2,7
— 5,7

11,8

КЛИМАТЫ ЗЕМНАГО ШАРА. 2
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число.

Блуденцъ, сѣв. склонъ 
590 mt. н. у. м.

Миланъ, къ югу отъ 
Альпъ, 147 mt. н. у. м. Погода

въ
Миланѣ.

Средняя
темперах.

Относит,
сырость.

Средняя
температ.

Относит.
сырость-

6у- 10 в. 6 у. 10 в. 6 у. 1 9 в. 6 у. 1 9 в.

1867 г. феир. 1 6 .. 12,5 14,о 26 26 4,2 і 6,5 97 90 Дождь.

1869 „ янв. 31. . . 13,8 13,з 6 24 — 0,3 . 1,0 97 99 Туманъ.

-  „ф евр. 1.*. 14,о — 20 — 2,2 i - 96 - Дождь (11 мм.).

1872 „ янв. 23—24 13,о 12,о 22 25 2,5 ; 3,4 99 98 Дождь (въ два
дня 46 мм.).

— „ дек. 24—25 12,4 12,2 29 32 3,0 ! 3,2 99 I 98 Дождь (20 мм.).

Изъ этой таблицы видно, что въ тѣ дни, когда на сѣверномъ склонѣ 
Альпъ, въ долинѣ, дуетъ теплый и сухой вѣтеръ, при которомъ темпе
ратура па 12°— 17° выше средней, а относительная сырость часто ниже 
30°/о и -бываетъ даже 6°/о, на югъ отъ Альпъ, въ Ломбардіи, темпера
тура бываетъ около 10п и даже болѣе ниже, а относительная сырость 
почти достигаетъ насыщенія (90 — 99% ) и идетъ дождь или бываетъ 
туманъ.

Въ другихъ горныхъ страыахъ бываютъ также вѣтры подобные 
альпійскимъ фёнамъ, т. е. теплые нисходящіе, между прочимъ и на 
Кавказѣ. ІІослѣдніе будутъ разсмотрѣны ниже.

Можетъ быть самое замечательное явленіе этого рода фены на 
западномъ берегу Гренландіи, зимой. Въ это время года можно было 
ожидать теплыхъ вѣтровъ съ Юга, но эти дуютъ съ В. и ЮВ, т. е. 
спускаются изъ внутренности страны покрытой толстымъ слоемъ льда, и 
кромѣ высокой температуры приносятъ такой сухой воздухъ, что снѣгъ 
таетъ и испаряется почти немедленно, такъ что снѣгъ исчезаетъ не давая 
половодья въ ручьяхъ. Конецъ ноября и начало декабря 1875 г. 
были особенно замѣчательны въ этомъ отношеніи. Въ Упернавикѣ нодь 
72%  с. ш. 24 ноября было болѣе 10°, т. е. температура на 25° выше 
средней. Въ Годхаабѣ, 64° с. іп., въ концѣ ноября было до П.ь, при 
вѣтрѣ отъ СВ. до ЮВ, т. е. извнутри страны, съ ледниковъ. Этотъ ю- 
родъ лежитъ на островѣ, на материкѣ, внутри фіорда, въ Карнокѣ, т. е. 
гораздо ближе отъ ледянаго покрова, теплый вѣтеръ былъ постояннее, 
чѣмъ въ Годхаабѣ, сначала съ ЮВ, потомъ съ ВСВ. Въ послѣднихъ числахъ 
ноября и первыхъ декабря температура была отъ 10 до 12 .

Температура въ Гренландіи была такъ высока, даже до 70 с. ш., 
что подобная встрѣчается въ Атлантическомъ океанѣ не сѣверіг е 50 
с. ш. Отсюда видно, что условія нагрѣванія были динамическія. Воздухъ, 
поднимаясь отъ В. берега Гренландіи на высоту около 2000 rat. или болѣе 
внутри острова, давалъ обильные осадки, слѣдовательно уменьшена темпе
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ратуры замедлялось и онъ долженъ быль спускаться на западный берегъ 
теплымъ и сухимъ. Если напр, у в. берега воздухъ былъ насыщенъ 
парами, при іемпературѣ 0°, на высоту 2500 mt. онъ долженъ былъ 
явиться съ температурой около— 16, а оттуда до з. берега нагрѣться на 
25, т. е. принести температуру около 9°.

Теперь мнѣ нужно перейти къ другой сторонѣ вопроса. Размѣръ 
увеличенія температуры при нисхожденіи воздуха около 1° на 100 mt., 
между тѣмъ извѣстно изъ наблюденій въ горныхъ странахъ, что въ 
среднемъ уменьшеніе температуры съ высотой далеко не достигаетъ 1° на 
100 mt., а что чаще всего встрѣчается размѣръ 0,55 на 100 mt. (см. 
гл. 20) и что онъ обыкновенно бываетъ менѣе зимой и болѣе лѣтомъ. 
Изъ этого слѣдуетъ, что вообще нисходящіе токи воздуха должны служить 
источникомъ нагрѣванія для воздуха, даже помимо частнаго случая, бы- 
вающаго иногда въ горахъ, что на одномъ склонѣ бываютъ осадки при 
восходящемъ движеяіи воздуха, а на другой склонъ воздухъ опускается 
въ видѣ тенлаго и сухаго. Я имѣю въ виду гораздо болѣе общій случай.

Беру примѣръ для высотъ и температурь, часто встрѣчающихся на 
земномъ шарѣ.

Высота 300 mt. У подошвы горъ средняя температура января 1,о
„ 2800 „ На гребнѣ „ „ „ „ — 7,о
Въ іюлѣ у подошвы 1 9д  на гребнѣ 6,о.
Слѣдовательно въ январѣ размѣръ измѣненія температуры съ высотой 

0,40 на 100 mt., а въ іюлѣ 0,65 на 100 mt. Представимъ себѣ нисходящій 
токъ, при средней температурѣ на высотѣ. Въ январѣ онъ нринесетъ 
съ собой температуру — 7.о +  20.о =  13°, т. е. на 12° выше сред
ней. Если даже примемъ увеличеніе температуры въ нисходяіцемъ токѣ 
всего въ 0.90, то все-таки внизу будетъ 10°, т. е. температура на 9° 
выше средней. Въ іюлѣ нисходящій токъ, при средней температурѣ на 
высотѣ, принесетъ съ собой б.о +  20.о =  26“, т. е. температуру лишь 
на 7° выше средней, а принимая измѣненіе въ 0,<іо температуру 24°, 
т. е. на 5° выше средней. Отсюда видно, что лѣтомъ нисходяіціе токи 
служатъ менынимъ источникомъ нагрѣванія воздуха, чѣмъ зимой.

Въ восходящихъ токахъ, какъ выше замѣчено, размѣръ измѣне- 
нія температуры болѣе всего зависитъ отъ того, сгущается-ли водяной 
паръ, или нѣтъ. Если нѣтъ, то восходящіе токи—причина охлажденія 
воздуха, такъ какъ уменыпеніе температуры въ нихъ близко къ 1° на 
100 mt. а средній наблюдаемый размѣръ измѣненія температуры въ 
горныхъ странахъ гораздо менѣе.

Напр., если воздухъ въ 15°, съ относительной сыростью въ 20°/о, под
нимается по горному склону, то, не принимая во вниманіе испареніе по до
р о й , онъ дойдетъ до точки росы при— 7.з, слѣдовательно температура мо-
жетъ уменьшаться въ размѣрѣ почти 1° на 100 mt. до 2200 mt. выше началь-

*
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ной высоты. Такой вѣтеръ будетъ охлаждать горные склоны, вдоль ко- 
торыхъ дуетъ, и тѣмъ болѣе, чѣмъ выше, до означенной границы.

Мы знаемъ гораздо менѣе объ измѣненіи температуры съ высотой 
въ свободномъ воздухѣ, но, кажется, нѣтъ основаній предполагать, чтобъ 
оно было въ среднемъ гораздо болѣе, чѣмъ въ горныхъ странахъ.

Поэтому и при вертикальномъ нисходящемъ движеніи (или при дви- 
женіи по спирали и т. д.) въ свободномъ воздухѣ, а не вдоль горнаго 
склона, оно само по себѣ должно быть источникомъ тепла, по крайней 
мѣрѣ, въ большей части случаевъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, такъ какъ воздухъ, 
нисходя и нагрѣваясь, удаляется, отъ точки насыщенія парами, то нис
ходящее движете воздуха должно быть сухо , все равно, происходитъ-ли 
оно вдоль горныхъ склоновъ или въ свободномъ воздухѣ.

При восходящемъ движеніи воздухъ, охлаждаясь, приближается въ 
точкѣ насыщенія парами, слѣдовательно восходящее движеніе должно 
вообще увеличивать влажность воздуха.

Во всѣхъ жидкостяхъ очень важно знать условія равновѣсія ихъ. 
Общее выраженіе для устойчиваго то, чтобъ верхніе слои содержали 
болѣе тепла, чѣмъ нижніе, предѣльное наступаетъ, когда количество оди
наковое, а неустойчивое— когда нижніе содержать болѣе тепла, чѣмъ верх- 
ніе. Оно можетъ конечно продолжаться довольно долго, но при этомъ 
легко возникаютъ вертикальный движенія, возстановляющія равновѣсіе.

Въ капельныхъ жидкостяхъ условія устойчиваго равновѣсія слѣдова- 
тельно требуютъ, чтобъ температура нижнихъ слоевъ была ниже чѣмъ верх- 
нихъ. Въ газахъ (эластическихъ жидкостяхъ) это усложняется ихъ основ
ными свойствами, и хотя и тутъ для устойчиваго равновѣсія требуется, чтобъ 
нижніе слои содержали менѣе тепла, чѣмъ верхніе, но не требуется чтобъ 
верхніе были теплѣе. Въ извѣстныхъ размѣрахъ, они могутъ быть и хо- 
лоднѣе, а именно въ тѣхъ размѣрахъ, которые соотвѣтствуютъ умень- 
гаенію температуры при восхожденіи, иначе сказать— затратѣ тепла на 
механическую работу.

Для воздуха этотъ размѣръ близко соотвѣтствуетъ 1° на 100 rat. 
высоты, т. е. если размѣръ уменыпенія температуры съ высотой, въ 
вертикальномъ направленіи, менѣе 1° на 100 rat., то равновѣсіе устой
чиво, а если болѣе, то неустойчиво. Въ послѣднемъ случаѣ достаточно 
самыхъ незначительныхъ поводовъ, чтобъ вызвать вертикальные восхо- 
дящіе и нисходящіе токи воздуха, возстановляющіе предѣльное равно- 
вѣсіе его слоевъ. Этотъ размѣръ ѵменыпенія температуры съ высотой 
имѣетъ слѣдовательно большое значеніе для уясненія многихъ явленій, 
происходящихъ въ земной атмосферѣ.

Основным свойства газовъ мѣшаютъ слѣдовательно накопленію тепла въ 
нихъ далѣе извѣстнаго размѣра, безъ того чтобъ оно не сообщилось 
очень быстро верхнимъ посредствомъ восходящихъ токовъ или точнѣе,
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чтобъ не произошелъ обмѣнъ восходящихъ и нисходящихъ воздушныхъ 
теченій. Это имѣетъ особенное значеніе для температуры нижняго слоя 
воздуха, ближайшаго къ поверхности земли, и получающаго отъ нея вы
сокую температуру въ теченіи дня.

Подобнаго быстраго обмѣна температуръ въ вертикальномъ нанрав- 
леніи не бываетъ когда поверхность земли, охлаждаясь, сообщаетъ по
степенно свою низкую температуру сосѣднему воздуху: чѣмъ послѣдній 
холоднѣе верхнихъ слоевъ, тѣмъ устойчивѣе равновѣсіе слоевъ, тѣмъ 
менѣе слѣдовательно возможны восходящіе и нисходящіе токи. Въ такомъ 
случаѣ температуры сообщаются вверхъ болѣе медленными процессами, 
главнымъ образомъ теплопроводностью.

Въ почвѣ или точнѣе, въ твердой корѣ земнаго шара, вслѣдствіе 
основныхъ свойствъ твердыхъ тѣлъ, условія распредѣленія тепла иныя. 
Восходящихъ и нисходяіцихъ токовъ не происходитъ и болыпія разности 
температуръ могутъ долго существовать довольно близко одно отъ другаго. 
Верхняя кора земнаго шара состоитъ большею частію изъ соединеній 
кремнезема и глинозема, относящихся къ довольно дурнымъ проводни- 
камъ тепла, особенно въ измельченномъ видѣ. Въ послѣднемъ случаѣ ири- 
сутсгвіе воды значительно увеличиваетъ теплопроводимость, слѣдователыю 
быстроту передачи температуры.

Верхній слой земной коры относительно прихода и расхода тепла 
можетъ быть названъ по преимуществу активнымъ, такъ какъ непосред- 
ственно нагрѣвается отъ дѣйствія солнечныхъ лучей и непосредственно 
же излучаетъ тепло въ небесное пространство. Малая теплопроводность 
земной коры доказывается обіцеизвѣстнымъ фактомъ быстраго возрастанія 
температуры внутрь земли (около 3° на 100 mt.), слѣдовательно на очень 
неоольшой глубинѣ, сравнительно съ діаметромъ земнаго шара, существуетъ 
такая высокая температура, какой нѣтъ уже на поверхности земли. Такъ 
даже въ еамыхъ холодныхъ климатахъ, гдѣ средняя годовая температура 
у поверхности земли—20, на глубииѣ 4000 mt. должна существовать тем
пература 100°, т. е. кипѣнія воды, при давленіи 760 min. Слѣдователыіо на 
сравнительно незначительной глубинѣ земная кора сохранила еще остатки 
прежнихъ высокихъ температуръ, между' тѣ.чъ какъ океаны даже въ тро- 
пикахъ на 7з своей глубины наполнены водой холоднѣе 5°; здѣсь ясно 
сказывается вліяпіе основныхъ свойствъ воды: холодная, какъ болѣе тя
желая, вытѣсняетъ теплую со дна и остается тамъ.

Не имѣя возможности остановиться подробнѣе на законахъ измѣ- 
неній температуры въ восходящихъ и нисходящихъ токахъ, укажу, кромѣ 
упомянутыхъ работъ Нана, Pesliii и Thompson’a еще особепно на: Guld- 
berg et Moim, Etudes sur les mouvements de 1’atmospliere Christiauia 
1870, 1880.
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Г л а в а  3. 

Соотношение между давленіемъ и движеніемъ воздуха.

Въ этой главѣ миѣ приходится коснуться нѣкоторыхъ общихъ во- 
просовъ о давленіи и движеніи воздуха. Этими вопросами всего болѣе 
занималась теоретическая метеорологія въ послѣднія 20 лѣтъ, а отъ ира- 
вильнаго примѣненія знаній по нимъ зависитъ успѣхъ практической 
метеорологіи. Приходится начинать съ разбора мнѣнія о первона
чальной причинѣ движеній воздуха (вѣтровъ), мнѣній очень pacopo- 
страненныхъ.

Часто встрѣчается мнѣпіе о томъ, что вѣтеръ происходить отъ раз
ностей температуры и дуетъ отъ болѣе холоднаго мѣста къ болѣе теп
лому, (въ нижнемъ слоѣ). Приводятся и нримѣры въ родѣ тяги къ горя
щей'печи или камину и сравниваются съ условіями земной атмосферы.

Такъ нерѣдко слышится мнѣніе, что пассатные вѣтры происходят!, 
отъ разности температуры, между экваторомъ и широтами около 30°. 
Какова же разность температуры въ этомъ случаѣ? Пассатныя полосы 
вообще не шире 25° меридіана, разность температуры вообще не болѣе 
6° Ц. между обоими ихъ концами. Но положимъ даже, что она 8° Д. Слѣ- 
довательно приходится 8° на 2775 километров!, или 1° Ц. на 347 километ- 
ровъ разстоянія. Возьму очень низкую температуру для горѣнія дровъ въ 
иечи, 600° Д ., температуру комнаты въ 20° Д. и разстояніе отъ печи 
10 метровъ (4у саж.); здѣсь приходится разность температуры 58 Д. 
на 1 метр. Слѣдователъно въ этомъ случаѣ разность температуры на единицу 
разстоянія въ 20.126.000 разъ болѣе, чѣмъ въ пассатной полосѣ. Можно-ли 
ожидать одинаковаго дѣйствія отъ явленій, настолько различныхъ? Ошибка 
въ этомъ случаѣ произошла отъ двухъ дричинъ: 1) отъ того, что не 
представили себѣ ясно послѣдовательность явленія. При горѣніи топлива 
въ печи, какъ только оно началось, нарушается равновѣсіе слоевъ воз
духа въ вертикалыюмъ направленіи и происходить сильный восходящій 
токъ. Отъ сильнаго нагрѣванія воздуха въ печи давленіе уменьшается, 
и для возмѣщенія равновѣсія происходить горизонтальный токъ воздуха 
къ топкѣ.

Другая ошибка въ обыкновенномъ представленіи о причинѣ вѣт- 
ровъ—неясное понятіе о томъ, что называется температурой воздуха. 
Это есть собственно температура неболылаго пространства, окружающаго 
термометръ. Она можетъ быть очень различна въ близкихъ разстояніяхъ.
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Настоящая причина горизонтальная движенія въ капельныхъ и 
эластическихъ жидкостяхъ (газахъ) слѣдующая. Равновѣсіе существуетъ 
при томъ условіи, что давленіе одно и то же на всѣхъ точкахъ, лежа- 
щихъ на одной горизонтальной плоскости, оно должно быть выше на 
нижнемъ уровнѣ и ниже на верхнемъ. Какъ только равновѣсіе нару
шается, т. е. въ одномъ мѣстѣ давленіе выше чѣмъ въ другомъ, лежа- 
Щемъ на томъ же уровнѣ, какъ отъ мѣста ббльшаго давленія жидкость 
или (газъ) стремится къ мѣсту меньшаго давленія, стремится такъ ск а 
зать, наполнить пустоту. Это примѣняется и къ движенію воздуха въ 
земной атмосферѣ.

Температура имѣетъ большое вліяніе на вертикальное распредѣле- 
ніе давленія, а слѣдователъно и на наиравленіе вѣтра на разныхъ высотахъ въ 
воздухѣ, но здѣсь важно не то, что обыкновенно называется темпера
турой воздуха, а температура всего воздушнаго столба, отъ которой за- 
виситъ удѣльный вѣсъ этого столба. Примѣсь водянаго пара также имѣетъ 
вліяніе, уменьшая удѣлыгый вѣсъ воздуха (удѣльный вѣсъ водянаго пара 
0,б2з). Очень большое вліяніе на эти явлеыія имѣетъ и сгущеніе водянаго пара 
въ воздухѣ, особенно при восходящихъ токахъ, такъ какъ при этомъ замед
ляется уменьшеніе температуры въ воздушномъ столбѣ и слѣдовательно воз
вышается температура (см.гл. 2). Причина возникновенія пассатныхъ вѣтровъ 
вѣроятио слѣдующая. У экватора удѣльный вѣсъ всего столба воздуха ме- 
нѣе, чѣмъ по обѣ стороны его, въ широтахъ 30° С и 10. Онъ мевѣе и 
потому, что температура выше и водяного пара въ воздухѣ болѣе. Вслѣд- 
ствіе этого, даже при равенствѣ давленія у уровня моря, на нѣкоторой 
высотѣ оно будетъ болѣе подъ экваторомъ, чѣмъ къ сѣверу и югу отъ 
него, такъ какъ очевидно, что чѣмъ менѣе удѣльный вѣсъ столба воз
духа, тѣмъ медленнѣе должно уменьшаться давленіе въ вертикальномъ 
направленіи. На высотѣ, гдѣ давленіе подъ экваторомъ значительно выше, 
чѣмъ къ сѣверу и югу отъ него, образуется движеніе воздуха къ болѣе 
высотшмъ широтамъ. Вслѣдсгвіе отлива воздуха на высотѣ, давленіе воз
душнаго столба подъ экваторомъ уменьшится, а къ сѣверу и югу отъ 
него увеличится, и это уменыпеніе будетъ конечно всего замѣтнѣе въ са- 
момъ нижнемъ слоѣ воздуха. Вслѣдствіе нарушенія равновѣсія возникнет!, 
движеніе воздуха въ нижнихъ слояхъ, отъ болѣе высокихъ широтъ къ эква
тору. Это пассаты , а верхнее движеніе отъ экватора тоже существуетъ, и 
нритомъ въ направленіи, приблизительно нротивоположномъ пассатанъ и 
замѣтно по двюкенію высокихъ (неристыхъ) облаковъ и по направленію 
вѣтра на высокахъ горахъ тропической полосы. На табл. I черт. 1 
даны давленія у экватора и подъ 39° с. ш. въ Америкѣ, въ январѣ. Изъ 
нег° видно, что несмотря на то, что давлеиіе въ смежиыхъ слояхъ 
г°раздо выше подъ 39° с. ш. оно значительно ниже на высотѣ 4300
m t- н. у. м_
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Скорость движенія воздуха, направляясь отъ высокаго давленія къ 
низкому, зависитъ и отъ величины разности давленія на единицу раз- 
стоянія, это обыкновенно называютъ градіентомъ и выражаютъ mm. раз
ности давленія на 1° меридіана. ІІетербургъ и Кіевъ находятся въ раз- 
стояніи почти 10° меридіана, и если нанр. въ Петербургѣ давленіе при
веденное къ уровню моря, на 10 mm. выше чѣмъ въ Кіевѣ, то говорятъ 
что градіентъ направленъ отъ Петербурга къ Кіеву и равенъ 1 mm. на 
1°. Это вызоветъ болѣе сильный вѣтеръ, чѣмъ еслибъ напр, градіентъ 
былъ всего 0,5 mm. на 1°.

Движеніе воздуха происходитъ не прямо отъ высокаго давленія къ 
низкому, а. отклоняется вправо въ сѣверномъ нолушаріи и влѣво въ юж
номъ отъ вліянія обращенія земли вокругъ своей оси.

Это отклоненіе =  2 о> sin Ѳ ѵ, гдѣ W  угловая скорость движенія 
земли, Ѳ широта (въ сѣверномъ полушаріи берется со знакомь -f- въ юж-

2 п
номъ— ) и у скорость движенія частицы воздуха, ю =  gi64 ~  ’н000о7292 

log 2 «о =  6.16388. Для того чтобъ опредѣлитъ наиравленіе и скорость 
движенія нужно еще принять во вниманіе треніе. Можно принять, что 
оно возрастаетъ со скоростью движенія и противуположно ему. Нужно 
цринять во вниманіе три силы, именно силу движенія, зависящую отъ 
разности давленія (градіента), треніе и отклоненіе движенія вслѣдствіе 
вращенія земли.

На табл. I  дано графическое изображеніе подобнаго движенія. Дав- 
леніе выше въ А, чѣмъ въ С, слѣдовательно движеніе воздуха должно проис
ходить по направленію отъ А къ С, но оно отклоняется вправо, прини
мая направленіе AB. Уголъ а между направленіемъ градіента и дѣй- 
ствителънымъ направленіемъ движенія называется угломъ отклоненія. 
Треніе противудѣйствуетъ ему и можно представить, что оно дѣйствуетъ 
но нанравленію А къ D. Сила, отклоняющая движеніе отъ градіента, 
можетъ быть представлена дѣйствующей въ направленіе перпендикуляр- 
номъ движенію, именно АЕ.

Обозначивъ чрезъ р давленіе въ абсолютныхъ числахъ (т. е. въ Kg на 
квадр. mt.), чрезъ и длину перпендикуляра въ mt., чрезъ g градіентъ, чрезъ °\> 
и Sn дифференціалы р и п, чрезъ н- постоянную, имѣемъ

=     (1)on

Чтобы отъ давленія, выраженнаго въ mm. ртутнаго столба перейти къ 
выраженному въ kg. на квадр. mt. при силѣ тяжести въ хпиротѣ 45°, нужно 

10333
помножить на -7g0- .

Затѣмъ нужно превратить длину и, выраженную въ градусахъ меридіана, 
въ метры, и получимъ



10333 90
l’’ 760 ■ 10000000 0,00012237

log 9- =r 6,08763

Условія движенія жидкостей сложнѣе, чѣмъ движенія твердыхъ тѣлъ. 
Въ этомъ случаѣ къ внѣшнимъ вліяніямъ, опредѣляющимъ движеніе, нужно 
еще присоединить измѣненіе давленія, дѣленнаго на плотность, чтобъ полу

чить уравненіе движенія, поэтому вводится выраженіе * Hg (гдѣ р абсолют

ная плотность воздуха), чтобъ перейти къ движенію частицы воздуха.
Затѣмъ, въ чертежѣ I положимъ

AD =  кѵ 

АЕ =  2 и  sin {) ѵ 

го равновѣсіе между этими силами будетъ при

-у- g COS а == к ѵ .......................................................(2)
и

р- g sin а =  2 О) sin о V ........................................ ■ (3)

Раздѣляя одно на другое подучаемъ

2 ш sin 9tang а =    J ..........................  (4)

Формулу (4) можно выразить и такимъ образомъ к =  2 щ Sin 9 Cotang я, 
что даетъ возможность опредѣлить величину коэффиціента тренія.

Изъ этой формулы видно, что уголъ а между градіентомъ и на- 
правленіемъ движенія вѣгпра, иначе сказать, размѣръ отклоненія вправо 
въ сѣверномъ полушарги и влѣво въ южномъ, не зависишь отъ скорости 
движенія и плотности воздуха, а только отъ широты и коэффици
ента тренія.

Изъ этого можно вывести важное слѣдствіе для опредѣленія нанра- 
вленія вѣтра изъ ноложенія изобаръ, широты мѣстъ и тренгя. Послѣднее, 
какъ извѣстно, зависишь отъ препятствия, представляемаго двпжент  
воздуха земной поверхностью. Чѣмъ болгъе это препятствие, тѣмъ 
болѣе замедляется движете воздуха при прочихъ равныхъ условіяхъ 
и тѣмъ менѣе уголъ отклоненія отъ направленія перпендикуляра къ 
изобарамъ. К  или коэффиціентъ тренія принимается въ 0,оооо2 на мо- 
ряхъ, гдѣ вѣтры не сильны, т. е. гдѣ гладкая поверхность воды всего 
менѣе препятствуетъ движенію, онъ уже болѣе на моряхъ гдѣ часто бы- 
ваетъ сильное волненіе, еще болѣе на материкахъ, особенно въ горныхъ 
оіранахъ. Для самыхъ неровныхъ мѣстностей можно принять К  =  0,00012,
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т. е. вшестеро болѣе чѣмъ для морей нижнихъ широтъ. Н а материкѣ слѣ- 
довательно уголъ отклоненія будетъ менѣе, чѣмъ на моряхъ въ тѣхъ же 
случаяхъ.

Нѣкоторые ученые старались опредѣдлтъ коэффиціентъ тренія изъ 
наблюдаемаго отклоненія (величина угла а).

Лумисъ для Соед. ІНтатовъ нашелъ среднее отклоненіе 42° 10 ', 
какъ при средней широтѣ 37 '/ч0. Отсюда К  =  О,ооо0803і, т. е. довольно 
большой, вчетверо болѣе чѣмъ на океанахъ низкихъ широтъ, какъ и 
слѣдовало ожидать на материкѣ, тѣмъ болѣе, что преобладающее вѣтры 
дуютъ съ з., т. е. съ материка.

Для южной Норвегіи (широта 61°) Монъ нашелъ для грозъ 1868 
года отклоненіе 56° 28'. Это даетъ коэффиціентъ тренія 0,00008453. 
Норвегія, какъ извѣстно, страна гористая.

Для материковыхъ станцій южной Англіи, Бельгіи и Франціи Кле- 
ментъ Лей нашелъ отклоненіе 61° 7 '. Средняя широта 51° 12', отсюда 
К  =  0,00006372. Въ уменыпеніи коэффиціента тренія здѣсь сравнительно 
съ Норвегіей ясно видно вліяніе и болѣе ровной поверхности. Для 
приморскихъ станцій Англіи и западной Франціи онъ же нашелъ от- 
клоненіе 77° 11' при средней широтѣ 51° 6'. Отсюда К  =  0,00002582. 
Здѣсь видно вліяніе близости моря и преобладаюіцихъ вѣтровъ съ него. 
К. Гудьбергъ и Монъ вычислили слѣдующую таблицу отклоненій вѣтра отъ 
перпендикуляра къ изоборамъ, въ зависимости отъ широты, и тренія. 
Оно дано въ градусахъ и десятыхъ доляхъ.

Широта. К о э ф ф к ц і е в т ъ  т р е н і я ,  k.

0,00002 0,00004 0,ooooo 0,00008 0,ОІІОЮ 0,00012

0° 0° 0° 0° 0° O'5 1 0°
5 32,4 17,6 12,o 9,0 7,3 | 6,o

10 52,7 32,з 22,9 17,6 14,2 11,9
15 62,i 43,з 32,2 25,з 20,7 ! 17,5
20 68,2 51,з 39,7 32,o 26,5 22,6
30 74,7 61,2 50,6 42,4 36,i Зі,з
40 78,o 66,9 57,4 49,5 43,2 ■ 38.0
50 79,8 70,3 61,8 54,4 48,2 43,o
60 8l,o 72,4 64,6 57,7 51,6 46,5
70 81,7 73,7 66,4 59,7 53,9 48,s
80 82,i 74,4 67,3 60,9 55,2 50,i
90 82,2 74,7 67,6 61,3 55,6 50,6

Легко понять, что чѣмъ менѣе уголъ отклоненія, тѣмъ легче слѣдова- 
тельно можетъ уравняться давлёніе воздуха. Н а экваторѣ, гдѣ нѣтъ откло-
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ненія, подобное уравненіе происходить скоро и легко, и давленіе у эква 
тора распредѣлено чрезвычайно равномѣрно.

Н а океанахъ гдѣ треніе мало, отклоненіе быстро возрастаетъ отъ 
экватора особенно до 10° и 15° широты. Уже у  100 оно болѣе чѣмъ 
при коэффиціентѣ тренія вшестеро болѣе у  полюса.

Перехожу теперь къ опредѣленію скорости движенія изъ уравненій (2) 
и (3). Изъ нихъ получаемъ

[1 (Л _ (Л
—g COS а у  g sm а у  g

к 2 о) Sin б ѵ'К2+ (2ю Sin9>"

Посредствомъ этихъ уравненій получаются величины для ѵ, и раз- 
дѣляя на G получается ѵ: G, иначе сказать отношеніе скорости вѣтра 
къ величинѣ градіента. Сравненіе этой теоретически выведенной скорости 
(для V она выражается обыкновенно въ метрахъ въ секунду) съ наблю- 
деніями показало, что наши анемометры даютъ гораздо меньшую скорость, 
во многихъ случаяхъ лишь половину и менѣе. До какой степени скорость 
вѣтра уменьшается вблизи поверхности земли показываетъ слѣдующій 
примѣръ. въ Моденѣ, въ Италіи, наблюдали по двумъ анемометрамъ, 
установленнымъ на 81 метра и 2 метра надъ землей. Они дали отно- 
шеніе скорости вѣтра 1,8: 1, т. е. вверху почти вдвое болѣе.

Очевидно, что отношеніе силы вѣтра къ градіенту должно изме
няться, смотря по направленно вѣтра, если онъ дуетъ съ материка, то

у
отношеніе — менѣе, если съ моря, то болѣе. Очевидно также, что и

уі олъ отклоненія (а) долженъ быть менѣе въ первомъ случай. Упомяну 
о работѣ подобнаго рода, сдѣланной I. Б . Шпиндлеромъ для Балтійскаго 
моря *).

Приведя направленія вѣтра къ 4, онъ получилъ слѣд. цифры:

З и л , а. в з т р  а .

отъ 2 —10 метр, 
въ секунду.

отъ 11—17 метр, 
въ секунду.

18 метр, въ 
секунду и болѣе.

СВ. ЮВ.І ЮЗ. СЗ. СВ. ю в . ЮЗ. СЗ. СВ. ЮВ.[ юз. СЗ.

Градіентъ ( g ) .................

Охношеніе силы вѣтра
1,55 1,54 1,54 1,50 2,06 2,08 1,99 1,85 2,66 2,76' 2,58

1

2,40

в V
къ градіеету — . . 4,5 4,7 4,6 4,8 6,7 6,3 6,7 6,9 8,4 j-

O
Ъ

і GO 9,і
Ѵголъ отклонения ( а ) .  . 69° 42°' 64° 78° 75° 44° 63° 79°

ОО

53° 69° 78°

’) Метеор. Сбор». VII.
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Изъ этой таблицы видно, что при болѣе сильныхъ вѣтрахъ отноше-

ніе —  значительно возрастаетъ для СЗ вѣтровъ и гораздо менѣе для ЮВ.

ІІослѣднимъ, какъ наиболѣе материковыми, соотвѣтствуетъ и наименьшій 
уголъ отклоненія (а). (Нужно замѣтить, что г. Шпиндлеръ взялъ болѣе 
всего станцій у южной части Балтійскаго моря). Сравнивая выводъ Шпинд- 
лера для Балтійскаго моря, съ полученными для западной Европы и Сое- 
диненныхъ Штатовъ получается (независимо отъ силы вѣтра) уголъ от- 
клоненія:

Валтійское море. Западная Европа. Соединенные Штаты.

СВ. ЮВ.  ̂ ЮЗ. СЗ. СВ. ЮВ. ЮЗ. СЗ. СВ. ЮВ. ю з. СЗ.

62° 49° 62° 72° 72° 55° 70° 81° 43° Ох со о 40° 31°

т. е. въ западной Европѣ въ обіцемъ результатъ сходенъ съ получен
ными Шпиндлеромъ, а въ Соединенныхъ Штатахъ обратное, что и по
нятно, такъ какъ море лежитъ къ В. отъ нихъ.

Нельзя не согласиться съ Мономъ 1), что лишь на нѣкоторой вы- 
сотѣ получаются скорости, близкія къ теоретическимъ. И тамъ вліяніе 
тренія не исчезаетъ, оно дѣйствуетъ чрезъ промежуточные слои воздуха.

Изъ основныхъ свойствъ газовъ слѣдуетъ, что при уменьшеніи дав
ления, увеличеніи температуры и количества водяныхъ паровъ въ воздухѣ 
увеличивается скорость движенія, при прочихъ равныхъ условіяхъ. Такъ 
при уменыпеніи давлеиія съ 760 до 740 mm. и увеличеніи температуры

съ 0 до 20° отношеніе —- увеличивается въ размѣрѣ 1,ю 2:1> и при

увеличеніи давленія до 770 и уменыненіи температуры до — 10 отнопіеніе 
v : g  уменьшается въ размѣрѣ 1:0,951-

Вѣроятно, что затишье зимой въ Восточной Сибири зависитъ не 
только отъ малыхъ градіентовъ, но и отъ высокаго давленія и низкой 
температуры.

Разсматривая карты изобаръ за отдѣльные дни (такъ называемый 
синоптическія карты) 2) видно, что лишь въ низкихъ широтахъ онѣ пред- 
ставляютъ приблизительно прямыя линіи, а въ другихъ широтахъ видны 
часто замкнутыя кривыя болѣе или менѣе эллиптической формы, окру- 
жающія мѣста, гдѣ давленіе ниже или выше, чѣмъ въ окружающих'!,

')  Guldberg et Mohn, Etudes.
2) Напр. Cartes Synoptiques de 1’Institut meteorologique danois за 1873—76. Карты изда

вавшихся въ ІІарижѣ Atlas metśorologiąue de l’Observatoir и Atlas des mouvements genśraux 
de Fatmospliere м и  американскіе Daily W eatber Bulletins, накояецъ карты, приложенная къ 
отдѣлышмъ статьямъ о буряхъ напр, къ статьѣ Броунова въ Зад. Общ. Геогр. томъ XII.
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странахъ. И въ многолѣтнихъ мѣсячныхъ среднихъ видны тѣ же условія. 
только нѣсколько сглаженныя (см. карты изобаръ, особенно января).

Центры низкаго давленія обыкновенно называютъ циклонами , центры 
высокаго антициклонами. Первое названіе произошло отъ того, что силь- 
ныя бури тропическихъ странъ давно называли циклонами, и практика 
научила мореплавателей тому, что въ центрѣ подобной бури барометръ 
стоить очень низко.

Позднѣе перенесли то же названіе на замкнутые центры низкаго 
давленія другихъ странъ. Обыкновенно кругомъ изобаръ самаго низкаго 
давленія находятся другія, тоже замкнутыя, съ давленіемъ нѣсколько 
выше. Часто всѣ эти изобары, представляющія замкнутыя пространства, 
сравнительно низкаго давленія, называютъ циклонической системой.

Антициклоны названы такъ въ противуноложность циклонамъ. Около 
нихъ также существуетъ система замкнутыхъ изобаръ, только чѣмъ далѣе 
отъ центра, тѣмъ давленіе ниже.

Измѣненія погоды зависятъ отъ перемѣщенія циклоновъ и анти- 
ц клоновъ. Давно уже замѣтили, что циклоны, такъ сказать, втягиваютъ 
въ се я воздухъ окружающихъ мѣстъ, представляя нѣчто въ родѣ вихрей

частоЛЬШ0МЪ ВИД̂ ’ И что не СМ0ТРЯ на то> въ Центрѣ циклона давленіе
становится ниже. Центры циклоновъ обыкновенно быстро перемѣ- 

Щаются, но однако существуютъ въ Европѣ, особенно лѣтомъ, и такіе, 
которые нѣсколько дней не передвигаются. Это повело къ мнѣнію о томъ, 
іто въ циклонахъ воздухъ восходить и стекаетъ въ верхнихъ слояхъ 
воздуха, къ мѣстамъ гдѣ давленіе воздуха внизу выше, чѣмъ въ центрѣ 
Диклона. Наблюденія надъ перистыми облаками ') повели къ такому же 
заключенію: именно наблюдали, что перистыя облака движутся въ нанра- 
Меніи очень различномъ отъ вѣтра въ низшемъ слоѣ, а при низкомъ 
давленіи ихъ направленіе противуположно. Вѣтеръ движется къ низкому 
Давленію, а верхніе облака отъ него.

Въ гл. 2, я указалъ на то, что восходящій токъ воздуха долженъ 
быть вообще влаженъ, такъ какъ воздухъ, подымаясь, охлаждается и 
приближается къ точкѣ насыщенія парами. Прилагая эту мѣрку къ ги-. 
потезѣ о восходящемъ движеніи воздуха въ циклонахъ, можно сказать, 
что она очень вѣроятна: взблизи центра циклона обыкновенно бываютъ 
густыя тучи и обильные осадки, и чѣмъ сильнѣе циклоническое движеніе, 
і . е. ™  ниже давленіе въ центрѣ и чѣмъ болѣе градіентъ около него, 
т мъ обильнѣе бываютъ осадки, такъ что близь центровъ тропическихъ 
циклоновъ осадки особенно обильны. Къ тому же въ такое время, даже 
пдали отъ горъ, падаетъ въ короткое время такое количество осадковъ, 

орое немыслимо иначе, какъ при быстромъ восхожденіи воздуха, при-

) Hildebrandsson, Atlas des mouvements supśrieurs de ratmosphere, Stokholm -1877.



чемъ происходить быстрое охлажденіе и выдѣленіе воды (см. гл. 7 
сравненіе условій осадковъ при восхожденіи и при смѣшеніи двухъ массъ 
воздуха).

Вкратцѣ слѣдовательно ходъ разсужденія таковъ: поднятіе воздуха около 
центра циклона и стокъ его въ верхнихъ слояхъ къ мѣстамъ гдѣ давленіе 
выше въ нижнихъ слояхъ воздуха было вѣроятно потому, что иначе дав- 
леніе не могло бы долго оставаться низкимъ и въ большей части слу- 
чаевъ не могло бы даже возникнуть циклона. Суіцествованіе восходящаго 
тока доказывается облачностью и обильными осадками близь центровъ, 
а существованіе теченій отъ центровъ циклоновъ въ верхнихъ слояхъ 
воздуха— наблюденіями надъ движеніемъ неристыхъ облаковъ.

Ант ициклоны  (центры высокаго давленія) обыкновенно остаются 
долѣе на одномъ мѣстѣ, чѣмъ циклоны (особенно въ Европѣ и Азіи). 
Постоянно наблюдаютъ, что воздухъ вытекаетъ изъ нихъ во всѣ стороны 
въ направленіи часовой стрѣлки въ сѣверномъ полушаріи (въ обратномъ 
въ южномъ), и однако давленіе около центра часто остается постояннымъ, 
а нерѣдко становится даже выше. Воздухъ, вытекающій изъ антициклона, 
долженъ возмѣщаться и поэтому предполагаютъ, что въ верхнихъ слояхъ 
существуетъ притокъ къ антициклону и что вѣроятно туда нопадаетъ 
воздухъ, вытекаюіцій въ верхнихъ слояхъ изъ областей циклоновъ.

Направленіе перистыхъ облаковъ благопріятно этой гипотезѣ. Слѣ- 
дуетъ еще узнать, благопріятны-ли ей другія условія. Въ гл. 2, объяснено, 
что нисходящее движеніе воздуха должно быть сухо, такъ какъ при ни- 
схожденіи воздухъ, нагрѣваясь, удаляется отъ точки пасыщенія парами.

Около антициклона обыкновенно бываетъ ясная погода и осадки 
рѣдки. Иногда еще при затишьѣ бываетъ туманъ, но и то обыкновенно 
въ долинахъ, а выше небо ясно. Эти туманы образуются при сопрнкос- 
новеніи болѣе холоднаго воздуха съ теплымъ и влажнымъ надъ водами 
(они чаще бываютъ при антициклонахъ осенью, и если воды не замер- 
заютъ вполнѣ, то и зимой, т. е. когда вода теплѣе воздуха) или же при 
соприкосновенна болѣе теплаго воздуха съ холодной поверхностью почвы 
и особенно снѣга (зимній морозный туманъ или морокъ) '); это мѣстное 
сгущеніе паровъ не доказываетъ, чтобъ не было нисходящаго движенія 
воздуха въ антициклонахъ. Туманы бываютъ въ самомъ нижнемъ слоѣ 
воздуха, гдѣ нисходящее движеніе должно очень замедляться, слѣдовательно 
воздухъ, хотя бы былъ очень сухъ, имѣетъ возможность насытиться парами 
съ поверхности водъ, снѣга или почвы. Замедленіе движенія вблизи зем
ной поверхности существуетъ при всякихъ движеніяхъ, но въ антицик
лонахъ оно должно быть особенно замѣтно, вслѣдствіе того, что давленіе 
воздуха высоко и, по крайней мѣрѣ зимой, а температура низка въ

') Сибирское выраженіе.
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антициклонахъ. Выше указано на то, какъ эти оба условія замедляютъ 
Движенія.

Въ гл. 2 указано, что при нисходящихъ движеніяхъ воздуха, осо
бенно зимою, температура должна быть высока. Это зависитъ отъ того, 
что цри нисхожденіи воздухъ нагрѣвается почти на 1° на каждые 100 mt., 
между тѣмъ какъ средній размѣръ измѣненія температуры съ высотой 
обыкновенно гораздо менѣе, особенно зимой, въ Альпахъ, нанр., около 
Oj°40 на 100 mt.

Въ виду того, что нисходящее движеніе воздуха бываетъ медленно 
и у поверхности равнипъ и долинъ очень замедляется, ясно, что можно 
наблюдать характерную теплоту и сухость нисходящихъ движеній воз
духа или въ свободномъ воздухѣ посредствомъ воздуншыхъ шаровъ, 
или на отдѣльныхъ горахъ. Наблюденія на воздушныхъ іпарахъ были 
слишкомъ рѣдки, особенно въ холодное время года, когда антициклоны 
всего чаще, такъ что приходится ограничиться горами.

Жители горъ, особенно Альпъ, давно замѣтили слѣдующее странное 
явлеше: зимой, при ясной погодѣ и затишьѣ (т. е. условіяхъ антициклона), 
особенно, если въ долинахъ лежитъ снѣгъ, тамъ бываетъ очень холодно, 
и часто образуется туманъ. Въ то же время немного повыше, особенно на 
отдѣдьныхъ горахъ, бываетъ прекрасная, теплая погода, солнце грѣетъ 
среди дня и даже ночью гораздо теплѣе, чѣмъ въ долинахъ. Когда была 
основана швейцарская сѣть наблюдений (въ 1863) стало все болѣе под
тверждаться мнѣніе горныхъ жителей: не проходило зимы, чтобъ не 
было рѣзкихъ примѣровъ такихъ превращены  (interyersions) темпера
туры, т. е. болѣе высокой на горахъ, чѣмъ въ долинахъ, и именно, при 
высокомъ барометр'!, и ясной ногодѣ на горахъ (иногда при туманѣ въ 
Долинахч>). Самые рѣзкіе нримѣры подобнаго рода были при самыхъ 
сильныхъ холодахъ въ долинахъ; особенно замѣтны были эти явленія въ 
декабрѣ 1879 г., самомъ холодномъ въ средней Европѣ за 90 или бо- 
лѣе лѣтъ.

Напр, за 13 дней (16 по 28), когда это явленіе было всего замѣт- 
нѣе, были наблюдаемы слѣд. среднія температуры:

Названіе.
Высота 
н. у. м. 

m t.
Средняя

температура.

Женева . 4 0 0

2 4 7 8

2100

7,2
Альпійскіе I С. Б ернаръ . 
перевалы { с. Готардъ .

4,9

Нёшатель . .  4 8 8
(Гора) ПІомонъ 
Альтштеттенъ . 
(Гора) Гэбрисъ 
Бернъ . . .

1 1 5 0

4 7 8

1 2 5 3

5 7 4

1 7 8 4(Гора) Риги.
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Слѣдовательно температура была выше на горахъ, особенно отдѣльныхъ, 
чѣмъ въ долинахъ. Замѣчателенъ примѣръ Альтштеттена и Гэбриса. 
Разстояніе между ними всего 5 верстъ, и въ долить, лежащей почти 
на 800 mt. ниже было на 14,7 ч. холоднѣе. На горахъ было не только 
теплѣе, чѣмъ въ долинахъ, но температура была гораздо выше средней 
и эта теплота не могла быть принесена со стороны, такъ какъ не было 
достаточно продолжительныхъ и сильныхъ южныхъ вѣтровъ, а когда въ
нослѣдніе три дня мѣсяца въ долинахъ наступила оттепель съ ю. вѣт-
рами, на горахъ стало холоднѣе. Очевидно, что не было другой причины 
для необыкновенно высокой температуры во время антициклона, кромѣ 
динамической, т. е. нагрѣванія воздуха при нисхожденіи.

Даю еще средиія изъ наблюденій въ 6 ч. утра, за 9 дней, 20 
28 декабря 1879 г. въ центральной Франціи.

Темпе- Относительная 
ратура. сирость.

Гора Пюи-де-Домъ 1467 mt. н. у. м. . . . 3,8 38
Подошва горы, г. Клермонъ 388 mt. н. у. м. — 13,2 91

Я взялъ такой часъ, когда солнце еще не взошло, слѣдовательно нельзя 
приписывать нагрѣванія солнцу. Изъ этого видно, что на горѣ, въ в ч. 
ут ра , температура была на 170 выше, а относительная сырость 
очень мала, именно на 53°І0 менѣе, чѣмъ въ долинѣ 1).

Здѣсь есть слѣдовательно оба признака, доказывающіе существованіе 
нисходящаго тока при антициклонѣ: высокая температура и малая 
относительная сырость.

Остается объяснить почему въ такихъ случаяхъ очень холодно въ 
долинахъ: выше уже замѣчено, что чѣмъ ближе къ долинамъ и равни- 
намъ, тѣмъ болѣе замедляется нисходящее движеніе воздуха. Онъ долго 
находится въ соприкосновеніи съ холодной поверхностью почвы или 
снѣга, а эта поверхность можетъ сильно остыть вслѣдствіе малой об
лачности и слабости вѣтровъ.

Слѣдовательно и относительно антициклоновъ, гипотеза, принятая 
большинетвомъ метеорологовъ, оказывается справедливой, такъ какъ 
на склонахъ и вершинахъ горъ есть два характерные признака, высокая 
температура и малая относительная сырость.

Антициклоны вообще явленіе болѣе устойчивое чѣмъ циклоны, и 
часто они остаются на мѣстѣ очень долго, а въ Восточной Сибири и 
сосѣднихъ плоскогорьяхъ внутри Азіи они остаются въ теченіе всей 
зимы, съ рѣдкими и незначительными перерывами. То, что въ Европѣ 
бываетъ иногда, именно— что отдѣльныя горы гораздо тенлѣе долинъ, то 
въ Восточной Сибири должно быть обычнымъ явленіемъ. Я полагаю, что

П с м. статью «Вліяніе топографическихъ условійна температуры зимы». Ж. Р., Ф X .  О. 
за' 1882 г.
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тамъ отдѣльныя горы могутъ быть ва 10° и болѣе тѳплѣе долинъ, даже 
въ многолѣтней средней, въ декабрѣ и январѣ.

Замѣчу еще слѣд. антициклоны— явленіе менѣе рѣзко разграничен
ное, чѣмъ циклоны, но занимающее обыкновенно большее пространство. 
Причина, вызывающая притокъ воздуха къ антициклонамъ въ верхнихъ 
слояхъ, бываетъ сдѣдующая: въ нихъ температура всего столба воздуха, 
или по крайней мѣрѣ нижнихъ 2 —  3 тьтсячъ метровъ, ниже, чѣмъ 
въ окружающихъ мѣстахъ. Вслѣдствіе этого удѣльный вѣсъ воздуха 
становится болѣе, иначе сказать—данное давленіе находится на болѣе 
низкомъ уровнѣ. Это даетъ на нѣкоторой высотѣ градіентъ, направлен
ный къ болѣе холодной мѣстности, притокъ воздуха туда и слѣд. высо
кое давленіе въ нижнихъ слояхъ. Это случай, подобный тому, который 
имѣетъ мѣсто у полярной границы пассатовъ, куда направляется на вы- 
сотѣ воздухъ изъ мѣстъ вблизи экватора.

Отсюда ясно, что съ понятіемъ объ антициклонѣ соединяется поня
тое о сравнительно холодной области. Въ самомъ нижнемъ слоѣ, въ 
нижнихъ гаиротахъ въ теченіе цѣлаго года, а въ болѣе высокихъ— лѣ- 
томъ, ясная погода, бывающая при антициклонѣ, благопріятна для на- 
грѣванія солнцемъ, слѣд. для накопленія тепла въ верхнемъ слоѣ почвы 
и водъ и нижнемъ слоѣ воздуха. Но вслѣдстіе сухости воздуха и нис- 
ходящаго движенія, температура быстро уменьшается съ высотой, такъ 
что средняя температура всего столба легко можетъ быть ниже, чѣмъ 
въ другой мѣстности, гдѣ въ нижнемъ слоѣ температура ниже, но умень- 
шеніе съ высотой уменьшается сгущеніемъ паровъ.

Антициклоны, какъ явленія болѣе постоянный и занимающія боль
шее пространство чѣмъ циклоны, очень ясно видны на картѣ среднихъ 
давленіи за цЬлые мѣсяцы, даже въ многолѣтней средней. Зимой они 
бываютъ чаще надъ материками, лѣтомъ— надъ морями. Высота баро
метра въ антициклонахъ (приведенная къ уровню моря) показываетъ 
ясную зависимость отъ температуры. Въ части Восточной Сибири средняя 
января выше 780 mm. Такое давленіе, не только въ мѣсячной средней, 
ноодаже въ исішочительныхъ случаяхъ, никогда не наблюдается между 
30°С. и 30°Ю. Въ Сибири наблюдали давленіе выше 800 ш т . и уже 
въ Европейской Россіи выше 795 т т .

Страны, гдѣ въ данное время господствуютъ циклоны, обыкновенно 
теплѣе сосѣднихъ. Нужно объясниться. Циклоны обыкновенно проходятъ 
быстро и часто нѣсколько дней послѣ нихъ на томъ же мѣстѣ бываютъ 
антициклоны. Но есть однако страны, гдѣ циклоны проходятъ особенно 
часто или останавливаются долѣе чѣмъ въ другихъ въ извѣстныя вре
мена года и гдѣ вслѣдствіе этого среднее давленіе воздуха низко, Та
ковы зимой, въ сѣверномъ полушаріи, части сѣвернаго Атлантическаго 
океана у Исландіи и сѣвернаго Тихаго у Алеутскихъ острововъ.

КЛИМАТЫ ЗБМНАГО ШАРА. „
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Эти мѣстности оказываются и теплѣе сосѣднихъ. Здѣсь также про
исходя™ обильные осадки, слѣд. замедляется уменыненіе температуры 
съ высотой. То же можно сказать и о сосѣдствѣ экватора, гдѣ также 
давленіе ниже, хотя здѣсь нельзя говорить о циклонѣ.

На болыиихъ материкахъ лѣтомъ давленіе также бываетъ низко, 
вслѣдствіе высокой температуры всего столба воздуха, вызывающей отливъ 
въ моряхъ на высотѣ. Въ странахъ муссоновъ въ низкихъ широтахъ, 
напр, въ Индіи, давленіе бываетъ низко въ концѣ сухого времени года, 
вслѣдствіе высокой температуры, особенно внизу, но она падаетъ еще 
пиже при наступленіи дождей, не смотря на быстрое уменыненіе темпе
ратуры въ нижнемъ слоѣ воздуха: въ это время низкое давленіе объяс
няется парами въ воздухѣ и особенно ихъ сгуіценіемъ, замедляющимъ 
уменыненіе температуры съ высотой.

Соотношеніе между высокимъ давленіемъ и относительно низкой 
температурой и обратно между низкимъ давленіемъ и относительно вы
сокой температурой съ особенной ясностью и наглядностью указано Тей- 
ссеранъ де Боромъ '). Онъ даетъ двѣ карты рядомъ, одну изобаръ, дру
гую изаномалъ (изаномалами называется отклоненіе средней темпера
туры мѣста отъ средней температуры широты). ГІоздиѣе, по его нри- 
мѣру, Вильдъ занялся соотношеніемъ изобаръ и изаномалъ въ Россіи 2).

Въ этой главѣ мнѣ1 пришлось коснуться механизма движеній воз
духа въ разныхъ слояхъ его, циклоновъ и антициклоновъ, и т. д. Вхо
дить въ бблыпія подробности не составляетъ цѣли настоящей книги. 
Укажу для интересующихся на нѣкоторыя книги и статьи, гдѣ эти 
вопросы изложены подробнѣе. Нужно замѣтить, что они составляютъ 
такъ сказать злобу дня, такъ какъ входятъ въ область практической ме- 
теорологіи и предсказанія погоды, и спеціалистъ, хорошо знакомый съ 
математическимъ анализомъ, яаходитъ здѣсь богатое поле для изслѣдо- 
ванія и къ примѣненію общихъ законовъ механики къ разнообразнымъ 
случаямъ движеній на земной поверхности.

Одна изъ самыхъ важныхъ работъ по этимъ вопросамъ (а также 
но затронутымъ въ гл. 2) Guldberg et Mohn, Etudes sur les m oirmnents 
de 1’atmosphbre. Christiania 1876,1880. Для тѣхъ, кому недоступенъ ори- 
гиналъ, укажу на подробное извлечете изъ этой работы, сдѣланное са
мими авторами, въ Zeit. Met. т. ХП и ХІН. Замѣчу, что вообще въ 
означенномъ журналѣ находятся, особенно въ послѣднія 5 —6 лѣтъ, мно
жество работъ по этимъ вопросамъ, частью оригинальныхъ, частью извле- 
ченій и рефератовъ. Между прочимъ укажу на слѣдующія, приводя имя

*) Teisserenc de Bort. Temperatures et pressions moyennes de janvier et de ju ille t, 
Ann. Bur. Centr. Met. de France 1879.

3) Mel. phys. chim. du Buli. de 1’Acad. des Sc. de St.-Pćtersb. t. XI, livr. 3.
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автора, томъ и страницу журнала. Hann, IX, 289, 321, 336; XI, 129; 
XIV, 33, 349; XVII, 48, Huys —  Ballot, III , 303; XI, 156; XVI ’ 534;

oPPen XIV, 457; XV, 41: XVI, 392; X V II, 81, 257. Hoffmeyer X III, 
337; XIV, 72; XV, 345. Sprung, XV, 1, 17; XVI, 51, 357. Molier XVI, 
241. Lingg XVII, 214. Важна также книга Clement Ley: Laws of tlie 
winds in W estern Europę, London 1872 и многія статьи ero въ Quart. 
Journ. Meteor. Soc. и въ N aturę (англ.). Работа Hildebrandsson: Atlas 
des mouvements superieurs de 1’atmosphere. Stockliolra 1877, 1880. До
вольно подробный анализъ важныхъ работъ Кольдинга (оригиналъ на 
датскомъ языкѣ) и Ферреля (W. Ferrel): Meteorological researches publ. 
by the U. S. Coast survey, иомѣщенъ въ Zeit. Met. X, 81, 97, 133 157 
Нужно упомянуть о томъ, что Феррель былъ первый, который (въ 1859 
і °ДУ) высказалъ правильный взглядъ на измѣненіе направленія движе- 
нія на земной поверхности (On tlie motion of fluids and solids etc.). Укажу 
и на книгу Reye, die W irbelsturm e, etc. Наппоѵег 1872. Работа H eberfa  
Etudes sur les lois des grands mouvements de Patmosphere, Ann. Soc.
Met. b rane, за 1881 г., стр. 18, затрогиваетъ особенно вопросы, о ко- 
торыхъ была рѣчь въ гл. 2 .

* ^ 010численныя Работы Лумиса (Loomis), чрезвычайно важныя для 
св-дѣнш о метеорологическихъ явленіяхъ въ Америкѣ, помѣщаются подъ 
яазваніемъ: Contributions to meteorology, въ Amer. Journ. Science съ 
18/4 . ІІервыя 9 статей переведены на французскій языкъ.

Изъ періодическихъ изданій, дающихъ много свѣдѣній по этимъ 
нредметамъ, стоитъ еще упомянуть о «Uebersichten der W itterung» изда
ваемая морской Обсерваторіей въ Гамбургѣ и о «Апнаіеп der Hydro- 
graphie» издаваемыя въ Берлинѣ, на Annales du Bureau Central meteo- 
lologiąue de France, который кромѣ нечатанія наблюденій, даетъ и 
статьи (наир. Rollin, ouragan de 20 fevr. 1879, въ Ann. за 1879,
ч- I), на англійскіе Quart. Journ. Meteor, soc. и Symons, Meteor 
Magazine.

Россія сравнительно бѣдна подобными работами. Кромѣ вышеупо
мянутой статьи Шпиндера, укажу на его «Пути штормовъ въ Европѣ» 
въ приложены къ бюллетеню Главн. Физ. Обе. за 1878; на работу барона 
. X V  зависимости пути штормовъ отъ температуры, тамъ же 1873 
я d  . et. Т. IX, 19; на работу Броунова «Поступательное движеніе 
циклоновъ и антициклоновъ», гдѣ излагается самостоятельная гипотеза о 
причинахъ ихъ движеній Зап. по Общ. Геогр. Т. XII. Въ книгѣ Клос- 
совскаго « овѣйшіе успѣхи метеорологіи» Одесса 1882, находятся и 
самостоятельныя изслЬдованія и особенно богатый литературный матеріалъ. 
Упомяну еще о книгѣ Кравченко «Циклоны сѣвернаго умѣреннаго пояса». 
Относительно журналовъ и изданій въ Россы, дающихъ статьи по этимъ 
какъ и по другимъ вопросамъ метеорологіи, упомяну о «Морскомъ Сбор-
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никѣ», «Запискахъ по Общей Географіи» (особенно томы УІ и XI lj и 
«Извѣстіяхъ» И. Р. Геогр. Общества.

«Метеорологически Сборникъ», издаваемый Императорскою Акаде- 
міей Наукъ снеціально посвящевъ метеорологіи. Къ сожалѣнію, онъ ря- 
домъ съ нѣмецкимъ, имѣетъ лишь одно русское заглавіе и оглавленіе, 
статьи же почти всѣ на нѣмецкомъ языкѣ.

Упомяну еще о книгахъ, дающихъ ясное общедоступное изложеніе 
этихъ вопросовъ: Mobil, «Gruudzuge der Meteorologie», Berlin 1883. Это 
третье нѣмецкое изданіе, съ перваго (1875 г.) есть русскій переводъ 
подъ редакціей Менделѣева, изданный въ 1876 г. въ С.-ІІетербургѣ.

M ascart, «La meteorologie et la prevision dn temps», Paris 1881.
Замѣчу еще, что не всѣ ученые соглашаются даже съ главными осно- 

ваніями новаго метеорологическаго ученія, особенно о циклонахъ и анти- 
диклонахъ; между противниками его назову знаменитаго астронома Faye, 
многочисленным статьи котораго помѣщаются въ С. R. Стоить взять 
любой томъ, печатанный за послѣднія 10 лѣтъ, чтобъ найти его работы. 
Другой противникъ ихъ Conste. См. его Tlieorie physico-dynamique des me- 
teores a tourbillons, Anu. de la soc. met de F r. за 1875 и другія статьи, 
тамъ же за 1875, стр. 149, за 1876, стр. 137, за 1882, стр. 128.

По вопросу о барометрическомъ нивеллированіи укажу на Riihl- 
mann, «І)іе barom etrische Hohenmessung» Leipzig 1870, гдѣ есть полное 
указаніе на литературу предмета и на книгу Менделѣева «О баромет
рическомъ нивеллированіи», С.-Петербурга 1875; новѣйшія таблицы для 
барометрическаго нивеллированія далъ Angot. Annales du Bur. Centr. 
Meteor, за 1879. Затѣмъ есть еще графическія таблицы (Volger: gra- 
pliische Barometertafelu. Braunschweig, 1880).

Данный мною перечень далеко не полонъ, но во всякомъ случаѣ 
видно, что есть не мало работъ по этимъ вопросамъ. Несмотря на то, 
есть еще много задачъ, далеко не рѣшенныхъ, еще болѣе такихъ, по 
которымъ достигнуты лишь частные успѣхи. Нельзя не замѣтить, какъ 
мала еще доля Россіи въ этомъ перечнѣ, мала и по участію русскихъ 
ученыхъ и но сдѣланному для изслѣдованія Россіи. Одпако, несомнѣнно 
уже замѣтенъ поворота къ лучшему. Будемъ надѣяться, что Россія и по 
этому вопросу скоро заиметь достойное положеніе.
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Г л а в а  4.

Влажность воздуха.

Несмотря на малое количество водянаго пара въ воздухѣ, онъ 
имѣетъ огромное значеніе для изученія климатовъ. Это зависитъ отъ 
необходимости воды для всей органической жизни нашей планеты за- 
тѣмъ отъ того, что водяной паръ, при давленіи и температурѣ, суще- 
ствующихъ въ земной атмосферѣ, легко переходите въ жидкое или твер
дое состояніе и ооратно изъ жидкаго или твердаго въ газообразное, отъ 
очень большой теплоемкости воды, и слѣдовательно болыпаго вліяиія на 
температуру перехода ея изъ одного состоянія въ другое, и наконецъ 
отъ сравнительно малой теплопрозрачности водянаго пара, такъ что даже 
небольшая нримѣсь его къ остальнымъ составнынъ частямъ воздуха су
щественно уменынаетъ теплопрозрачность послѣдняго.

I лавные предметы изслѣдованія слѣдующіе:
1) Давленіе или упругость водянаго пара. Какъ всѣ газы, его 

упругость возрастаете съ температурой, но гораздо быстрѣе ея.
2) Количество водяного пара въ данномъ объемѣ воздуха обыкно

венно выражается числомъ граммовъ водяного пара въ кубическомъ метрѣ 
воздуха.

3) Относительная влажность, т. е. отношепіе количества паровъ, 
находящихся въ воздухѣ, къ тому, которое нужно для нолнаго насыщенія.

4) Количество водяного пара, находящагося въ столбѣ воздуха дан- 
наго основанія, до границъ атмосферы.

На первые три вопроса можно получить отвѣтъ помощью наблю- 
денія, и въ этихъ случаяхъ возможна большая точность. Если иногда 
отказываются отъ большой точности, употребляя, напр., для опредѣленія 
влажности нсихрометръ Августа вмѣсто вѣсоваго способа или гигрометра 
Реньо, то нотому, что первымъ легче дѣлать наблюденія, этотъ инстру- 

енть слѣд. даетъ возможность получить свѣдѣнія изъ болыпаго числа 
мѣстъ. Дѣло въ томъ, что влажность измѣняется очень быстро и далеко 
не одинаково въ мѣстахъ даже довольно близкихъ между собой. Но до
пуская большую точность, свѣдѣнія объ упругости паровъ, о количествѣ 
ихъ въ данномъ объемѣ воздуха и объ относительной сырости показы- 
ваютъ намъ лишь ю , что имѣетъ мѣсто въ той точкѣ, гдѣ дѣлается 
наблюденіе, точно такъ какъ и то, что въ метеорологіи называется тем
пературой воздуха. Вопросъ о количествѣ водяного пара, находящагося 

*



въ цѣломъ столбѣ воздуха до границъ атмосферы несравненно важнѣе- 
но но нему мы знаемъ очень мало и не только теперь, но и въ будущемъ 
невозможно будетъ достигнуть хотя бы приблизительно той же точности, 
какая возможна въ первыхъ трехъ вопросахъ. Но этотъ вопросъ такъ 
важенъ, что даже малое нриращеніе наншхъ знаній имѣетъ большое 
значеніе.

Количество водяныхъ паровъ, выраженное въ граммахъ на кубиче
ск и  метръ, и упругость ихъ, выраженная въ миллиметрахъ, при темпе- 
ратурахъ до 25° мало разнятся, при температурахъ выше 25°, они уже 
болѣе расходятся, т. е. упругость возрастаетъ быстрѣе и особенно выше 
60° они значительно расходятся. Такъ какъ величины выше ихъ наблю
даются рѣдко, то въ метеорологическихъ таблицахъ принято показывать 
только одну изъ этихъ величинъ, т. е. упругость наровъ.

Относительная сырость обыкновенно выражается дробью, числитель 
которой — упругость паровъ, соблюдаемая въ данное время (е’), а знаме
натель-упругость, соотвѣтствующая насыщенно воздуха парами при на
блюдаемой температурѣ (е). Для ббльшаго удобства обыкновенно помно
жаю™ на 100, такъ что относительная сырость 100 выражаетъ воздухъ, 
насыщенный парами, 50 содержащей ’/з паровъ, нужныхъ для насы- 
щенія, 10 — содержащій ‘/ю паровъ, нужныхъ для насыщенія и т. д. 
Чѣмъ выше температура, тѣмъ лучше было бы вмѣсто упругости паровъ 
орать количество ихъ въ граммахъ на кубическій метръ. Если это ко
личество при насыщеніи выразимъ чрезъ g, и при существующихъ усло-

віяхъ чрезъ g', то относительная сырость будетъ = — .
§

Ооратное отнопгеніе —  важно чтобъ знать, сколько именно водя

ного пара должно испариться или быть принесено влажными вѣтрами, 
чтобъ насытить воздухъ парами.

Въ мѣстахъ, лежащихъ посреди моря или другихъ обширныхъ 
водныхъ поверхностей, воздухъ обыкновенно близокъ къ насыщенно па
рами, слѣд. упругость паровъ почти достигав™ той, которая соотвѣт- 
ствуетъ насыщенно парами, а но временамъ сутокъ и года измѣняется 
приблизительно въ такомъ же отношеніи какъ температура. Тоже можно 
сказать о тѣхъ мѣстахъ материка, которыя находятся на берегу моря и 
гдѣ вѣтеръ постоянно дуетъ съ моря. Чѣмъ болѣе нреобладаютъ эти 
вѣтры, тѣмъ болѣе и влажность приближается къ наблюдаемой въ откры- 
томъ морѣ. ІІапротивъ, гдѣ вѣтеръ дуетъ съ материка на море, тамъ не 
только на берегу, но и па нѣкоторое разстояніе на морѣ воздухъ можетъ 
быть довольно сухъ.

Не нуясно забывать и различія, происходящаго отъ различной испа
ряемости прѣсной и соленой воды: послѣдняя при прочихъ разныхъ 
условіяхъ, испаряется медленнѣе прѣсной, и тѣмъ медленнѣе, чѣмъ болѣе
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ы  вей содержится солей. Уже соленость воды океановъ производитъ за- 
мѣтное различіе въ этомъ отношеніи, воздухъ на нихъ гораздо рѣже на- 
сыщенъ парами, чѣмъ былъ бы, если-бъ вода была прѣсная. Такъ какъ 
озера гораздо болѣе отличаются соленостью своей воды, чѣмъ океанъ отъ 
нрѣсноводныхъ озеръ, то и различіе быстроты испаренія очень велико. 
Такъ напр, надъ Мертвыми моремъ иди озеромъ Элтономъ, содержащими 
болѣе 25"/° солей, воздухъ нри равныхъ метеорологическихъ условіяхъ, 
1'ораздо меяѣе влаженъ чѣмъ надъ нрѣсноводнымъ озеромъ такой же 
величины.

Условія того, что я назову запасомъ влаги, объясняютъ почему са
мая большая упругость паровъ на земномъ шарѣ не наблюдается надъ 
обширными материками сѣвернаго нолушарія, не смотря на то, что они 
такъ сильно нагрѣты лѣтомъ, и вблизи самыхъ теплыхъ морей.

Воздухъ Сахары такъ сухъ лѣтомъ, что упругость наровъ тамъ даже 
менѣе, чѣмъ на Средиземномъ норѣ, гдѣ однако температура лѣтомъ 
на 10° и болѣе ниже чѣмъ въ Сахарѣ.

Упругость паровъ очень велика у экватора и вообще надъ теплыми 
морями низшихъ широтъ. Наибольшая вѣроятно должна существовать на 
Красномъ морѣ, такъ какъ поверхность воды его тенлѣе чѣмъ всѣхъ 
другихъ морей. Дѣйствительно, на берегахъ этого моря средняя темне- 
ратура нѣсколькихъ мѣсядевъ ві»іше 30° и при этомъ сырость воздуха 
велика (наблюденій надъ влажностью нѣтъ, но что влажность велика, 
доказывается тѣмъ, что наир, паруса и т. д. сохнутъ очень медленно 
и какъ только вечеромъ температура унадетъ на 2 ° — 3° являются обиль- 
ныя росы).

Вдали отъ морей влажность велика и посреди обширныхъ лѣсовъ. 
Это зависитъ отъ того, что растительность испаряетъ много воды и вмѣстѣ 
съ тѣмъ значительно умепынаетъ силу вѣтра, такъ что водяные пары 
уносятся лишь очень медленно (см. гл. 22).

Снѣговая поверхность имѣетъ большое вліяніе на влажность воз
духа: гдѣ лежитъ снѣгъ, упругость паровъ обыкновенно очень близка къ 
"РедЬльной, такъ какъ существуетъ обширная поверхность, постоянно 
испаряющаяся (см. гл. 9).

Гр

такъ какъ при данеомъ количествѣ (или упругости) паровъ въ воз
дух у относительная сырость тѣмъ болѣе, чѣмъ ниже температура и об
ратно, то ясно, что и относительная влажность имѣетъ суточный ходъ, 
измѣняясь обратно ходу температуры. Большая часть наблюденій на ма- 
терикахъ показываетъ, что количество наровъ въ воздухѣ мало измѣ- 
няется въ течете сутокъ, вблизи земной поверхности. Иныя наблюденія 
показываютъ даже уменьшеніѳ въ самые теплые часы дня, особенно 
среди материковъ, и обыкновенное объясненіе то, что восходящи; токи 
воздуха несутъ влаіу въ болѣе высокіе слои воздуха. Я не отрицаю су-
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ществованія этихъ токовъ, но думаю, что тамъ гдѣ есть водные бассейны 
или растительность въ полномъ развитіи, потеря отъ этой причины воз
мещается испареніемъ. Думаю, что лучшее объясненіе то, что въ эти часы 
вѣтеръ бываетъ сильнѣе и это имѣетъ вліяніе на показаніе психрометра, 
понижая температуру влажнаго термометра сравнительно съ той, которая 
получилась бы при той же температурѣ и количествѣ паровъ при без- 
вѣтріи или слабомъ вѣтрѣ.

Замѣчу еще, что если я выразилъ мнѣніе о томъ, что уменьшеніе 
количества паровъ въ самые теплые часы дня часто лишь кажущееся, 
то существуютъ условія, при которыхъ нѣтъ сомнѣнія, что оно напро- 
тивъ увеличивается въ теплые часы дня и уменьшается ночью. Эго въ осо
бенности имѣетъ мѣсто 1) у береговъ моря въ теплое время года, потому что 
среди дня преобладаютъ вѣтры съ моря, приносящіе влаяшый воздухъ 
и ночью—съ суши, приносящіе сухой воздухъ; 2) далѣе на морѣ и осо
бенно на прѣсноводныхъ бассейнахъ, при легкости испаренія днемъ и 
легкости сгущенія паровъ ночью тоже должно быть сравнительно значи
тельное увеличеніе количества паровъ въ теплые часы дня; 3) то же 
можно сказать и о тѣхъ условіяхъ, когда осадки значительно преобладаютъ 
надъ испареніемъ и слѣдовательно поверхность почвы постоянно влажна;
4) наконедъ вездѣ зимой, гдѣ лежитъ снѣжный покровъ, онъ еще въ 
большей степени способствуетъ этому явленію, такъ какъ излучаетъ тепло 
гораздо болѣе воды, слѣдовательно, на поверхности снѣга легче сгущается 
влага ночью, чѣмъ на поверхности воды. Наблюденія подтвердили эти 
предположенія. На берегахъ моря вездѣ оказывается большее количество 
паровъ въ воздухѣ въ болѣе теплые часы сутокъ, чѣмъ въ болѣе холод
ные. Іолько мѣстами замѣчается небольшое уменыненіе приблизительно 
отъ 12 до 2 ч. дня, уменьшеніе кажущееся, зависящее отъ большей силы 
вѣтра въ эти часы (см. гл. 16). Зимой въ Европѣ вездѣ оказывается 
увеличеніе количества паровъ среди дня, что зависитъ отъ того, что въ 
Россіи, Скандинавіи, части Германіи и Австріи въ это время лежитъ 
снѣгъ, а въ остальной части Евроиы зима— очень сырое время года и 
почва большею частью влажна. Но наблюденіямъ въ Петербургѣ въ 
1844— 62 годахъ, въ декабрѣ, январѣ и февралѣ упругость паровъ въ 
О ч. утра 2,58 въ 2 ч. вечера 2,77. Какъ видно, увеличеніе очень зна
чительное, если принять во вниманіе малое количество паровъ въ воз- 
духѣ въ это время года. Вліяніе вѣтровъ съ моря на увеличеніе коли
чества паровъ въ теплые часы сутокъ можно ирослѣдить даже по часо- 
вымъ наблюденіямъ въ Петербургѣ, особенно съ мая по сентябрь, не
смотря на то, что здѣсь смѣна морскихъ и береговыхъ вѣтровъ далеко 
не такъ правильна, - какъ въ низкихъ широтахъ. Даю нѣсколько при- 
мѣровъ береговыхъ мѣстъ Чернаго моря, за мѣсяцы іюнь, іюль и августъ 
1877 года.
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Упругость водяныхъ паровъ въ mm.

7 ч. утра. 1 ч, вечера.
П о т и ............................ 16,6 17,3
Диховскій досадъ . . 14,9 16,4
Севастополь. . . . і з 4 1 4 !
Керчь............................ 14,6 14,9

По поводу этой таблицы замѣчу еще слѣдующее. Наименьшее возра- 
стапіе упругости паровъ замѣчается въ Керчи, такъ какъ здѣсь общее 
направленіе вѣтра съ моря (3) не совпадаетъ съ мѣстнымъ. Берега 
нашихъ болыпихъ озеръ (Ладожскаго, Онежскаго, Байкала) также пока- 
зываютъ это явленіе.

Во всякомъ случаѣ, правильное суточное колебаніе количества па
ровъ въ воздухѣ сравнительно не велико и далеко не заслуживаете та
кого вниманія, какъ колебаніе относительной влажности. Послѣднее и 
важнѣе само по себѣ, и можетъ служить характеристикой климатовъ.

Если предположить, что количество паровъ въ воздухѣ остается 
приблизительно то же въ теченіе сутокъ, то въ зависимости отъ суточ- 
наго перюда температуры относительная сырость должна измѣняться, и 
быть наибольшей около восхода солнца и наименьшей въ тѣ часы послѣ 
полудня, когда температура всего выше. Отсюда уже слѣдуетъ, что 
суточная амплитуда относительной сырости должна быть велика 
тамъ, гдѣ вели т  суточная амплит уда температуры , и тѣ условія 
которыя имѣютъ вліяніе на одну, должны имѣть вліяніе на другую. 
Нельзя ожидать, чтобъ оба явленія были совершенно параллельны, такъ 
какъ возможны условія, при которыхъ количество паровъ въ воздухѣ 
измѣняется въ теченіе сутокъ, безъ соотвѣтственнаго измѣненія темпе
ратуры. Но въ средней за цѣлые мѣсяцы количество паровъ въ воздухѣ 
мало измѣняется въ теченіе сутокъ и поэтому относительная сырость 
всего болѣе измѣняется въ зависимости отъ температуры.

Можно слѣдовательао заключить, что относительная сырость бо.іѣе из- 
мѣняется въ ясные дни, чѣмъ въ пасмурные, въ среднихъ и высшихъ ши
ротахъ болѣе лѣтомъ, чѣмъ зимой, болѣе при большой теплопрозрачности 
воздуха, чѣмъ при малой, болѣе при затишьѣ и слабомъ вѣтрѣ, чѣмъ при 
сильномъ, особенно въ ясные дни (но конечно при томъ условіи, что количе
ство паровъ остается приблизительно то же) и наконецъ, болѣе въ ши- 
рокихъ долинахъ и котловинахъ, чѣмъ на холмахъ, такъ какъ топогра- 
фическія условія долинъ и котловинъ благопріятнѣе для большой суточ
ной амплитуды.

Слѣдующая таблица даетъ понятіе о сравнительной величинѣ су
точной амплитуды температуры at и суточной амплитуды относительной

f  е' хвлажности а )
V e j '
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Декабрь. Февраль. Анрѣль. Іюнь. Августа.. Октябрь.

a t
еа —е a t

е’a  —
е a t

еа —е a t .
е1

a  —
е

a t
е'

а  —
е

a t а - 6:
е

Ситха (з. берегъ Сѣв. 
А м ер и к и 1). . . . 1,0 2,8 3,і 7,о 5,i 13,8 6,6 16,3 5,з 12,з 3,о 6,0

С. Моръ (близь П а
рижа 2) . ................. 4,3 11,9 3,в 16,і 7,8 33,5 8,9 33,8 7,з 31,6 6,6 27,і

Вѣна 3) ..................... 2,2 8,6 3,9 14,4 8,0 29,0 7,7 27,0 8,і 29,4 6,8 24,5

Галле (Средняя Гер- 
м а н ія 4) ................. 2,1 6,8 4,2 14,0 8,о 29,з 9,2 80,4 9,о 33,о 6,9 22,і

П рага 5) ................. .... 1,9 9,6 3,6 13,8 7,5 27,9 7,4 34,5 8,о 31,о 5,0 16,2

Петербурга °) . . . 0,7 1,4 3,2 6,7 5,i 18,з 6,6 26,8 5,6 27,8 2,8 10,S

Екатеринбург!,6) . . 2,6 3,1 6,1 11,5 8,5 26,9 9,0 30,з 7,9 28,9 4,6 15,8
Барнаулъ б) . . . . 3,5 ,0) 7,9 ,°) 9,о 21,4 10,7 32,о 10,5 33,6 7,з 19,3

Н ерчинскій заводъе) 6,3 ,0) 9,2 10̂ 10,4 19,в 11,8 32,7 11,0 29,з 9,8 20,о
П екинъ 7) ................. 7,5 18,6 8,9 19,9 10,8 27,4 10,3 28,о 7,6 26,2 9,9 26,9
Нукусъ (Аму-Дарья8) 7,я 26,о 11,4 38,о 11,8 39,5 16,4 53,о 13,8 50,5 14,3 50,5
Тифлисъ 9) ................. 5,4 17,о 5,6 19,о 8,9 30,о 9,8 32,о 9,7 31,о 8,.

ОоГ04_

Изъ мѣстъ, приведенныхъ въ этой таблицѣ Ситха имѣетъ самый 
морской кдиматъ, и суточная амплитуда относительной сырости вообще 
менѣе, чѣмъ въ другихъ (кромѣ зимнихъ мѣсяцевъ въ Петербург^) и 
не очень измѣняется отъ зимы къ лѣту.

Въ Европѣ и западной Сибири измѣненія болѣе значительны, и 
почти вездѣ лѣтомъ амплитуда доходить до 30% , мѣстами и болѣе. 
Можно замѣтить соотвѣтсгвіе между возрастаніемъ амилитудъ темпера
туры и относительной сырости. Только два мѣста въ Сибири, Барнаулъ 
и Нерчинскій заводъ, даютъ въ лѣтніе мѣсяцы меньшую амплитуду отно
сительной сырости, чѣмъ можно было бы ожидать по большой амплитудѣ 
температуры. Часовня наблюденія окончились тамъ въ 1862 г. и возможно,

О Annuaire Magn. et meteor, за 1846.
')  Вычислено мною по наблюденіямъ, помѣщеннымъ въ Annaies du Bureau central 

meteorologiąue de France, за 2 года 1878 я 1879.
a) Hann, tagliclier Gang in ХѴіеп. SitzUngsber. Wien. Akad. Febr. 1881.
*) Karntz, Yorles. ilber Meteor. стр. 108.
B) Jelinek tagl. Gang. etc. zu Prag. Denkschr Wien Akad. 1849.
°) Температура; Вильдъ, температура воздуха Росс. Ими. I, стр. XXI; влажность 

Вильдъ, суточн. и годов, ходъ влажности, Мет. Сбор, IV.
7) Fritische, Klima ѵоп Peking, Мет. Сборн. V.
8) Матеріалы, собран, метеор, отдѣломъ экспедиціи на Аму-Дарью, стр. 26, 52.
9) Киферъ, ходъ метеор, элем, къ Тифлисѣ, мет. Сборн. I.
10) Вслѣдствіе низкой температуры этихъ мѣсяцевъ психрометрическія наблюденія не 

надежны.
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что исихрометрическія были сдѣланы безъ необходимых! предосторож
ностей ').

Въ Петербургѣ суточная амплитуда какъ температуры, такъ и влаж
ности менѣе, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ въ декабрѣ, что зависитъ какъ 
отъ малаго количества солнечнаго тепла, такъ и отъ большой облачности.

Въ Тифлисѣ даже въ декабрѣ суточная амплитуда температуры 
болѣе 5°, и соотвѣтственно этому и суточная амплитуда относительной 
сырости не бываетъ менѣе 17% , къ лѣту та и другая возрастают!, но 
далеко не въ такихъ размѣрахъ какъ въ средней Европѣ, Европейской
Россіи и Сибири.

Въ Пекинѣ, подъ вліянівмъ сухого зимняго муссоня, амплитуды 
температуры и влажности болѣе въ зимніе мѣсяцы, чѣмъ даже въ Тиф- 
лисѣ, но въ августѣ та и другая менѣе, чѣмъ въ апрѣлѣ, іюнѣ и ок- 
тябрѣ, подъ вліяніемъ влажнаго ЮВ. муссона.

Всего болѣе амплитуды въ Нукусѣ на Аму-Дарьѣ. Въ іюнѣ, августѣ 
и октябрѣ амплитуды относительной сырости болѣе 5 0 % !

Вотъ какъ велика суточная амплитуда влажности въ сухихъ клима
тах!, съ очень большой суточной амплитудой температуры. Сдѣлаю 
еще замѣчаніе: въ Нукусѣ, хотя климатъ и сухъ, но вслѣдствіе близости 
большой рѣки (Аму-Дарьи) и искусственнаго орошенія какъ въ ближай
шей окрестности, такъ и къ западу, въ хивинскомъ оазисѣ, воздухъ все- 
таки долженъ быть влажнѣе, чѣмъ въ сосѣднихъ степяхъ. Спрашивается, 
какова можетъ быть сутбчная амплитуда влажности въ послѣднихъ? Она 
можетъ быть и менѣе въ самые теплые мѣсяцы.

Положимъ, что мы имѣемъ два мѣста, не очень отдаленные одно 
отъ другаго, но изъ которыхъ первое (А) находится въ пустынѣ, вдали 
отъ водныхъ бассейнов! и орошенія, а второе (В) въ оазисѣ съ ороше- 
ніемъ. Положимъ, что въ два дня въ моментъ наибольшей и наименьшей 
температуры наблюдаются слѣдующія степени влажности и температуры

ІІередъ восходомъ солнца . .

А (въ нустынѣ). В (въ оазисѣ).

Темпера
тура (t).

Упругость 
паровъ (е')

Относит.
сырость

( ѵ >

t е ' е '
е

18,4 7,о 41 18,о 10,5 69
Въ 2 ч. но полудни.................. 37,о 6,6 14 32,о 10,1 29
Суточная амплитуда. . . - 18,в — 27°/о 14,о - 40°/о
Передъ восходомъ солнца • . 6,5 4,4 58 8,о 6,8 85
Въ 2 ч. но полудни.................. 23,о 4,0 19 21,о 6,4 35
Суточная амилитуда. . . . . 16,5 ----- 39°/о 13,о 5 0 ° / °

Извѣстно, что если напр, не возобновлять довольно часто кисею на влажномъ 
термометрѣ, то отъ пыли и т. д. ел волосность становится меньшей, испаряется менѣе воды и 
уменьшается разность обоихъ термометровъ, что имѣетъ особенное вліяніе въ теплые часы дня.
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Эта таблица даетъ примѣры температуръ и влажностей, встрѣчаю- 
щихся нерѣдко на земномъ шарѣ. Результате тотъ, что въ оазисѣ су
точная амплитуда температуры менѣе, а относительной сырости болѣе, 
чѣмъ въ пустынѣ. Это показываетъ намъ, что при столь малыхъ степе- 
няхъ относительной сырости, правильнѣе было бы измѣрять амплитуду 
влажности не %  полнаго насыщенія, а °/о отношеніемъ относительной 
влажности къ наибольшей въ суточномъ періодѣ. Если поступить такимъ 
образомъ, то гіолучимъ слѣдуюіція амплитуды температуры (at) и относи
тельной влажности

Въ пустынѣ. Въ оазисѣ.

at ,е а' —е a°t іеа'— е
Первый случай . • 18,6 66°/о 14,о 58°/о
Второй случай • 16,5 67°/0 13,о 59°/о

Этотъ способъ оказывается, слѣд., болѣе правильнымъ; при немъ 
меньшая амплитуда температуры сопровождается и меньшей амплитудой 
относительной сырости.

Различіе тонографическихъ условій должно несомнѣнно имѣть влія- 
ніе и на амплитуду относительной сырости.

Рели предположить, что упругость паровъ таже на холмѣ и въ сосед
ней широкой долинѣ, то очевидно, во второмъ случай вслѣдствіе большей 
суточной амплитуды температуры возрастете, и Амплитуда относительной 
влажности '). Но на дѣлѣ будетъ нѣсколько иначе, по крайней мѣрѣ внѣ 
пустынь, въ долинахъ бываете болѣе воды, текучей и стоячей, и если даже 
представить себѣ случай, когда такихъ водъ нѣтъ (сухіе овраги и балки 
черноземной и степной полосы), то уже вслѣдствіе одной защиты отъ вѣтра 
растительность въ долинахъ роскошнѣе, чѣмъ на холмахъ, а потому и 
испаряете болѣе влаги, а вслѣдствіе большей защиты отъ вѣтра, эта 
влага долѣе остается вблизи того мѣста, гдѣ испарилась. Слѣд., нужно 
предполагать въ долинѣ нѣсколько большую упругость паровъ, чѣмъ на 
холмѣ. Даю нѣсколько примѣровъ въ границахъ температуръ и влажно
стей, часто встрѣчающихся въ Россіи. Значеніе сокращений то же, что

6Гпрежде, то есть: t температура, е' упругость паровъ, -■ относительная 

влажность, at суточная амплитуда температуры, a е -  суточная амплиту

да относительной влажности измѣренная въ и/« насыщенія, а она 

же, измѣренная въ °/« относительной влажности при восходѣ солнца.

*) О яліяніи высоты и топографических'!. условій на суточную амплитуду температуры 
см. гл. 15.
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На холмѣ. Въ долинѣ. На холмѣ. Въ долинѣ.

t е-
е1
е t е1

С1
е t er

е'
е t е'

е'
е

Иередъ восход, солнца. 20,6 13,4 74 19,6 14,5 84 8,2 6,7 82 7,о 7,5 100
При наибольшей темпе

ратур!, сутокъ . . . 31,о 13,4 70 32,о 14,4 41 18,0 6,7 44 19,о 7,4 45
с'

at И ot — .................е 10,4 — 34°/„ 12,4 — 43°/о 9,8 — 38 °/0 12,о — Г)Гі°/о

е'
а' — .................е — — 46°/0 — — 51% — — 46°/0 — 55 °/0

Отсюда видно, что въ долинѣ, при такихъ условіяхъ, амплитуда 
относительной сырости должна быть болѣе, чѣмъ на холмѣ, и притомъ

какъ бы ее ни измѣрять, первымъ способомъ (а --)  или вторымъ j. Я

взялъ условія температуры и влажности, которыя нерѣдки въ южной 
Россіи и бываютъ иногда и въ средней и даже въ сѣверной (напр, въ 
1882 году). Первый случай лѣтомъ, второй — весной и осенью.

Условія суточнаго періода влажности въ горахъ довольно сложны, 
здѣсь приходится обращать вниманіе и на измѣненіе упругости паровъ, 
а не одной относительной влажности. До сихъ поръ такъ мало часовыхъ 
наблюденій на горахъ, что приходится воспользоваться наблюденіями 
Кемца на Риги (высота 1785 метр. н. у. м.) и Фаульхорнѣ (высота 
2660 метр. н. у. м.), сдѣланными еще въ 1832 и 1833 годахъ ‘) съ 
соотвѣтствующими наблюденіями въ Цюрихѣ. Слѣдующая таблица даетъ 
понятіе о суточномъ ходѣ обоихъ элементовъ.

ч а с  ы.

Ію н ь  1832 и  1833 г.

Цюрихъ.

е'

Риги.
е' . 1  е'
е I е

Сентябрь и  октябрь  
1833 г.

Цюрихъ.
I е'

е’ е

Фаульхорнъ.

7  | Т
4 утра .
6 »
7 * .
9 »
Полдень 
1 вечера
3 >
4 »
8 »

10 •
Время на- (наибольшей 
ступлевія (наименьшей 

Суточная амплитуда2).

10,57 
10,67 
10,88 
11,09 
10,92 
10,94 
10,91 
10,97 
11,34 
11,13 
8  веч 

4 утра 
0,77

90.0
86.9 
82,4
69.9
58.9
58.7
60.0
60.9
76.3
81.7 

4 утра 
2 веч.

31.4

6 ,31
6,43
6,57
7,01
7,54
7,49
7,40
7,25
6,69
6,65

110ЛД.
5 утра 

1,27

87.5
85.7
84.6 
81,2
80.3
78.2
79.8
81.2
86.4
87.8 

10 веч. 
1 веч.

9,6

0,32
8.39 
8,48
9.39 

10,05
9,83
9,77
9,67
9,24
8,94

85.7
86.8 
84,5 
76,2 
64,0
60.7 
57,9
58.8 
76,7 
80,4

иолд. 6 утра 
5 утра'З  веч. 

1,75 I 28,9

3,49
3,51
З.бз
3,99
4 ,8 7
5,03
5,15
4,94 
3,90 
3,35 

3 веч.
4,6 у. 

1,66

72.1 
71,9
70.6
69.7 
73,4
75.7
80.7
80.8
76.1
75.0 

4 веч. 
9 утра

11.1

') Kamtz, Yorlesungeu iiber Meteorologie, стр. 108.
3) Здѣсь взята разность между наибольшей и наименьшей изъ величинъ, дапвыхъ часо

выми наблюдеиіями.
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Остановлюсь сначала на сравненіи Цюриха и Риги, лѣтомъ. Нужно 
замѣтить, что Цюрихъ лежнтъ на берегу озера и что подобное положе- 
піе, вмѣстѣ съ болыпимъ количествомъ осадковъ лѣтомъ, ведете къ уве- 
личенію упругости паровъ отъ раннаго утра къ полудню. Однако на 
Риги упругость паровъ увеличивается въ гораздо большей степени; 
если нанр. сравнивать 4 ч. утра съ полуднемъ, то въ Цюрихѣ упругость 
паровъ увеличивается на 0,35 мм.; на Риги на 1,23, т. е. почти вче
тверо. Вслѣдствіе болыпаго увеличенія упругости паровъ среди дня, 
относительная влажность уменьшается гораздо менѣе среди дня на Риги, 
чѣмъ въ Цюрихѣ. Такъ, если сравнить 4 ч. утра и 1 ч. вечера, то въ
Цюрихѣ уменьшеніе 31,з°/о, на Риги всего т. е. почти вчетверо
менѣе. Впрочемъ, малое уменыпеиіе относительной сырости, отъ утра 
къ срединѣ дня зависите не только отъ этого, но и отъ малой суточной 
амплитуды температуры на Риги, какъ и на другихъ отдѣльныхъ горахъ.

Наблюденія осенью были сдѣланы на болѣе высокой горѣ (Фауль- 
хорнѣ), при продолжительной ясной погодѣ. Въ Цюрихѣ въ это время упру
гость паровъ быстро возрастаете къ полудню, затѣмъ начинаете умень
шаться, а на Фаульхорнѣ она растете до 3 ч. вечера. Относительная 
сырость имѣетъ другой суточный ходъ, чѣмъ на Риги въ іюнѣ: она до
стигаете наибольшей величины въ 3 — 4 ч. вечера, т. е. въ то время,
когда въ Цюрихѣ наименьшая, а всего менѣе она на Фаульхорнѣ въ
9 ч. утра.

Отсюда можно вывести слѣд. заключенія, по крайней мѣрѣ для теп- 
лыхъ мѣсяцевъ года. 1) На горахъ упругость паровъ значительно воз
растаете отъ утра къ первымъ часамъ послѣ полудня. 2) Это происхо
дите отъ восходящаго тока воздуха, приносящаго водяные пары изъ рав- 
нинъ и долинъ. 3) Вслѣдствіе восходящаго тока и меньшей суточной 
амплитуды температуры на горахъ, уменыпеніе относительной влажности 
отъ утра къ первымъ послѣполуденнымъ часамъ не велико, и наименьшая 
относительная сырость частью наступаете, даже въ 9 или 10 ч. утра.

Наблюденія въ теченіе одного года на С. Теодулѣ, Альпійскомъ 
перевалѣ 3333 метр, высоты, дали слѣд. среднія относительной сырости:

У т р 0. В е ч: е р  ъ.

4 ч. 6 ч. 8 ч. 10 ч. Пол
день. 2 ч. 4 ч. 6 ч. 8 ч. 10 ч.

Зима . . . 80,з 78,6 78,9 79,6 78,9 78,8 78,б 76,6 77,9 79,з
В есна. . . 87,7 88,4 86,7 86,о 86,7 «Осо00 89,4 89,5 89,в 89,я
Л ѣ т о ') • • 83,4 80,8 75,9 73,з

СО 74,1 76,9 81,8 84,9 86,о
О сен ь . . ■

00 81,і 76,8 77,4 77,з 78,2 80,7 82,7 82,8 83,,

')  Къ лѣтиимъ мѣсяцамъ присоединеаъ и сентябрь 1866 г.
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Этотъ рядъ наблюденій также даетъ наименьшую влажность въ 8 
и 10 ч. утра весной, лѣтомъ и осенью, но въ другіе часы ходъ иной, 
чѣмъ на Фаульхорнѣ. Для того, чтобъ опредѣлить его точнѣе, нужно 
было бы имѣть болѣе продолаштельныя наблюденія. Къ тому же и топо- 
графическія условія данной горы или горной цѣпи, и близость ея къ 
равнинамъ, и свойство этихъ равнинъ, особенно болыпій или меныній 
занасъ влаги и суточная амплитуда температуры — все это должно имѣть 
вліяніе на суточный ходъ влажности на горахъ.

Достаточно наблюденій въ теченіе немногихъ теплыхъ мѣсяцевъ 
года, чтобъ увидѣть, что суточный ходъ относительной влажности не та- 
ковъ, какъ на равнинахъ и въ долинахъ. Т акая малая амплитуда (ме- 
нѣе 10°/о), какъ на Риги лѣтомъ, не встрѣчается нигдѣ въ болѣе низкихъ 
слояхъ воздуха, даже на берегахъ моря въ широтахъ ниже 60°.

Приведу еще результаты наблюденій на 1Іюи-де-Домъ (1467 метр.), 
отдѣльной сопкѣ центральной Франціи, и у подошвы его. Наблюдепія 
сдѣланы въ недавнее время (1878 — 79), и, насколько мнѣ извѣстно, съ 
соблюденіемъ необходимыхъ предосторожностей.

О т н о с и т е л ь н а я е ы р о е т ь.

Кдермоиъ (888 метр.). Пюи де-Домъ (1467 метр.).

6 у. 9 у. 12 п. 3 в. 9 в. 6 у. 9 У- 12 п. 3 в. 9 в.

Зима ■ . . 79,і 78,2 70,о 71,з 78,з 92,4 91,2 90,о 90,4 93,8

Лѣто . . . 77,о 61,7 53,з 50,8 73,о СО оэ До 86,7 81,9 СО
со~
00 88,2

Эти наблюденія не даютъ возможности оиредѣлить полную суточную 
амплитуду. Возьму разность между 6 ч. утра и полуднемъ.

Зила. Лѣто.
Клермонъ . . . .  9,1 . . .  23,7
ІІюи-де-Домъ . . .  1,8 . . . .  6,з

Широкая и довольно сухая долина Клермона и зимой имѣетъ до
вольно болынія амплитуды температуры и относительной сырости.

На Пюи-де-ДомѢ, хотя онъ значительно ниже Риги и особенно
С. Теодуля, суточный ходъ и малая амплитуда относительной сырости 
очень сходятся.

Замѣчательна большая сырость вечеромъ, большая даже чѣмъ утромъ 
во всѣхъ 3 мѣстахъ.

Приведу еще нѣсколько наблюденій изъ Швейцаріи.
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Относительная сырость въ 3 лѣтніе мѣсяца: 6 лѣтъ, 1874 ~  79 г.

Названіе мѣста. Высота 
н. у. м. Н о л о ж е н і ѳ . 7 У- 1 в. Раз

ность.

Нёіпатель . . . . 488 У озера того же имени . . . 83 63 20
Шомопъ . . . . . 1153 На широкомъ гребпѣ Юры . 82 69 13
Бернъ ..................... 574 Въ долинѣ А а р ы ..................... 81 60 21
Альтштѳттенъ . . 478 Нѣсколько въ сторонѣ и повы

ше долины Рейсла . . . . 83 64 19
Беатенбергъ . . . 1150 Горный склонъ къ с. отъ 

Тунскаго озер а ..................... 86 79 7
Беверсъ ................ 1715 Въ широкой, отлогой долинѣ 

Энгадина ................................. 86 48 38

Эти наблюденія показываютъ очень ясно, что не высота, сама по 
себѣ, а топографическое положеніе, т. е. на склонѣ или вершинѣ горы 
соединенныя съ высотой, обусловливают малую суточную амплитуду на 
горахъ. Высота важна въ томъ отношеніи, что чѣмъ выше гора надъ 
долинами и равнинами, тѣмъ болѣе воздухъ охладится при подъемѣ, тѣмъ 
болѣе слѣдовательно приблизится къ точкѣ насыщенія. Но очевидно, что 
и тутъ важна не высота надъ уровнемъ моря. Если горная цѣпь подни
мается надъ плоскогорьемъ, то высота, которая важна для насъ въ на- 
стоящемъ случай—высота даннаго мѣста горной цѣпи надъ плоскогорьемъ.

Долины, даже высокія, находятся въ другихъ условіяхъ. Ихъ не 
достигаетъ восходящій токъ съ равнинъ и низкихъ долинъ, напротивъ, 
солнце, нагрѣвая высокую долину, вызываетъ восходящій токъ съ нея, 
несущій водяные пары вверхъ. Вслѣдствіе благопріятныхъ топографиче- 
скихъ условій, ясности неба и сухости воздуха, суточная амплитуда тем
пературы въ Беверсѣ болѣе, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ Швейцаріи, гдѣ 
есть наблюденія. Суточная амплитуда относительной влажности тоже болѣе 
въ Беверсѣ, чѣмъ даже въ низкихъ долинахъ ').

Интересно сравнить Беверсъ съ Риги, т. е. широкую, отлогую до
лину съ отдѣльной горой. Извѣстно, что высота обоихъ мѣстъ н. у. м. 
приблизительно та же (1715 и 1785 метр.). Къ сожалѣнію, на Риги, 
какъ и на большей части другихъ высокихъ станцій Швейцаріи, въ на
стоящее время нѣтъ психрометрическихъ наблюденій 2). Поэтому при
ходится брать наблюденія Кемца.

Въ Іюнѣ :
Риги разность температурь 7 ч. у. 1 ч. в. . 2,і

» * относительной влажности . . 6°/»
Беверсъ 3) разность температурь............................. 6,9

» » относительной влажности. 30°/о

4) См. гл. 15.
*) Онѣконечно будутъ произведены на новой первоклассной стандіи на горѣ Зентисъ (Sentis).
3) Три года 1874—76.
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Наблюденія, сдѣланныя до сихъ поръ въ горныхъ странахъ, еще 
очень недостаточны для того чтобъ дать нанъ полное понятіе о суточ- 
номъ ходѣ влажности и объ уеловіяхъ, отъ которыхъ онъ завис.итъ. Это 
во всякомъ случаѣ явленіе очень сложное. Кромѣ того, о чемъ уже упо
мянуто ранѣе, вѣтеръ имѣетъ большое вліяніе на расдредѣленіе влаж 
ности. Данное направленіе вѣтра среди дня, при затишьѣ ночью, увлаж- 
няетъ одинъ склонъ горы, гдѣ онъ восходитъ и отнимаетъ влагу у дру- 
гаго, гдѣ воздухъ движется сверху внизъ. Несомнѣнно также, что раз
ность въ суточномъ ходѣ влажности между горами и долинами будетъ 
вообще болѣе въ ясные дни, чѣмъ въ пасмурные и что сильный вѣтеръ 
также неблагопріятенъ большой разности. Ясные, тихіе дни, при боль- 
шомъ запасѣ влаги въ долинѣ, всего благонріятнѣе для переноса боль- 
шаго количества паровъ изъ долинъ на сосѣдніе горные склоны.

Температура и влажность долинъ имѣетъ также большое вліяніе на 
высоту, до которой дойдетъ восходящій токъ, и на высоту образованш 
облаковъ. Лѣтомъ она болѣе, чѣмъ зимой. Поэтому многія горы, нанр. 
въ Алыіахъ между 2000 и 4000 метр. н. у. м. находятся зимой уже 
ниже большей части облаковъ и имѣютъ малую облачность и сравни
тельно сухой воздухъ. Это видно уже изъ примѣра С. Теодула, гдѣ зима 
оказывается суше лѣта и особенно весны и осени. Пюи-де-Домъ еще 
не довольно высокъ для этого, тамъ зима еще влажнѣе лѣта.

На сухость зимнихъ мѣсяцевъ на горахъ имѣютъ вліяыіе н нисхо
дящее токи воздуха, при антициклонахъ (см гл. 3); зимой нодобныя явленія 
чаще, чѣмъ лѣтомъ. Понятно, что нисходящіе токи должны понижать 
относительную сырость. Воздухъ движется съ высотъ, гдѣ количество 
водяныхъ паровъ менѣе и нагрѣвается при опусканіи почти на 1° на 
каждые 100 метровъ. Представимъ себѣ, что воздухъ опускается на Риги 
съ высоты 3000 метр. и. у. м., гдѣ температура— 12 и упругость п а 
ровъ 1,8 , слѣд. воздухъ насыщенъ нарами. Чтобъ дойти до Риги, ему 
приходится опуститься на 1215 метровъ. Нагрѣваясь на 1,о на каждые 
100 метровъ, его температура будетъ —- 12 +  1 2 ,і — 0 ,і. Упругость 
паровъ 1,8 ГІри температурѣ 0 ,і  даетъ относительную сырость 32% - 
Чѣмъ чаще антициклоны въ данной мѣствости, тѣмъ болѣе горы будутъ
подвергаться такимъ условіямъ, при которыхъ воздухъ долженъ быть 
очень сухъ.

Высокія горныя долины находятся зимой въ условіяхъ, несходныхъ 
ни съ условіями горъ, ни низкихъ долииъ. При достаточной высотѣ горъ, 
окружающпхъ ихъ, онѣ въ значительной степени защищены отъ большой 
облачности равнинъ и нижнихъ долинъ (въ среднихъ широтахъ). Но с.ъ 
другой стороны нисходящіе точки не могутъ имѣть такого вліянія, какъ 
на горныхъ вершинахъ и склонахъ: во время антициклоновъ, особенно 
зимой, самый плотный и холодный воздухъ скопляется на днѣ долинъ.

КЛИМАТЫ ЗЕМНАГО ШАРА. 4



При существованіи снѣжнаго покрова, охлажденіе долинъ при ясной 
погодѣ еще усиливается и, кромѣ того, снѣгъ испаряете влагу.

Даю нѣсколько среднихъ относительной сырости зимой и лѣтомъ, 
въ Швейцаріи и Италіи.

Высота 
н. у. м. Зима. Дѣто.

Туринъ.................................. . . 275 81 61
Малый С. Берваръ 1). . . . 2160 48 67
Б р е ш і я .............................. . 170 82 57
С. Теодюль........................ . . 3330 79 80
СильсъJ) ............................. . . 1810 77 73
Бернъ.................................... . . 574 83 71
Ж е н е в а ............................. . . 408 84 69

Изъ этой таблицы* видно, что на равнинѣ Сѣверной Италіи ( ly -  
ринъ, Брешія) зимой влажность слишкомъ на 20и о болѣе, чѣмъ на ма- 
ломъ С. Бернарѣ гдѣ ходъ обратный, т. е. лѣтомъ воздухъ влажнѣе, чѣмъ 
зимой'. Въ Швейцаріи, къ сожалѣнію, очень мало наблюденій надъ влаж
ностью на высокихъ станціяхъ, такъ что я долженъ былъ воспользоваться 
однолѣтними наблюденіями на С. ТеодкЗлѣ. Здѣсь почти нѣтъ разницы 
между зимой и лѣтомъ.

Въ низкихъ долинахъ Швейцаріи, къ С. отъ Альпъ, лѣто менѣе 
влажно, чѣмъ зима, но разность менѣе, чѣмъ въ Италіи (10 —15%>) Въ 
высокой долинѣ Энгадина (Оильсъ) зима нѣсколько влажнѣе лѣта, но 
разность далеко не достигаете такого размѣра, какъ въ нижнихъ доли
нахъ обоихъ склоновъ Альпъ, особенно южнаго.

Сравнивая значеніе суточнаго и годового періода для влажности, 
легко придти къ заключенію, что для относительной суточный перюдъ 
имѣетъ большее значеніе, а для абсолютной (количества паровъ) го
довой.

Дѣло въ томъ что нагрѣваиіе земли солнцемъ увеличивается такъ 
быстро отъ утра къ полудню, что испареніе не успѣваетъ слѣдовать за 
нимъ. Отсюда уменынееіе относительной влажности отъ утра ко времени 
наибольшей температуры и увеличеніе ея вечеромъ и ночью.

Въ годовомъ неріодѣ увеличеніе и уменыненіе температуры идетъ 
гораздо медленнѣе, и поэтому количество паровъ въ воздухѣ гораздо 
болѣе слѣдуетъ за температурой. Къ тому же различія температуры 
и давленія въ одномъ смыслѣ въ годовомъ періодѣ захватываютъ сразу 
болыпія пространства, отсюда и явленіе муссоновъ въ громадномъ раз- 
мѣрѣ. Въ общемъ муссоны приносятъ сухой воздухъ съ материковъ зи-

')  Альпы, южный сыонъ (въ Итадіи). 
'■') Въ высокой долинѣ Энгадина.
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мой и влажный съ морей лѣтомъ. Поэтому въ странахъ муесоаовъ въ 
срединѣ лѣта даже относительная влажность болѣе, чѣмъ зимой или 
весной и осенью. (Впрочемъ и тамъ, если зимой есть снѣжный покровъ, 
то относительная влажность въ это время года довольно велика, а до- 
стигаетъ наименьшей величины весной и осенью, т. е. когда на землѣ 
нѣтъ снѣга и еще не яаступилъ или уже кончился лѣтній муссонъ).

Въ слѣдующей таблицѣ даны нѣкоторыя цифры абсолютной и отно
сительной влажности, для Стараго Свѣта.

Для того, чтобъ дать возможно ясное нонятіе о нредметѣ, не за
нимая слишкомъ много мѣста, я даю для всѣхъ станцій среднія за годъ, 
январь и іюль, и кромѣ того еще u мѣсяцы съ наибольшей и наимень
шей влажностью. Цифры наибольшей влажности напечатаны жирнымъ 
шрифтомъ, а наименьшей курсивомъ. Мѣста расположены нисколькими 
рядами, съ Запада на Востокъ. Широта дана въ цѣлыхъ градусахъ.

Относительная сырость.

Н азваніе мѣста.

16°;
19°!

і8°;

28°

27°

27°
23°

33°
30°
32°

30°

31°

36е '

30°
40°;

Индія.

Первый рядъ.

С.-Луи, Сенегалъ................
Бомбей, Индія (з. берегь) . 
Пуна, Индія (плоскогорье).

Второй рядъ. 
Аджмирт, . . .

Лакнау . . . .

Гоальнара. . .
Калькутта . .

Третіи рядъ. 

Фунчаль, о. Мадера. . . .
Суэцъ, Еппіетъ.....................
Іерусаліш ъ............................

Дера Измаилъ-Ханъ, Ивдія 

Шанхай, В. Китай . . 
Товіо (Еддо), Янонія .

Четвертый рядъ. 

Лиссабона Португалія . . 
Мадридь, Исяанія................

Мѣсяцы с j Мѣсяцы съ

Го
дъ

. Лр.яЗсо
Ч Sнн

наибольшею
влажностью.

наименьшею
влажностью.

71 64 77 Августа. • 81 Декабрь. . 5.9
77 70 87 Августа. . 88 — - -
58 51 80 Августа. . 81 Аирѣль . . 38

51 47 64 Августа. . 72 Ацрѣль . . 38

58 61 73 Авгус г ъ . . 76 [Аирѣль . . 
(Ноябрь. .

3S
54

75 70 86 Іюиь . . • 87 М арта. . . 57
79 71 89 Августа • ■ 90 Мартъ. • 67

69 72 71 _ М арта, Аир. 67
59 69 49 Декабрь. . 72 _

56 74 46 — — Май . . . 41

51 55 59 (Августа*. . 
(Декабрь. .

65
58

Май . . . 
Октябрь. .

39
48

79 79 83 — — Ноябрь . . 75
75 69 82 Сентябрь • 86 Февраль. . 65

71 81 62 _ Августа. . 61
68 84 47 Декабрь. . 85 — —
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ей Мѣеяцы съ Мѣсяцы СЪ
ноЛ Н азваніе мѣста. ►ЧРц наибольшею наименьшею
Ы
И

ьЧКОРн
1 М
1 Д

Л
8 Н-( влажностью. влажностью.

38е Аѳивы, Г р е ц ія ......................... 62 75 47 Декабрь. . 79 Августъ. . 44
42г Тифлисъ . . . 67 76 56 Декабрь. . 77 _ _.
39е Ленкорань . / Закавказье. 88 92 81 Ноябрь . . 93 — —
41е Петро-Александров., Ср. Азія 49 74 33 — _ Іюнь . . • за
38е Яркандъ, В. Туркестанъ . . ‘ ) 58 47 Декабрь. . 67 Анрѣль. • 29
40е Декинъ, С. К и т а и ................. 61 58 76 — — Апрѣль. • 49

43е Владивостокъ .........................

Пятый рядъ.

77 76 87 — — (Октябрь. • 
(Мартъ . .

69
70

45° Миланъ......................................... 72 89 56 _ _Осо Вѣна . . ................................. 72 84 63 — — Апрѣль . . 63
47е Будапештъ................................. 71 87 57 — _ _О00 Чернёвцы................. .... 79 88 74 — _
46° О десса ......................................... 76 90 66 — -- Августъ. . 64
48' Л угань......................................... 69 86 55 — — Августъ. . 52

оо 0 Иргизъ......................................... 65 83 48 Февраль. . 84 Іюнь . . . 43
46° Нижняя Сыръ-Дарья . . . . 68 82 49 Мартъ . . 85 Іювь . . . 47

СО о Хабаровка (на Амурѣ). . . .

Шестой рядъ.

74 77 79 Августъ. . 82 1Мартъ . . 
(Октябрь. .

64
70

51° Брюссель..................................... 81 89 73 Декабрь. 90 Іюнь . . , 72
50° Кіевъ............................................. 77 90 68 — _ Май . . . 62
51° Оренбурга........................ 76 92 58 Декабрь. . 93 — —
50° Семипалатинскъ ........................ 64 76 52 Декабрь. . 78 1 Іюнь ( 

(Августъ • J 51

53° Барнаулъ ..................................... 79 93 70 — — Май - ■ ■ 61

51° Нерчинскій за в о д ъ ................. 7 . 73 75 Августъ. . 78 Май . • ■ 
Октябрь. .

55
70

50° Благовѣщенскъ (на Амурѣ) .

Седьмой рядъ.

70 76 72 Августъ. . і
i

77 (Апрѣль . . 
Октябрь. .

55
65

62° Торсхавнъ, Фарерскіе о-ва. . 84 85 86 — Май . . . 79ОО

Упсала, Н Ів е ц ія .......................... 85 92; 71 — — Іюнь . . . 69
60° Петербургъ ................................................... 82 90 74 — — Май . . . 71
57° Кострома и Козмодемьянскъ,

Казанск. губ. . . . . . . 76 87 67 — — Май • • • 63
65° Архангельскъ и Кемь . . . . 84 89 76 _ Іюнь ■ . ■ 74
58° Екатеринбурга и Богословскъ,

Уралъ................................. 79 91 72 — ---- Май . . . 65
58° Тобольскъ.................. 80 92 70 - - — Май . . . 65

1) Неполный годъ наблюденій.



Эта таблица даетъ погоітіе о болыпомъ раянообразіи распредѣленія 
относительной влажности по мѣсяцамъ. Можно сразу замѣтить большую 
влажность зимой, не только у заиаднаго берега материка, но и далеко 
вглуоь, тамъ гдѣ есть снѣжный покровъ, даже болѣе,— влажность зимой 
не такъ велика у берега моря, чѣмъ внутри материка, напр, стоитъ 
сравнить Лиссабонъ съ Мадридомъ и особенно Торсхавнъ (на Фарер- 
скихъ островахъ) съ мѣстами внутри Европейской Россіи и Сибири. 
Дѣло въ томъ, что съ поверхности открытаго (незамерзающаго) моря 
испаряется менѣе воды, чѣмъ со снѣжнаго покрова. Лѣтомъ въ Европѣ 
Западной Сибири и Средней Азіи влажность уменьшается сравнительно 
съ зимой, менѣе у  береговъ чѣмъ внутри материка. Особенно велико 
это уменыпеніе влажности въ киргизскихъ степяхъ, гдѣ зимой, вслѣд- 
ствіе снѣга, влажность довольно велика, а лѣтомъ очень мала. Въ Ир- 
гизѣ уменыпеніе отъ февраля къ іюню болѣе 40%  (84 — 43).

Въ Восточной Аэіи напротивъ лѣто — самое влажное время года 
(изъ мѣстъ, приведенныхъ въ таблицѣ, сюда принадлежать: Шанхай, 
Токіо, Пекинъ, Владивостокъ, Хабаровка, Нерчинскій заводъ и Благо- 
вѣщенскъ), наибольшая влажность здѣсь обыкновенно настѵпаетъ въ 
августѣ, г. е. въ концѣ лѣта, когда дожди лѣтняго муссона продолжа
лись уже довольно долго. Въ послѣднихъ трехъ мѣстахъ, и зимой влаж
ность довольно велика, вслѣдствіе присутствія снѣга, и въ теченіи года 
два періода, когда влажность значительно болѣе средней, т. е. зимой и 
въ концѣ лѣта, а весной и осенью она менѣе.

Индія, къ югу отъ 30° также, какъ извѣстно, имѣетъ наибольшую 
влажность лѣтомъ, причемъ внутри страны амплитуда колебаній велика 
и весной воздухъ очень сухъ. Замѣчательна большая влажность въ лѣ- 
систой долинѣ Ассама (всего лучше для этого сравнить Гаальпара въ 
Ассамѣ съ Лакнау въ безлѣсной равнинѣ СЗ. нровинцій).

Замѣчательна. также очень большая влажность въ Ленкорани у 
Каспійскаго моря (88°/0 въ средней за годъ). Это зависитъ не только отъ 
вліянія моря, но и обширныхъ лѣсовъ и рисовыхъ полей въ окрестно- 
стяхъ города.

Въ заключеніе замѣчу еще, что мнѣ пришлось пользоваться старыми 
наблюденіями для Россіи и что вѣроятно вслѣдствіе этого получилась 
нѣсколько большая влажность, чѣмъ оказалось бы, еслибъ пользоваться 
болѣе новыми наблюден іями.

Перехожу къ распредѣленію водяныхъ паровъ въ вертикальномъ 
направленіи. Долго въ метеорологіи господствовала гипотеза Дальтона о 
самостоятельной атмосферѣ водяного пара. Эта гипотеза основана на 
томъ, что газы распространяются сквозь пространство, наполненное дру
гими газами, какъ сквозь пустое пространство. Это считали примѣни- 
мымъ нетолько къ постояннымъ (въ границахъ давленій и температурь,
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существующихъ въ темной атмосферѣ) газамъ, азоту (N), кислороду (0) и 
углекислотѣ (СОз), изъ которыхъ первые два составляютъ, какъ извѣстао, 
главную массу воздуха, а послѣдній —  постоянную, хотя и небольшую 
примѣсь къ воздуху. Иримѣняли гипотезу Дальтона и къ водяному пару, 
газу очень непостоянному при давленіяхъ и температурахъ, существую
щихъ въ земной атмосферѣ..

Водяной паръ именно тѣмъ не похожъ на другіе газы воздуха, что 
онъ находится постоянно въ процессѣ образованія и сгущенія. Испаре- 
ніе водныхъ бассейновъ, растеній, снѣга и льда постоянно даетъ водя
ной паръ изъ воды въ жидкомъ или твердомъ состояніи, и этотъ водя
ной наръ, охлаждаясь, опять переходитъ въ жидкое или твердое состоя- 
ніе. Это одно уже заставляетъ отнестись нѣсколько скептически къ ги- 
потезѣ о самостоятельной атмосферѣ водяного пара: для того чтобъ ги
потеза имѣла оенованіе, требовалось бы, чтобъ водяной паръ былъ-бы 
столь же постояннымъ газомъ, какъ кисдородъ й азотъ, чтобъ онъ могъ 
наполнить атмосферу, диффундидируя сквозь другіе газы, какъ сквозь 
пустое пространство.

Уже знаменитый астрономъ Бессель возражалъ нротивъ гипотезы о 
самостоятельной атмосферѣ водяного пара '), но его возраженія долго 
оставались безъ вниманія. Работа Стрэчи (Strachey) 1) дала болѣе вѣскія 
доказательства нротивъ гипотезы Дальтона, именно авторъ воспользо
вался наблюденіями на высокихъ горахъ (особенно Гималаѣ). Извѣстный 
физикъ Ламонъ также неоднократно возражалъ противъ примѣненія ги
потезы Дальтона къ водяному пару. Гораздо позже Ханнъ (J . Hann) 3) 
окончательно доказалъ непримѣнимость гипотезы Дальтона и его мнѣ- 
ніе въ настоящее время общепринято въ метеорологіи.

Еслибъ гипотеза о самостоятельной атмосферѣ водяного пара была 
справедлива, то воздухъ на болыиихъ высотахъ долженъ былъ бы со
держать не только одинаковый, но даже значительно ббльшій процентъ 
водяныхъ наровъ, чѣмъ у уровня моря,— ббльшій потому, что удѣльный 
вѣсъ водяного пара (0,623) значительно менѣе удѣльнаго вѣса воздуха.

Нѣсколько примѣровъ покажутъ лучше всего, къ чему приводить 
гипотеза Дальтона. Въ ІІІвейцаріи:

С р е Д u і я Г о д о н ы я :

Высота Давленія Темпера- Упругости 
н. у. м. воздуха. туры. паровъ mm.

Ж енева...........................................  409 726,8 9,7 7,о
С. Теодюль.......................................  3330 568,з 6,6 2>8

’) Asf.rojiomische Nachrichteii за 1838.
J ) Distribntion оГ aquoons ѵароиг in the upper parf, of the atmosphere. Proc. Koyal 

Soo. ca 1861.
J) Zeit. Met. IX, .192
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Такъ какъ давленіе въ Женевѣ и на С. Теодюлѣ относится какъ
70£ Q

gggr, то при самостоятельной атмосферѣ водяного пара, даже не при

нимая въ разсчетъ менынаго ѵдѣльнаго вѣса его, упругость водяныхъ 
наровъ должна бы относиться также, и на С. Теодюлѣ она должна-бы 
быть =  4,6 ш т . ,  т. е. соотвѣтствовать температурѣ насыщенія паровъ 
при 0°. Такъ какъ средняя годовая температура С. Теодюля= — 6,6, то 
это условіе очевидно невозможное.

Возьмемъ другой примѣръ:

Высота ,,, _
н. V- м. Температура Давлеяіе 
метры. чоздуда. воздуха.

Хуторъ Антизана въ Экуадорѣ.......................... 4060 4,9 4 7 1 , 8

Тихій океанъ подъ экваторомъ . . . .  0 26,о 759,о

Предполагая относительную сырость 82°/о, мы имѣли бы упругость 
п а р о в ъ  н а  океанѣ — 20,4 mm., слѣдовательно, навысотѣ Антизаны, даже 
не принимая въ разсчетъ удѣльнаго вѣса водяныхъ паровъ, получилась 
бы упругость =  12,7 т т . ,  соотвѣтствующую насыщенію парами при 15°, 
т. е. тенпературѣ на 10,і  выше наблюдаемой. Опять-таки слѣдующія 
условія невозможный, иначе сказать, такая упругость пара не можетъ 
существовать на такой вьтсотѣ, уже вслѣдствіе одной низкой темпе
ратуры.

Нужно обратить вниманіе еще на одно обстоятельство: въ свобод- 
номъ воздухѣ вдали отъ земной поверхности можетъ существовать лишь 
тотъ водяной паръ, который: 1) принесенъ восходящими токами снизу; 
диффундировалъ сквозь другіе газы воздуха и 3) принесенъ горизонталь
ными теченіями воздуха. На такой-же высотѣ надъ уровнемъ моря и 
при прочихъ равыыхъ условіяхъ, вь горныхъ страоахъ существуете еще 
источникъ водяного пара въ воздухѣ, въ видѣ испаренія водныхъ по
верхностей, почвы и растеній. Если вспомнить еще, какъ часты теченія воз
духа, восходящіе по наклонной плоскости, то не трудно будетъ убѣдиться, 
что при одинаковой высотѣ надъ уровнемъ моря и прочихъ равныхъ 
условіяхъ въ горныхъ странахъ воздухъ долженъ содержать болѣе водя
ныхъ паровъ, чѣмъ свободный воздухъ на такой же высотѣ.

Въ слѣдующей таблицѣ дано отношеніе упругости паровъ, наблю
даемой на разныхъ высотахъ, къ наблюдаемой внизу, причемъ послѣдняя 
принята — 100. Я привожу наблюденія въ горныхъ странахъ и на воз- 
душныхъ шарахъ.
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Гпмалай.

Наблюденія 
Hooker. .

Воздуш

ные

шары.

Тысячи футовъ (русекихъ).

1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22

_ 82 78 68 61 «3 56 52 42 35 29 25 20 16 —

(89) 85 82 (82) 72 63 62 54 43 36 23 14 15 — —

— — — 69 — 57 — 50 — — — —

— 80 — — 58 — — 51 35 _ — 17 — — -
— 79 — 60 55 50 46 — 31 — — — - — —

87 77 67 57 53 51 44 37 26 21 22 17 17 11 7

89 78 67 56 46 38 29 24 — —
88 77 65 55 — 69 50 41 33 18 - — — —
— 88 — 77 — 58 — 45 35 30 19 18 16 12 —
(85) 81 80 66 61 58 55 47 36 (35) 26 19 17 16 —

88 80 66 61 50 54 41 37 31 23 21 17 16 4 7
87 80 73 64 56 56 48 42 34 27 23 18 16 13 7

Вычисленія 
Strachey

Индія, иосто янн ыя стан 
дш ........................

А раратъ (Морицъ). .
Альпы (H ann). . . .

G laisber (лѣ 
то м ъ ). .

Тоже весноі 
и осенью

Тоже зимой
W elsh. . .

Средняя горны хъстранъ
Средняя воздушныхъ 

ш ар о в ъ ..........................
Обпіая средняя . . .

Таблица показываете справедливость мнѣнія выраженнаго выше, 
чго въ свободномъ воздухѣ должно быть на той же высотѣ менѣе водя- 
ныхъ паровъ, чѣмъ въ горныхъ странахъ: наблюденія на воздушныхъ 
шарахъ дѣйствительно показываютъ почти' для всѣхъ высотъ болѣе бы
строе убываніе упругости паровъ, чѣмъ наблюденія въ горныхъ странахъ. 
Особенно медленно убываютъ пары на первыхъ 7— 8 тысячахъ футъ въ 
Гималаяхъ. Нѣтъ сомнѣнія, что въ этомъ оказывается вліяніе роскошной 
растительности южнаго склона горъ, питаемой обильными дождями. На 
склонахъ Альпъ и Арарата влажность убываетъ быстрѣе.

Сравниваю средній результата, получившійся изъ наблюденій, въ гор
ныхъ странахъ и на іпарахъ съ тѣмъ, который бы получился, еслибъ была 
справедлива гипотеза Дальтона о самостоятельной атмосферѣ водяного пара.

Высота въ тысячахъ  
футовъ.

руескихъ

0 4 8 12 16 20

Упругость водяного пара, принимая 
наблюдаемую у уровня моря за 100:

Но наблю деніямъ........................................ 100 64 42 27 18 13
Но гипотез!'. Дальтона.............................. 100 91 83 75 68 62

О т н о ш е н іе .................................................... 1
1

1
1,4

J _
1,98

1
2,77

1
3,8

1
4,7



57

И  такъ гипотеза Дальтона предполагаете, на высотѣ 2 0  тысячъ 
футъ, слгішкомъ въ 4 'h  раза болѣе водяныхъ паровъ, чѣ.мъ ихъ суще
ствуешь.

На таблидѣ II  представлено графическое изображеніе хода влаж
ности, именно вертикальный дѣленія (ординаты) для цѣльныхъ линій 
даютъ упругость паровъ въ миллиметрахъ, а для пунктира количество 
граммовъ (gr) въ кубическомъ метрѣ воздуха, и горизонтальный (абс
циссы) температуры Цельзія. Кромѣ упругости паровъ при насыщеніи 
воздуха парами, эта графическая таблица даетъ возможность найти ее 
и при относителышхъ сыростяхъ отъ 10 до 107о (при температурахъ 
отъ — 5 до — 11 отъ 20 до 20°/о). Температура отъ — 11 до 11 даны 
сверху, температуры отъ 11 до 35 снизу чертежа.

Употребленіе таблицы слѣдующее. Положишь, что по наблюденіямъ 
найдена относительная сырость 30°/о при температурѣ 27°.

Таблица показываетъ намъ, что упругость паровъ 8 мм. и такъ 
какъ насыщеніе наступаетъ при 25,5 т т . ,  то воздухъ можетъ еще при
нять значительное количество паровъ, именно упругость должна увели
читься на 18,5 mm. прежде чѣмъ наступить насыщеиіе парами. Возь- 
мемъ ту же относительную влажпость 30°/о при температурѣ 11°; упру
гость паровъ 2,9 т т . ,  а при пасыіценіи 9,8 т т . ;  слѣдовательно упругость 
паровъ до насыщенія должна увеличиться на 6,8 т т . ,  слѣдовательно почти 
втрое менѣе, чѣмъ въ первомъ случаѣ.

Пунктирная линія показываетъ, что между 11° и 20° число грам
мовъ воды въ кубическомъ метрѣ воздуха, при насыщеніи, почти соот- 
вѣтствуетъ упругости паровъ въ т т . ,  а при болѣе высокихъ темпера
турахъ упругость возрастаетъ гораздо быстрѣе.

Эта таблица можетъ послужить къ тому, чтобъ измѣрить то, что 
можно бы назвать .испаряемостью, т. е. силу испаренія помимо вліяпія 
прямыхъ солнечныхъ лучей, вѣтра и температуры воды (см. гл. 5).

Замѣчу еще одно: въ спеціальномъ описаніи климатовъ, главы 24 — 
44 я обратилъ менѣе вниманія на влажность, чѣмъ на другіе элементы. 
Это зависитъ отъ того, что 1) существуете сравнительно мало работе 
по этому предмету; 2) относительная влагкпость имѣетъ очень замѣтный 
суточный періодъ, а приведете немногихъ наблюденін въ теченіе сутокъ 
къ истиннымъ среднимъ гораздо менѣе надежно чѣмъ для температуры 
воздуха; 3) влажность очень измѣняется на неболынихъ разстояпіяхъ, 
болѣе даже чЬмъ температура, по крайней мѣрѣ въ средней за сутки.

Затѣмъ упомяну еще о томъ, что испарепіе, облачность и осадки 
также зависать отъ влажности воздуха, нричемъ изслѣдуя два послѣд- 
нія явленія мы иолучаемъ понятіе о влажности на болѣе обширномъ 
нространствѣ, чѣмъ посредствомъ психрометрическихъ наблюденій.
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И с п а р е н і е .

Рядомъ съ другими вопросами о влажности воздуха, вопросъ объ 
испареніи давно нривлекаетъ вннманіе метеорологовъ. Въ количестве 
воды, испаряющейся съ данной площади, при нрочихъ равныхъ условіяхъ, 
видѣли признакъ, важпый для характеристики климатовъ. Гочнѣе было 
бы уиотребить выраженіе испаряемость или возможное испорете. Я 
держусь общепринята™ выраженія испареніе, но считаю нужпымъ объ 
яснить іюнятіе. Если чрезъ G обозначимъ количество водяныхъ наровъ, 
которое можетъ содержаться въ воздухѣ при данной температур!; и на- 
сыщеніи парами, а чрезъ g количество действительно находящееся въ 
воздухѣ, то понятно, что сила испаренія зависитъ отъ G—g, т. е. отъ 
количества паровъ, которое воздухъ еще можетъ принять, до полнаго 
насыщенія. Если обозначимъ испареніе чрезъ Е , то имѣемъ:

Е  =  f  (G -  g)

здѣсь f некоторая постоянная, которую нужно определить наблюденіемъ.
Подставляя относительную сырость въ процентахъ (г), получимъ:

Е  =  f. G ( 100— г).

Количество водяныхъ паровъ, могущее содержаться въ данномъ 
объемѣ воздуха, какъ известно, возрастаетъ съ температурой, но гораздо 
быстрѣе ея; слѣдовательно, при той же относительной сырости и нрочихъ 
равныхъ условіяхъ, испареніе будетъ тѣмъ болѣе, чѣмъ выше температура.

При той же температурѣ и нрочихъ равныхъ условіяхъ испареніе 
увеличивается при уменьшеніи относительной сырости.

Вѣтеръ имѣетъ большое вліяніе на испареніе, и при нрочихъ рав
ныхъ условіяхъ, чѣмъ сильнѣе вѣтеръ, тѣмъ болѣе и испареніе воды 
съ данной водной поверхности. Примѣры слишкомъ извѣстны каждому
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Чтобъ ихъ стоило приводить. Объяснеяіе вліянія вѣтра сосгоитъ въ томъ, 
что онъ постоянно удаляетъ пары воды, слѣдовательно, иоддерживаетъ 
способность испаренія. При безвѣтріи болѣе или менѣе скоро наступает!, 
насыщеніе воздуха парами, и затѣмъ лишь очень медленное диффунди
рование паровъ вверхъ и въ стороны еще нѣсколько поддерживаешь 
испареніе.

Наконецъ и давленіе воздуха имѣетъ вліяніе на испареніе, тѣмъ оно 
менѣе, тѣмъ болѣе испареніе, при прочихъ равныхъ условіяхъ.

Понятно, что вообще испареніе болѣе въ тропикахъ, чѣмъ въ сред- 
нихъ и особенно высокихъ широтахъ, что оно менѣе на берегахъ морей 
чѣмъ внутри материковъ, и что въ томъ же мѣстѣ оно вообще болѣе 
лѣтомъ, чѣмъ зимой, наконецъ, что оно болѣе въ мѣстахъ открытыхъ 
вѣтру, напримѣръ, на поляхъ, въ степяхъ, чѣмъ въ защищенныхъ, на- 
примѣръ, въ лѣсахъ.

Высокая температура, малая относительная сырость и большая сила 
вѣтра, особенно посреди дня, могутъ встрѣчаться вмѣстѣ, и слѣдовательно, 
вызывать чрезвычайно большое испареніе. Такія условія встрѣчаются 
особенно лѣтомъ, внутри обширныхъ материковъ. Вѣроятно Сахара пред- 
ставляетъ самый полный тинъ климата, способствующаго большому испа- 
ренію. Лѣтомъ средняя температура внутри пустыни вѣроятно близка къ 
40°, относительная влажность очень мала, и, по крайней мѣрѣ среди дня. 
вѣтеръ обыкновенно силенъ. Кромѣ Сахары и равнины сѣверной Индіи, 
и въ нѣсколько меньшей степени и арало-каспійскія имѣютъ очень 
большое испареніе лѣтомъ.

Разрѣженіе воздуха также усиливаешь испареніе, но врядъ-ли гдѣ- 
лиоо, даже на очень высокихъ и сухихъ плоскогорьяхъ, оно можетъ 
достигнуть такой величины, какъ напримѣръ, въ Сахарѣ. Дѣло въ томъ 
что температура воздуха быстро уменьшается съ высотой, особенно лѣтомъ, 
слѣдовательно, нѣтъ одного изъ самыхъ важныхъ факторовъ болынаго 
испаренія, высокой температуры.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что рядомъ съ годовымъ неріодомъ испа- 
ренія существуетъ и суточный, т. е. что ночью, испареніе слабѣе, вслѣд- 
ствіе большей влажности воздуха, и болѣе низкой температуры, а среди 
дня болѣе сильно. Этому способствуешь еще и увеличение силы вѣтра 
среди дня, по крайней мѣрѣ на материкахъ (см. гл. 16).

Гамъ, гдѣ средняя температура зимы значительно ниже 0°, даже 
и среди материковъ испареніе очень незначительно, такъ какъ способ
ность воздуха принимать водяные пары до крайности мала. Кромѣ того 
и снѣговой покровъ, способствуя влажности воздуха, уменьшаешь испа
рение. Въ оолыпей части Россіи вслѣдствіе этихъ двухъ причинъ, т. е 
низкой температуры зимы и присутствія снѣга, испареніе очень мало 
зимой.
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Число инструментов^, для измѣренія испаренія (испарителей, атмо- 
метровъ) очень велико. Въ большей части ихъ или измѣряется или опре- 
дѣляется взвѣшиваніемъ, количество воды, испарившейся въ извѣстный 
промежутокъ времени, съ поверхности воды, затѣмъ вычисляются среднія, 
какъ и для другихъ метеорологическихъ элементовъ.

До сихъ иоръ испарители далеко не такъ распространены какъ 
другіе инструменты и часто даже тамъ, гдѣ наблюденія производились 
результаты ихъ не печатаются и, за исключеніемъ Россіи, нѣтъ обширной 
страны для которой существовалъ бы большой рядъ подобныхъ наблюде- 
ній, сдѣланныхъ но одному плану и результаты которыхъ были бы 
вычислены и изданы. Вотъ почему я остановлюсь на работѣ ІІІтеллинга 1) 
дающей результаты наблюденійвъ Россіи, помощью испарителя Вильда2), 
установленнаго вмѣстѣ съ термометрами въ психрометрической клѣткѣ. 
Однородность инструмента и его установки даетъ возможность срав- 
ненія.

Испарители, слѣдовательно, установлены такимъ образомъ, что 
сверху защищены крышей, снизу и съ С. стороны открыты, а съ В., Ю. и 
3. защищены такъ называемыми жалузи отъ прямыхъ и отраженныхъ 
солнечныхъ лучей, но до нѣкоторой степени открыты для вѣтра. Но, 
очевидно, что С. вѣтеръ имѣетъ болѣе прямой и непосредственный до- 
ступъ къ нимъ, чѣмъ остальные.

Испареніе обыкновенно выражаютъ количествомъ миллиметровъ воды, 
испарившейся въ течевіи сутокъ.

Слѣдующій примѣръ покажетъ, какъ различно бываетъ испареніе 
въ близкихъ мѣстахъ, именно въ ІІетербургѣ и Павловскѣ; я взялъ для 
обо ихъ мѣстъ то же время, 2 года 1878 и 1879. Въ Петербургѣ наблю- 
денія сдѣланы на Главной Физической Обсерваторіи, на запад номъ концѣ 
города, близъ Невы. Въ Павловскѣ (около 30 верстъ къ югу отъ Петер
бурга) обсерваторія находится въ паркѣ. Казалось бы большее отдаленіе 
отъ такой большой рѣки какъ Нева и отъ Финскаго залива должно бы 
способствовать большему испаренію въ Павловскѣ. Но довольно открытое *
положеніе Главной Физической Обсерваторіи и защита деревьевъ Павлов- 
скаго парка, измѣняютъ дѣло. Деревья уменынаютъ силу вѣтра и испа- 
реніе оказывается менѣе. Видно еще значительное различіе между маемъ 
и іюлемъ. Въ маѣ въ окрестностяхъ Петербурга большая часть деревьевъ 
безъ листьевъ, слѣд. доставляютъ менѣе защиты и, главное, испаряютъ 
менѣе воды чѣмъ въ іюлѣ, когда растительность въ полной силѣ. Оттого 
въ Павловскѣ въ маѣ относительная сырость та же, что въ Петербургѣ, 
а въ іюлѣ на 5°/о болѣе.

Мет. Сборн., т. ѴИ.
2) Melanges pliys. chim., t. IX,
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Мѣсяцъ.

Іісна-
реніе

въ
сутки.

мм.

Сред
няя

темпе
ратура.

1 Относи- 
1 тельная 
сырость.

Ско
рость 
вѣтра, 
метры 
въ се
кунду.

і Испа- 
реніе 

въ 
сутки, 

мм.

Сред
няя

темпе
ратура.

Относи
тельная
сырость.

Ско
рость 
вѢтрЯц 
метры 
въ се
кунду.

П е т е р б у р г ъ . П а в л о в с к  ъ.

Я нварь . . 0,08 — 9,6 93 4,9 0,05 -Ю ,з 93 3,з
Май . . . 9,5 70 4,9 1,05 9,5 70 3,6
Іюль . . . 1,45 14,9 78 4,3 0,93 14,5 83 3,з

Ж у к у с  ъ . П е к и  Н ъ.

Годъ . . . 5,3 11,9 61 3,7 2,7 11,8 56 2,1
Январь . . 0,7 -4 ,6 80 4,5 0,9 —5,8 48 2,з
Тюль и Ав- 

густъ . . 9,з 26,2 51 3,4 2,5 26,2 74 1,і

Вторая пара ставцій (Нукусъ и Лекинъ) интересна тѣмъ, что если 
судить по средней температурѣ и влажности воздуха за годъ, можно 
было бы подумать, что въ Пекинѣ испареніе должно быть болѣе. Ла 
дѣлѣ результата выходить другой, что зависитъ отъ того: 1) что въ 
Пекинѣ влажность мала въ болѣе холодные мѣсяцы года, когда вслѣд- 
ствіе низкой температуры не можетъ испариться много воды, а въ Ну- 
к}гсѣ напротивъ самые теплые мѣсяды вмѣстѣ съ тѣмъ и самые сухіе. 
2) что въ Пекинѣ во всѣ мѣсяцы сила вѣтра менѣе, и особенно лѣтомъ. 
Эти причины дѣйствуютъ такъ сильно, что въ Пекинѣ за іюль и августа 
испаряется менѣе воды, чѣмъ въ средней за годъ (2,5 и 2 ,7), Еще лгобо- 
пытнѣе результаты за августа. Въ этотъ мѣсяцъ испареніе всего 1,9 , 
т. е. менѣе чѣмъ за всѣ другіе мѣсяцы, кромѣ 4 самыхъ холодныхъ, съ 
ноября по февраль. Даже въ мартѣ испаряется 3,о, при ср. теми. 5.5. 
Лаблюденія надъ испареніемъ даютъочень различные результаты, смотря 
поустановкѣ инструментовъ. Поэтому наблюденія при разныхъ условіяхъ. 
установки и несравнимы между собою.

Даю нѣсколько дифръ, причемъ замѣчаю, что только относительно 
наблюденш въ Вѣнѣ извѣстно, что онѣ сдѣланы въ ѵсловіяхъ, однород- 
ныхъ съ Тѣми, при которыхъ были сдѣланы наблюденія въ Россіи. Въ 
I арлемѣ (въ Голландіи) графа. А наблюденія на солнцѣ, причемъ и по
верхность, и бока испарителя подвергались дѣйствію солнечныхъ лучей, а 
В— наблюденія надъ испарителемъ, погруженнымъ въ воду пруда, такъ 
что уровни воды испарителя и пруда одинаковы. Я гіривелъ эти цифры, 
чтобъ показать, что при установкѣ на солнцѣ, во влажномъ климатѣ 
Голландіи испареніе оказалось болѣе, чѣмъ въ болѣе сухомъ, матери- 
ковомъ климатѣ Вѣны, гдѣ лѣто слишкомъ на 2° теплѣе и гораздо 
суше.
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Въ слѣдующей таблицѣ Е испареніе въ сутки, t средняя темпе-
е’

ратура, —- относительная влажность.

Вѣна ')• Мадридъ 2).
Фунгалъ, 

о. М адера3).
1 Сидней, 
j Аізстралія 4).

Гарлемъ, 
Го.иандія ’).

к t 5'.
e E

t e'
e

К t e’
e

s
i E  t e'

e
E
A в  *

Годъ . . 2,о 9,7 72 Ł \ 13,5 ее 5,6 00CDH

70 ! 3,4 17,i 74 2,3 1,6 9,8
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Наблюденія въ Гарлемѣ показываютъ, что уже болѣе 10 лѣтъ тому 
навадъ старались поставить испарители въ условія, болѣе близкія къ тѣмъ, 
въ которыхъ находятся водные бассейны. Первыя попытки были неудачны, 
такъ какъ ставили испарители просто на солнце. При этомъ получалось 
испареніе гораздо больше, чѣмъ въ природѣ, потому что 1) въ испари- 
телѣ гораздо менѣе воды, сосѣдній воздухъ слѣдовательно менѣе влаженъ, 
чѣмъ около даже неболынихъ водоемовъ, напримѣръ: рѣчекъ, прудовъ;
2) стѣнки испарителя нагрѣваются солнцемъ, отсюда и температура 
воды становится выше, чѣмъ въ естественныхъ водоемахъ. Даже во 
влажномъ климатѣ Голландіи разность испаренія отъ этихъ причинъ до
вольно велика.

Поэтому дальнѣйшій шагъ состоялъ въ томъ, чтобъ помѣстить испа
рителя по возможности въ такое положеніе, какъ естественные водоемы 
(какъ напримѣръ испаритель В. въ гарлемскихъ наблюденіяхъ). Такъ 
какъ при наблюденіяхъ на открытомъ воздухѣ въ испаритель попадаетъ 
и дождевая вода, то нужно рядомъ съ нимъ поставить дождемѣръ. Для 
полученія количества испарившейся воды нужно, слѣдовательно, еще при
бавить количество выпавшей дождевой воды.

Если напримѣръ въ теченіе недѣли убыль воды въ испарителѣ *
оказалась=42 mm , но въ то же время выпало 20 mm. дождевой воды, 
то все исгіареніе — 62 mm., такъ какъ дождевая вода должна была по
пасть въ испаритель.

Кромѣ того нужно еще принять во вниманіе температуру воды 
водоема. Она зависитъ отъ различныхъ условій. Кромѣ температуры воз
духа на.нее дѣйствуютъ прямые солнечные лучи, ночное лумеиспусканіс,

■) Zeit. Met V III, 281
а) Zeit. Met. VIII, 193.
3) Zeit. Met. VI, 343, 410.
l ) Zeit. Met. XIV, 230.
O .Zeit. Met. VII. 223.
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само испареніе (т. е. переходъ тепла въ работу), температура дождевой 
воды, затрата тепла на гаяніе снѣга и града, выпавшихъ на поверх
ность воды, наконецъ и температура родниковой воды. Все это должно 
быть принято во вниманіе, если требуется критическій разборъ получен- 
ныхъ цифръ испаренія.

Температура водныхъ поверхностей находится въ опредѣленномъ 
отношеніи къ точкѣ росы окруліающаго воздуха. Если она ниже, то по
верхность воды будетъ не испарять, а сгущать воду изъ воздуха.

Наши рѣки весной въ иные дни сгущаютъ воду, такъ какъ ихъ 
вода охлаждается нритокомъ снѣговой воды, а воздухъ между тѣмъ бы- 
ваетъ уже довольно тепелъ. Къ сожалѣнію, у насъ еще не обратили до
статочно вниманія на температуру рѣчной и озерной воды. Могу ука
зать только на наблюденія надъ температурой Невы въ Нетербургѣ. 
Нева находится въ другихъ условіяхъ, чѣмъ большинство наіпихъ рѣкъ, 
вытекая изъ обширнаго Ладожскаго озера '). Поэтому вода Невы хо- 
лоднѣе съ мая по августъ, чѣмъ вода сосѣднихъ рѣкъ, и поэтому сгу- 
щеніе паровъ должно быть чаще.

Даю пѣсколько примѣровъ изъ наблюденій 1875 года. Всѣ наблю- 
денія въ 1 ч. пополудни:

Температура Соотвѣтствую- Упругость
Ч и с л о . ш.ая упругость паровъ

Невы. паровъ. въ воздухѣ.

7-го М а я .......................... 2,з 5,4 6,8
9-го „ . . . . . . 2,9 5,7 7,0

10-го ................................. 3,0 5,7 9,5
11-го „ .......................... 3,8 5,9 9,9
13-го „ . ...................... 3,5 5,9 8,1
6-го Іюнк ...................... 9,7 9,0 13,4

18-го ................................. 11,9 10,4 15,5
19-го 12,5 10,9 13,8
22-го „ ..................... 14,в 12,3 16,6
11-го I юд я . . . . . . . 16,0 13,5 15,7

Отсюда видно, что въ Детербургѣ бываютъ случаи, когда темпе
ратура воды Невы настолько низка, что соотвѣтствующая упругость па
ровъ болѣе 4 mm. ниже, чѣмъ упругость паровъ воздуха въ то же 
время (напр. 6, 18 и 22 іюня 1875 г.). Въ этихъ случаяхъ рѣчная 
вода должна извлекать значительное количество паровъ изъ воздуха.

’) Нѣвоторыя свѣденія о гемпературѣ Ладожскаго озера даны въ м . 12.



Ладожское озеро дѣйствуетъ въ томъ же направленіи, но еще силь
нее. Въ іюнѣ температура поверхности воды рѣдко поднимается выше 
4°, что соотвѣтствуетъ упругости паровъ 6 ,і между тѣмъ какъ темпе
ратура воздуха въ іюнѣ нерѣдко доходитъ до 20°, а упругость паровъ 
до 10 — 12 mm.

Такое же вліяніе имѣютъ родники и родниковые пруды. Если нрп- 
токъ родниковой воды великъ, сравнительно съ массой воды, то темпера
тура поверхности даже въ самые теплые лѣтніе дни будетъ лишь немного 
выше температуры родниковой воды, а послѣдняя обыкновенно лишь 
немного выше средней температуры года.

Мнѣ случалось наблюдать, на родниковыхъ прудахъ Сызранскаго 
уѣзда Симбирской губ. въ самые теплые лѣтніе дни, температуру не 
выше 7,о. Это соотвѣтствуетъ упругости паровъ 7,5 mm. Наблюдения 
ближайшей сганціи (с. Кротково, Сенгилѣевскаго уѣзда) ноказываютъ, 
что упругость паровъ въ воздухѣ нерѣдко достигаетъ до 15 ш т .

Осенью, когда температура воды бываетъ гораздо выше температуры 
воздуха и упругость паровъ соотвѣтствуюіцая этой темнературѣ, гораздо 
болѣе упругости паровъ воздуха. Отсюда сравнительно большее исиаре- 
ніе съ поверхности водъ и быстрое сгущеніе этого нара при соприкосво- 
веніи съ холоднымъ воздухомъ (туманъ), особенно при затишьѣ или сла- 
бомъ вѣтрѣ. Если же вѣтеръ силенъ, то такимъ образомъ воздухъ мо- 
жетъ обогатиться парами на большое разстояніе отъ рѣки и особенно 
отъ болѣе крупныхъ водоемовъ (озеръ, морей).

Беру примѣръ опять изъ наблюденій въ ІІетербургѣ. 10 ноября 
температура поверхности Невы 5,7 соотвѣтствующая упругость паровъ
6,7 ш т ., температура воздуха— 3,о, упругость паровъ 2,7 mm. Слѣдо- 
вательно упругость паровъ соотвѣтствующая темнературѣ Невы на цѣ- 
лыхъ 4 mm. болѣе чѣмъ въ воздухѣ и отношеніе ихъ почти какъ 21/ з : 1. 
Такъ какъ Ладожское озеро замерзаетъ обыкновенно лишь въ январѣ 
(по крайней мѣрѣ болѣе глубокая С. и 3. часть) когда на берегахъ бы
ваютъ нерѣдко температуры до — 20 и ниже, то понятно какъ велико 
вліяніе такого бассейна на иснареніе, какъ онъ способствуете туманамъ, 
если вѣтры слабы и сколько разносится паровъ въ окружающія мѣста 
при сильныхъ вѣтрахъ.

Еще сильнѣе конечно вліяніе Байкала, который тоже не замерзаетъ 
весь до января, между тѣмъ какъ даже средняя температура воздуха у 
его сѣверныхъ береговъ до— 25.

Водоемы, наполненные родниковой водой, какъ извѣстно не замер- 
заютъ зимой. Понятно вліяніе такихъ пространствъ воды на влажность 
воздуха въ холодные зимніе дни.

Еще важнѣе въ этомъ отношеніи вліяніе частей морей и океановъ
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или совсѣмъ не замерзающихъ или открытыхъ хоть временно зимой 
въ очень холодныхъ климатахъ *).

Вонросъ еще расширяется, если рядомъ съ водными бассейнами 
нримемъ во вниманіе и болынія скопленія воды въ твердомъ видѣ (снѣгъ, 
ледники). По этому вопросу есть интересная работа Дюфура и Фореля2), 
изъ которой даю извлечете.

Разсматривая сначала отношеніе водныхъ поверхностей, они нахо- 
дятъ, что послѣднія обыкновенно испаряютъ влагу, такъ какъ темпера
тура ихъ поверхности обыкновенно выше точки росы въ вѳздухѣ, а 
только при такой температурѣ и ниже ея водная поверхность поглощала 
бы влагу изъ воздуха. Въ маѣ и іюнѣ температура Роны (вытекающей 
изъ Женевскаго озера) въ Женевѣ лишь на 3° выше точки росы, а въ 
декабрѣ разность 8°. Но бываютъ отдѣльные дни, напр, весной и лѣ- 
томъ при большой влажности воздуха послѣ теплыхъ дождей, что точка 
росы выше температуры озера и послѣднее поэтому поглощаетъ влагу 
изъ воздуха. Въ 1867 г. такихъ дней было 21, а въ теченіе 344 озеро 
испаряло воду.

Совсѣмъ другое— на поверхности ледниковъ, такъ какъ температура 
ея не можетъ возвыситься надъ 0° пока весь ледъ не растаялъ; поэтому 
на поверхности ледника чаще могутъ осаждаться пары изъ воздуха, если 
только они спускаются въ довольно теплые слои воздуха— а это бываетъ 
нерѣдко (см. въ гл. 10 таблицу нижнихъ границъ ледниковъ). Такъ 
напр., еслибъ ледникъ спускался до Женевы, то онъ 8V2 мѣсяцевъ (отъ 
конца марта) сгущалъ бы влагу изъ воздуха на своей поверхности, такъ 
какъ точка росы выше 0°. Въ концѣ іюля точка росы въ Женевѣ дохо- 
дитъ до 12,4. Нѣкоторые изъ ледниковъ западнаго склона патагонскихъ 
Андъ и Новой Зеландіи вѣроятно сгущаютъ влагу въ теченіе цѣлаго 
года, такъ какъ въ этихъ странахъ даже средняя температура зимнихъ 
мѣсяцевъ гораздо выше 0°, а точка росы, при большой влажности, лишь 
мало разнится отъ температуры воздуха. Такимъ образомъ въ этихъ 
странахъ ледники сушатъ воздухъ, извлекаютъ изъ него влагу.

Дюфуръ и Форель сдѣлали рядъ наблюденій на Гонскомъ ледникѣ, 
на высотѣ 1810 метровъ н. у. м. Кубическіе куски льда оставлялись на 
воздухѣ въ теченіе опредѣленнаго числа часовъ и точно взвѣшивались 
въ началѣ и концѣ этого времени. Наблюденія психрометра за то же 
время давали температуру воздуха и точку росы. Они нашли, что при 
точкѣ росы выше 0° куски льда постоянно увеличивались въ вѣсѣ, т. с. 
поглощали влагу изъ воздуха, именно средними числомъ за 1 часъ при

') Превосходное описаніе этихъ лвленій въ книгѣ W eyprecht „die Metamorphosen des 
lJolareiges“.

3) Dulom1 et Котеі, recherclies sur la coiulensatiou do la  ѵарецг aąueuse de 1’air au 
contact de la glace. Arcli. des sc. pliys. томъ 40, стр. 283 (1871 года).

КЛИМАТЫ ЗЕМНАГО ШАГА. 5



точкѣ росы 4  1 ЭТО увеличеніе соотвѣтствовало осадку въ 0 ,о 5  m m ., 

при точкѣ росы -j-  2 — 0 ,i  mm., при точкѣ росы -f- 3 =  0,15 mm. 
Слѣдовательво, еслибъ такія условія продолжались сутки, то въ первомъ 
случаѣ получилось бы 1,2 т т . ,  во второмъ— 2,4, въ третьемъ— 3,6. Самое 
большое количество въ часъ они получили при температурѣ воздуха 7,5 и 
точкѣ росы 3,6 именно, 0,36 въ часъ; это дало бы 8,66 нші. въ день.

Во всякомъ случаѣ, даже въ ІПвейцаріи, ледники у своей нижней 
границы извлекаютъ довольно много влаги изъ воздуха. Если предполо
жить, что они извлекаютъ 0,і милл. въ часъ въ теченіе 2 мѣсяцевъ 
(1,440 часовъ) и 0,о5 также въ теченіе 2 мѣсяцевъ, то получимъ 
144 4  72 =  216 mm. или 21,6 сантиметра, т. е. приблизительно ‘/в 
осадковъ за цѣлый годъ въ ІІІвейцаріи и болѣе 2/ 5 осадковъ за тоже 
время въ средней Россіи.

Они сравниваютъ поэтому Швейцарскіе ледники съ огромными 
губками, извлекающими влагу изъ воздуха, но только пока точка росы 
выше 0°, иначе сказать— пока упругость паровъ =  4 ,6  милл. и выше. Та- 
кимъ образомъ и обратно, поверхности снѣга и льда испаряютъ влагу, 
но не могутъ дать давленія паровъ выше 4 ,6  милл. Затѣмъ, такъ какъ 
при поглощеніи паровъ снѣгомъ и льдомъ происходить превращеніе ра
боты въ тепло, то это способствуетъ таянію ледниковъ, именно— каждый 
килограммъ поглощенной воды превратить 7 ,6 7  kg. льда въ воду. Та- 
кимъ образомъ при поглощеніи 0,о5 mm. воды въ часъ растаетъ 383 куб. 
метровъ льда на каждый квадратный километръ поверхности ледника. 
Это конечно значительно способствуетъ таянію ледниковъ.

Обращаясь затѣмъ къ странамъ, гдѣ нѣтъ ледниковъ, но снѣгъ 
лежитъ зимой, мы видимъ, что здѣсь поверхность снѣга вообще говоря 
будетъ скорѣе способствовать влажности воздуха (какъ это и изложено 
въ главѣ 9). Но существуютъ однако условія, при которыхъ снѣгъ можетъ 
скорѣе сушить воздухъ, именно, при ясномъ небѣ и сильномъ излученіи 
съ поверхности снѣга. При такихъ условіяхъ поверхность снѣга охлаж 
дается болѣе чѣмъ воздухъ (особенно на холмахъ и склонахъ, откуда 
охлажденный воздухъ можетъ стекать въ долины). Путешественники по 
Восточной Сибири нерѣдко упоминаютъ о томъ, что они сушили мокрое 
платье и мокрыя вещи, разстилая ихъ на снѣгу въ теченіе ночи '). 
Нужно замѣтить, что при этомъ всегда упоминается о ясной погодѣ и 
обыкновенно о безвѣтріи. Если условія не особенно благопріятны для 
излученія, т. е. при облачной или пасмурной погодѣ, то напротивъ при за- 
тишьѣ поверхность’ііснѣга должна испарять влагу.

Нуяшо еще замѣтить, что при холодной зимѣ Восточной Сибири 
количество паровъ въ воздухѣ такъ мало, что при самыхъ выгодныхъ

•J См. напр, книга: Миддендорфа „ІІутешествіе на Сѣверъ и Востокъ Сибири11; Маака 
„Килюйскій Округъ11, Иркутскъ, 1877 г.
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условіяхъ для поглощен ія влаги изъ воздуха, количество ея никогда не 
можетъ быть особенно значительно. Во время зимовокъ въ нолярныхъ 
странахъ нерѣдко оставляли кубическіе куски льда на воздухѣ, и при 
взвѣшиваніи, произведенномъ чрезъ довольно длинные промежутки вре
мени, всегда наблюдали уменьшеніе въ вѣсѣ. Это доказываетъ, что если 
ледъ и поглощаетъ влагу изъ воздуха, то испареніе все-таки рано или 
поздно беретъ верхъ, такъ что поверхности снѣга и льда, при темпе- 
ратурѣ воздуха ниже 0°, увеличиваютъ количество наровъ въ воздухѣ.

Во время зимовки австрійской экспедиціи у земли Франца-Іосифа 
Вейпрехтъ наблюдалъ слѣдующее уменьшеніе въ вѣсѣ куба льда (нужно 
замѣтить, что во все это время, температура воздуха была ниже 0°):

Отъ 1 октября до 1 декабря 1873 г  5,2 °/о
„ 1 декабря 1873 до 17 января 1874 г. . . .  2,1 7 »

„ 17 января до 15 марта 1874 г..............................  1.2 7°

„ 15 марта до 19 аирѣля 1874 г ................................... 11,8 7»
„ 19 апрѣля до 17 мая 1874 г.................................. 38,о %

Весной, когда температура воздуха значительно выше 0° и онъ 
иритомъ влаженъ, снѣгъ можетъ поглотить значительное количество на
ровъ изъ воздуха. Въ Россіи ие очеиь рѣдки случаи, когда при теплыхъ 
южныхъ вѣтрахъ температура возвышается до 10° — 12° и даже болѣе, 
при высокой точкѣ росы, а въ лѣсахъ и оврагахъ еще много снѣга. 
Тогда поглощеніе влаги снѣгомъ идетъ очень быстро и это способствуете 
таянію снѣга.

Возвращаюсь къ наблюденіямъ надъ испареніемъ на открытомъ 
воздухѣ (на солнцѣ). Аму-Дарьинская экспедиція И. Р . Географиче- 
скаго Общества дала чрезвычайно цѣнные результаты для изученія 
климата этихъ странъ. Между прочимъ были сдѣланы и наблюденія надъ 
исиареніемъ, съ оиредѣленіемъ температуры воды въ иснарителѣ, каждые 
два часа Разность между температурой воздуха и воды въ испарителѣ, 
за три лѣтніе мѣсяца, была слѣдующая (въ таблицѣ цифры обыкновен- 
нымъ шрифтомъ означаютъ, что вода холоднѣе воздуха, а жирнымъ
шрифтомъ, что она теплѣе):

2 ч. утра 3,4 2 ч. вечера 1,4
4 » „ 3,2 4 „ 55 3,3 Средняя разность 2,4 ,
6 я я 3,о 6 „ 57 4,6 въ маѣ 2,з, іюнѣ 2,6 ,
8 „ „ О.і 8 ,, 55

к0,1 іюлѣ 2,9. августѣ 2,1
ю  „ „ 0,4 10 „ 55 4,5 сентябрѣ 2,і.

Полдень 0,2 Полночь 3,9 • ; ,

Слѣдоватедьно сильное испареніе и лучеиспусканіе съ поверхности
воды въ этомъ сухомъ климатѣ такъ понижаете температуру воды, что
она оказывается на 2,4 ниже температуры воздуха въ суточной средней,

. *
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а въ 8 часовъ вечера разность даже 5,і. Только въ 8 и 10 часовъ утра 
вода немного теплѣе, и то на 0 ,і и 0,4

Замѣчу еще слѣдующее. Въ испарителѣ, вслѣдствіе малаго коли
чества воды, невозможны тѣ движенія, которыя уравниваютъ темпера
туру болѣе обширныхъ и глубокихъ водоемовъ и особенно не даютъ ей 
быстро понижаться на поверхности; движенія, зависящія отъ нарушенія 
равновѣсія слоевъ воды, причемъ охлажденные опускаются, а болѣе теп
лые подымаются на поверхность. Поэтому даже въ неболынихъ водое- 
махъ температура воды на поверхности несомнѣнно оказалась бы выше, 
по крайней мѣрѣ вечеромъ, ночью и утромъ, а отсюда и испареніе 
должно быть другое.

Сравненіе испаренія въ тѣни въ исихрометрической клѣткѣ, и на 
открытомъ воздухѣ въ Нукусѣ, даетъ слѣдующія цифры:

Мѣсяды 

1875 г.

Въ тѣни 

мм. 2).

На откры
томъ 

воздухѣ 
м м .3).

Разность

мм.

На землѣ 

мм. 4).

Н арѣкѣ  Темпера
тура воды 

мм. 5). рѣки.

Темпера
тура

воздуха.

Май . . . Ю,в 15,і 4,5 11,5 7,1 19,4 19,7
Іюнь . . . Ю,о 16,3 6,3 13,3 6,в 21,7 22,к
Іюль . . . 10,4 15,9 5,5 12,о 6,9 25,0 26,4
А вгуста. . 8,7 13,4 4,7 9,з 6,2 22,9 23,2
Сентябрь . 7,8 10,7 2,9 6,5 4,5 19,6 18,8
Средняя. . 9,5 14,3 4,8 10,5 6,3 21,7 22,0
Сумма ■ . 1454 2190 736 1608 961 1 - —

Наблюденія въ Нукусѣ интересны въ томъ отношеніи, что даютъ 
возможность судить объ условіяхъ, имѣющихъ вліяніе на испареніе. Изъ 
таблицы видно, что перевѣсъ испаренія на, открытомъ воздухѣ всего 
болѣе въ іюнѣ, и уменьшается болѣе чѣмъ вдвое къ сентябрю.

*)' Наблюдевія надъ температурой воды въ иопарителѣ не были напечатаны въ томѣ 
Трудовъ Арало-Каспійекой экспедидіи, гдѣ помѣщены метеорологическія набдюденія. Они 
обработаны лишь недавно г. ІПтеллингомъ въ статьѣ ero: Yerdunstung und Tem peratur, Mer. 
Сборн. V III. Въ этой статьѣ находятся обширный вычисленія относительно вліянія влажности, 
вѣтра и т. д. на исиареніе, и выведены формулы, изображающая эти явіенія.

а) Испаритель помѣщенъ въ клѣткѣ исихрометра.
3) Испаритель рядомъ съ клѣткой исихрометра, на той же высотѣ надъ землей 3 метра.
4) Испаритель тоже на открытомъ воздухѣ, ничѣмъ не защиіценъ.
5) Испаритель плаваетъ на рѣкѣ, уровни воды совпадаютъ; вслѣдствіе свойства стѣ-

нокъ, какъ хорошихъ проводниковъ тепла, вода въ испарителѣ имѣетъ вѣроятно ту же темпе
ратуру, что рѣчная. Всдѣдствіе быстроты теченія рукава Аму-Дарьи, на которомъ помѣщенъ 
испаритель и того, что вода происходить отъ снѣга, растаявшаго въ горахъ, температура воды 
вѣроятно ниже, чѣмъ было-бы при другихъ условіяхъ.
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Въ испарителѣ, помѣщенномъ на землѣ, испаряется на 3,8 мм. ме- 
нѣе въ сутки, чѣмъ въ помѣщенномъ на высотѣ 3 метровъ надъ землей. 
Въ этомъ нельзя не видѣть вліянія болѣе слабаго вѣтра. Извѣстно, что 
сила вѣтра возрастаетъ чрезвычайно быстро отъ поверхности земли до 
неболыпаго разстоянія отъ нея (см. гл. 3). Это и выражается большой 
разностью испаренія.

На рѣкѣ, несмотря на то, что тутъ дѣйствуетъ солнце, испаряется 
гораздо менѣе воды, чѣмъ въ тѣни, въ клѣткѣ психрометра. Это не за
виситъ отъ того, что температура рѣчвой воды ниже. Выше приведены 
цифры, ноказывающія, что даже на открытомъ воздухѣ температура воды 
испарителя ниже чѣмъ рѣчной воды. Н арѣ кѣ  испаряется менѣв воды, 
потому что водоемъ больше. Наблюденія въ Нукусѣ даютъ возможность 
судить о томъ количествѣ воды, которое дѣйствительно испаряется съ при- 
роднымъ водоемомъ въ тепломъ и сухомъ климатѣ средней Азіи. Выше 
уже дана сумма испарившейся воды съ мая по сентябрь 961 мм.; ацрѣль, 
октябрь и ноябрь дали 262 мм., за остальные четыре мѣсяца недостаетъ 
паблюдепій. Но такъ какъ 3 изъ нихъ имѣютъ температуру ниже 0° и 
рѣка замерзаетъ, то нельзя предполагать болѣе 150 мм. Итого въ годъ 
выйдетъ около 1 ,і  метра п ли  менѣе 2  аршинъ.

Я  остановился на этихъ цифрахъ потому, что нерѣдко изъ наблю- 
деній надъ испарителями дѣлаютъ невѣрныя заключенія о размѣрѣ испа- 
ренія воды съ ирироднымъ водоемомъ. Для береговъ Средиземнаго моря 
во Франціи и Италіи нерѣдко приходили къ цифрамъ 3 метра въ годъ. 
Эти цифры очевидно преувеличены. Если на сѣверныхъ берегахъ Сре
диземнаго моря средняя температура года нѣсколько выше, чѣмъ въ Ну- 
кусѣ, то лѣтніе мѣсяцы не такъ теплы, а главное —  относительная сы
рость значительно болѣе. Слѣдовательно, именно въ тѣ мѣсяцы, отъ ко
торыхъ всего болѣе зависитъ сумма испаренія въ теченіе года, сѣверные 
берега Средиземнаго моря имѣютъ климатъ менѣе благопріятный для 
испаренія, чѣмъ Нукусъ. Для того, чтобъ могло испариться болѣе воды, 
нужно, чтобъ сила вѣтра была значительно болѣе.

У юго-восточныхъ береговъ Средиземнаго моря, гдѣ климатъ и 
теплѣе, и суше, дѣйствительно можно принимать болыпія числа для испа
рения съ поверхности водоемовъ. Въ этомъ отпошеніи Суэсскій каналъ 
далъ любопытныя данныя. Онъ, между нрочимъ, пересѣкаетъ низменную 
котловину т. н. Горькихъ озеръ. Иные инженеры, принимая на осно- 
ваніи наблюденій надъ испарителями, испареніе въ 20 mm. въ день или 
7,з метра въ годъ, доказывали, что испареніе иойдетъ быстрѣе, чѣмъ на- 
полиеніе котловины морской водой. Однако, на основаніи довольно точ- 
наго измѣренія количества воды, впущеннаго въ Горькія озера каналомъ 
и остатка въ нихъ, оказалось, что испареніе въ сутки = 3  до БУз mm.
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или въ годъ немного болѣе метра') . При этомъ не приняли въ разсчетъ 
иросачиванія воды, которое въ первое время могло еще увеличить убыль.

Б ъ ІІавловскѣ, въ окрестностяхъ Петербурга, были сдѣланы наблю- 
денія надъ испареніемъ воды, стоящей на одномъ уровнѣ съ водою 
пруда 2), слѣдователъно въ условіяхъ, дающнхъ возможность судить объ 
испареніи съ уровня этого пруда.

Извѣстно, что кромѣ морей и другихъ водъ, растительность достав- 
ляетъ значительное количество водяныхъ паровъ, находящихся въ воз
дух'!;. Испарепіе воды растеніями само но себѣ и сопряженное съ нимъ 
охлажденіе — климатическіе факторы далеко не такіе незначительные, 
чтобъ ими можно было пренебрегать. Бліяніе растительности на климатъ 
нодробнѣе разобрано въ гл. 20. Здѣсь упомяну только о томъ, что поля, 
засѣяиныя злаками и бобовыми, когда растительность ихъ въ полномъ 
развитіи, могутъ испарять съ данной площади далѣе болѣе воды, чѣмъ 
естественные водоемы, при прочихъ равныхъ условіяхъ.

Стоитъ упомянуть еще о рисовыхъ поляхъ; по своему отношенію 
къ испаренію они занимаютъ середину между водами и нолями, засѣян- 
ными другими растеніями. Рисъ (Oryza sativa) болотное растеніе, ри- 
совыя поля выравниваются; если поле на склонѣ, то онъ раздѣляется на 
нѣсколько террассъ, каждая окружается валомъ и затѣмъ проводится 
вода, которая лишь изрѣдка спускается. Здѣсь слѣдовательно есть исна- 
реніе и водной поверхности, и растеній, и при тепломъ климатѣ тѣхъ 
странъ, гдѣ воздѣлывается рисъ, испареніе съ рисовыхъ полей очень 
значительно и имѣетъ большое вліяніе на увлажненіе воздуха и на 
умѣреніе жаровь на большое пространство вокругъ. Гдѣ есть рисовыя 
поля, круговращеніе воды значительно измѣняется: вмѣсто того, чтобъ 
дать ей быстро стекать къ морямъ, ее задержнваютъ и большая часть 
испаряется опять близъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ она выпала въ видѣ дождя 
или снѣга.

Въ послѣдніе годы обратили вниманіе на атмосферное электричество 
и его вліяніе на иснареніе, именно на тихій разрядъ между поверх
ностью водъ или листьями растбній, находящимися въ сообщеніи съ 
почвой иосредетвомъ довольно хорошихъ проводниковъ электричества, и 
влажнымъ воздухомъ. Сторонники этого мнѣнія приводятъ довольно 
вѣскія доказательства, и во всякомъ случаѣ вопросъ заслуживаетъ даль- 
яѣйшаго изслѣдованія 3).

') Monteil, Percement do 1’Isthme de Snez въ С. R. томъ 85, стр. 482.
2) Лѣтописи Главной Физической Обсерваторіи за 1878, 1879 и 1880 и статья ІЛтел- 

линга «Absolute Grósse de Yerdunstung» Мет. Сборн. VIII.
3) См. статью Grandeau въ Ann. Chim. Phys. за 1879 (т. XVII) п книгу Mascart 

«Traite ćPelectricite statiąue».
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Во всякомъ случаѣ вопросъ объ испареніи требуетъ еще болынаго 
количества наблюдений, произведенныхъ въ возможно различныхъ ивозможно 
точно опредѣленныхъ условіяхъ. То, что сдѣлано до сихъ поръ, еще до
вольно недостаточно, а потому я и не счелъ нужнымъ вдаваться въ под
робное разсмотрѣніе различныхъ формулъ, предложенныхъ для выраже
нья величины испаренія въ разпыхъ случаяхъ. Укажу еще на нѣкоторые 
труды по этому вопросу ]).

Иолезнѣе указать на различіе между возможнымъ и дѣйствитель- 
нымъ испареніемъ, т. е. между количествомъ водянаго пара, которое 
воздухъ можетъ принять при данныхъ метеорологическихъ условіяхъ и 
тѣмъ, которое дѣйствительно поступаетъ въ воздухъ.

Возможное иепареніе или испаряемость обыкновенно и называются 
испареніемъ, иначе сказать это количество воды, которое можетъ испа
риться при данныхъ условіяхъ погоды съ очень неболынаго водоема.

Но есть ли какое-нибудь основаніе предполагать, что нанримѣръ 
съ площади хотя бы нѣсколышхъ десятинъ испарится слой воды, рав- 
ный гому, который перешелъ въ воздухъ съ поверхности нашего атмо
меч ра. чевидно, что нѣтъ, что условія дѣйствителънаго испаренія со
вершенно иныя, чѣмъ условія возможнаго испаренія. Мало того, во мно- 
іихъ условіяхъ условія противоположны.

Въ пустыняхъ во время жаровъ и засухи возможное испареніе очень 
велико, т. е. вода быстро испаряется съ поверхности испарителя, но 
дѣйствительное испареніе очень мало, такъ какъ существуетъ недоста- 
токъ воды, могущей испариться. Рѣкъ и другихъ водоемовъ нѣтъ, ночва 
высыхаетъ такъ, что дальнѣйшее испареніе съ нея или совсѣмъ не нро- 
исходитъ, или происходить очень медленно, растительность или совсѣмь 
отсутствуетъ, или сущ ествую т лишь растенія, съ жадностью удержи
вающая влагу и почти не испаряющія ея.

ІІослѣ дождя въ пустынѣ условія измѣпяются. Возможное испаре-
ніе становится менѣе, вслѣдствіе влажности воздуха, иначе сказать съ
поверхности испарителя иечезаетъ менѣе воды въ часъ или сутки но
дѣиствительное испареніе болѣе прежняго. Верхній слой ночвы смоченъ
и способенъ испарять воду, если дождь былъ обиленъ, то появляются
кое-гд' небольшіе водоемы, наконецъ и растительность оживляется и 
ііСП сіряѳтъ воду.

При другихъ условіяхъ нѣтъ такой противоположности между воз
можнымъ и Дѣйствительнымъ иснареніемъ, напримѣръ на морѣ, а  т а к ж е

) W eilenmaim, Jerdunstuug  des W assers, Sw. Met. Beob. XII. Stephan, Ueber die

1®Г‘ T P n ng’ SitZb' WieU' (Mai 1881> Stephan‘ Versucbe ueber Verdampfuug т ж
1874) Ь Срезиевскій, объ испареніи жидкостей, Ж. Р. Ф. X. Общ. XVI и XV, и особенное 
Maxwell heory of wet bulb thermometer». Encyclopedia Britannica, 9-е и зд , f  VII
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тамъ, гдѣ всегда почва болѣе или менѣе влажна и растительность роскошна. 
Въ такихъ условіяхъ при облачности 100 и насыщеніе воздуха парами 
возможное и дѣйствительное испареніе доходить до 0, а когда являются 
солнце и вѣтеръ, то та и другая возрастаютъ.

Г л а в а  6.

О б л а ч н о с т ь .

Облака состоять изъ мелкихъ водяныхъ капелекъ или ледяныхъ 
кристалликовъ, плаваюіцихъ въ воздухѣ. Наблюденіе ихъ очень важно 
для характеристики климатовъ, такъ какъ они имѣютъ большое вліяніе 
на количество свѣта, понадающаго на поверхность земли; ехце важнѣе 
вліяніе облаковъ на тепловыя явленія: заслоняя поверхность земли отъ 
солнечныхъ лучей, облака уменьшаютъ количество получаемой ею солнеч
ной теплоты, а ночью напротивъ облака мѣшаютъ излученію тепла съ
земной поверхности.

Изученіе облаковъ важно сіце въ другихъ отношеніяхъ: многія изъ 
нихъ находятся на такой высотѣ, до которой человѣкъ еще никогда не 
проникалъ, большинство облаковъ находится въ такомъ слоѣ, куда воз
можно проникнуть на воздутпномъ шарѣ; но извѣстно, какъ рѣдко можно 
пользоваться этимъ способомъ, какъ затруднительны и дороги эти изслѣ- 
дованія. Иосредствомъ наблюдепій надъ облаками можно, не оставляя 
поверхности земли, получить нѣкоторое понятіе о томъ, что дѣлается въ 
воздухѣ очень далеко отъ земной поверхности, судить о направленіи воз- 
душныхъ теченій на этихъ высотахъ, иногда объ измѣненіяхъ темпера
туры и влажности, вообще проникать въ область, которую Менделѣевъ 
справедливо назвалъ „великой лабораторіей природы“.

Для измѣренія высоты облаковъ и скорости ихъ движенія употреб
ляются способы, принятые въ геодезіи и видоизмѣнепные сообразно об
стоя те льсгвамъ.

Для характеристики климатовъ служатъ два способа изученія обла
ковъ: облачность и форма облаковъ.

Облачностью называется процентное отношеніе части неба, покрытой 
облаками къ непокрытой. Ее опредѣляютъ на-глазъ и обыкновенно вы- 
ражаютъ въ десятыхъ частяхъ, такъ что 0 = безоблачное неоо, а 10 со
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вершенно покрытое облаками. Въ таблицѣ, помещенной въ концѣ книги, 
я выразилъ облачность въ сотыхъ, для того чтобъ избѣгнуть десятичныхъ 
дробей. Слѣдовательно, тамъ 100 выражаетъ пасмурное небо, 50~на по
ловину покрытое облаками и т. д.

Классификація формъ облаковъ Гоуарда (L. Howard) долго была 
принята всѣми метеорологами. Она различаетъ три главныя формы обла
ковъ: cirrus  или перистыя, cumulus или кучевыя и stratus  или слоистыя, 
производныя отъ нихъ, и nimbus или дождевыя облака. Позже была со
ставлена классификація ІІоэ (Роеу) '). Главныя основанія ея слѣдующія:

C irru s—  облака, состоящія изъ мелкихъ ледяныхъ кристалликовъ, 
они находятся обыкновенно на высотѣ 6000 m t., и выше они довольно 
тонки и прозрачны для свѣтовыхъ, а иногда и для тепловыхъ лучей; 
располагаются по небу очень неправильными рядами (въ видѣ перьевъ) 
или же простираются вдоль длинными рядами.

Cirro-stratus, находятся ниже cirrus; это полупрозрачныя облака^ 
нокрывающія небо, какъ-бы прозрачной пеленой. Утромъ и вечеромъ, 
при маломъ свѣтѣ часто имѣютъ слоистый видь и принимаются за 
stratus. Изъ оптическихъ явленій, производимыхъ этими облаками (круги 
около солнца и луны), можно заключить, что они тоже состоять изъ ле
дяныхъ кристалликовъ.

Сігго-cumulus, наблюдаемыя лѣтомъ послѣ дождя, состоять изъ мно
жества отдѣльныхъ, округленныхъ и часто расноложенныхъ въ ряды 
маленькихъ облаковъ. Они обыкновенно образуются по исчезновеніи ра.1- 
lio-cirrus.

Pallio-cirrus; pallium означаетъ однообразный слой дождевыхъ обла
ковъ, покрывающій небо. Pallio-cirrus образуютъ верхнюю часть pallium, 
т. е. дождевыхъ облаковъ.

Pattio-eum ulus , нижній отдѣлъ густой части дождевыхъ облаковъ. 
Образуется черезъ сгуіценіе и увеличеніе cumulus; обыкновенно выше 
послѣдняго и иногда отдѣляется отъ pallio-cirrus безоблачнымъ простран- 
ствомъ, черезъ которое нѣкоторымъ наблюдателямъ удавалось пройти 
въ воздушныхъ шарахъ.

Cumulus— образуются въ атмосферѣ при восходящихъ токахъ. Они 
являются обыкновенно только при высокой температурѣ, и потому этотъ 
видъ облаковъ является самымъ обыкновеннымъ въ троническихъ стра
нахъ и, въ лѣтнее время у насъ, въ среднихъ широтахъ; зимой его у 
насъ почти не бываетъ. Нижняя горизонтальная часть cumulus темная 
съ округленной бѣловатой (при солнцѣ сильно блестящей) вершиной. 
Нижняя горизонтальная его поверхность обозначаегъ слой воздуха, въ 
которомъ температура восходящаго тока спустилась до точки росы и съ

') Коиѵеііе classification des nuages, Annales liydrographiąues ra 1872,
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увеличепіемъ или сь уменьшеніемъ въ теченіе дня этого восходящаго 
тока, cumulus то понижается, то повышается. Это облако обыкновенно 
имѣетъ болыпіе вертикальные размѣры.

Fracto-cumulus. Ненравильныя, большею частью неболынія массы 
облаковъ, образующіяся изъ cumulus при его исчезновеніи (особенно ве- 
черомъ) или при разрывѣ вѣтромъ.

Stratus  — по Поэ — туманъ или у поверхности почвы или на не
большой высотѣ надъ ней.

Въ настоящее время извѣетный англійскій ученый Клементъ Лей 
(Clement Ley) занятъ издапіемъ книги объ облакахъ. Такъ какъ онъ 
очень много занимался этимъ предметомъ, то отъ такого труда можно 
ожидать болыпаго приращенія нашихъ знаній. Пока онъ разослалъ уче- 
нымъ небольшую брошюру „о наблюденіи надъ верхними облаками11 
для того чтобъ вызвать замѣчанія и поправки и воспользоваться ими для 
своей книги. Стоитъ упомянуть о томъ, что онъ во многомъ держится 
классификаціи Гоуарда, но рѣшительно отвергаетъ двѣ формы, принятая 
послѣднимъ: cirro-stratus (перисто-слоистые), cirro-cumulus (перисто-ву- 
чевыя). Послѣднее названіе онъ не принимаетъ потому, что считаетъ 
форму облаковъ, которой дается это названіе, скорѣе принадлежащей къ 
роду слоистыхъ (stratus), т. е. облаковъ, занимающихъ большое горизон
тальное протяженіе, но очень тонкихъ.

Однимъ изъ главныхъ пособій при изученіи облаковъ нужно считать 
ихъ фотографію. Всего болѣе ею занялся шведскій ученый Хильдебрандс- 
сонъ, который издалъ альбомъ фотографій. Замѣчательно, какъ хорошо 
выходятъ даже облака безъ рѣзко опредѣленной формы, нанримѣръ 
слоистые.

Снособъ происхожденія облаковъ троякій: или 1) отъ поднятія массы 
воздуха, причемъ теплота тратится на механическую работу поднятія, 
воздухъ охлаждается и можетъ наконецъ дойти до точки насыщенія па
рами. Такимъ образомъ происходятъ облака въ циклонахъ, гдѣ воздухъ 
поднимается спиралью вокругъ центра. При поднятіи воздуха по наклон
ной плоскости, вдоль склона горъ или холмовъ, также образуются облака, 
причина та же. Къ облакамъ образовавшимся отъ восхожденія воздуха, 
можно причислить и кучевыя. При нисхожденіи воздуха, въ антициклонѣ 
ли или же внизъ по горнымъ склонамъ, воздухъ удаляется отъ точки 
насыщенія парами и уже существующая облака постепенно исчезаютъ, 
а, новыхъ не образуется. Отсюда климатологическая аксіома, что склонъ 
горъ, по которому воздухъ обыкновенно движется вверхъ, будетъ влаж- 
нѣе и облачность будетъ тамъ болѣе, чѣмъ на горномъ склонѣ, гдѣ воз
духъ обыкновенно нисходитъ. 2) Облава образуются отъ смѣшенія двухъ

') Observations of upper cloudg.
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массъ воздуха различной температуры, насыщенныхъ влагой или близкихъ 
къ насыщенію. 3) Облака образуются отъ охлажденія массы воздуха 
безъ восхожденія и смѣшенія съ другими. Это обыкновенно бываетъ при 
туманахъ , т. е. при образованіи слоистаго облака у самой поверхности 
земли или очень не высоко надъ нею. Туманы бываютъ часто въ доли- 
нахъ и надъ болотами въ тихую и (сначала) ясную ночь. Поверхность 
почвы сильно охлаждается отъ лучеиепусканія и постепенно сообщаетъ 
свою низкую температуру низшимъ слоямъ воздуха. Такъ какъ они бо
гаты водяными парами, то скоро настуттаетъ для нихъ точка насыщенія: 
по мѣрѣ того, какъ охлаждаются слои воздуха, лежащіе выше, и тамъ 
образуется туманъ. Это случай образованія тумана при температурѣ воды 
не выше воздуха. Но если первая выше, то туманы образуются еще 
легче, особенно при ясной и тихой погодѣ. Отсюда частое образованіе 
тумана надъ большими рѣками осенью, когда температура воды гораздо 
выше, чѣмъ воздуха. Они очень часты осенью на Волгѣ, и когда рѣка 
и ея низменные берега покрыты густой пеленой, на высокихъ берегахъ 
небо ясно. Часто туманъ разсѣевается долго послѣ восхода солнца. 
Извѣстные лондонскіе туманы также бываютъ при охлажденіи нижнихъ 
слоевъ почвы при ясной и тихой погодѣ, когда вода Темзы гораздо теп- 
лѣе, а ихъ желто-коричневый цвѣтъ происходитъ отъ нримѣси дыма и 
сажи къ капелькамъ тумана.

Очень частый случай образованія тумана также —  смѣшеніе массъ 
воздуха надъ теплымъ и холодными теченіемъ, т. е. случай подходяіцій 
ко второму способу образования облаковъ. Таково происхожденіе тума- 
новъ на меляхъ у острова Ньюфаундлендъ: здѣсь теплое теченіе Гольф- 
стрема и холодное Лабрадорское проходятъ очень близко одно отъ дру- 
гаго. Воздухъ надъ ними имѣетъ конечно очень различную температуру, 
но близокъ къ насыіценію.

Въ нослѣднее время Феттиномъ въ Берлинѣ ’) былъ сдѣланъ цѣлый 
рядъ опредѣленій высоты и скорости движенія облаковъ.

Средняя высота облаковъ въ метрахъ:

Нижніе облака (unteres Gewolk). .
Облака (W olken)...................................
Мальм облака ( Wol kchen) . . . .
ІІижнія перистыя облака . . . .
Верхнія перистыя облака . . . .
Эти наолюденія иодтверждаютъ то, что давно извѣстно изъ наблю- 

Деній въ горныхъ странахъ, что облака бываютъ гораздо выше лѣтомъ, 
чѣмъ зимой.

Январь. Г юль. Годъ.
440 570 520
950 1350 1230

2010 2480 2340
3740 4780 4190
6460 8190 7470

*) ѴеШп, Luftstromungen ttber Berlin, Z e il M et. XVII, 267, 351.
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Въ этомъ ряду наблюденій замѣчательно, что верхнія облака (пе- 
ристыя) найдены гораздо ниже, чѣмъ ихъ принимаютъ обыкновенно. 
Такъ наир. Маллокъ (N aturę, 8 февр. 1877) изъ фотографій облаковъ 
нашелъ неристыя на высотѣ 22— 25,000 футъ (6,700— 7,600 mt.), куче- 
выя 6— 7 тыс. футъ (1,800— 2100 mt.) и дождевыя, начиная съ 4,000 
футъ (1,200 mt.). Замѣчательна въ этомъ примѣрѣ меньшая скорость 
движенія на высотахъ 1,200 и 2 ,300 метровъ, сравнительно даже съ 
меньшими высотами. Авторъ объясняетъ это замедленіе тѣмъ, что здѣсь 
происходитъ обильное образованіе дождя или снѣга, соединенное какъ 
извѣстно съ нревращеніемъ работы въ тепло. Если даже нриведенныя 
здѣсь опредѣленія скорости облаковъ совершенно точны или по крайней 
мѣрѣ не содержать грубыхъ ошибокъ, то все-таки еще не слѣдуетъ 
изъ нихъ, чтобъ средняя скорость движенія воздуха, на той же высотѣ, 
была та же самая какъ въ тѣхъ случаяхъ, когда можно было наблю
дать за скоростью облаковъ на той же высотѣ. Очень возможно и даже 
вѣроятно, что при другомъ состояніи погоды, когда не образуется обла
ковъ и условія для скорости движенія иныя. Мы достаточно знаемъ, 
что у поверхности земли направленіе и скорость вѣтра измѣняется въ 
зависимости отъ облачности и осадковъ. Затѣмъ нужно еще замѣтить, 
что въ климатахъ сѣверной и средней Европы въ теченіе цѣлыхъ дней, 
а иногда и недѣль, особенно поздней осенью и зимой, нѣтъ возмож
ности наблюдать какія бы то ни было облака выше 1,000, иногда даже 
нѣсколькихъ сотъ метровъ, такъ какъ на небольшой высотѣ надъ зем
лей находится пелена облаковъ, совершенно закрывающая верхнія. От
сюда заключеніе, что нельзя обобщать результаты, полученные изъ на- 
блюденія движенія облаковъ, особенно верхнихъ, и считать полученные

О Последняя строка іаетъ скорость вѣтровъ разный, паправлоній у поверхности зрмлп.
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результаты близкими къ средней скорости движенія на данннхъ высо- 
тахъ, такъ какъ мы не знаемъ, что тамъ происходитъ, когда тамъ нѣтъ 
облаковъ, и затѣмъ мы тоже не знаемъ, что происходитъ на высотѣ, 
когда ниже находится сплошная пелена облаковъ.

Предостерегая отъ поснѣшныхъ обобхценій, я не думаю отвергать 
пользу наблюденія надъ облаками, напротивъ, я считаю ихъ чрезвычайно 
важными и сожалѣю, что многіе наблюдатели не обратили достаточно 
вниманія на формы облаковъ, стараясь, между нрочимъ, примѣнить эти 
наблюденія къ пред сказа нію погоды. Въ упомянутой броінюрѣ Лей ре- 
комендуетъ, установивъ новую и болѣе подробную класеификацію пе- 
ристыхъ облаковъ, высказывая убѣжденіе, основанное на собственномъ 
десятилѣтнемъ опытѣ, что можно, такимъ образомъ, предсказать погоду 
на мѣстѣ, по крайней мѣрѣ, за 24  часа, а предупреждая но телеграфу 
о замѣченныхъ формахъ перистыхъ облаковъ, можно значительно удлин
иш ь время, за которое возможны предсказанія погоды.

Іакимъ ооразомъ, оказывается, что наблюденія надъ облаками, осо
бенно надъ ихъ формой и движеніемъ-—одна изъ самыхъ живыхъ частей 
метеорологіи, что здѣсь много мѣста личному почину и что вниматель
ный и толковый наблюдатель можетъ быть увѣренъ, что онъ найдетъ 
много новаго и интереснаго. Примѣненіе фотографіи къ изученію обла
ковъ слѣд. облегчено до крайности и нужно надѣяться, скоро будетъ 
нримѣнено многими наблюдателями '). ТІри современномъ усовершенство- 
ваніи на сухихъ пластинахъ, оказывается возможными получать изобра- 
женія чрезвычайно быстро и отчетливо.

Воздухоплаваніе даетъ превосходный способъ изученія облаковъ, 
такъ какъ можно проникать въ ихъ среду и, пройдя облака, видѣть ихъ 
потомъ сверху. Чрезвычайно интересныя изслѣдованія нодобнаго рода 
сдѣланы во Франдіи Тиссандье (Tissandier) и описаны въ Atlas de 
l’Observatoire de Paris за 1876. Къ статьѣ приложены многочисленные 
рисунки и нроэкціи облаковъ. См. также изслѣдованіе Наиѵеі, Ann. Met. 
F ran. за 1880, стр. 315.

Облачность имѣетъ замѣтный суточный періодъ. Изъ трехъ глав
ных! формъ перистыя (сіггі) и ихъ производила можно сказать не имѣ- 
ютъ еуточнаго періода, такъ какъ встрѣчаются въ такихъ высокихъ слояхъ 
воздуха, гдѣ вѣроятно ни температура, ни другія метеорологическія усдо- 
вія не измѣняются въ теченіе сутокъ.

Изъ двухъ другихъ формъ облаковъ, слоистыя (stratus) болѣе свой
ственны ночи и раннему утру, а кучевыя (сипшіі) самыми теплыми ча
сами дня. Вслѣдствіе этого, смотря потому, какая форма облаковъ пре-

') См- Hildebrandsson, classificatiou des uuages, еъ превосходными фотографіями 
облаковъ. Upsala 1879.
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обладаетъ въ данномъ мѣстѣ и въ данное время года, и суточный пе- 
ріодъ облачности будетъ различена,. Зимой въ сѣверной и средней Ев- 
ропѣ преобладаютъ елоистыя облака и потому облачность будетъ болѣе 
въ часы нослѣ полудня. Во многихъ мѣстахъ встрѣчается двойной су
точный періодъ облачности, она болѣе рано утромъ н пополудни, и ме- 
нѣе около 10 ч. утра и вечеромъ.

Почти вездѣ гдѣ наблюденія дѣлаются по три раза въ день, вече
ромъ облачность оказывается менѣе, чѣмъ утромъ и пополудни. Спра
шивается, нѣтъ ли въ самомъ снособѣ наблюденій условій, которыя бы 
содѣйствовали такому результату? Мнѣ кажется, что есть, и именно, 
что вечеромъ наблюденіе чаще приходится дѣлатъ при отсутствіи днев- 
наго свѣта, а при этомъ очень легко не замѣтить разсѣянныхъ об
лаковъ.

Недавно напечатана новая теорія проиехожденін гидрометеоровъ, 
т. е. облачности и осадковъ, Риттера '). Она замѣчательна во многихъ от- 
ношеніяхъ, но работа обширна и нельзя дать изъ нея краткаго извлече- 
нія. Могу только совѣтовать прочесть ее. Изложеніе ясное и требуется 
только знаніе элементарной физики. Авторъ подробно останавливается 
на электрическихъ явленіяхъ въ облакахъ. Нѣтъ сомнѣнія, что нзученіе 
этой формы энергіи въ верхнемъ слоѣ почвы и въ атмосферѣ должно 
сдѣлать болыпіе успѣхи въ ближайшемъ будущемъ и объяснить многіе 
процессы, нѣсколько темные до сихъ поръ.

Одна изъ задачъ наблюденія облачности состоитъ въ томъ, чтобъ 
получить хотя приблизительное понятіе о распредѣленіи свѣта. Она, 
конечно, илохо достигается, по крайней мѣрѣ, относительно солнечнаго 
свѣта да и относительно солнечной теплоты важно знать, втеченіе сколь- 
кихъ часовъ облака мѣшали ей достигнуть до земной поверхности.

Въ послѣдніе годы стали распространяться на болынихъ обсерва- 
торіяхъ т. н. геліографы, т. е. самопишущіе инструменты, отмѣчающіе 
продолжительность солнечнаго свѣта.

Въ слѣдующей таблицѣ, даны нѣкоторые результаты подобныхъ 
наблюденій. Графа А  даетъ среднюю продолжительность солнечнаго

свѣта, въ часахъ и минутахъ, а графа ^ отношеніе ея къ продолжи

тельности пребыванія солнца надъ горизонтомъ (длинѣ дня). Если наир, 
длина дня 12 часовъ, а средняя продолжительность солнечнаго свѣта 3

часа, то въ графѣ - будетъ стоять 25. Иначе сказать, въ этомъ слу

чай облачность въ теченіе 3/4 времени, мѣшала солнцу давать поверх
ности земли значительную часть свѣта и тепла. Графа [3 даетъ сред
нюю облачность.

') Ann. Met. Franc. за 1880.
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ІІазваніе
мѣстъ.

А А
Р

А А
Р

А А
Р

К А
Р

А А
Р

V А
Рч. [м. В ч. м. В ч. м. В ч. 1 м. В ч. м. В ч. м. В

Апрѣль. М а й. І юн ь . І юл ь . Августъ. Сентябрь.

Павловскъ *) 9 1 62 4.2 8 27 50 6,і 10 32 57і 5,4 8 9 46 6,2 7 3049 6,2 4 33 36 6,5

Гриничъ 2) . 3 36 26 — 5 6 33 — 6 30 39 — 5 18 33 - 5 24? 37 — 3 48 30 —

Вѣна 3) . . . 4 12 31 6,4 6 43 44 5,5 7 32 47 5.1 9 53 63 3,9 7 39 54 4,9 5 31 44 5,3
Пола 4) . . . 11 37 83 2,6 7 8 57 5,о

Нію-Іоркъ5) 8 16 62 — 10 30 71 — 11 6 73 — 11 14 75 — 10 873 — 8 48 71 —

Октябрь.
Ноябрь и 
декабрь. Январь. Февраль. Мартъ.

Павловскъ . 1 24 148,2 0 48 12 8д - — — 1 32 23 6,5 3 2 33 7,1 4 31 38 6.5
Гриничъ . . 2 36 25 — 1 3 8 — - - — 0 54 11 — 1 24 14 — 3 18 28 —

Вѣна . . . . 1 7 10 — 1 41 21 2 46 32 — 2 25 22 — 3 13 28 —

ІІола . . . . 2 52 26 8,4 4 23 47 5,6 _ — — — — — — — _ — — _ _ _ _

Нью-Іоркъ . 7 23 68 — 5 9 53 — — - — — 4 58 52 — 6 18 60 - 7 2 59 —

Время наблюденій въ Евроиѣ такъ коротко, что, конечно, позволяетъ 
сдѣлать лишь очень мало заключеній. Всего правилънѣе цифры расно- 
лагаются въ Грииичѣ, гдѣ періодъ длиннѣе. Здѣсь облаковъ такъ много, 
что въ самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, въ іюнѣ, получается лишь 39°/о 
возможнаго солнечнаго свѣта. Павловскъ весной и лѣтомъ находится въ 
болѣе благопріятныхъ условіяхъ. Сравнивая наблюдаемую облачность съ 
долголѣтними наблюденіями въ ІІетербургѣ (см. таблицы въ концѣ книги) 
видно, что въ іюнѣ и августѣ было даже болѣе облаковъ, чѣмъ въ много- 
лѣтней средней, и лишь январь и апрѣль имѣли гораздо меньшую 
облачность, чѣмъ обыкновенно. Оставляя апрѣль въ сторонѣ, видно, что 
въ маѣ и іюнѣ условія благопріятнѣе, чѣмъ въ Вѣнѣ.

Въ Полѣ видимъ уже климатъ Средиземнаго моря, гдѣ солнечнаго 
свѣта много, особенно лѣтомъ (въ августѣ 83°/о) возможнаго солнечнаго

ł) (30 в. къ ю . отъ Петербурга). Извлечено мною изъ Лѣт. Г. Ф. О. Время іюіь 
1880 — декаоръ 1881.

2) (Предяѣстье Лондона). Изъ статьи Ellis, Quart. Journ. Met. Soc. за 1880, стр. 126 
4 года 1876 — 1880.

3) Zeitschrift Meteorologie. XVI, 8 и XVII, 99. Съ апрѣля 1880 по декабрь 1881.
4) (У Адріатическаго моря). Zeitschrift Meteorologie. XVII, 150. Съ августа по де

кабрь 1881.
s) Report of the New-York Meteor. Obseryatory, Central-Park, for the Year 1882.



свѣта. Октябрь 1881 г. нельзя считать нормальнымъ, это одинъ изъ са- 
мнхъ облачныхъ и дождливыхъ мѣсяцевъ послѣднихъ лѣтъ въ Полѣ, 
какъ и въ Вѣнѣ.

На другой сторонѣ Атлантическаго океана, въ Ныо-Іоркѣ, солнце 
свѣтитъ гораздо болѣе. Нѣтъ мѣсяца, гдѣ бы было менѣе 50°/о возмож
наго солнечнаго свѣта, а лѣтомъ его бываетъ до 75э/о. Нѣтъ мѣсяца, 
кромѣ іюня, гдѣ бы °/о не былъ вдвое болѣе, чѣмъ въ Гриничѣ, а въ но- 
ябрѣ и декабрѣ слишкомъ вшестеро. Точныя наблюденія подтверждаю™ 
то, что чувствуетъ каждый при переѣздѣ изъ западной Ъвропы, особенно 
изъ Англіи. въ Соединенные Штаты: особенная яркость свѣта и про
зрачность воздуха сразу бросаются въ глаза.

Нужно надѣяться, что скоро нодобныя наблюденія распространятся 
шире, чѣмъ теперь, такъ какъ, очевидно, что наблюденія надъ облач
ностью, полезныя сами по себѣ, не даютъ достаточна™ понятія о про
должительности солнечнаго свѣта.

Въ высокихъ шнротахъ недостатокъ прямаго солнечнаго свѣта 
отчасти вознаграждается разсѣяннымъ свѣтомъ, чѣмъ выше широта, тѣмъ 
меньшій процента свѣта получается прямо отъ солнца. Бунзенъ и Роско ‘) 
дали способъ измѣренія свѣта, солнечнаго и разсѣяннаго, посредствомъ 
его дѣйствія на фотографическую бумагу. По і і х ъ  вычисленіямъ, въ раз- 
ныхъ широтахъ получаются слѣдующія количества свѣта въ день весен- 
няго равноденствія.

 80 __

Широта. Названіе мѣстъ.
Свѣта

солнечнаго.

Свѣта

разсѣяннаго.
В С Е Г О .

90° Сѣверный полюсь . • • 0 20 20

75° 0 . М ельвиль...................... 12 106 118

64° Р е й к іа в п г ъ . ...................... 60 150 210

О О о Петербурга.......................... 89 164 253

53° М а н ч е с т е р ъ ..................... 145 182 327

49° Гейдельберга,..................... 182 191 373

41° Н е а п о л ь .............................. 266 206 472

30° Капръ ................................... 364 217 581

19° Бомбей.................................. 438 223 661

8° Коломбо, Цейлонъ . • ■ 475 226 701

0° 0 . Б о р н е о .......................... 4S9 227 716

f) Proc. R. Soc. XIII, 5 0 5 -6 5 9 . Roqq. Ann. СХХѴІ, 3 6 3 -3 9 0  (1865 года)
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Отсюда видно, что до 45° въ день весенняго равноденствія полу
чается болѣе разсѣяннаго свѣта, чѣмъ прямаго солнечнаго. Относитель
ное преобладаніе перваго еще значительно усиливается облаками.

Г л а в а  7.

В о д н ы е осадки.

Водными осадками называется вода въ жидкомъ или твердомъ видѣ, 
выделяющаяся изъ водяныхъ паровъ воздуха и попадающая на твер
дую или жидкую поверхность земнаго шара. Въ этомъ смыслѣ я не н а 
зываю облака осадками, такъ какъ въ нихъ, хотя и выдѣлились капельки 
воды или ледяные кристаллики, но вслѣдствіе своихъ малыхъ размѣровъ, 
или иногда вслѣдствіе электрическихъ силъ, они не падаютъ на землю. 
Извѣстно, что нѣкоторыя облака, особенно перистыя, могутъ очень долго 
существовать, не давая водныхъ осадковъ. Но перистыя облака, какъ 
извѣстно, не имѣютъ большой толщины. Кучевыя облака, напротивъ, 
имѣютъ очень значительные размѣры, но и изъ нихъ очень часто не 
падаетъ на землю ни капли воды.

Я  смотрю на водные осадки какъ на противоположность испаренія, 
въ круговращеніи водъ на земномъ шарѣ. При испареніи, твердыя и жид- 
кія частицы воды превращаются въ газообразный, уменьшается запасъ 
воды на поверхности и въ толщахъ земнаго шара. Осадки же увеличи- 
ваютъ запасъ воды на поверхности и въ толщахъ земнаго шара, насчетъ 
водянаго пара воздуха. Падая на поверхность растеній, дождь и роса 
даютъ имъ воду для испаренія листьями, оживляя ихъ и давая имъ воз
можность довольствоваться меныпимъ количествомъ воды изъ почвы. Па
дая на поверхность почвы, они даютъ занасъ для потребностей растеній, 
а избытокъ, стекая въ болѣе глубокіе слои, питаетъ источники и, черезъ 
нихъ, рѣки. Избытокъ дождя въ другой формѣ, въ видѣ ливней, когда 
выпадаетъ такъ много воды, что она не можетъ впитаться почвой, 
течетъ по поверхности, быстро достигаетъ рѣкъ и вызываетъ въ нихъ 
наводненія.

Падая на поверхность моря, озеръ и т. д., дождь и роса прямо уве
личиваю™ количество воды въ нихъ.

Осадки въ твердомъ видѣ (снѣгъ, иней) накопляются на поверхности
КЛИМАТЫ ЗЕМНАГО ШАРА.  ^



почвы и поверхъ льда водныхъ бассейновъ, и служатъ частью прямо для 
испаренія, но большая часть переходить вь жидкое состояніе, когда 
температура подымется выше 0°, и во многихъ случаяхъ быстро напол- 
няетъ рѣки.

Снѣгъ, падающій въ высокнхъ горахъ, питаетъ рѣки иногда въ са
мое теплое время года, наконецъ изъ снѣга, тамъ гдѣ таетъ его менѣе, 
чѣмъ выпадаетъ, образуются ледники, а если поверхность очень ве
лика — материковые ледяные покровы.

Кромѣ осадковъ въ жидкомъ видѣ {дождь, роса) и въ твердомъ 
{градъ, снѣгъ, иней) слѣдуетъ еще раздѣлить осадки по мѣсту проис- 
хожденія.

Роса и иней не падаютъ съ некоторой высоты, а прямо выдѣляются 
изъ воздуха на поверхности твердыхъ или жидкихъ тѣлъ, если 1) ихъ 
поверхность холоднѣе воздуха и 2) температура ея ниже точки росы 
воздуха. Роса и иней падаютъ обыкновенно въ ясныя ночи, когда по
верхность тѣлъ теряете много тепла чрезъ лучеиспусканіе. Нужно еще 
обратить вниманіе на потерю тепла чрезъ испареніе, какъ причину обра- 
зованія росы, особенно на листьяхъ растеній *), а также на то, что 
вблизи растеній, вслѣдствіе испаренія съ ихъ поверхности, воздухъ влаж- 
н ѣ е 2). Однако возможешь и другой случай, и у насъ зимой онъ бываетъ 
довольно часто: при быстромъ наступленіи болѣе теплой погоды, твердый 
тѣла оказываются гораздо холоднѣе воздуха, и на поверхности ихъ 
осаждается обильный иней, (онъ чаще чѣмъ роса въ иодобныхъ слу
чаяхъ, такъ какъ быстрыя неремѣны температуры чаще въ холодное 
время года).

Въ хвойныхъ лѣсахъ въ такихъ случаяхъ накопляется много инея, 
такъ какъ поверхность ихъ очень велика. Падая на землю и смѣшиваясь 
со снѣгомъ, онъ очень увеличиваетъ толщину снѣговаго покрова. Осо
бенно замѣчательно количество инея на нѣкоторыхъ отдѣльныхъ горахъ 
получающихъ влажный воздухъ съ океана, напримѣръ, на Брокенѣ, въ 
С. Германіи, и Пюи де Домъ во Франціи. Онъ составляете серъозное 
затрудненіе для метеорологическихъ наблюденій, осаждаясь въ большихъ 
количествахъ на термометрахъ, анемометрахъ и т. д.

Очень рѣдко до сихъ поръ пробовали измѣрять толщину слоя росы, 
и дѣйствительно это имѣетъ свои трудности: дѣло въ томъ, что роса па
даете не одинаково на всѣ поверхности, а при прочихъ равпыхъ усло- 
віяхъ ея падаете гораздо болѣе на шероховатый, чѣмъ на гладкія. Нужно, 
слѣдовательно, выставлять одно и то же тѣло, чтобы имѣть одинаковую 
мѣру паденія росы. Его взвѣшиваютъ вечеромъ и другой разъ ран-

') См. Jamin. Compłement у. la  thśorie de la rosće, Journ. de Physique, fćvr. 1879. 
a) Chistoni, formatione della Ruggiada. Annali di Meteor. 1880, I.
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утромъ, и прибыль вѣса дѣлятъ на поверхность тѣла, чтобъ узнать какое 
количество воды выпало въ видѣ росы (или инея). Если, напримѣръ, 
былъ выставленъ мѣхъ поверхностью въ 1 квадр. метръ и увеличеніе 
вѣса б у д етъ = 1’/2 килограммам^ то это будетъ равняться осадку въ 
1‘/і мм. высоты. Иначе сказать, роса дала такое количество воды, какое 
соотвѣтствуетъ очень слабому дождю. Нужно имѣть въ виду, что измѣ- 
ряя количество воды, данное росой, нельзя еще прямо заключать о томъ, 
сколько воды получили растенія. Смотря по объему поверхности ихъ 
листьевъ, смотря по тому, насколько одни листья защищаютъ другія отъ 
излученія, количество воды, полученное отъ росы будетъ очень различно. 
Всего болѣе получатъ тѣ листья, которые свободно излучаютъ тепло, го
раздо менѣе тѣ, которые защищены другими.

Количество росы зависитъ: 1) отъ количества ‘паровъ въ воздухѣ;
2) отъ близости воздуха къ точкѣ насыщенія паровъ; 3) отъ степени 
охлажденія въ теченіе ночи.

Очевидно, что самыя обильныя росы бываютъ во влажныхъ тропи- 
ческихъ странахъ, гдѣ соблюдены всѣ три условія, притомъ обильныя 
росы будутъ чаще въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ моря, чѣмъ на самомъ 
берегу, потому что теплоемкость воды мѣшаетъ охлажденію ночью. Въ 
лѣсахъ тропической Южной Америки Буссенго наблюдалъ такія обиль
ныя росы, что крупныя капли падали съ листьевъ деревьевъ на землю 
и притомъ такъ часто, что можно было думать, что идетъ дождь ‘).

Очень благопріятныя условія для обильныхъ росъ даютъ рисовыя 
поля, которыхъ такъ много въ Южной Азіи и на островахъ (Зондскихъ, 
Филиппинскихъ и т. д.). Рисъ, какъ извѣстно, болотное растеніе, и его 
почти все время держатъ въ водѣ, выравнивая поля, окружая ихъ глиняными 
стѣнками и проводя на нихъ воду. Эта вода, всегда мутная и притомъ не 
глубокая, сильно нагрѣвается въ теченіе дня, испареніе съ поверхности 
очень велико, гораздо болѣе, чѣмъ съ поверхности моря, и какъ только 
заходитъ солнце, роса выдѣляется въ очень болыпихъ кодичествахъ.

Другіе осадки выдѣляются изъ облаковъ, на нѣкоторой высотѣ надъ 
земной поверхностью и слѣд. падаютъ чрезъ воздухъ. Если нижній слой 
воздуха очень сухъ, то бываетъ, что падающая вода опять испарится, 
не достигая поверхности земли. Подобные случаи видѣлъ Пржевальскій 
иа Алашанской пустынѣ: тучи выдвигались съ сосѣднихъ горъ, видно 
было паденіе дождя, но нижній слой воздуха былъ такъ сухъ и тепелъ, 
что дождь не нопадалъ на землю 3).

Очень недавно многіе ученые, особенно въ I ерманіи, думали, что 
количество осадковъ очень увеличивается въ самомъ нижнемъ слоѣ, даже

*) См. его книгу Agriculture, Ohimie agricole et Pbysiologie.
3) ‘Монго.ш и страна Тангутовъ», т. I, стр. 369.
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на иослѣднихъ 30—50 метрахъ до земли. Они предполагали, что дож- 
девыя капли и снѣговые кристаллы, бываютъ холоднѣе чѣмъ воздухъ, чре.чъ 
который они иадаютъ, быстро сгущаютъ водяной паръ и слѣд. количе
ство выпадаюіцаго дождя и снѣга очень увеличивается въ нижнихъ 
слояхъ.

Зта странная теорія возникла изъ невѣрно понятыхъ наблюденій. 
Вездѣ находили, что дождемѣры, поставленные на крышахъ, башняхъ и 
т. д., вообще высоко надъ поверхностью земли, давали гораздо менѣе 
воды, чѣмъ стоящіе у поверхности земли. Разность очень велика, такъ 
напр, въ Іоркѣ, въ Англіи, одинъ дождемѣръ былъ установлеяъ на по
верхности земли, другой — на крышѣ собора, на 64 метра (195 футъ 
или 26Ѵг саж.) выше нерваго. Если принять высоту воды, данную ниж- 
нимъ дождемѣромъ, за 1,000, то въ верхній падало: въ теченіе года 
591, лѣтомъ 663, зимой 499, т. е. зимой менѣе половины. Въ ІІарижѣ 
долгое время наблюдали два дождемѣра, изъ нихъ одинъ стоялъ на 
дворѣ обсерваторіи, другой— на крышѣ, 29 метр, выше нерваго. Резуль
таты за 32 года 1) дали слѣдующее, если опять принять количество 
воды въ нижнемъ дождемѣрѣ=1 ,0 0 0 .  Въ верхній падало въ январѣ 831, 
въ іюлѣ 935. Здѣсь, также какъ и въ Горкѣ, верхній дождемѣръ далъ 
менѣе воды чѣмъ нижній, и нритомъ разность гораздо болѣе зимой, 
чѣмъ лѣтомъ.

Совершенно невозможно, чтобъ изъ такого неболыпаго слоя воз
духа выдѣлшгасъ половина падающей воды, нритомъ, еслибъ гипотеза 
Кемца была справедлива, то лѣтомъ количество воды, попадающее въ 
нижній дождемѣръ, должно оы увеличиться болѣе, чѣмъ зимой, такъ 
какъ лѣтомъ 1) воздухъ содержитъ гораздо болѣе водяныхъ паровъ; 2) 
дождевыя капли часто гораздо холоднѣе воздуха. Зимой же напротивъ, 
и паровъ въ воздухѣ менѣе, и капли дождя или кристаллы снѣга часто 
даже теплѣе воздуха.

Лучшее объясненіе того, что въ дождемѣры, помѣщенные высоко, 
падаетъ менѣе воды состоять въ томъ, что чѣмъ выше надъ поверх
ностью земли, тѣмъ вѣтеръ сильнѣе и онъ мѣшаегъ части воды попа
дать въ дождемѣръ. Зимой, когда капли дождя мельче, слѣд. легче чѣмъ 
лѣтомъ, это вліяніе вѣтра гораздо замѣтнѣе, а потому и попадаетъ срав
нительно меяѣе воды въ верхній дождемѣръ. Снѣгъ еще болѣе уносится 
вѣтромъ чѣмъ дождь, а потому и очень трудно вѣрно опредѣлить ко
личество выпавшаго снѣга. Интересна въ этомъ отношеніи работа Ма- 
керета 2), который сравнилъ за два года количество выпавшей воды въ 
двухъ дождемѣрахъ, и привелъ его въ соотношеніе со скоростью вѣтра.

'Ц См. статью Haegens, Annuaire inśtśor. de France за 1851.
'2) Zeit. met. X, 208,



Если количество воды въ нижнемъ дождемѣрѣ, находившемся на высотѣ 
3 фут. надъ землей, полож ить=1,0о0, то въ верхній. находившійся на 
высотѣ 34 футъ падало при очень слабыхъ вѣтрахъ 893, при слабыхъ— 
835, при умѣренныхъ— 763, при сильныхъ— 675. Здѣсь, слѣд., ясно 
видно вліяніе вѣтра на, уменыненіе количества воды, падающей въ верх
ней дождемѣръ.

Перехожу въ главнымъ причинамъ осадковъ и къ оцѣнкѣ ихъ от- 
носительнаго значенія. I. При восхожденіи воздуха происходитъ затрата 
тепла на работу, онъ охлаждается, приближается къ точкѣ насыщенія 
даровъ и заходить за эту температуру, причемъ часть водяныхъ паровъ 
выдѣляется. Такова причина осадковъ около центра циклона, гдѣ воз
духъ подымается спиралью, и отъ поднятія же зависятъ осадки въ томъ 
случаѣ, когда горная цѣпь находится на, пути влажнаго воздушнаго те- 
ченія и заставляете воздухъ подниматься. Для того, чтобъ вычислить ко
личество воды, которое можетъ выдѣлиться въ видѣ дождя, снѣга, града 
и т. д., слѣдовало бы знать: 1 ] первоначальную температуру и влаж
ность воздупінаго теченія; 2) измѣненіе температуры съ поднятіемъ въ 
атмосферу; 3) скорость восхождения тока. Первое можно часто знать 
изъ наблюденія, второе выходить изъ основыыхъ положеній термодина
мики ), а, третье въ большей части случаевъ трудно опредѣлить съ точ
ностью.

Предположить, что на высотѣ 220 метр. н. у. м. существуете 
воздухъ съ температурой 20° и упругостью паровъ 17,4 mm. Подняв
шись на 1,000 метр, (слѣд. до 1,220 метр. и. у. м.) онъ охладится до 
15,5. Этой температурѣ соотвѣтствуетъ, при наеыщеніи, упругость на
ровъ 13,1 т т . ,  слѣд. упругость иаровъ уменьшилась на 4,з mm. Коли
чество паровъ въ граммахъ на кубич. метръ при 20° и 17,4 т т .  =  17,іе. 
а при 15,6° и 13,і т т . = 1 3 , и , слѣд. при восхожденіи количество во
дяныхъ паровъ должно было уменьшиться на, 4,04 gr. на 1 куб. метръ.

Положимъ, что скорость восхождевія очень мала, именно 1 метръ 
въ секунду, слѣд. въ часъ (3,600 секундъ) подымется съ площади 1 
квадр. метра 3,600 кубическихъ метровъ и количество осадка будетъ 
3,600 X  4,08 gr. =  14.688 gr. или почти 14.69 Kgr. на 1 квадр. метръ. 
По обыкновенному способу измѣренія высота выпавшей воды будетъ =  
14,69 mm. въ часъ. Такое количество рѣдко падаетъ въ среднихъ ши- 
ротахъ. гдѣ уже 30 mm. въ день очень большое количество дождя. От
сюда видно, что очень небыстрое восхожденіе воздуха, при высокой 
температурѣ, удовлетворяете условіямъ обильнаго дождя. Кромѣ случая 
восхожденія въ циклонахъ, раземотрю восхожденіе по горнымъ склонамъ. 
Склоиъ въ V10) т' е- въ 9° кажется не можетъ быть признайь кру-

8 6

0  Ом. гл. 2.
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тымъ, а нри скорости 10 метр, въ секунду воздухъ подымется на 1 
метръ въ секунду по такому склону.

Возьму другой случай, возможный въ тропическихъ странахъ. На 
высотѣ 220 метр. н. у. м. воздухъ въ 25° и съ упругостью паровъ 23,5 
mm. Положимъ, что онъ поднимется на 1,000 метр., т. е. до 1,220 метр, 
н. у. м., на такой высотѣ температура его будетъ около 21° и упругость 
паровъ около 18,5 т т . , —количества водянаго пара, въ gr. на куб. метръ, 
будутъ въ первомъ случаѣ 22,9 gr., а во второмъ 18,2 gr., слѣдовательно 
выдѣлилось 4,7 gr. на 1 куб. метръ. Предполагая скорость восхожденія 
въ 2 метра въ секунду, получимъ 7 ,200X 47 g r.= 3 3 ,8 4 0  gr. или 33,84 
kilogr. на 1 квадр. метръ, или въ 1 часъ выпадетъ воды 33,84 mm. 
Такіе сильные дожди рѣдки даже въ тропическихъ странахъ. Такъ въ 
Батавіи, на о. Явѣ, въ 14 лѣтъ самое большое количество дождя въ 
часъ было 97,з mm. Слѣдовательно, при начальной темнературѣ 25° и 
воздухѣ, насыщенномъ водяными парами, довольно скорости восхожде- 
нія 6 метровъ въ часъ, чтобъ дать осадокъ болѣ 97,з mm. въ часъ. Не 
нужно забывать еще, что восходящее движеніе воздуха можетъ про
должаться и далѣе, и такіе случаи конечно нерѣдки. Въ такомъ слу- 
чаѣ осадокъ будетъ еще обильнѣе. Въ Маниллѣ, во время циклона 20 
октября 1882 года ’), когда центръ циклона прошелъ надъ городомъ, въ 
часъ выпало 165 т т . ,  а въ 'U  часа самаго сильнаго дождя 100 т т .  
Принимая тѣ же условія температуры и влажности, для осадка въ 400 
mm. въ часъ достаточно скорости восхожденія воздуха около 24 мет
ровъ въ секунду, опять-таки предполагая, что восходящее движеніе оста
новится на высотѣ 1,000 метра, а нѣтъ сомнѣнія, что оно можетъ про
должаться гораздо Далѣе. Это конечно не много для тропическихъ цик
лоновъ.

II. Осадки могутъ происходить и при смѣшеніи насыщенныхъ массъ
воздуха разной температуры “)•

Предположимъ, что смѣшиваются двѣ массы воздуха, обѣ насыщен
ный парами и имѣющія 1,000 метр, толщины. Пусть первая будетъ 
имѣть внизу 25°, а вверху 20°, а вторая внизу 10°, вверху 5°. При 
смѣшеніи обѣихъ массъ воздуха, онѣ принимаютъ температуру около 
16° и выдѣляютъ 0,45 kilogr. воды на квадр. метръ, слѣдовательно по
лучается осадокъ въ 0,45 mm. Если предположить, что холодное теченіе 
воздуха продолжается, принося все новыя массы съ температурой 7,5 
то осадокъ продолжается, пока вся масса не охладится до 7,5°. При 
этомъ въ самомъ благопріятномъ случаѣ могло бы выдѣлиться 11,9 kilogr. 
на квадр. метръ, т. е. осадокъ былъ бы =  11,9 mm. Но такъ какъ при

1) Zeit. Met. XVIII, 64.
*) Статья Peru ter’a Zeit. Met. XVII, 421, и статья H a n n ’а. тамъ же, IX, 294.
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этомъ каждый kilogr. тенлаго воздуха долженъ бы смѣшаться съ 405 
kilogr. холоднаго, то невѣроятно, чтобъ даже такое количество воды 
могло выдѣлиться при такихъ условіяхъ.

При нродолжительномъ соприкосновеніи теплаго и холоднаго теченія, 
конечно, со временемъ можетъ выпасть большое количество воды, но 
осадки будутъ очень не велики въ данную единицу времени. Въ нашихъ 
холодныхъ климатахъ осенью и зимой такіе осадки часты, но дають мало 
воды. Небо покрыто однообразной, сѣрой пеленой тучъ, изъ которыхъ 
„ моросить “ мелкій дождь или падаетъ мелкій снѣгъ. И зимой, когда въ 
короткое время падаетъ много снѣга, нужно заключить, что причина бо- 
лѣе обильнаго осадка—восхождеиіе воздуха, они и бываютъ чаще при 
циклонахъ.

Въ странахъ высокихъ широтъ, гдѣ и зимою падаютъ обиль
ные дожди, кромѣ циклоновъ и восхожденіе воздуха по наклонной пло
скости играетъ не малую роль. Вспомнимъ, что къ подобнымъ странамъ 
принадлежать западные берега Англіи, Піотландіи, Норвегіи и Сѣверной 
Америки (между 5 0 °— 60°) и что тамъ поперегъ пути влажныхъ вѣтровъ 
подымаются крѵтыя горы. На склонахъ этихъ горъ и падаютъ обильные 
дожди, нерѣдко съ грозами, даже и среди зимы.

Нельзя не заключить изъ всего замѣченнаго объ осадкахъ, что тѣ, 
которые даютъ много воды въ короткое время, происходя™ отъ поднятія 
воздуха, въ центрѣ-ли циклоновъ, по склону-ли горъ. Смѣшеніе же 
массъ воздуха различной температуры даетъ облака, но осадки, проис
ходящее отъ этой причины, иногда очень продолжительны, но не даютъ 
много воды.

Прибавлю еще нѣсколько свѣденій о наибольпшхъ количествахъ въ 
сутки и часъ (кромѣ Россіи, для которой они будутъ приведены позже).

Въ Германіи, напримѣръ, не было наблюдаемо болѣе 126 ram. въ 
сутки (на Брокенѣ). Въ Австрійской имперіи, особенно въ Альпахъ и 
на берегахъ Адріатическаго моря, наблюдали болѣе обильные осадки. Въ 
Дубровникѣ 17 августа 1859— 217 mm. Въ Сѣверной Италіи нерѣдко на
блюдали болѣе 200 mm. Въ Швейцаріи, на Бернардинѣ, выпало до 254 
въ сутки (въ сентябрѣ 1868) и наканунѣ уже 213 мм. Въ Монпелье, 
въ Южной Франціи, 11 октября 1862 г. выпало 233 мм. въ 7 часовъ. 
За прежніе годы приводятъ гораздо болѣе крупныя цифры для южной 
Франціи и Италіи '), но пѣтъ достаточнаго ручательства, что онѣ вѣрны.

Въ восточной части Соединенныхъ ІПтатовъ 23 сентября 1882 г. 
выпало 296 mm. въ Нью-Іоркѣ и 293 въ ІІэтерсонѣ (шт. Нью-Джерсей), 
въ томъ числѣ 94 въ 2 часа. За прежнее время приводятся еіце болѣе 
крупныя цифры.

') 791 мм. въ Жуаезъ и 812 мм. въ Генуѣ.



Въ Черраионжи, въ Индіи, гдѣ выпадаетъ всего болѣе дождя въ 
теченіе года, 14 іюня 1876 г. выпало 1036 мм. въ одни сутки. Такъ 
какъ тамъ лѣтомъ дождь идетъ цѣлыя сутки безъ перерыва, то количе
ство, выпавшее въ часъ, вѣроятно, не особенно велико, если предполо
жить, что количество 1036 мм. выпало равномѣрно въ теченіе сутокъ, 
то это дастъ 44 мм. въ часъ. Въ теченіе 15 лѣтъ въ Черраионжи 
было 14 дней съ осадками болѣе 20 дюйм, въ сутки, т. е. 508 мм. ’). 
Въ Перніѣ (Purneah), у подошвы Гималаи, 13 сентября 1879 выпало 889 
мм. Такъ какъ эти измѣренія сдѣланьт недавно и въ вѣрности ихъ нельзя 
сомнѣваться, то оказывается, что въ Нндіи до сихъ поръ наблюдали 
самое большое количество осадковъ въ средней за годъ я въ мѣсяцъ и 
тамъ же было наблюдаемо самое большое количество въ сутки.

Близъ Сиднея въ Австраліи выпало въ сутки 518 мм., въ томъ чисдѣ 
въ два часа 135 мм. 2).

Есть одна форма осадковъ, происхожденіе которой не объяснено 
вполнѣ, это градъ. Онъ состоитъ изъ довольно крупныхъ, болѣе или ме- 
нѣе прозрачныхъ кусковъ льда, иногда составляющихъ одинъ крист а л лъ, 
иногда изъ нѣсколькихъ сросшихся кристалловъ и т. д. Трудность объ
яснения нроисхожденія града состоитъ въ томъ, что такія большія массы 
льда долго держатся въ воздухѣ, не падая, затѣмъ въ томъ, что градъ 
падаетъ всего чаще (въ среднихъ широтахъ) въ самое теплое время года., 
и, слѣдовательно, въ трудности объяспить, откуда берется источникъ холода, 
способный заморозить такія массы воды.

Трудности объясненія града, такъ велики, что привели профессора 
Шведова 3) къ остроумной, по несостоятельной космической теоріи града. 
Онъ предполагаетъ, что градъ, какъ аэролиты, состоящіе главнымъ обра- 
зомъ изъ желѣза, падаетъ изъ-за предѣловъ земной атмосферы.

Описаніе многихъ градовъ въ Россіи въ 40-хъ годахъ, находится въ 
книгѣ Веселовскаго «О климатѣ Россіи», I, 339— 368. Очень жаль, что 
подобный изслѣдованія, превосходныя для своего времени, не были сдѣланы 
въ Россіи и позже, тѣмъ болѣе, что методы изслѣдованій такъ усовер
шенствованы теперь.

Во многихъ странахъ Европы, особенно во Франціи, въ послѣдніе 
10— 20 лѣтъ предприняты обширныя изслѣдованія о грозахъ и всѣхъ 
условіяхъ сопровождающихъ ихъ, причемъ во Франціи эти изслѣдованія 
превосходно изданы. На карты нанесены наблюденія надъ грозой, дож- 
демъ, градомъ и т. д., направленіе грозы, изобары и т. д. 4). Кромѣ картъ

•) Qtiart. Journ. Meteor. Кос. за 1882, стр. 41.
») Zeit. Meteor. XVI,  445, XVII, 148 и XVIII. 175.
3) Жури. Русск. Физ. Хим. Общ. за 1880 и 1881 годы.
/-) Atlas des Orages, 1865. Atlas de l’Observatoire Imperial, за. 186fi Ы). Atlas de 

PObsewatoire de Paris за 1872—76. Aiimiairedn Pureau Central M6tśorolngique за 1878 и 1871».
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гровъ всей Франціи, есть еще карты отдѣльныхъ демартаментовъ, тамъ 
гдѣ достаточно набдюденій и есть мѣстнже ученые, способные ихъ раз
работать. Изъ этихъ изслѣдованій выяснилось: 1) что градъ есть, такъ 
сказать, частный случай грозы, что при сильныхъ грозахъ почти всегда 
тамъ или здѣсь бываетъ градъ, но никогда онъ не бываетъ на всемъ иро- 
странствѣ грозы; 2) что условія, благоиріятныя для возникновенія грозы 
и града: давленіе нѣсколько ниже средняго, но не очень низкое и высо
кая температура съ болынимъ количеством}. водяныхъ паровъ; 3) что 
градъ бываетъ почти исключительно въ теплые мѣсяцы съ мая по сен
тябрь, когда и грозы чаще, но что зимнія грозы, довольно обыкновен- 
ныя на западѣ и югѣ Франціи, рѣдко сопровождаются крупнымъ гра- 
домъ; 4) что градъ чаще бываетъ въ нѣкоторыхъ долинахъ и что невы
сокая горы между долинами, особенно если онѣ покрыты хвойнымъ лѣ- 
сомъ, мѣшаютъ распространенно града.

Даю нѣсколько иримѣровъ.
9 мая 1865 г. градъ надаетъ въ 21 департаментахъ Франціи (изъ 88); 

отъ Арріэжа у нодошвы ІІиринеевъ до Эны и Нижняго Рейна (Эльзаса). 
Грозы всего сильнѣе на линіи съ ЮЗ. на СВ. отъ Ёръ и Луаръ до Эны. 
Градъ начинается уже въ 8 '/з у. въ Жирондѣ и оттуда распространяется 
съ одной стороны на ЮВ., достигая Авейрона въ 7 в., съ другой— на СВ. 
Такъ въ Верхней Віеннѣ сильный градъ отъ 12— 1 в., въ о в. гроза 
съ градомъ въ Эндрѣ, между 5— 6 в. къ Югу отъ Парижа въ Луарэ и 
Іоннѣ, въ 7— 8 в. надъ Парижемъ гроза съ дождемъ, а къ ЮВ. оттуда 
сильный градъ. Въ ІОѴ.и в. гроза съ градомъ въ Арденнахъ, а позже 
10 мая въ 1 у. гроза безъ града въ Лиллѣ. 14— 15 мая 1865 г. грозы 
распространяются по Франціи съ 3. на В., начинаясь въ ден. Манить 
въ 4 в. и кончаясь у границы Люксембурга въ 4' Э у. Сильный градъ 
во многихъ мѣстахъ отъ 4 до 11 в. и лишь слабый ночью.

Интересны статистики града нѣсколькихъ департаментовъ. Такъ 
въ Алліэ, въ средней Франціи, градъ чаще всего движется ио долинѣ 
р. Бебры, снизу вверхъ. Въ средней за 44 года потери отъ града въ 
двухъ общинахъ по нижнему теченію рѣки составили 92°/о и 51"/о еже- 
годнаго иоземельнаго налога, а въ трехъ общинахъ по верхнему теченію 
3% , 2°/о и 97р.

Въ департаментѣ Энъ (Аіп) на границѣ Швейцаріи, градъ пора- 
жаетъ мѣстности по долинамъ Роны и Эны. Округъ Ж э (Gex), защищен
ный отъ этихъ долинъ лѣсистыми высотами, мало страдаетъ отъ града, а 
2 общины его въ течете 26 лѣтъ не были опустошаемы градомъ. За то 
же время по всему департаменту средняя потеря отъ града составила 
34%  поземельнаго налога, въ кантонѣ (волости) Понъ д’Энъ потери со
ставляли 230%  налога* въ 4 отъ 103— 155°/о, въ 5 отъ 53— 77%  и т. д. 
Такъ какъ поземельный налога, во Франціи беретъ около 8°/о чиста го



дохода, въ среднемъ по департаменту Энъ потери отъ града составляютъ
2,7 7° чистаго дохода, а въ одномъ кантонѣ доходятъ до 18,4 7 о чистаго 
дохода, т. е. почти пятая часть жатвъ уничтожается градомъ.

Очень обстоятельное ислѣдованіе града въ кантонѣ Ааргау въ Швей- 
царіи предпринято Риникеромъ ')• Изъ него выяснилось вліяніе даже 
высотъ въ 200— 300 метровъ надъ долинами, если онѣ покрыты лѣсомъ, 
особенно хвойнымъ.

Результатомъ былъ законъ, запрещающій сплошную вырубку лѣса 
на такихъ высотахъ и вообще ставяіцій лѣса въ такихъ мѣстахъ подъ 
надзоръ лѣсничихъ. Многіе изъ подобныхъ лѣсовъ пріобрѣтены прави- 
тельствомъ кантона.

Извѣстный французскій ученый Беккерель 2) также много занимался 
изслѣдованіемъ града, и признаетъ вліяніе лѣсовъ, причемъ онъ замѣ- 
чаетъ, что нослѣ вырубки участка, лѣса, поля, которыя онъ прежде за- 
щищалъ, подвергаются граду и если опять заростаетъ лѣсъ, то онъ 
защищаетъ отъ града, начиная съ извѣстнаго возраста молодыхъ де- 
ревьевъ.

Между причинами, которыя побудили профессора Шведова принять 
космическое происхожденіе града, онъ упоминаетъ и о количествѣ выпав
шей воды, въ очень короткое время до 30 сантиметровъ.

Я уже далъ выше основанія для сужденія о томъ, что при бьгстромъ 
движеніи воздуха вверхъ и существованіи притока со стороны, такія ко
личества не имѣютъ ничего необыкновеннаго.

Итакъ, появленіе града въ сопровожденіи грозы, всего чаще въ 
теплые мѣсяцы года (въ среднихъ широтахъ) и въ теплые послѣполуден- 
ные часы, большая зависимость отъ рельефа страны и даже отъ распро- 
страненія лѣсовъ, отсутствіе его въ пустыняхъ, на высокихъ горахъ и 
зимой тамъ, гдѣ средняя температура зимныхъ мѣсяцевъ ниже 0°, пока- 
зиваютъ очень ясно, что это—явленіе земной атмосферы.

Вполнѣ вѣрной теоріи происхожденія града мы еще не имѣемъ, но 
нельзя не указать на роль электричества 3). Многіе изъ лучшихъ наблю
дателей града указываютъ на то, что онъ бываетъ всего чаще, когда ни- 
жній слой тучъ, идуіцій вдоль долины, имѣетъ надъ собой верхній слой, 
идущій поперегъ долины, и онѣ заряжены противуположивши электри- 
чествами. Вліяніе лѣсовъ, особенно хвойныхъ, состоитъ въ томъ, что

*) Biniker. Die Hagelschlage, Berlin, 1831. Относясь съ по.тнымъ довѣріемъ къ пре
восходно разработанному фактическому материалу, не мѣшаетъ предостеречь отъ смѣшхъ 
теорій автора.

2) Кромѣ многочисленных'!, статей въ Comptes rendus, см. Atlas de l'Observatoire 
Imperial, за 1866.

3) Нѣкоторыя изъ самыхъ серіозныхъ работъ по изученію и теоріи града сдѣланы 
Colladon, См. Contributions a l ’6tude de la grfile. Arch, sc. pbys. за 1879 г.
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иглы служат), собирателями электричества, а дерево* затѣмъ проводите 
его въ землю. Такимъ образомъ они мѣшаютъ слишкомъ большому на-
копленію электричества.

Не показываетъ-ли этотъ примѣръ, какъ необходимо приняться 
серіознѣе, чѣмъ до сихъ поръ, за изученіе атмосфернаго электриче
ства. Затѣмъ, относительно изученія условій возникновенія града, наблю- 
денія во Франціи, Швейцаріи, Южной Германіи и т. д., указали на мѣст- 
ности, гдѣ градъ бываетъ особенно часто, а изслѣдованія академика 
Абиха указали и на одну мѣстность Россіи, замѣчательную въ этомъ 
отношеніи, долины Тріалетскихъ горъ къ ЮЗ. отъ Тифлиса 1). Поселясь 
въ такой мѣстности на лѣто, наблюдатель почти увѣренъ, что ему удастся 
присутствовать при градѣ, и соединяя наблюденія у поверхности земли 
съ наблюденіями помощью привязаннаго воздушнаго шара, вѣроятно 
удастся подойти очень близко къ условіямъ возникновенія града.

Такъ какъ градъ, по всему что намъ извѣстно до сихъ поръ — 
частный случай грозы, то и изученіе того и другаго явленія должно 
идти вмѣстѣ. Грозы чаще градовъ и потому изслѣдованіе ихъ легче и 
удобнѣе.

Въ извѣстннхъ случаяхъ, послѣ дождя образуется ледяная кора на 
поверхности снѣга, почвѣ, мостовыхъ, тротуарахъ и т. д. Это явленіе 
обыкновенно называется ожелѣдью или гололедицей. Очень недавно еще 
принимали только одну форму этого явленія: когда послѣ мороза является 
притокъ болѣе теплаго воздуха на высотѣ и наконецъ падаетъ дождь, 
то твердыя тѣла на земной поверхности еще имѣютъ температуру ниже 
О, и потому дождевыя капли, попадая на нихъ, замерзаютъ. Подобные 
случаи несомнѣнно бываютъ, но ими невозможно объяснить образованіе 
такой толстой ледяной коры, какая иногда бываетъ при гололедицѣ. 
Нѣсколько подобныхъ случаевъ было въ январѣ 1879 года во Франціи. 
Многіе наблюдатели доказали, что здѣсь былъ случай переохлажденгя 
дождевой воды. Такъ Массъ 2), выставивъ термометръ на дождь, произ- 
ведшій гололедицу 24 января 1879 года, наблюдалъ — 4 до 5. Явленія 
переохлажденія достаточно извѣстны физикамъ и нѣтъ ничего невѣроят- 
наго въ томъ, что туча можетъ охладиться при затишьѣ до температуры 
значительно ниже 0°, безъ замерзанія воды. Какъ достаточно малѣйшаго 
движенія для мгновеннаго замерзанія переохлажденной воды при опы- 
тахъ въ физическомъ кабинетѣ, такъ и вода, попадая на поверхность 
твердаго тѣла, мгновенно замерзаетъ и образуется гололедица. О той же 
ожелѣди есть свѣдѣнія, что въ деп. Loiret дождь шелъ при темпе-

' )  Превосходный описаніл града въ этой мѣстности и его зависимости отъ топографи- 
ческихъ условій сдѣланы Абихомъ, м. пр. въ Изв. Кавк. Отд. И. Р. Геогр. Общ. за 1879 г., 
стр. 42 и слѣд.

а) Journal de Physiąue, Fćvi\ 1879.



ратурѣ 2 до—-4, въ Fontainebleau при—-3. При этомъ сломанная льдом! 
вѣтка ели вѣсила 30 gr., а ледъ на ней 630 gr. ')•

Въ ту же зиму была гололедица въ нашихъ восточных! губерніяхъ. 
Краткое описаніе ея сдѣлано ІІикачевымъ '). Замѣчательно то, что оно 
сопровождалось сильнымъ вѣтромъ, и сопровождалось образованіемъ на 
землѣ ледяныхъ капельниковъ до ’/'* арш. высоты.

Кромѣ количества дождя, еще обращают! вниманіе на число дождли- 
выхъ дней или вѣроятность осадковъ (послѣдняя обыкновенно опредѣ- 
ляется дѣленіемъ числа дней съ осадками на число дней мѣсяца). Самое 
большое количество подобныхъ вычисленій сдѣлано В. П. Кеппеномъ 3) 
Въ книгѣ о климатѣ Россіи Веселовскаго также много данныхъ нодоб- 
наго рода, только онъ не выводить вероятности осадка, а ограничился 
днями съ осадками.

Мнѣ всегда казалось однако, что эти данный менѣе важны, чѣмъ 
данныя о количествѣ выпадающей воды. Это потому, что не условились, 
что именно считать днемъ съ осадкомъ: такой-ли, когда количество вы
павшей воды такъ мало, что его нельзя было измѣрить, или же, начиная 
отъ нѣкоторой величины, наир. 1 mm. Я не могу также согласиться съ 
тѣми, которые считаютъ число дней съ осадками болѣе характернымъ 
признакомъ климата, чѣмъ количество выпадающей воды.

Мнѣніе о томъ, что количество, выпадающей воды можетъ дать не- 
вѣрное понятіе о климатѣ, если въ него включены болыпіе ливни, ко
нечно, отчасти справедливо, или точнѣе оно только доказываетъ, что 
вообще среднія, выведенный за недостаточно долгое время могутъ быть 
довольно неточны. Относительно дождя это имѣетъ еще большее значе- 
ніе, такъ какъ ливни бываютъ обыкновенно на неболынихъ простран
ствах!. Думаю однако, что этому горю лучше всего помочь тѣмъ, чтобъ 
имѣть возможно болѣе станцій на небольших! разстояніяхъ одна отъ 
другой. Наблюденія надъ осадками легче, чѣмъ другія, и ихъ нужно 
имѣть болѣе.

Взявъ среднюю за нѣсколько близкихъ мѣстъ, можно быть увѣрен- 
нымъ, что исключительный ливень не будетъ имѣть болыпаго вліянія на 
нее. Если же ливни часты или распространяются на большое пространство, 
то это уже важное климатическое явленіе.

При обработкѣ наблюденій въ Россіи въ 1872 году я занялся во- 
цросомъ о количествѣ дождя на одинъ дождливый день. Оказалось, что 
тутъ имѣютъ вліяніе далеко не одни ливни, а, что вообще, чѣмъ болѣе 
дождя выпадаетъ въ данный мѣсгігуь, тѣмъ вообще болѣе его приходится

') R., т. 84, стр. 244.
*> Жури. Р. Ф. X. О. за 187:*. стр 28.
3) Zeit. Met. XI, 33, 49.
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и на одинъ дождливый день, иначе сказать, что количество выпадающей 
воды ростетъ быстрѣе, чѣмъ число дней съ дождем ь. Сопоставлеше для 
3 лѣтнихъ мѣсяцевъ показало мнѣ, что наименьшее въ Европейской 
Россіи падаетъ въ прикасдійской степи и тамъ же мы находимъ и наи
меньшее на одинъ дождливый день. ІІричемъ же тутъ ливни? Эти отно- 
шенія можно объяснить такъ: на югѣ Россіи дѣйствительно лѣтомъ въ 
данный короткій промежутокъ времени падаетъ много дождя, но именно 
вслѣдствіе краткости дождя на 1 день приходится мало. Между тѣмъ 
какъ въ средней и западной Россіи, гдѣ чаще продолжительные дожди 
лѣтомъ, они даютъ болѣе воды на 1 дождливый день и менѣе на корот- 
кій промежутокъ (напримѣръ '/* часа и т. д.); осенью, зимой и яри 
продол жительномъ осадкѣ можетъ выпасть очень мало воды, когда «мо
росить» дождь или идетъ очень мелкій снѣгъ.

Въ Россіи, какъ извѣстно, осадки обилънѣе лѣтомъ, чѣмъ зимой. 
Я вычислилъ количество воды выпадающей на 1 дождливый день въ 
разныхъ другихъ странахъ (для Россіи даю ее позже), между нрочемъ 
и такихъ, гдѣ наибольшее падаетъ въ холодное время года. Въ слѣдую- 
щей таблидѣ рядомъ съ названіемъ мѣста поставлено въ скобка хъ ко
личество осадковъ въ годъ, въ сантиметрахъ.

Графа А даетъ возможность судить, выпадаетъ-ли болѣе или менѣе 
осадковъ за данные мѣсяцы, чѣмъ въ средней за годъ, именно, годовое 
количество, дѣленное на 12, принято за 100. Слѣдовательно, если въ 
графѣ А стоить цифра менѣе 100. то данные мѣсяцы имѣютъ менѣе
дождя, чѣмъ выпадаетъ въ средней за мѣсяцъ, если же болѣе 100, то
болѣе. (Нанримѣръ въ Яерранонжи, въ іюлѣ стоить (314).

Графа В даетъ количество осадка на одинъ день съ огадкомъ въ mm.
Самаго бѣглаго взгляда достаточно, чтобъ видѣть, что тамъ, гдѣ 

болѣе дождя выпадаетъ зимой, тамъ въ зимніе мѣсяцы одинъ . дождливый 
день даетъ болѣе дождя, чѣмъ въ осталъныя времена, года (нанримѣръ 
Александрія, С. Фернандо, Фунчалъ). Въ другихъ мѣстахъ, въ южной 
Европѣ и сѣверной Африкѣ, гдѣ наибольшее количество дождя выпадало 
весной и осенью, эти времена года имѣютъ и болѣе дождя на 1 день,
а лѣто и зима менѣе (Мурсія, Бискра, Монпелье). Вездѣ въ этой иолосѣ
лѣтомъ выпадаетъ менѣе всего дождя, и тоже отражается и на количе- 
ствахъ на 1 дождливый день.

Н а з в а н і е. В  Р К м я. А . В .

К орф у
(132).

Н оябрь по январь . ■ 

Ф евраль но апрѣль . 

Ію иь по августъ . 

С ентябрь и октябрь .

203
81
18

106
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(21).

С. Ф ер н ан д о , 
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(75).
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(36).

Ф у н ч а л ъ , 
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(21).

Римъ (80).

Д и ссаб о н ъ  (78).

Монпелье (86).
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Февраль по апрѣль . 
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Февраль по май . ■ 
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Октябрь по декабрь 
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170 10,5

96 8,2

11 5,9

100 10,1

194 11,6

2 2,5

137 12,0

102 10,4

44 7,7

153 13,8

34 6,7

88 4,4

129 6,0

22 2,в

163 8,2

197 8,4
7 1,4

185 10,5

65 5,8

9 3,7

58 6,6

98 5,5

189 14,6

28 5,4

124 10,5

250 18.4
6 1,2

156 8,4
41 5,4

154 7,5
5 1,7

56 4,7

179 8,4

127 17,0

115 13,6

31 8.4

128 18,8
194 22,4
83 12,о
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Б риебэнъ ,
Квиелэндъ

(124).

Д е л а н а е с а у  
о -ва Ф и дж и  

(315).

Ватавія, о. Ява
(207).

Черрапонжи
И ндія (1253).

С. Х осе, 
Коста-Рика.

Кордова,
В. М е х и к а  (287).

С ан -Л у и , С оед. j 
Ш т а т ы  (95). ^

Уаллингфордъ, [ 
Соед. Ш таты. |

Февраль.....................

Іюль.............................

Сентябрь.....................

Октябрь.....................
Декабрь по мартъ . 

Апрѣль и май . • • 
Іюнь но ноябрь • .

Мартъ.........................
Октябрь.....................

Январь по мартъ. . 

Іюль но ноябрь. . .

Ф>евраль.....................

Сентябрь.....................

Январь по мартъ. . 

Май по сентябрь. . 

Іюнь п і юль. . . .  

Декабрь по февраль 

Мартъ по май . . . 

Іюль по сентябрь. . 
Октябрь н ноябрь .
Іюнь.............................

Іюль.........................
Ноябрь по апрѣль . 

Май но октябрь . .

Февраль.....................

Октябрь .....................

Декабрь но мартъ . 

Іюнь но сентябрь . 

Январь и февраль • 

Май по августъ . ■ 

Январь п февраль • 

А вгустъ.....................

53 4,з

104 7,6

138 9,о
148 8,8

239 21,8

90 10,5

9 1,8

291 25,5

2 0,7

169 13,э

63 8,5

181 14,7

39 5,6

221 26,7

41 11,9

24 10,2

221 17,1

68 9,3

41 Н-• О

84 12,5

282 100,о

314 113,і

32 6,3

170 10,4

2 3,0

217 11,7

32 9,6

193 22,6

66 8,2
129 14,5

90 12,2

129 18,9

Въ тропическихъ странахъ болѣе дождя падаетъ лѣтомъ, и тогда 
болѣе на 1 день (мысъ Іоркъ, Деланаесау, Батавія, Санъ-Хосе, Кордова).
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Въ Соедииенныхъ Ш татахъ, особенно на востокѣ, гдѣ во всѣ мѣ- 
сяцы выпадаетъ почти одинаковое количество дождя, тоже видно и от
носительно количества на дождливый день.

У нѣмецкихъ метеорологовъ часто встрѣчается совершенно непра
вильное выраженіе «Regendichtigkeit», т. е. буквально плотность дождя, 
для количества на 1 дождливый день. Очевидно, тутъ смѣшиваются осадки 
очень различнаго характера: сильный, но короткій ливень можетъ дать тѣ 
же 1— 2 mm. на дождливый день, какъ и мелкій дождь въ теченіе нѣ- 
еколышхъ часовъ.

Мы будемъ имѣть точное понятіе о характерѣ осадковъ, когда бу- 
демъ точно знать ихъ продолжительность. Это возможно на болынихъ 
обсерваторіяхъ, гдѣ есть самопишущіе инструменты. Насколько мнѣ из- 
вѣстно, самый продолжительный рядъ подобныхъ наблюденій существуешь 
въ Америкѣ въ г. Нью-Іоркѣ, а въ Европѣ въ Брюсселѣ. Послѣднія 
показываютъ, что на 1 дождливый день приходится въ январѣ 6,5 ча
совъ дождя, а въ іюлѣ Зд , т. е. слишкомъ вдвое менѣе. Въ нашихъ 
южныхъ губерніяхъ разность между зимой и лѣтомъ, вѣроятно, окажется 
еще болѣе, иначе сказать, тамъ ливни гораздо болѣе преобладаютъ лѣ- 
томъ, чѣмъ въ болѣе умѣренномъ и влажншъ климатѣ Брю іселя.

По поводу обсужденія вопроса объ измѣненіи энергіи солнца и ко
личества получаемаго оть него тепла въ многолѣтніе неріоды часто былъ 
подымаемъ вопросъ о томъ, что происходить въ тѣ годы, когда земля 
получаетъ болѣе тепла отъ солнца, чѣмъ обыкновенно. Многіе высказы
вали мысль, что это можетъ не быть сопряжено съ немедленнымъ возвы- 
шеніемъ температуры въ тропикахъ, а излишнее тепло затрачивается на 
увеличеніе испаренія съ поверхности тропическихъ морей и затѣмъ пары 
могутъ долго (чуть ли не мѣсяцы) оставаться въ воздухѣ, и затѣмъ низ
вергаться въ видѣ дождя (или снѣга). То, что замѣчено въ гл. 4 отно
сительно содержанія наровъ въ вертикальномъ нанравленіи даетъ воз
можность провѣрить гипотезу о долговременномъ запасѣ наровъ въ воз- 
духѣ, достаточномъ для обильныхъ осадковъ. Тамъ доказано, что въ 
среднемъ изъ многихъ мѣстъ, запасъ водяныхъ наровъ въ 4*7 раза ме- 
нѣе, чѣмъ по гипотезѣ Дальтона.

Такъ напримѣръ, въ Вѣнѣ въ іюлѣ упругость паровъ 11 т т . ,  
средняя температура 20,з. До высоты 8000 mt. приблизительно должно 
находиться ВБ kg. водяпаго пара въ столбѣ воздуха 8000 mt. высоты и 
1 квадр. mt. сѣченія. Если бы даже весь этотъ водяной парь перешелъ 
въ жидкое состояніе, то онъ далъ бы осадковъ высотой въ ВБ mm. Даже 
въ самыхъ влажныхъ тропическихъ странахъ рѣдко и не надолго упру
гость паровъ бываетъ слишкомъ вдвое, т. е. болѣе 22 mm., слѣдовательно, 
и тамъ запасъ водянаго пара, существующаго въ данную минуту въ воз- 
духѣ, далеко не такъ великъ, чтобъ могъ произвести обильные осадки.
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Отсюда выходить, что обильные осадки должны слѣдовать довольно скоро 
за испареніемъ, и что, особенно въ тропическихъ странахъ, гдѣ сразу 
выпадаетъ много воды, нельзя допустить, чтобъ она испарилась на очень 
болыпомъ разстояніи.

Тамъ гдѣ выпадаетъ много воды вдали отъ морей и горъ (самая 
замѣчательная мѣстностъ иодобнаго рода на верхней Амазонкѣ), но до- 
рогѣ влажныхъ вѣтровъ есть огромные резервуары для иснареяія въ видѣ 
густыхъ, росЕошныхъ тропическихъ лѣсовъ.

Въ Индіи извѣстно, что дожди ЮЗ. муссона далеко не сразу до- 
стигаютъ мѣстъ, отдаленныхъ отъ моря: сначала они идутъ въ примор- 
скихъ мѣстахъ, потомъ далѣе, по мѣрѣ того какъ почва насыщается 
влагой, вѣтры съ моря находятъ болѣе обильный запасъ для добавоч- 
наго испаренія, и дожди подвигаются далѣе. Подробности будутъ даны 
въ главѣ 42.

Вообще миѣ кажется, что часто преувеличиваютъ прямое вліяніе 
испареніе воды съ поверхности океановъ на осадки внутри материковъ, 
особенно въ тропическомъ поясѣ, а отчасти и въ болѣе высокихъ ти р о - 
тахъ. Очень вѣроятно, что страны тропическаго пояса, покрытыя роскош
ной растительностью, испаряютъ съ данеаго пространства не менѣе воды, 
чѣмъ океаны подъ тѣми же широтами, а можетъ быть даже и болѣе, онѣ 
поэтому служить обильными источниками для обогащенія воздуха водя
ными парами, а при охлажденіи его—отъ восхожденія или смѣшенія съ 
болѣе холодными насыщенными массами воздуха— и источниками осад- 
ковъ для другихъ странъ.

Зная хотя приблизительно количество выпадающей воды и напрдв- 
лепіе вѣтровъ, приносяіцихъ дожди, легко будетъ найти источишь осад
ковъ для данной страны, будь то океанъ, внутреннее море или озеро или 
же материкъ, покрытый роскошной растительностью.

Подобный источники осадковъ можетъ быть очень отдаленъ въ томъ 
случаѣ, если вѣтеръ дуетъ изъ болѣе низкихъ широтъ и промежуточный 
мѣста имѣютъ очень влажный климатъ и вслѣдствіе этого малое воз
можное и дѣйствительное испареніе. Примѣромъ могутъ служить дожди 
Исландіи, падающіе при Ю. и 103. вѣтрахъ, т. е. вѣтрахъ дующпхъ не
прерывно отъ низкихъ среднихъ широтъ (приблизительно 30° с. ш.). 
Такъ какъ на океанѣ, особенно осенью и зимой къ С. отъ 40° с. ш., 
а тѣмъ болѣе отъ 50° с. ш. климать очень влаженъ и облачность ве
лика, то несомнѣнно дѣйствительное нснареніе не велико, такъ что вѣ- 
роятяо, что большая часть воды осадковъ, падающихъ на Исландію, 
испарилась съ Атлантическаго океана къ югу отъ 40° с. ш.

Точно также вѣроятно, что снѣгъ выпадающий зимой даже въ сред 
ней части Сибири, происходить хоть отчасти отъ воды, испарившейся 
съ поверхности Атлантическаго океана, такъ какъ въ странахъ между

КЛИМАТЫ ЗЕМНАГО ШАТА. 7



98

нимъ и Сибирыо относительная влажность велика и слѣд. дѣйствитель- 
ное испареніе мало.

Но лѣтніе дожди Сибири— дѣло иное. Лѣтомъ дѣйсгвительное испа- 
реніе и въ Европѣ и Сибири гораздо болѣе, чѣмъ зимой, отсюда ясно, 
что большая часть влаги, ниспадающей въ видѣ дождя, испарилась го
раздо ближе къ Сибири.

Г л а в а  8 . 

Рѣки и озера въ зависимости отъ климата.

Результатомъ осадковъ являются источники и рѣки, которые воз- 
вращаютъ избытокъ воды или въ океаны, или во внутренніе бассейны. 
Съ нихъ вода опять испаряется и снова совершаете свой круговорота. 
При прочихъ равныхъ условіяхъ, страна будетъ тѣмъ богаче текучими 
водами, чѣмъ обильнѣе осадки и чѣмъ менѣе испареніе, какъ съ поверх
ности почвы и водъ, такъ и растеній. Такимъ образомъ рѣки мояшо 
разсматривать какъ продукта климата. Въ странахъ мало изслѣдованныхъ, 
гдѣ нѣтъ дождемѣрныхъ наблюденій или ихъ число недостаточно, рѣки 
даютъ указаніе на обиліе осадковъ, аизмѣненіе ихъ уровня— на время, когда 
осадки обильнѣе, и обратно. Если существуете правильная годовая періо- 
дичность въ уровнѣ воды и если разность велика, то это указываете на 
то, что и осадки имѣютъ рѣзко выраженную періодичность, если только 
рѣки не наполняются въ значительной степени отъ таянія снѣга или лед- 
никовъ. Въ послѣднемъ случаѣ, высокая вода въ рѣкахъ будетъ зависѣть 
отъ времени наступленія температуры выше 0° въ тѣхъ мѣстахъ, откуда 
рѣки иолучаютъ свои воды, и обратно, пока тамъ температура ниже 0°, 
воды въ рѣкахъ будетъ мало, хотя бы падали обильные снѣга. Точное 
онредѣленіе количества протекающей воды— дѣло не легкое, и на земномъ 
шарѣ не много рѣкъ, особенно изъ самыхъ болыпихъ, для которыхъ бы 
подобныя опредѣленія были сдѣланы сколько-нибудь точно, и гдѣ бы ихъ 
было такъ много, что они бы давали возможность судить о всѣхъ измѣ- 
неніяхъ, ироисходящихъ въ рѣкѣ.

Во многихъ другихъ рѣкахъ, оиредѣленіе количества протекающей 
воды было сдѣлано разъ, или небольшое число разъ, такъ что эти дан- 
ныя очень отрывочны.

Даже для того, чтобъ получить самое общее понятіе о рѣкахъ, какъ 
результатѣ осадковъ, нужно всегда имѣть въ виду елѢдующее: 1‘) отно-



шеніе ширины, глубины и скорости теченія. Ровныя страны, особенно 
у устья рѣкъ, могутъ показаться болѣе влажными, чѣмъ онѣ на дѣлѣ, 
вслѣдствіе слабаго теченія рѣкъ и большаго пространства, на которое 
< нѣ разливаются. Напротивъ того, гдѣ рѣки проложили себѣ путь черезъ 
горныя цѣіш, онѣ очень съуживаются, но ширина вознаграждается частью 
глубиной, но особенно, скоростью теченія. Таковы, нанримѣръ, Дунай въ 
такъ называемых! Желѣзныхъ Ворстахъ, или рѣка Ніагара ниже водо
пада. гдѣ ширина ея менѣе 100 мстровъ (328 ф.), но теченіе чрезвы
чайно быстро. Относительно глубины особенно замѣчательна разница 
между Волгой и Миссиссиии въ ихъ нижнемъ теченіи, до отдѣлепія боль
ших!, нротоковъ. Наша «великая рѣка- особенно беретъ шириной, между 
тѣмъ какъ американская гораздо уже (напр, около Новаго Орлеана го
раздо менѣе версты), но очень глубока, до 120 фут. и болѣе.

Если ширина рѣкъ можетъ обмануть глазъ и дать преувеличенное 
понятіе о количествѣ воды въ рѣкѣ, то обратно, при взглядѣ на табли
цы, п о к а з ы в а ю щ а я  высоту уровня воды въ рѣкахъ, можно легко ошибиться 
въ другую сторону, а. именно, придать слишкомъ большое зпаченіе прибыли 
воды въ такихъ мѣстахъ, гдѣ ложе рѣки етѣснено горами, гдѣ она, слѣ- 
довательно, не можетъ разливаться и гдѣ всякая прибыль воды, поэтому, 
выразится значительнымъ возвышеніемъ уровня рѣки.

Въ нижнемъ течеиіп Волги особенно замѣтно различіе между мѣст- 
ностыо цѣсколько выше Самары, гдѣ рѣка стѣснена скалами съ обѣихъ 
сторояъ и гдѣ, поэтому, весенняя вода очень высока, и устьями Волги, гдѣ 
она разливается на нѣсколько дееятковъ верстъ, но гдѣ возвышеше воды 
относительно невелико, — такъ, напримѣръ, въ Астрахани наибольшая 
разность уровня Волги не многимъ болѣе 2 сажень (6 метровъ).

2) Большая рѣка, въ своемъ нижнемъ теченіи,— результата клима,- 
тическихъ вліяній, дѣйствующихъ на весь ея бассейнъ. Такъ какъ на 
болынихъ прострапствахъ климатъ рѣдко бываетъ однороденъ, то въ 
низовьяхъ большой рѣки выразится извѣстная средняя. Какъ и друтія 
среднія, она имѣеть значеніе, но полезно также знать ея составныя 
части. Меныиія рѣки даютъ болѣе вѣрное понятіе о климатѣ страны, 
такъ какъ на малыхъ пространствахъ онъ бываетъ однороднѣе.

3) Нужно принять во вниманіе скорость теченія, хотя бы прибли
зительно, и длину рѣки, чтобъ судить о томъ, во сколько времени, на- 
іфимѣръ, получится прибыль воды въ данномъ мѣстѣ рѣки послѣ дождя 
или таянія снѣга въ той или другой части ея бассейна. При скорости 
теченія въ 3 версты въ часъ или 72 въ день, вода, выпавшая на раз- 
стояніи 3,000 верстъ отъ устья рѣки, достигнеть его лишь на 40-й день. 
Такъ, напримѣръ, у Астрахани самая высокая вода бываетъ въ іюпѣ, 
т. е. 11 /а— 2 мѣсяца нослѣ самаго сильнаго таянія снѣга въ бассейнахъ 
верхней Волги и Камы. Половодье Нила въ Египтѣ, зависящее отъ лѣт-



нихъ дождей въ широтахъ 5 и— 15° на верхнсмъ Нилѣ и его притокахъ. 
начинается въ іюлѣ, а самая высокая вода бываетъ въ концѣ сентября.

4) Часть воды, происходящей отъ дождей и таянія снѣга, течетъ но 
поверхности почвы и довольно скоро достигаетъ рѣкъ, другая же впи
тывается почвой и проницаемыми для воды породами и выходить на 
поверхность въ видѣ источниковъ (ключей, родниковъ). Подземное тече
т е  воды можетъ продолжаться очень долго. Это зависитъ отъ про
ницаемости слоевъ. Гдѣ породы состоять изъ глины, глинистыхъ слан- 
цевъ и другихъ непроницаемыхъ для воды, тамъ вся вода отъ долгдя и 
таянія снѣга течетъ по поверхности (за исключеніемъ той, которая за
стаивается въ углубленіяхъ, смачиваетъ поверхность и служить для пи- 
танія растеній) и поэтому быстро достигаетъ рѣкъ. Въ мѣстности, гдѣ 
преобладаютъ подобный породы, возвышеніе воды наступаетъ быстро. 
Чѣмъ проницаемѣе породы, тѣмъ болѣе воды поглощается источниками 
и тѣмъ тише вода достигаетъ рѣкъ. Но и въ подобныхъ странахъ ре
гулирующее дѣйствіе подземныхъ водъ имѣетъ границы: послѣ очень но- 
стоянныхъ и обильныхъ дождей наступаетъ насьтщеніе подземныхъ слоевъ, 
и если дожди продолжаются, то все большая и большая часть выпавшей 
воды потечетъ по поверхности почвы и, слѣдовательно, быстро достигаетъ 
рѣкъ. Поэтому, напримѣръ, въ странѣ муссоновъ, какъ Индія или Китай, 
первые дожди послѣ долгаго сухаго времени года не дадутъ быстрой прибыли 
воды въ рѣкахъ, если слои достаточно проницаемы: вода сначала насы
тить подземные слои. Напротивъ, къ концу дождливаго времени, когда 
подземные слои насыщены, прибыль воды будетъ быстра. Вліяніе про
ницаемости породъ на уровень рѣкъ изученъ въ большой подробности 
Бельграиомъ (Belgrand) для Сены и ея притоковъ '). Имѣя многочисленный 
дождемѣрныя станціи во всемъ бассейнѣ и зная, насколько породы про
ницаемы для воды, онъ очень точно предсказывалъ время возвышенія 
воды въ Парижѣ и высоту ея, рѣдко ошибаясь даже на 10 сантимет- 
ровъ. Графическія изображенія въ его трудахъ показываютъ съ порази
тельной ясностью различіе характера рѣки въ зависимости отъ прони
цаемости слоевъ ея бассейна.

5) Если рѣки протекаютъ чрезъ озера, то послѣднія оказывают! 
очень замѣтное дѣйствіе на уровень воды въ рѣкахъ, умѣряя крайности. 
Поэтому эти рѣки, которыя я предлагаю называть озерными, имѣютъ 
очень мало измѣняющійся уровень. Самая большая озерная рѣка въ 
Европѣ —  Нева. Вассейнъ Ладожскаго озера такъ великъ относительно 
Невы, что періодическія измѣненія, зависящія отъ притока дождевой я 
снѣговой воды совершенно не замѣтны, и у устьевъ высота воды завй-

’) Ом. большой трудъ его «LaSeine» и отчеты о ходѣ изслѣдованій, ломѣщавшіеея м. пр. 
въ A tlas Meteor, de l ’Observatoire de Paris u Ашшаіге Meteor de France.
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ситъ почти исключительно отъ вѣтровъ: восточные быстрѣе выгоняютъ 
воду, поэтому, когда они дуютъ, она низка, а западные, напротивъ, оста- 
навливаютъ воду, и когда они особенно сильны, въ Петербургѣ бываютъ 
наводненія. ( )чевидно, что чѣмъ болѣе озерная рѣ ка  удаляется отъ озера, 
чѣмъ болѣе она получаетъ сторовнихъ иритоковъ, тѣмъ болѣе могутъ 
быть въ ней колебанія воды. Это' очень ясно видно на Ром». Отъ вы
хода изъ Женевскаго озера до Ліона она имѣетъ характеръ настоящей 
озерной рѣки, съ очень малыми и не быстрыми колебаніями уровня воды. 
Но уже отъ Ліона, гдѣ въ нее впадаетъ большая не озерная рѣка Сона 
(Saóne), ona теряетъ этотъ характеръ. Ея притоки ниже Ліона имѣютъ 
характеръ настоящихъ горныхъ рѣчекъ, т. е. количество воды въ нихъ 
изменяется чрезвычайно сильно и быстро. Вырубка лѣсовъ въ горахъ 
еще усилила это явленіе, такъ что мало рѣкъ, которым бы представляли 
такія болынія колебанія, какъ притоки Роны. Такъ, напримѣръ, 3 рѣчки: 
Ду, Эріё и Ардешъ, несущія при низкой водѣ не болѣе 20 куб. метровъ 
въ секунду, несли 14,000 метровъ въ секунду во время наводненія 10 
сентября 1857 года, т. е. столько-же, сколько Гангъ и Евфратъ вмѣстѣ. 
Еслибъ всѣ нижніе притоки Роны поднялись сразу, то они дали бы 
100,000 куб. метр.въ секунду, т. е. столько же, сколько несетъ Амазонка '). 
Впрочемъ, такой случаи невозможенъ, такъ какъ особенно болыиія на- 
водненія зависятъ отъ необыкновенныхъ проливныхъ дождей или смер
чей, а такіе, особенно въ горныхъ странахъ, не распространяются сразу 
на болыиія пространства. Рѣки, вытекающія изъ озеръ сравнительно не- 
болынихъ и не глубокихъ, также имѣютъ менѣе постоянный уровень. 
Лучшіе примѣры подобнаго рода — Сухона , истокъ Кубенскаго озера, 
Волховъ, истокъ Ильменя, и Шексна, истокъ Бѣлаго озера. Весенняя 
прибыль воды въ нихъ велика, особенно послѣ снѣжлой зимы, такъ что 
онѣ составляютъ переходъ отъ болѣе типичныхъ озерныхъ рѣкъ— Невы, 
Свири, большей части рѣкъ Финляндіи, къ остальнымъ рѣкамъ Россіи.

С) Испареніе съ поверхности почвы и водъ очень различно, смотря 
по температурѣ, и очень быстро возрастаетъ по мѣрѣ ея возвышенія. 
Иснареніе растеній также очень важно относительно расхода воды. 
Точныхъ цифръ относительно испаренія нельзя получить, такъ какъ оно 
очень сильно измѣняется въ зависимости отъ многихъ причинъ 2), но это, 
конечно, не мѣшаетъ принимать его въ соображеніе въ главныхъ чер- 
тахъ. Вслѣдетвіе болыпаго иснаренія, дожди теплаго времени года далеко 
не имѣютъ такого вліянія на возвышеніе воды въ рѣкахъ, какъ дожди 
холоднаго времени. Это давно извѣстно и принимается во вниманіе ин- 
женерами-гидравликами. Бельгранъ шелъ даже такъ далеко, что пола-

') Е . H eclus, la Т<*ггр, т. Т. стр . 44(1,
'*) См. гл. Г.,



галъ, что дѣтніе дожди не могутъ произвести наводненія. Относительно 
бассейна Сены близь Парижа это и справедливо, такъ какъ тамъ лѣтніе 
дожди не особенпо обильны, и сильные ливни ограничиваются неболь
шими пространствами, между тѣмъ какъ осенью и зимой дожди распро
страняются сразу на большое пространство и, при маломъ испаренш. 
способны вызвать наводненія. Однако, половодья тропическихъ странъ и 
странъ муссоновъ показываютъ намъ, что дожди тепла го времени года 
способны вызвать наводненія. Все дѣло въ количестве выпадающей воды. 
20— 40 сантиметровъ воды въ мѣсяцъ внѣ горъ—вотъ количества, вы
падающая въ дождливое время года во многихъ тропическихъ странахъ. 
Понятно, что, не смотря на испареніе почвы и водъ, не смотря на количество 
воды, испаряемое роскошной растительностью, такое количество воды вызы- 
ваетъ замѣтное возвышеніе уровня рѣкъ. Нужно замѣтить, впрочемъ. что 
испареніе поверхности почвы и водъ н е  т а к ъ  в е л и к о ,  какъ можетъ казаться, 
особенно въ странахъ муссоновъ: разъ установилось дождливое время, облач
ность очень велика *), солнце показывается рѣдко и не на долго, и при- 
томъ сырость воздуха велика; все это очень умѣряетъ испареніе.

ТІослѣ всего сказаннаго понятно, какое значеніе имѣютъ рѣки для 
сравнительной климатологіи. Мнѣ казалось полезнымъ установить нѣ- 
сколько главных* типов* въ зависимости отъ климата,. Далѣе, въ гла- 
вахъ, носвященныхъ спеціальному описанію климатовъ, я буду ссылаться 
на эти тины, обозначая ихъ тѣмн же буквами.

A) Ртьки получаютъ воду отъ т аянія снѣга на равнинахъ ѵ■ на 
невысокихъ горахъ, до 1 .0 0 0  метровъ. Въ чистомъ видѣ этотъ типъ не 
существу етъ нигдѣ. Наибольшее приближеніе къ нему въ сѣверной части 
Сибири и Сѣверо-Американскаго материка, гдѣ снѣжный покровъ дер
жится мѣсяцевъ 8 — 10 и большая часть воды въ рѣкахъ происходить 
отъ таяпія снѣга.

B) 1 >ѣки получают* воду отъ гпаянія, снѣга въ горахъ. Тоже не 
существу етъ въ совершенно чистомъ видѣ, но есть большее приближенье 
къ нему, чѣмъ къ типу А. Всего яснѣе опъ выступаетъ въ западныхъ 
частяхъ горныхъ массивовъ, занимающихъ средину Азіи. Аму и Оыръ- 
Дарья, Таримъ, верхній Индъ несомнѣнно получаютъ большую часть 
воды отъ таянія снѣговъ въ горахъ. Въ низкихъ долинахъ и равнинахъ 
этихъ странъ осадковъ бываетъ очень мало, такъ что нѣтъ рѣкъ, кромѣ 
тѣхъ, которыя вытекаютъ изъ горъ. Такъ такъ годовой ходъ темпера
туры довольно правиленъ, то и лѣтнее половодье въ этихъ рѣкахъ очень 
правильно, по крайней мѣрѣ, время его наступленія, между тѣмъ какъ 
я и сота воды изменяется въ болынихъ размѣрахъ, въ зависимости отъ 
количества епѣга, выпавиіаго зимой. Ятимъ лѣтнимъ полово дьемъ восполь-
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зовались въ средней Азіи, Восточномъ Туркестанѣ, ІІенджабѣ и т. д. 
для обширной системы орошенія нолей, безъ чего земледѣліе было бы 
невозможно.

С) Рѣки, получающія воду отъ дождей и имѣющія половодье въ 
лѣтнее время. Это типъ рѣкъ, соотвѣтствуютцій тропическимъ дождямъ 
и дождямъ муссоновъ. Такъ кагь осадки распределены неравномерно въ 
лодобныхъ странахъ, и въ зимнее время ихъ мало или и совсѣмъ не 
бываетъ. то въ это время рѣки имѣютъ относительно мало воды, и пи
таются исключительно, или почти исключительно, ключами. Напротивъ 
того, въ дождливое время, вообще совпадающее съ лѣтнимъ временемъ, 
и нѣкоторое время послѣ него, рѣки наполняются водой. Очевидно, 
что чѣмъ длиннѣе рѣка, чѣмъ типіе ея теченіе, тѣмъ болѣе времени пужно 
Для того, чтобъ высокая вода дошла до ея низовья, и это необходимо 
брать въ разсчетъ, если изъ времени половодья хотимъ судить о времени, 
когда надаюгъ самые сильные дожди.

Кромѣ того, въ очень болыпихъ рѣкахъ нужно еще обратить вни- 
маніе на то, что дожди не падаютъ одновременно во всемъ ихъ бассейнѣ, 
такъ что рѣзкія различія половодья и низкой воды сглаживаются до нѣ- 
которой степени въ ихъ низовъяхъ.

Типъ С. наблюдается въ совершенно чистомъ видѣ во многихъ рѣ- 
кахъ, особенно тропическаго пояса, такъ какъ бассейны многихъ рѣкъ 
имѣютъ сплошь такую температуру, при которой снѣгъ не падаетъ ни
когда. Иныя рѣки тропическаго пояса получаютъ часть воды отъ таянія 
снѣга въ горахъ, но нослѣднее имѣетъ лишь очень незначительное влія- 
ніе на количество воды и на иямѣненіе уровня рѣкъ. Это зависитъ отъ 
двухъ причинъ: 1) пространство, занимаемое снѣговымъ покровомъ, очень 
мало даже въ холодное время года, такъ какъ оно заключаетъ лишь'вы
соты значительно болѣе 4,000 метровъ, а большое пространство такой 
высоты въ тропическомъ поясѣ встречается лишь въ Боливін и южномъ 
Перу и притомъ оно вообще сухо. 2) Такъ какъ температура временъ 
года мало измѣняется въ тропическомъ поясѣ, особенно вблизи экватора, 
то тамъ нѣтъ времени, когда-бы сразу таяли большія массы снѣга, какъ 
то бываетъ въ среднихъ широтахъ.

Итакъ первая причина объясняетъ, почему въ тропическихъ стра
нахъ притокъ снѣговой воды вообпде малъ, и вторая, почему онъ мало 
измѣняется въ теченіе года. Нужно еще прибавить, что болѣе обильные 
снѣга. въ высокихъ горахъ бываютъ въ то же время, какъ и сильные 
д о ж д и  на болѣе низкихъ уровняхъ, и часть выпавшаго снѣга скоро таетъ. 
Изъ очень большихъ рѣкъ, Конго и Ориноко вполнѣ принадлежать типу 
С. Амазонка получаетъ лишь очень мало воды отъ таянія енѣга въ го-

99рахъ, такъ что, конечно, не менѣе ^  ея воды происходить отъ дождей. 

На верхней Амазонкѣ, у г. Эга (Ega) уровень рѣки измѣняется на 15



метровъ (45 ф.) ') въ теченіе года. Нужно замѣтить, что мѣстность со
вершенно ровная, такъ что во время половодья рѣка разливается на 
огромное пространство.

Изъ рѣкъ, половодье которыхъ зависитъ отъ дождей муссоновъ, 
нужно упомянуть о Нилѣ 2). Начиная съ 17° с. іп., онъ не получаетъ ни 
одного притока, однако, уровень воды изменяется въ очень болыиихъ 
размѣрахъ даже въ Египтѣ. ІІослѣ открытія болыиихъ озеръ, изъ кото
рыхъ берутъ начало Нилъ и его притоки, думали, что половодье Нила 
зависитъ отъ дождей въ этихъ странахъ. Однако, теперь положительно 
выяснилось, что это не вѣрно, и что озера и окружающія страны под- 
держиваютъ уровень Нила въ зимнее время, не давая ему падать слипт- 
комъ низко. Это потому, что: 1) вообще озера могутъбыть названы регу
ляторами воды рѣкъ, вытекаюіцихъ изъ нихъ. Озеро Укереве (Викторія- 
Ньянза.) очень велико и глубоко, и Нилъ, по выходѣ изъ него, можетъ 
быть названъ типической озерной рѣкой. 2) У экватора и у болыиихъ 
озеръ Африки дожди идутъ въ теченіе цѣлаго года, а самые обильные и 
продолжительные падаютъ въ сентябрѣ и ноябрѣ. Принимая во вниманіе 
время, нужное, чтобъ вода дошла изъ подъ экватора до Египта, видно, 
что эти дожди не совпадаютъ съ половодьемъ Нила, и тѣмъ менѣе мо- 
гутъ быть его причиной.

Нанротивъ, между 5 °— 15° с. пт. отъ іюня до сентября дожди очень 
обильны, между тѣмъ какъ зимой полная засуха, и нѣтъ сомнѣнія, что 
половодье Нила ниже по теченію зависитъ отъ этихъ дождей. ^ же въ 
этихъ широтахъ Нилъ теряетъ характеръ типичной озерной рѣки.

Относительно важнѣйшихъ рѣкъ Индіи, особенно Ганга и Брахма
путры, извѣстно, что половодье въ нихъ зависитъ отъ дождей муссоновъ. 
Таяніе снѣговъ въ Гималайскихъ горахъ также даетъ нѣкоторое количе
ство воды, но не особенно много, хотя, вѣроятно, относительно болѣе, 
чѣмъ таяніе снѣговъ на Андахъ даетъ Амазонкѣ. То же самое можно 
сказать о большихъ рѣкахъ Китая, т. е. что самая высокая вода въ нихъ 
зависитъ отъ дождей, падающихъ въ теплое время года, (дождливый мус- 
сонъ), а таяніе снѣга въ горахъ даетъ лишь мало воды, главнымъ обра- 
зомъ весной. Дѣло въ томъ, что зима настолько суха, что въ горахъ 
западнаго Китая падаетъ мало снѣга. Сами китайцы считаютъ дожди 
причиной высокаго лѣтняго половодья ихъ большихъ рѣкъ. Въ Хань Кау, 
гдѣ мѣстность ровная и Голубая рѣка разливается на огромное простран
ство, уровень воды лѣтомъ слишкомъ на 15 метровъ (45 —  50 ф.) выше, 
чѣмъ зимой, и лишь когда вода поднимется выше и затонитъ и города,

') Bates, the naturalist on tlie Amazous.
2) Причины, заставившая меня распространигі. о б л а с т ь  африканских* муссоповт. на всю 

сѣверпую Африку между 5° — 17°с. ш., изложены ниже.
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говорятъ о наводненіи. Лмуръ вообще принадлежитъ къ такому же тину. 
Зимой бываетъ довольно мало сиѣга (кромѣ мѣстностей по нижнему те- 
ченію рѣки), такъ что обыкновенно весной послѣ таянія снѣга, рѣка не 
разливается, но зато лѣтомъ бываютъ губительные разливы, которые много 
вредили русскими носеленцамъ, пока они не познакомились съ характе- 
ромъ рѣки и не стали строиться выше. Даже Селенга разливается не 
весной, а. лѣтомъ, такъ что Байкалъ служить приблизительной климати
ческой границей между двумя типами рѣкъ: къ востоку онъ него рѣки 
области муссоновъ, которым разливаются отъ лѣтнихъ дождей, и къ за
паду уже является

Типъ D, т . е. половодье вслѣдствіе таянія снѣгп весной или  въ 
началѣ лѣ т а , причем*, однако, значительная часть воды рѣкъ достав
ляется дождями. Это типъ странъ съ суровой, снѣжной зимой. Нѣтъ, 
конечно, недостатка въ дождяхъ лѣтомъ и осенью, но вообще они да
леко не такъ обильны и продолжительны, чтобы вызвать наводненіе въ 
большихъ рѣкахъ. Лѣтеіе дожди совпадаютъ со временемъ наиболыиаго 
испаренія. Напротивъ, снѣгъ, накопивнтійся во время долгой зимы, таетъ 
очень быстро и вода наполняетъ рѣки. Къ тому же, особенно въ началѣ 
таянія снѣга, земля мерзлая, такъ что даже если породы проницаемы 
для воды, она не можетъ просочиться, и течетъ по поверхности. Къ этому 
типу принадлежать Сѣверная и Западная Сибирь, вся Европейская Рос- 
сія, Скандинавія, восточная Германія, сѣверная часть Соединенных!, Шта- 
товъ и часть Сѣверо-Американскаго материка, къ сѣверу отъ нихъ. Во 
многихъ мѣстностяхъ этой полосы такъ много озеръ и они такъ обширны, 
что имѣютъ очень большое вліяніе на характеръ рѣкъ. Въ южномъ по- 
лушаріи этот* типъ не встрѣчается. Материки, извѣстные до сихъ поръ, 
имѣютъ настолько умѣренную зиму, что на нихъ не накопляется большихъ 
массъ снѣга: онъ таетъ вскорѣ нослѣ того, какъ выпалъ. На гипотетиче
ском!, южно-полярномъ материкѣ нѣтъ рѣкъ, такъ какъ онъ, вѣроятно, 
весь покрыть снѣгомъ и ледниками, за исключеніемъ нѣсколькихъ крутыхт, 
вершинъ, а при такихъ условіяхт, могутъ существовать лишь такъ на
зываемый подледниковыя рѣки. Возвращаюсь къ типу D . Онъ всего бо- 
лѣе распространен!, въ предѣлахъ Россіи, Европейской и Азіатской, и 
потому имѣетъ для насъ особенную важность. Наибольшее количество 
воды выпадаетъ у насъ лѣтомъ, но это количество всетаки не велико, 
рѣдко превышая, въ долголѣтней средней, до 9 сантиметровъ въ мѣсяцъ. 
Мѣстами въ особенно дождливый мѣсяцъ выпадаетъ до 25, но обыкно
венно такіе обильные дожди не распространяются сразу на большое про
странство, поэтому болыпія рѣки Россіи (за исключеніемъ Амура) во
обще не имѣютъ половодья, зависящаго отъ лѣтнихъ дождей. Количество 
воды, падающее въ видѣ снѣга, въ средней Россіи равняется лишь ]/ 4 
годоваго, или приблизительно 10 — 15 сантиметрамъ, но этотт, снѣгъ
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таетъ быстро, при быстромъ весеннем, возвышеніи температуры, свой- 
ственномъ континентальному климату. Я возвращусь еще къ этому пред
мету въ главахъ, посвяіценныхъ спедіальному описанію климата Россіи.

Типъ Е .  Вода доставляется дождями; она выше въ холодные мѣ- 
сяцы года, но правильное періодтеское измѣненіе невелико. Этотъ типъ 
преобладаете въ Средней и Западной Европѣ. Къ нему можно отнести, 
бассейны Везера, М ааса, Шельды, Сены, отчасти Луары, рѣкъ Англіи, 
(кромѣ С З ) и нижнюю часть бассейновъ Рейна и Эльбы. Въ болѣе конти- 
нентальныхъ частяхъ этихъ странъ лѣтніе осадки преобладаютъ, но не 
особенно много, и избытокъ выпадающей воды далеко не покрываете из
бытка испареніа. Поэтому вообще рѣки несутъ болѣе воды въ холодное 
время года, чѣмъ лѣтомъ. Но такъ какъ здѣсь болѣе или менѣе обиль
ные осадки падаютъ во всѣ времена года, то не бываетъ времени, когда 
бы рѣки имѣли такъ мало воды, какъ въ тропическихъ странахъ зимой, 
и въ странахъ у Средиземнаго моря лѣтомъ. Однако, если правильный 
періодическія измѣненія не особенно велики, то, съ другой стороны, 
многія изъ этихъ странъ подвергаются гибельнымъ наводненіямъ, осо
бенно вблизи горъ. Вырубка лѣсовъ способствуетъ тому, что эти навод- 
ненія теперь наступатотъ быстрѣе послѣ сильныхъ дождей. Эльба и осо
бенно Рейнъ принадлежать къ типамъ В  и Е .  Въ верхнемъ теченіи 
Рейна типъ В  преобладаете, т. е. онъ получаетъ болѣе воды отъ таянія 
ледниковъ и снѣга -въ горахъ, чѣмъ отъ дождей. Чѣмъ далѣе внизъ по 
теченію, тѣмъ сильнѣе выражается типъ Е ,  но еще тамъ, гдѣ большая 
часть воды получается отъ дождя, таяніе снѣга* и ледниковъ произво
дить ежегодное половодье лѣтомъ. Это замѣтно еще въ Страсбургѣ. Но 
уже въ Кельнѣ вода бываетъ выше осенью и зимой, чѣмъ лѣтомъ.

T um  F .  Вода доставляется дождями; она выше въ холодное время 
года, чѣмъ лѣтомъ, и разница значительна. Этотъ типъ преобладаетъ 
въ южной Европѣ. Но мѣрѣ приближенія къ югу, лѣтомъ падаетъ все 
менѣе и менѣе дождя, между тѣмъ какъ испаряется ея много. Рѣки, 
не получающія воды отъ таянія снѣга въ горахъ, имѣютъ очень мало 
воды лѣтомъ, иныя даже переснхаютъ. Напротив*, въ дождливое время 
года, осенью или зимой, рѣки наполняются водой. Это по преимуществу 
область наводненій. Къ естественнымъ климатическимъ причинамъ, вы- 
зывающимъ наводненія, присоединилось вліяніе человека, прямое и кос
венное (вырубка лѣсовъ, истребленіе травъ скотомъ), которое очень уси

лило зло.
Такъ какъ большая часть этихъ странъ болѣе или менѣе гориста, 

то рѣки ихъ принадлежать отчасти къ тину В  (такъ напр., въ южной 
Франціи многія рѣки вытекаютъ изъ Алыгь и ІІириней, въ Испаніи изъ 
ІІириней и Сіерры-Невады). Внѣ Европы къ типу F  частью съ при- 
мѣсъю типа В  принадлежать: нѣкоторьтя болѣе дождливый части Средней
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Азіи и Иерсіи, часть Малой Азіи и Сиріи, сѣвернтлй берега Африки 
отъ Туниса до Марокко, Калифорнія, Орегонъ, Чили, сѣверный островъ 
Новой Зеландіи, южная и западная часть Австраліи.

T u m  G Отсутствіе рѣкъ и вообще постоянныхъ водотековъ вслѣд- 
ствіе сухости, климата. Въ настоящее время становится болѣе и болѣе 
вѣроятнымъ, что нѣтъ мѣстностп на земномъ шарѣ, гдѣ-бы совсѣмъ не 
было осадковъ, но есть, однако, обширныя пространства, гдѣ ихъ выпа- 
даетъ крайне мало и гдѣ они притомъ очень неправильны. Эти страны 
не имѣютъ рѣкъ. Послѣ особенно сильнаго дождя овраги наполняются 
водой, которая достигаетъ моря, соленаго озера или какой-нибудь впа
дины, гдѣ застаивается и навонецъ исчезаетъ, просачиваясь и испаряясь. 
Мѣстами черезъ подобный страны текутъ рѣки, берущія начало въ бо- 
лѣе сырыхъ мѣстахъ, но онѣ не только не получаютъ нритока воды, 
но теряютъ ея немало чрезъ просачиваніе и испареніе съ поверхности 
воды и водяныхъ растеній (камышей и проч). Лучшіе примѣры подоб- 
наго рода: ТТилъ отъ впаденія Атбары до Средиземнаго моря (17° — 81° 
с. ш ), Волга отъ Сарепты до устья, Индъ отъ впаденія Сатледжа до 
устья, Колорадо въ нижнемъ теченіи приблизительно отъ 35° с. т .  до 
впаденія р. Гилы. Къ странамъ безъ рѣкъ принадлежать: Сахара, боль
шая часть Аравіи. часть Арало-Каспійской низменности, большая часть 
центральныхъ плоскогорій Азіи, обширныя плоскогорья Сѣверной Аме
рики по обѣ стороны Скалистыхъ горъ, Атакама и береговая полоса 
отъ 18° — 30° ю. ш. въ Южной Америкѣ, Калахари и сосѣднее при
брежье въ южной Африкѣ, наконецъ, большая часть вну тренней Австраліи.

ІТереходъ въ типу G составляготъ стропы , гдѣ дождливое время ко
ротко и рѣки имѣютъ воду лишь тогда и нѣсколько времени послѣ, 
а въ остальное время пересыхают? или  превращаются въ рядъ лужъ 
съ подземнымъ теченіемъ въ промежуткѣ между гита. Назову это ти- 
ломъ Н . Въ странахъ съ суровой зимой часто рѣки имѣютъ воду лишь 
послѣ таянія снѣга весной. Вообще въ странахъ поименованныхъ выше, 
на границахъ болѣе обильныхъ осадками встрѣчаются подобный пере- 
ходныя области. Къ нимъ принадлежать, напримѣръ, сѣверная степная 
часть Крьша, часть Киргизскихъ степей, степи по нижнему теченію 
Куры и Аракса, часть Монголіи по границѣ Китая, полоса между 
13°— 18° с. га. (смотря по меридіанамъ) въ Сѣверной Африкѣ, гдѣ 
уже падаютъ дожди Африканскаго муссона, но гдѣ они коротки и не 
обильны, многія мѣстности сѣверной Америки и Австраліи

Затѣмъ существуетъ цѣлый обширный разрядъ странъ безъ рѣкъ, 
но уже но совершенно другой причинѣ, — это тѣ, которыя сплошь по
крыты снѣгомъ и ледниками (за исключеніемъ немиогихъ мѣстъ по бе- 
регамъ и отдѣльныхъ крутыхъ горъ), здѣсь рѣ ки замѣняюпгся ледни
ками, сг, ихъ подледниковымгі водотеками; они выносятъ избытокъ
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осадковъ падь испареніемъ къ морю или въ б о лт  низкія долины. Это 
можно назвать тгтомъ I.

Количество воды, обращающееся во всѣхъ рѣкахъ земнаго шара, 
далеко не можетъ еще быть опредѣлено съ точностью. Впрочемъ, есть 
уже попытки подобнаго рода. Кейтъ Джонсонъ старался опредѣлить 
его по предполагаемому имъ количеству осадковъ, падающихъ на мате- 
рикахъ, и принимая затѣмъ опредѣленное отиошеніе осадковъ къ стоку 
чрезъ рѣки. Онъ нолучилъ чрезвычайно высокую цифру— 2 милліона 
куб. метровъ въ секунду; это соотвѣтствовало бы стоку въ 58 куб. 
сантиметровъ въ годъ съ квадратна,го метра, или принимая, что 0,з воды, 
падающей въ видѣ дождя и снѣга, стекаетъ въ рѣки, для этого требо
валось бы 174 сантим, осадковъ въ годъ. Такое количество преувели
чено до крайности, такъ какъ даже въ самыхъ дождливыхъ тропиче- 
скихъ странахъ вдали отъ горъ и морей рѣдко выпадаетъ столько воды 
(см. табл. III въ концѣ книги); между тѣмъ, отношеніе стока къ осад- 
камъ 0,з скорѣе слишкомъ велико: такъ напримѣръ, тщательный изслѣ- 
дованія на р. Миссисипи дали всего 0,25 '), т. е. лишь 1,U воды, па
дающей въ видѣ дождя и спѣга, въ бассейнѣ рѣки, достигаетъ ея ни
зовья .

Реклю, на основаніи не слишкомъ точныхъ опредѣленій количества 
протекающей воды многихъ рѣкъ, дающихъ всего около 350,000 куб. 
метровъ въ секунду, опредѣлцетъ все количество рѣчпой воды на земномъ 
шарѣ въ 1 милліонъ куб. метровъ въ секунду, т. е. такое количество, 
которое способно наполнить водою всѣ океаны въ теченіе 5 милліоновъ 
лѣтъ 2). Мнѣ кажется, что и опредѣленіе Реклю преувеличено. Рѣки, 
относительно которыхъ ему удалось получить кое-какія данныя, имѣютъ 
бассейны равные ’/з  всѣхъ материковъ земнаго шара: поэтому онъ по- 
множилъ полученную цифру на 8 . Но такъ какъ въ его списокъ попали 
самыя значительным и многоводныя рѣки земнаго шара: Ла-ІІлата, Ама
зонка, Ориноко, Миссисипи, Св. Лаврентій, ЬІилъ, Конго, Гангъ, Брах
мапутра, почти всѣ рѣки Европы, то очевидно остальное пространство 
дало бы гораздо менѣе рѣчной воды. Въ это пространство вошли бы 
всѣ обширныя области безъ рѣкъ. Поэтому, мнѣ кажется, гораздо лучше 
помножить полученную цифру 350,000 куб. метровъ лишь на 1,7 , т. е. 
предположить, что остальным 2/з материковъ земнаго шара даютъ менѣе 
1 /2 рѣчной воды съ даннаго пространства, сравнительно съ бассейнами 
вышеозначенныхъ рѣкъ. Это даетъ 595,000 куб. метровъ въ секунду, или 
круглымъ счетомъ 600 тысячъ, т. е. равно стоку 17,4 куб. сантим, въ 
годъ съ квадратнаго метра. ІІримѣръ Миссисипи показалъ, что лучше

')  Humplireys and Abbot, Physirs and hydraulics of Missisippi-иѵег.
a) E. R edus, )a Terre, t. I p. 514—517.
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принять отношеніе осадковъ къ стоку большими рѣками въ море, какъ 
4:1. Если въ нѣкоторыхъ особенно дождливыхъ и сырыхъ климатахъ 
и можно принять 3:1 и менѣе, за то въ сухихъ нужно принять боль
шее, какъ показываютъ притоки Миссисипи, Арканзасъ и Миссури, гдѣ 
это отношеніе почти 7:1.

Такимъ образомъ, мы получаемъ вѣроятный размѣръ осадковъ, рав
ный 68 сантиметрамъ въ годъ. Мнѣ кажется, что это скорѣе много, 
чѣмъ мало, такъ какъ въ среднихъ и высшихъ широтахъ выпадаете, 
конечно, менѣе воды, да и въ тропикахъ есть очень обширныя сухія 
страны. Поэтому я увѣренъ, что принимаемое мною количество рѣч- 
ной воды 600 ,000  куб. метровъ въ секунду не менѣе дѣйствителънаго, а 
скорѣе болѣе.

Такимъ образомъ, принятое Джонсономъ, Реклю и мною количество 
рѣчной воды на земномъ шарѣ, принимая отношеніе осадковъ къ стоку 
какъ 4 : 1 ,  выражается такъ:

Количество ]рѣчной воды. Соотвѣтству-
ющее колич.

Ііредположеніе. Въ кубич. метрахъ Въ кубич. килом. Стокъ съ осадковъ въ
въ секунду. въ годъ. Ц  метра. годъ.

Джонсона .
9 Сантиметры.

. 2 .000,000 56,000 58 232
Реклю . . . 1.000,000 28,000 29 116
Мое . . . 600,000 16,800 17,4 69,6

Невѣроятность такого болынаго количества рѣчной воды, какое 
предполагаютъ не только Джонсонъ, но и Реклю, сразу бросается въ 
глаза. Я скорѣе готовъ допустить, что и мое предположеніе, можетъ быть, 
нѣсколько преувеличено, но оно во всякомъ случаѣ ближе къ истинѣ, чѣмъ 
остальныя два.

Озера, какъ рѣки, результата осадковъ. Ихъ можно раздѣлить на 
два отдѣла: ироточныяи непроточныя. ІІервыя обыкновенно имѣютъ прѣс- 
ную воду, т. е. такую, которая годна для питья человѣка и содержитъ 
лишь небольшое количество солей, обыкновенно гораздо менѣе 1 / з ° /о , 

вторыя обыкновенно соленыя, т. е. содержатъ процента соли болѣе зна
чительный (но, однако, есть и исключенія, такъ что выраженія «пресно
водное» и «соленое» озеро, въ цримѣненіи къ проточнымъ и непроточ
ными, не совсѣмъ точно). Причина ясна: въ первыхъ, соли, растворен
ный въ водѣ, имѣютъ исходи; во-вторыхъ, онѣ не имѣютъ его и по 
мѣрѣ испаренія воды, приносящей эти соли, остающаяся вода должна 
становиться все богаче ими, если только соли не потребляются живот
ными и не отлагаются потомъ въ видѣ малорастворимыхъ соединеній, напр., 
углекислой извести, или если опѣ не отлагаются въ особомъ бассейнѣ, 
гдѣ раствори достигаете полнаго насыщеиія, какъ въ извѣстномъ Кара- 
оогазскомъ залнвѣ Еаспійскаго моря.
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Вообще можно сказать, что проточныя озера указываютъ на влаж
ный климата, і’дѣ осадки преобладаютъ надъ испареніемъ, а непроточ
ные на сухой климата.

Числовый примѣръ лучше всего покажетъ, какъ можетъ дѣйствовать 
уменьшеніе проточной воды на озера.

Для упрощенія беру такой случай. Проточное озеро квадратной 
формы, площадью въ 10,000 квадр. километровъ, причемъ оно спускается 
отвѣснымъ уступомъ отъ берега на 10 метровъ, вторымъ уступомъ въ 
5 километровъ отъ берега опять на 10 метровъ, третьимъ, четвертымъ 
и піітымъ опять на такое же разстояніе отъ иредъидущихъ, и на такую 
же глубину. Такимъ образомъ, среди озера будетъ пространство въ 
3,600 кв. кил. и глубиной въ 50 метровъ. На этомъ пространств^ я 
предполагаю еще двѣ котловины: малую— прострапствомъ въ 200 квадр. 
килом, и глубиной въ 60 метровъ и большую— пространствомъ въ 400 
квадр. килом, и глубиной въ 70 метровъ, причемъ въ первой опять отвѣс- 
ный спускъ съ 50 на 60 метровъ глубины, тоже и во второй, и опять 
въ разстояніи 5 килом, отъ него другой съ 60 на 70 метровъ глубины.

Такимъ образомъ получаются слѣдуюіція пространства н слѣдую- 
щія количества воды. Я  нринялъ ^единицей кубическое километры, т. е 
милліарды кубических'ъ метровъ.

Главная часть озера, верхній слон .
» » » второй слой .
» » > третій слой. .
> > > четвертый слой
> » > пятый слой. .

М алая котловина...................................
большая котловина, верхпій слой .

» » ннжній слой •

Площадь 
въ квадр. 

килом.

Глубина.
Толщина

слоя.
Оодержа- 
ніе воды 

въ кубич. 
килом.въ метрахъ.

10.000 0 - 1 0 10 100

8,100 10—20 10 81

6,400 2 0 -3 0 10 64
4,900 30—40 10 49
3,600 ■&—50 10 36

200 5 0 -6 0 10 2

400 50—60 10 4
100 6 0 -7 0 10 1

Положимъ далѣе, что рѣки, внадающія въ озеро, даютъ 400 кубич. 
метровъ воды въ секунду, т. е. около 11,2 кубич. километровъ въ годъ; 
что осадки на площади озера =  40 сантим, въ годъ, а испареніе 70 
сантим. Такимъ образомъ отъ перевѣса испаренія надъ осадками теряется 
слой воды въ 30 сант. въ годъ, или со всей поверхности озера 3 кубич. 
километра въ годъ. Слѣдовательно, для того, чтобы вода оставалась вт. 
равновѣсіи, истокъ озера долженъ уносить 8,2 кубич. кил. въ годъ.
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Положимъ, что чрезъ нѣкоторое время климатъ сталъ теплѣе и 
суше, такъ что теперь рѣки вносятъ всего 6 кубич. километровъ воды 
въ годъ, осадки уменьшились, а исиареніе увеличилось, такъ что пер- 
выхъ теперь въшадаетъ лишь ВО сантим., и испареніе =  90 сантиме- 
трамъ. Потеря воды чрезъ перевѣсъ испаренія надъ осадками теперь 60 
сантим, и со всей площади озера 6 кубич. килом. Слѣдовательно, она 
равна количеству воды, вносимому рѣками. Если иетокъ озера выноситъ 
попрежнему 8,2 куб. килом, въ годъ, то этотъ расходъ воды идетъ уже 
насчетъ уменыиенія воды въ озерѣ. Если предположить, .что количество 
вытекающей воды останется то же самое, то менѣе чѣмъ въ 13 лѣтъ весь 
верхній слой вытечетъ, слѣдовательно, уровень воды понизится на 10 ме
тровъ. На дѣлѣ это не можетъ произойдти такъ скоро, потому что при 
уменыненіи глубины истова и количество вытекающей воды должно умень
шиться. Положимъ, что теперь глубина истока всего 10 метровъ, и что 
въ слѣдующіе годы вытекаетъ всего по 6 кубич. килом, воды въ годъ.

Мы имѣемъ, слѣдовательно, далѣе:
ІІриходъ.

Притокъ воды рѣками. ...... .......................................... 6 куб. кил.
Осадки на 8,100 кв. кил. но 30 сантим. . 2,41 » »
Осадки на высохшую поверхность озера 1,900 кв.

килом, по 30 сантим., изъ которыхъ ’/ 4 нопадаетъ въ
озеро (въ круглыхъ цифрахъ)................................................ 0 ,і4 » »

8,55 куб. кил.
Расходъ.

Иснареніе съ поверхности 8,100 кв. кил. но 90
с а н т и м е т р о в ъ ............................................................................  7,29 куб. кил.

Иетокъ рѣкой ......................................................... 6 »

Итого . . . 13,29 куб. кил.
Или чистой потери воды 4,74 куб. килом, въ годъ. Слѣдовательно 

менѣе чѣмъ въ 18 лѣтъ испарится и сгечетъ второй слой озера, и уро- 
вевь его опустится до дна истока. Отсюда, слѣдовательно. иетокъ пре
кратится и озеро обратится въ непроточное. Если количество притока 
и климатъ не измѣнятся, то получится перевѣсъ притока и осадковъ 
надъ испареніемъ, вода опять подымется и откроетъ себѣ иетокъ. Именно
мы имѣемъ теперь- 

ІІриходъ.
Нрѵпокъ воды рѣками  .......................9 куб кил
Осадки на 6,400 кв. килом, по 30 сантим. . 1.92 » »
Осадки на высохшую поверхность 3,600 кв. кил. 

по 30 сантим., изъ которыхъ ’/ 4 попа даетъ въ озеро. 0,?в » »

Итого . . 8,18 куб. кил.



Расходъ.
Испареніе съ поверхности 6,400 кв. килом, но

90 сантим   >̂76 в'^ '  кил-
Поэтому, озеро можетъ обратиться въ непроточное или при засо-

реніи русла истока, или при уменыпеніи притока воды и осадковъ, или 
при увеличения испаренія.

Положимъ, что рѣки теперь вносятъ . . . .  4,04 куб. кил
Осадки = 2 8  сантим., на 6,400 кв. килом . . 1,79 » »
Осадки на высохшую поверхность въ 3,600 кв.

килом., изъ нихъ */4 попа даетъ въ озеро . . . .  0,25

Итого. . . 6 ,0 8  куб. кил.
И спареніе=95 сантим., и съ поверхности 6,400

кв. килом............................................................................. 6,08 куо. кил.
При такихъ условіяхъ вода озера будетъ въ равновѣсіи.
Положимъ далѣе, что климатъ сталъ опять......суше, именпо рѣки вно

сятъ в с е г о  6 куб. кил.
Осадки 24 сантим., слѣд. на 6,400 кв. кил. . 1,54 »
Чі  осадковъ на высохшіе 3,600 кв. кил. . . . 0,22 » __*

И того . . . 4 ,7 4  »

а испареніе увеличилось до 1 метра, слѣд. у н о с и т ъ  въ годъ 6 ,4  к у б .  кил. 
Чистой потери воды, слѣдовательно, 1 ,6 6  куб. килом, въ годъ. Іакъ  какь 
содержаніе воды въ З.слоѣ 6 4  куб. кил., то вода понизится до 30 
метровъ ниже первоначальной высоты въ 821/а года.

Положимъ, что притокъ, осадки и испареніе остались тѣ же.
Приходъ.

Притокъ в о д ы ...................................................................... 3 КУ°- кил-
Осадки 24 сант., слѣдовательно, на 4,900 кв. кил. 1,08 *
Чі  осадковъ на высохшую поверхность въ 5,100 кв. кил. 0,20 1

Итого . . . 4 ,2 8  » *

Расходъ.
Испареніе 1 метръ съ 4,900 кв. кил. 4,9 куб. кил.

Чистой потери 0,62 куб. килом, въ годъ, слѣдовательно, вода пони
зится до 40 метровъ ниже первоначальной поверхности, иначе сказать, 
испарится четвертый слой воды въ 79 лѣтъ.

Далѣе получимъ:
Притокъ воды  .................................................................3 куо. кил.
Осадки 24 сант., слѣдовательно, на 3,600 кв. кил. 0,86 »
Чі осадковъ на высохшую поверхность 6,400 кв. кил. 0,37 »

Итого . . ^,23 куб. кил.
Иснареніе съ 3,600 кв. кил. по 1 метру 3,6 куб. метровъ. Поэтому 

получается перевѣсъ прихода надъ расходомъ, вода поднимется, зай
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метъ часть 4-го слоя и равновѣсіе установится вслѣдсгвіе увеличе- 
нія площади испареніа до 4,230 кв. килом. Это слѣдовательно частный 
случай непроточнаго озера, воды котораго находятся въ равновѣсіи, т. е. 
гдѣ осадки и притокъ воды рѣками покрываются испарепіемъ. Въ об- 
Щемъ таково положеніе очень миогихъ непроточныхъ (соленыхъ) озеръ, 
напримѣръ Каспійскаго моря. Но такъ какъ па дѣлѣ осадки, притокъ 
рѣками и испареніе измѣняются изъ года въ годъ, то измѣняется и ко
личество воды, ея высота и площадь озера. Измѣненіе площади до нѣ- 
которой степени регулрруетъ приходъ и расходъ воды, такъ какъ когда ея 
болѣе озеро затопляетъ берега и увеличивается действительное испа~ 
реніе, которое противодѣйствуетъ дальнѣйшему увеличенію массы воды. 
Напротивъ, при уменыненіи количества воды площадь сокращается и 
уменьшается действительное испареніе. Чѣмъ мельче озеро и отложе 
ого берега, тѣмъ сильнѣе проявляется это дѣйствіе, тѣмъ скорѣе воды 
нриходятъ въ равновѣсіе. Колебанія воды при такихъ условіяхъ вообще 
не велики. Въ частности, Каспійское море находится въ такихъ уело- 
віяхъ: его сѣверная треть очень мелка и берега здѣсь отлоги. Нанро- 
тивъ въ глубокихъ горныхъ озерахъ съ крутыми берегами уровень воды 
колеблется болѣе.

Но возвращаюсь къ разематриваемому озеру. Предполагаю, что 
климатъ сталъ еще теплѣе и суше.
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Притокъ воды ................................................................. . 2,2 куб. кил.
Осадки 20 сантим., слѣд. па 3,600 кв. кил. . 0,72 » »
‘/4 осадковъ на высохшую поверхность 6,400 кв. ей i .  0,16 » »

Итого . 3,08 куб кил.

Испареніе съ 3,600 кв. кил. по 1д метру. . . . 3,96 куб. кил.
Слѣдовательно, чистая потеря воды 0,88 кубич. килом. въ годъ.

При этихъ условіячъ, пятый слой высохнетъ, т. е. вода понизится до 
50 метровъ въ 41 годъ.

Теперь остаются подъ водой всего двѣ котловины, пространствомъ вмѣ- 
стй въ 600 кв. килом.,а высохшая поверхность озера теперь 9,400 кв. килом.

Предположу далѣе, что рѣчная вода попадаетъ лишь въ большую 
котловину, а малая получаетъ лишь стокъ воды съ 1,400 кв, килом.
прежняго озера.

Тогда получаю для последней-.
Приходъ.

Осадки 20 сантим, на 200 кв. кил. . . . . .  0,оі куб. кил. 
7* осадковъ (20 сантим.) на 1,400 кв. кил. высох

шей поверхности............................................................................. 0,о7 * *

Итого . . 0 ,іі куб. кил.
Испареніе сь 200 кв. кил. по 1,і метру . , , . 0,22 » »
Ж 4 Ы І Д Т Ы  JE M HĄfO  ШАГА. 8



Чистой потери 0 ,ц  куб. килом, въ годъ, слѣдовательно, малая 
котловина высохнетъ въ менгье 9 лѣтъ, или точнѣе, превратится въ 
озеро имѣющее воду лишь по временамъ.

Для верхняго слоя большой котловины получаю:
Притокъ рѣчной ВОДЫ .................................................... ^,2 куб. кил.
Осадки 20 сантим, т. е. съ 400 кв. кил............... О,os * »
*/* Осадковъ на 8 ,000 кв. кил высохшей поверхности 0,20 » »

Итого . . . .  2,48 куб. кил.
Исдареніе 1,і метра съ 400 кв. кил. . * . . 0,44 » »

Остается слѣдовательно избытокъ 2*,о4 куб. килом, воды въ годъ, 
уровень воды слѣдовательно возвысится и она затопитъ часть пятаго 
слоя главной части озера, пока большее испареніе съ увеличенной по
верхности не возстановитъ равновѣсія.

Для того, чтобъ такое озеро оставалось въ равновѣсіи или тѣмъ 
болѣе чтобъ оно высыхало, нужно, чтобы притокъ воды рѣками умень
шился, въ первомъ случай, до 0,і2  кубич. килом, въ годъ, во второмъ, 
упалъ еще ниже.

Процессы, подобные тѣмъ, которые я разсмотрѣлъ, дѣйствительно 
встрѣчались и встрѣчаются въ природѣ.

Такъ Каспійское море прежде было въ сообіценіи съ Чернымъ и 
Азовскимъ. Когда сообщеніе прекратилось, то, очевидно, уровень пони
зился, такъ какъ онъ теперь значительно ниже уровня Чернаго моря. 
Но вслѣдствіе отлогости береговъ и малой глубины площадь Каспійскаго 
моря настолько уменьшилась и отъ того настолько уменьшилось дѣй- 
ствительное испареніе, что оно пришло въ равновѣсіе съ притокомъ воды 
рѣками и испареніемъ, такъ что теперь уровень воды уже не понижается 
непрерывно, а лишь колеблется вверхъ и внизъ.

Точно также и распаденіе озеръ на отдѣльныя котловины и высы- 
ханіе нѣкоторыхъ изъ нихъ встрѣчалось и встрѣчается нерѣдко въ при- 
родѣ, а мѣстами этотъ процессъ дошелъ до конца, т. е. до полнаго вы- 
сыханія.

Укажу хоть на Сахару, на южный Перу и Ьоливію (извѣстные за
лежи силійской селитры N 0 3 Na, она вездѣ попадается въ смѣси съ 
другими солями въ прежнихъ озерныхъ котловинахъ) и на Киргизскія 
степи. Въ послѣднихъ, особенно ближе къ ихъ сѣверной границѣ, можно 
видѣть превращеніе прѣсноводныхъ (проточныхъ) озеръ въ солевыя (не- 
проточныя). Озера Элтонъ, Баскунчакъ, Крымскія и т. д. представ- 
ляютъ образецъ озеръ, въ которыхъ идетъ ,садка соли и которые зна
чительно уменьшились нротивъ прежняго, а въ обыкновенное лѣто почти
совсѣмъ высыхаютъ.

Напротивъ, если климатъ становится влажнѣе, рѣки нриносятъ все
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болѣе воды или испареніе становится ыенѣе, а еще болѣе, если насту
паете сразу то и другое, то уровень непроточнаго озера будетъ возвы
шаться пока не достигнете водораздѣла, дающаго водѣ доступъ къ морю 
или другому озеру. Такъ, напримѣръ, Каспійскому морю пришлось бы 
подняться не особенно много, чтобъ его водамъ открылся доступъ къ 
Черному чрезъ Кумо-Манычскій водораздѣлъ. Такимъ образомъ, видна 
ясная связь между образованіемъ ироточныхъ и непроточныхъ озеръ и 
климатомъ, вѣрнѣе количествомъ рѣчной воды, получаемой ими и испа- 
реніемъ. Можно установить слѣдующую постепенность при томъ усло- 
віи, что климата становится суше, т. е. что уменьшается количество 
осадковъ и текущихъ водъ и увеличивается испареніе: уменьшение про- 
точнаго озера, превращеніе его въ непроточное, уменъшеніе послѣдняго, 
превращені<’ его въ нисколько отдѣльныхъ котловинъ, егущеетвовапіе 
ихъ въ течете части года, наконецъ полное высыханіе. Въ настоящее 
время, въ значительной части средней Азіи, а частью и въ Сибири 
идетъ подобный процессъ. Особенно часто встрѣчается раздѣленіе соле- 
ныхъ озеръ на нѣсколько котловинъ, а потомъ превращеніе озера изъ 
иостояннаго въ періодическое.

Очевидно, что, если климата становится влажнѣе, то перемѣиа пой
дете въ обратномъ смыслѣ, т. е. возникновеніе соленыхъ озеръ, увели- . » 
чете ихъ, соединеніе нѣсколькихъ неболъшихъ въ одно крупное, нако
нецъ открытіе истока водъ къ морю или  другому озеру, т. е. превра- 
щенге озера въ проточное.

Конечно, кромѣ климата и геологическія измѣненія имѣютъ влія- 
ліе на направленіе текучихъ водъ; это можетъ имѣть вліяніе на состоя- 
ніе озеръ, но однако, если разсматривать цѣлую, болѣе или менѣе об
ширную страну, то все-таки легко отличить общее направленіе измѣне- 
ній, прризведенныхъ климатомъ. Такъ, если дѣло вообще идетъ къ вы- 
сыханію страны, то рядомъ съоднимъ озеромъ, которое обогатилось во
дой вслѣдствіе геологическихъ причинъ, въ той же мѣстеости будетъ 
замѣтпо уменыпеніе текучихъ водъ въ другихъ бассейиахъ.

Вліяніе человѣка можетъ быть очень велико, объ этомъ нодробнѣе 
въ главѣ 20.

Признавая преобладающее участіе климата въ превращеніи иро
точныхъ озеръ въ непроточные и въ ихъ высыханіи, а также въ обрат- 
ныхъ явленіяхъ, я, конечно, далекъ отъ того, чтобы приписывать исчез- 
новеніе всѣхъ озеръ климатическимъ вліяніямъ. Если озеро исчезаете и 
на его мѣсгѣ находится рѣка, то въ этомъ никакъ нельзя еще видѣть 
вліянія одного климата или точнѣе вліяніе болѣе сухаго климата. Гео
логи справедливо называютъ цѣпь ироточныхъ озеръ неразвившейся рѣ- 
кой. Чѣмъ долѣе страна вышла изъ-подъ воды или ледниковъ, тѣмъ ско
рее, при прочихъ равныхъ условіяхъ, можно ожидать исчезновенья
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озеръ посредствоиъ размыванія гіреградъ, мѣшающихъ стоку ихъ водъ. 
Въ этомъ отношеніи воздухъ и особенпо его углекислота и вода во всѣхъ 
трехъ состояніяхъ работаютъ постоянно. Кромѣ того, происходитъ еще 
заполненіе иломъ, пескомъ и другими твердыми веществами, приноси
мыми рѣками и отчасти вѣтромъ. Поэтому существовапіе многихъ про- 
точныхъ озеръ еще не доказываете, что климатъ страны влажнѣе, чѣмъ 
климатъ другой, гдѣ нѣтъ озеръ, но существует!, масса текучей воды 
въ видѣ рѣкъ. Такъ, напримѣръ, нѣтъ никакой причины считать среднюю 
Африку близь экватора, влажнѣе бассейна Амазонки, потому что въ 
первой множество бодыиихъ озеръ, а во второй озеръ очень мало и они 
не велики. Вѣроятно даже количество выпадающей воды болѣе въ бас- 
сейнѣ Амазонки. Непроточный озера важны для кдиматологіи въ томъ 
отноіпеніи, что они такъ сказать, дождемѣры и испарит ели въ огром- 
ныхъ размѣрахъ , они позволяюсь намъ слѣдить за крупными измѣне- 
піями, происходящими въ круговоротѣ воды на обширныхъ нроетран- 
ствахъ земнаго шара. Правда, что это еще пе было сдѣлано надлежа- 
щимъ образомъ нигдѣ, но вполнѣ возможно. Рутина сильна и въ наукѣ, 
а тутъ требуется соединеніе разныхъ специальностей, обыкновенно дер
жащихся далеко другъ отъ друга: метеоролога, геолога и инженера- 
гидравлика.

Очевидно, интересъ для климатологіи какъ и для другихъ науч- 
ныхъ и практическихъ цѣлей состоитъ въ томъ, чтобы опредѣлить при- 
ходъ и расходъ воды непроточнаго озера. Для этого нужны: 1) точная 
съемка озера и его береговъ (если оно велико, то можно ограничиться 
ближайшей къ берегу частью озера), 2) знаніе количества воды, полу
чаемой изъ рѣкъ, впадающихъ въ озеро; 3) наблюденія надъ высотой 
воды въ озерѣ; на каждомъ нужно имѣть но крайней мѣрѣ два та- 
кихъ пункта, а на болыпихъ озерахъ гораздо болѣе; 4) паблюденія надъ 
количествомъ выпадающей воды на берегахъ озера для того, чтобы при
близительно опредѣлить то, которое выиадаетъ на самомъ озерѣ. Если 
уровень озера въ теченіе извѣстнаго времени не измѣнился, то можно 
заключить, что притокъ воды и иснареиіе приблизительно равны. Если 
уровень воды понизился, то нужно вычислить кубическое содержаніе 
исчезнувшей воды, оно вмѣстѣ съ притокомъ .отъ рѣкъ и дождей будетъ 
равняться испаренію за данное время. Если уровень воды повысился, 
то такимъ же образомъ нужно вычислить количество прибывшей воды 
и вычесть его изъ того,- которое принесено рѣками, чтобъ получить 
испареніе.

Для большей точности не мѣшаетъ обратить вниманіе на твердыя 
вещества, несомыя рѣками. Они осѣдаютъ на днѣ озера и, конечно, по
степенно возвышаютъ его. Поэтому, если есть факты, доказывающее, что 
уровень извѣетнаго непроточнаго озера не измѣнился въ теченіе длин-
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наго промежутка времени, то это еще не значить, чтобы количество 
воды осталось то же самое. Дно озера должно было повыситься отъ 
осадковъ. Съ другой стороны, тамъ гдѣ суіцествуютъ вулканическія явле
нья, горячіе источники, выходы газовъ, и т. д., тамъ можно предпола
гать опусканіе дна озера, слѣдовательно, явленіе, при которомъ уровень 
воды можетъ оказаться ностояннымъ при увеличеніи количества воды въ 
озерѣ. Въ озерахъ, въ которыхъ вода близка къ насыщенно тѣми или 
другими солями, нужно узнать еще, насколько эти соли могли осадиться 
или раствориться вновь.

Я сдѣлалъ еще предположите, что въ иодобномъ озерѣ нѣтъ про- 
сачиваиія воды, или что оно такъ мало, что имъ можно пренебречь. Это 
предположеніе оправдывается тѣмъ, что въ озеро непременно попадаетъ 
много чрезвычайно мелкихъ глинистыхъ и илистыхъ частицъ, которыя 
осѣдаютъ на дно и нодъ давленіемъ скоро становятся непроницаемыми 
для воды.

Чѣмъ суше климатъ у даннаго озера, тѣмъ легче подобное изуче- 
ніе, тѣмъ менѣе ошибки. Эго зависитъ отъ того, что: 1) число рѣкъ 
и ручьевъ, впадающихъ въ него, невелико; 2) ошибка, происходящая 
отъ цевѣрнаго опредѣлеиія воды, выпадающей на озеро въ видѣ дождя 
и снѣга, также невелика.

Въ Россіи находятся два самыя большія непроточный озера земнаго 
шара, обыкновенно называемый морями: Каспійское и Аральское. Изслѣ- 
доваиіе перваго очень затруднительно, какъ потому, что оно обширно, 
въ него впадаетъ множество рѣкъ, такъ и потому, что его южный бе- 
рсгъ и часть западнаго имѣютъ очень дождливый климатъ, такъ что 
даже пеболыпіе ручьи иногда несутъ очень много воды. Я считаю опре- 
дѣленіе количества испаряющейся воды задачей очень трудной и едва- 
ли исполнимой въ пастоящее время. Но было-бы вполнѣ возможно и 
очень полезно имѣть свѣдѣнія о прибыли и убыли воды, иосредствомъ 
наблюденій надъ уровиемъ воды во миогихъ пунктахъ. До сихъ иоръ опи 
дѣлались въ Баку, т. е. тамъ, гдѣ они менѣе всего могутъ дать отвѣтъ 
па этотъ вопросъ: окрестности города наполнены грязными вулканами, 
нефтяными слоями, выходами газовъ и т. д., такъ что несомнѣнно су- 
ществуготъ болыпія колебанія почвы. Еслибъ кромѣ Баку имѣть еще 
паблюденіе надъ уровиемъ Каспійскаго моря въ ГІетровскѣ, Ленко
рань (или у о. Сара) Чикишлярѣ, Красноводскѣ и ф. Ллександровскомъ, 
то можно было бы имѣть довольно вѣрпое понятіе объ этомъ явленіи, 
внѣ вліяиія колебапій почвы.

Аральское море гораздо благопріятнѣе для всесторонняго изслѣдо- 
ванія. Въ него впа даютъ лишь двѣ рѣтш. Климатъ настолько сухъ, 
Что иа озеро выпадаетъ лишь мало воды, мало ее бываетъ и въ степ- 
ныхъ балкахъ, впадающихъ въ него. Развѣ послѣ многоснѣжной зимы
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такимъ образомъ можетъ попасть сколько-нибудь значительное количество 
воды. Начало дѣлу положено изученіемъ Аму-Дарьи, настолько подроб
ными что немногія рѣки Россіи изучены также хорошо. Можно на- 
дѣяться, что эта задача будетъ исполнена въ не очень отдаленномъ бу
дущему

Балансъ воды проточныхъ озеръ имѣетъ также большой интересъ 
и способы опредѣленія тѣ же, но съ прибавкой количества вытекающей 
изъ озера. Но очевидно, здѣсь условія сложнѣе, такъ какъ при увели- 
ченіи количества воды уровень ея поднимется, но вмѣстѣ ст. тѣмъ и 
увеличится количество воды, вытекающей изъ озера.

Однако, въ большихъ озерахъ масса воды и площадь озера очень 
значительны сравнительно съ выносимой изъ и ихъ рѣками въ теченіе 
сода, поэтому увеличеніе количества воды прежде всего отразится на 
возвышеніи уровня воды, а, въ озерахъ мелкихъ и съ плоскими бере
гами въ увеличеніи его поверхности, и вытекающая изъ него рѣка лишь 
очень постепенно вынесетъ избытокъ воды. Точно также и уменъшеніе 
количества воды прежде всего отразится на нониженіе ея уровня и 
уменыпеніи площади озера, а затѣмъ и очень постепенно равновѣсіе 
возстановится тѣмъ, что рѣка станетъ выносить менѣе воды.

На Ладожскомъ озерѣ колебаніе воды въ теченіе года очень незна
чительно, около 51 сантиметра, между тѣмъ замечается высокая и низ
кая вода въ теченіе дѣлаго ряда лѣтъ. Такъ напр, въ періодъ 1858— 73 
колебанія уровня въ средней за отдѣльные мѣсяцы доходило до 173 
сантим, въ Валаамѣ и даже среднія за цѣлые годы разнились на 116 
сантим. *) (настолько средняя 1867— 68 ниже средней 1860— 61). Еще 
большія колебанія получились за 1877— 79 годы, именно средній уро
вень воды былъ на 2,з метра выше въ іюлѣ 1879, чѣмъ въ февралѣ 
1877 и въ это время возвышеніе воды шло почти безъ всякаго пере
рыва 2). Подобныя же данныя можно извлечь изъ наблюденій падъ уров- 
немъ большихъ Американскихъ озеръ а). Колебаеія въ теченіе года еще 
менѣе, чѣмъ на Ладожскомъ, именно отъ 33 (Мичиганъ) до 48 (Оита- 
ріо) сантиметровъ, но за то въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ сряду вода 
стоить значительно выше или ниже средней. Напр. оз. Мичиганъ на 
71 сайт, выше въ 1858— 1859 годы, чѣмъ въ 1872 — 1873 г.

Разсмотрю еще случаи очень вѣроятные и которые можетъ быть 
наступятъ въ теченіе времени не очень отдаленнаго въ геологическомъ

*) Вычислено мною но наблюдевіямъ надъ высотой воды, напечатанным!.' въ Лѣт. Гл. 
Фин. Обсерваторіи, за 1873 годъ.

2) Свѣдѣнія о стояніи воды въ рѣкахъ и озерахъ. Изданіе навигаціонно-описной ком- 
мисіи, Мин. путей сообщенія.

3) Report of Chief of Engineers, U. S: Army, за 1878 и Zeitschr. f. Meteor. 1881, 
стр. 287.
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смыслѣ, а именно нревращеніе въ озера нѣкоторыхъ средиземныхъ 
морей.

Балтійское море соединено съ океаномъ тремя неглубокими проли
вами (Зундомъ и Бельтами). Перевѣсъ притока рѣчной воды надъ испа- 
реніемъ такъ великъ, что только въ западной части у поверхности 
море имѣетъ болѣе 1°/о солей, а въ Финскомъ и Ботническомъ зали- 
вахъ менѣе ‘/2% . Подъемъ Зунда и Бельтовъ на 40 метровъ или такое 
же пониженіе уровня сѣверваго Атлантическаго океана превратить Бал
ийское море въ озеро, а именно въ самое большое проточное озеро на зем- 
номъ шарѣ, иричемъ вода его конечно, должна стоять выше уровня океана. 
Если притомъ не произоидетъ болыпаго измѣненія въ климатѣ, то по
добное проточное озеро можетъ долго существовать. Однако, его запол
нять постепенно рѣчные наносы, тѣмъ болѣе, что оно неглубоко.

Для отдѣленія Средиземнаго моря отъ океана нужно большее под
нятие дна Гибралтарскаго пролива (400 метровъ), или опусканіе уровня 
Атлантическаго океана. Но если оно совершится, то Средиземное море 
превратится въ непроточное (соленое) озеро, такъ какъ большая соле
ность его воды теперь указы ваетъ на то, что испареніе въ немъ пре- 
обладаетъ надъ осадками и нритокомъ рѣчной воды.

Уровень его водъ долженъ тогда быть ниже Атлантическаго океана 
н будетъ понижаться до тѣхъ поръ, пока дѣйствительное ис нареніе 
вслѣдствіе меньшей площади, не уравновѣсится съ нритокомъ воды 
Такъ какъ занадный бассейнъ Средиземнаго моря отдѣляется отъ восточ- 
наго сравнительно неглубокими мѣстами между Италіей, Сициліей и 
Тунисомъ и такъ какъ въ эту западную часть не впадаетъ особенно 
болынихъ рѣкъ, а климатъ теплый и сухой, то она легко можетъ от- 
дѣлиться отъ восточной, образовавъ особое непроточное озеро.

Моря Мраморное, Черное и Азовское имѣютъ гораздо менѣе со
лей, чѣмъ Средиземное, въ Черномъ оно не превосходить 13/4°/о, а въ 
Азовскомъ и °/о. Это доказываетъ, что въ нихъ нритокъ рѣчной воды 
гораздо болѣе испаренія. При пониженіи уровня Средиземнаго моря и 
нрекращенія нижнихъ теченій болѣе соленой воды, эти моря должны 
обращаться въ прѣсноводныя озера.

Красное море тоже можетъ легко отдѣлиться отъ Индійскаго оке
ана, и тогда, конечно, обратится въ соленое озеро, и затѣмъ очень скоро 
въ нѣсколько мелкихъ озеръ, такъ какъ нритокъ рѣчной воды очень малъ 
(въ Красное море не впадаетъ ни одной постоянной рѣки), осадковъ 
мало, а испареніе сильно. Оо временемъ эти озера высохнуть или обра
тятся во временныя.

Можно выразить главпыя условія колебанія уровня озеръ и ихъ 
причины слѣдующими простыми уравненіями.

Пусть А  будетъ количество воды озера въ началѣ даннаго періода,
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А ,  въ концѣ его, а количество воды,..которое прибавилось или убыло 
Ъ притокъ воды рѣками, с осадки, d  чиспареніе, f  истокъ воды рѣками.

Тогда если а =  0, т. е. если А | А, то для проточнаго озера

Ъ -)- с =  d -j- f, а для непроточнаго 
b +  с =  d

Если А, >  А, то въ первомъ случаѣ, т. е. въ концѣ періода, въ 
озерѣ болѣе воды, чѣмъ въ началѣ,

b +  с >  d - f  f? или 
b - ) - c  =  d +  f +  a и для втораго 

b +  с >  d или 
b -)- с =  d +  а; 

если же А, <  А, то 
b —(— с <  d —(— f и 

b -f- с Н-  а =  d -f- f, 
а для непроточнаго озера 

b +  с <  d и 
b -ф- с -(- а =  d.

Очевидно, что всѣ эти величины должны быть даны въ одинаковыхъ 
кубическихъ мѣрахъ; нѣкоторые числовые примѣры даны мною выше, и 
нмѣя цифры, легко вставить ихъ въ данныя выше уравненія.

Въ большей части книгъ и статей по климатологіи не сообщается 
свѣдѣній объ уровнѣ рѣкъ и озеръ и причинахъ ихъ колебаній. Мпѣ 
казалось удобнымъ сгруппировать данныя но этому предмету вмѣстѣ и 
возвращаться къ нимъ лишь вкратцѣ въ главахъ, посвященныхъ опи- 
санію разныхъ климатовъ (24— 444), за исключеніемъ* того, что касается 
рѣкъ Рогсіи и изложено въ главѣ 35, а таблицы III  и IV даютъ гра
фическое изображеніе измѣыенія уровня рѣкъ въ разныя времена года. 
Изъ ихъ ясно видны строго періодическій характеръ колебаній воды вь 
нашихъ рѣкахъ и очень малыя періодическія измѣненія въ западной 
Европѣ, иначе сказать, половодье у насъ— явленіе ежегодное и нормаль
ное, повторяющееся всегда въ одно и то же время года, а тамъ — явле- 
ніе рѣдкое и бывающее въ разныя времена года.

12-0



121

Г л а в а  9 .

Вліяніе снѣговой поверхности на климатъ,
   •

Осадки, выпадающіе в ъ  жидкомъ видѣ —  дождь, сравнительно скоро 
просачиваются въ почву или стекаютъ по поверхности. Поэтому они и 
не имѣютъ особеннаго вліянія на температуру воздуха. Совсѣмъ иное 
вліяніе имѣютъ осадки въ твердомъ видѣ — снѣгъ. Пока температура 
ниже 0° снѣгъ остается на землѣ и способенъ оказать очень замѣтнле 
вліяніе на температуру воздуха и другія условія. Скопленія снѣга и 
льда заслуживаютъ болыпаго внимапія по своему вліянію на климаты.

Зимой болыпія материковым пространства сѣвернаго полушарія между 
4 5 °— 78° с. ш. покрываются слоемъ снѣга, рѣки, озера и внутреннія 
моря сковываются льдомъ; весной эти массы снѣга и льда исчезаютъ. 
На высокихъ горахъ при обиліи снѣга, онъ не успѣваетъ таять вполнѣ 
и образуюіціяся скопленія снѣга (фирны, нэвэ) превращаясь въ ледъ отъ 
дѣйствія болыпаго давленія, а также таяпія и замерзанія, спускаются 
далеко внизъ, въ долины, въ видѣ ледниковъ. Въ Грёнландіи, на ПІниц- 
бергеиѣ, Сѣверной части Новой земли и на всѣхъ земляхъ южнаго по- 
луптарія къ югу отъ 55° ю. их. существуютъ огромным массы снѣга и 
льда, не тающія вполнѣ и лѣтомъ и спускающіяся къ морю. Края этихъ 
ледниковъ, отламываясь, плывутъ но морю въ видѣ болынихъ ледяныхъ 
горъ, достигая болѣе низкихъ широтъ, .чѣмъ сравнительно тонкій морской 
ледъ (т. е. образовавшійся на поверхности морской воды).

Во всѣхъ этихъ видахъ снѣгъ и ледъ имѣютъ огромное вліяніе на 
температуры и на другія климатическія явленія земнаго шара, и по
этому заслуживаютъ вниманія.

Таяніе льда, какъ извѣстно, требуетъ 79,25 калорій, т. е. количество 
тепла, достаточное, чтобъ обратить кидограммъ льда при 0° въ воду 
способно нагрѣть однпъ килограммъ воды на 79 ‘/^° или 7 9 '/4 кплогрм. 
воды съ 0° на 1°. Слѣдовательно, пока суіцествуетъ поверхность снѣга 
и льда, теплота солнечныхъ лучей и другихъ источниковъ тепла, вмѣсто 
того, чтобъ нагрѣвать поверхность земли и воздухъ, затрачивается на 
механическую работу таянія, причемъ температура тающаго снѣга и 
льда равняется 0°, и близкая къ этой температурѣ сообщается и окру
жающему воздуху. Кромѣ того, испареніе снѣга и льда также требуетъ 
значительной затраты тепла. Испареніе воды при 0° требуетъ 606,5



калорій, т. е. количество тепла, способное испарить одинъ килограммъ 
воды, нагрѣетъ 606,5 кил. воды на 1°. При испареніи снѣга и льда 
нужно еще прибавить 79,25 калорій. Впрочемъ, нужно замѣтить, что 
такъ какъ при температурахъ ниже 0° и довольно влажномъ воздухѣ, 
обыкновенно бывающемъ надъ поверхностью снѣга и льда, испареніе 
слабо, то оно имѣетъ меньшее вліяніе на температуры земного шара,
чѣмъ таяніе снѣга и льда.

Сильное лучеиспусканіе съ поверхности снѣга имѣетъ значитель
ное вліяніе на температуру нри ясной и тихой погодѣ. Поверхность 
снѣга значительно охлаждается ночью и эта низкая температура посте
пенно передается окружающему воздуху.

Нужно еще обратить вниманіе на слѣд обстоятельство: при обра
зовании, таяніи и испареніи снѣга и льда происходить значительный 
тепловыя реакціи, т. е. въ первомъ случаѣ превращеніе работы въ теп
лоту, во второмъ и третьемъ обратно. Эти явленія имѣготъ огромное 
вліяніе на температуру воздуха на земномъ шарѣ, какъ во времени,
такъ и въ нространствѣ.

Когда въ нашихъ прудахъ и рѣчкахъ образуется осенью ледъ и 
затѣмъ таетъ весной, то насколько дѣло касается тепловыхъ реакціп, 
происходящихъ при образованіи и таяніи льда, происходить лишь пере- 
мѣщеніе во времени. Сколько тепла было освобождено осенью при за- 
мерзаніи воды, столько же затрачено на таяніе льда весной, слѣдова- 
тѳльно отъ этихъ процессовъ температура осенью нѣсколько повън ы- 
лась, весною понизилась. Равенство для даннаго мѣста происходить отъ 
того, что какъ образованіе, такъ и таяніе происходить тамъ же, безъ 
горизонтальнаго или вертикальнаго перемѣщепія.

Уже другое явленіе происходить, при образованіи и таяніи снѣга, 
даже тамъ, гдѣ нѣтъ постояннаго снѣга и ледниковъ. Снѣгъ образуется 
болѣе или менѣе высоко надъ поверхностью земли. Образована снѣга, 
т. е. переходъ воды изъ газообразнаго въ твердое состояніе, соединено 
съ значительнымъ переходомъ работы въ тепло. Слѣдовательно, при 
образованіи снѣга происходить нагрѣваніе сосѣдняго воздуха, оатѣмъ 
снѣгъ падаетъ на поверхность земли и тамъ таетъ. При таяніи проис
ходить затрата тепла и слѣдовательно охлажденіе сосѣдняго воздуха* 
Однако, въ этомъ случаѣ, охлажденіе происходить не тамъ, гдѣ нро- 
изошло нагрѣваніе, а первое— у поверхности земли, послѣднее — на пѣ- 
которой, болѣе или менѣе значительной высотѣ. Слѣдовательно при па- 
деніи и таяніи снѣга происходить перемѣщеніе тепла не только во вре
мени, но и въ пространствѣ, въ данномъ случаѣ лишь вертикально, 
иначе сказать, отъ этихъ процессовъ верхніе слои воздуха, гдѣ образо
вался снѣгъ, стали тетглѣе, чѣмъ еслибъ не образовался снѣгъ, а ниж- 
ніе, гдѣ онъ растаялъ, стали холоднѣе.
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При образовании и таяніи льда наокеанахъ совершается часто зна
чительное перемѣщеніе тепла. Ледъ образуется въ высок,ихъ широтахъ, 
затѣмъ весной и лѣтомъ значительная часть его переносится морскими 
теченіями въ болѣе низкія широты и тамъ таетъ, слѣдовательно, здѣсь 
нагрѣваніе, соединенное съ образованіемъ льда, произошло въ болѣе 
высокихъ широтахъ, чѣмъ таяніе, соединенное съ охлажденіемъ.

Ледники, недостающіе до моря, представляютъ примѣръ болынаго 
вертикальнаго и болѣе или менѣе значительнаго горизонтальнаго нере- 
мѣіценія тепловыхъ реакцій. Здѣсь происходитъ не одно перемѣщеніе 
снѣжниковъ сверху внизъ и таяніе прямо внизу того мѣста, гдѣ обра
зовался снѣгъ, но кромѣ того перемѣщеніе болѣе или менѣе компактной 
массы снѣга и льда внизъ и въ сторону по наклонной плоскости. Та- 
кимъ образомъ происходитъ таяніе огромныхъ массъ льда иногда на та- 
кихъ уровняхъ, гдѣ снѣгъ падаетъ рѣдко. Ыапримѣръ, ледникъ Франца- 
Іосифа въ Новой Зеландіи спускается до 212 метровъ н. у. м., гдѣ 
средняя температура года около 10 , а самаго холоднаго мѣсяца около 
6°. Понятно, что въ такомъ тепломъ климатѣ снѣгъ падаетъ рѣдко даже 
и зимой. Но, благодаря леднику, таяніе льда и соединенное съ нимъ 
охлажденіе воздуха происходитъ здѣсь въ теченіе цѣлаго года.

Но самое значительное неремѣщеніе тепловыхъ реакцій произво
дят!, громадные ледниковые покровы материковъ и большихъ острововъ, 
гдѣ концы ледниковъ доходятъ до моря, Лучшіе примѣры: Гренландія 
въ сѣверномъ полушаріи и Южнополярный материкъ въ гожномъ.

Здѣсъ происходитъ очень большое горизонтальное перемѣщеніе отъ 
средины материка къ берегамъ моря, затѣмъ края ледника отламываются 
и плывутъ въ видѣ огромныхъ ледяныхъ горъ и, конечно, благодаря 
своей массѣ, достигаютъ гораздо болѣе низкихъ широтъ, чѣмъ болѣе 
тонкій морской ледъ, охлаждая по дорогѣ морскую воду и воздухъ. 
Въ южно-атлавтическомъ океанѣ ледяныя горы достигаютъ до 35°. Если 
даже взять широту 40°, которой ледяныя горы достигаютъ очень часто, 
въ меридіанахъ мыса Доброй Надежды, то слѣдовательно онѣ проплыли 
29° широты отъ края материка (около 69 ю. ш. на этомъ меридіавѣ) 
и конечно очень вѣроятно, что часть этого льда образовалась нзъ снѣга,, 
упавшаго на поверхность южнополярнаго материка подъ 80° и даже 
болѣе высокой широтой.

При обширности южнополярнаго материка, при громадныхъ ледя
ныхъ горахъ, который отдѣляются отъ него, можно безъ всякаго пре- 
увеличенія предположить, что иодъ 80° ю. ш. верхняя поверхность льда 
не ниже 3,500 метровъ. Предположимъ, что снѣгъ, упавшій на по
верхность образовался лишь на 500 метровъ выше, т. е. на высотѣ 
4000 метр. н. у. м. Слѣдовательно, въ этомъ случаѣ образованіе 
снѣга, т. е. иревраіценіе работы въ теплоту, соединенное съ нагрѣва-
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аіемъ сосѣдняго воздуха, произошло подъ 80° ю. ш. и на высотѣ 4.000 
метровъ, а таяніе ледяной горы, образовавшейся изъ этого снѣга, т. е. 
нревращеніе теплоты въ работу, соединенное съ охлажденіемъ сосѣд- 
няго воздуха и морской воды, произошло подъ 40 ’ ю. га. на поверх
ности моря.

Таяніе ледяныхъ горъ, образовавшихся изъ ледниковъ, доходяпщхъ 
до моря, имѣетъ огромное вліяніе па температуру и морской воды, и 
воздуха земнаго шара, въ особенности въ южномъ нолушаріи. Конечно, 
лишь небольшая часть льда доходитъ до такихъ низкихъ широтъ, какъ 
35°, значительная часть таетъ между 60° и 45° ю. ш. Это таяніе зна
чительно охлаждаетъ морскую воду, и гдѣ теченія несутъ ее въ болѣе 
низкія широты, тамъ она, въ свою очередь, охлаждаетъ воздухъ. Напр. 
Арика въ южномъ Перу, подъ 18 '/20 ю. ш., имѣетъ среднюю годовую 
температуру всего 19,і , такъ какъ вблизи проходить холодное Гум- 
больтово теченіе. На восточномъ берегу южной Америки такая-же тем
пература наблюдается подъ 291/а° ю. ш. Еще подъ 1° ю. ш., у Гала- 
иагосскихъ острововъ, температура морской воды 21 ', а подъ 10° — 12° 
ю. ш., у ІІеруанскихъ береговъ, даже 16° и пиже. Почти столь же хо
лодная температура встрѣчается и въ Южно-Атлантическомъ океапѣ. 
Огромное количество ледяныхъ горъ, отдѣляющихся отъ южнополярнаго 
материка, объясняютъ памъ то, что между тропиками, въ Атлантичс- 
скомъ и Тихомъ океанѣ, вода въ южномъ полушаріи гораздо холоднѣе, 
чѣмъ въ сѣверномъ.

Таяпіе снѣга и льда объясняетъ нѣкоторыя явлепія, до того 
общеизвѣстныя, что намъ кажется, что и не можетъ быть иначе. 
Я разумѣю холодное лѣто въ высшихъ широтахъ. Меж,ду тѣмъ, не 
только въ день лѣтняго солнцестоянія сѣверный полюсъ получаетъ 
наибольшее количество тепла отъ солнечныхъ лучей, но если взять три 
мѣсяца (точнѣе 94 дня, отъ 5 мая до 7 августа), въ течспіе которыхъ 
долгота солнца измѣняется отъ 45° до 135”, то въ это время, если по
ложить количество тепла, получаемое экваторомъ отъ солнца, =  1.000, то 
различный сѣверныя широты получаютъ въ это время ').

Количество Средняя
Широта. солнечной температура

теплоты. іюля.

0° 1,000 26,і
10° 1,091 28,4
20° 1,155 29,оOOCO 1,189 26,9

i) W iener, Starkę der Bestrahlung der Erde durch die, Sonne, bchlomilch’s Zcitsc.hr. 
f. Matliematik, 1877.
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Широта.
Количество
солнечной
теплоты.

Средняя
температур;

іюля.

40° 1,196 22,s
50° 1,173 18,6
60° 1,140 13,8ООГ- 1,136 6,9

00 о 0 1,189 1,00оо

1,207 —

Рядомъ поставлены среднія температуры іюля, въ тѣхъ же шнро- 
тахъ по опредѣленію Ферреля 1), основанному на болѣе мпогочислен- 
пыхъ и точныхъ дапныхъ, чѣмъ опрѳдѣленіе Дове. Изъ этого видно, 
что до 20° с. ш. температура увеличивается, еще подъ 30° она выше, 
чѣмъ подъ экваторомъ. Затѣмъ быстрое уменьшеніе средней темпера
туры іюля къ 80° с. ш. никакъ нельзя объяснить уменьшеніемъ сол
нечной теплоты, такъ какъ 80° получаетъ ее столько же сколько 30° 
сѣверной широты и гораздо болѣе, чѣмъ широты между экваторомъ и 
30° с. ш. Холодное лѣто высокихъ сѣверныхъ широтъ объясняется почти 
исключительно таяніемъ снѣга и льда, т. е. тѣмъ, что теплота солпеч- 
пыхъ лучей, вмѣсто того, чтобъ идти на нагрѣвапіе воздуха, земли и 
воды, затрачивается на механическую работу таянія льда.

Можно было бы подумать, что температура почвы играетъ значи
тельную роль въ распредѣленіи температуры іюля, т. е. что почва, 
охлажденная въ теченіе зимы, лѣтомъ дѣйствуетъ охлаждающимъ обра
зомъ на воздухъ. Я не отрицаю вполнѣ этого явленія, но думаю, что 
вліяніе его очень слабо, сравнительно съ дѣйствіемъ тающаго снѣга и 
льда. Это доказывается тѣмъ, что въ Сѣверо-Восточной Сибири, гдѣ 
зима холоднѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было на земномъ шарѣ, лѣто, од
нако, теплѣе, чѣмъ въ другихъ странахъ подъ тѣми яге широтами. Такъ, 
даже въ Верхоянскѣ въ сѣвсрной части Якутской области, нодъ 67 1/і  
сѣв. шир., гдѣ январь имѣетъ среднюю температуру— 49°, іюль достигаетъ 
15,4 , т. е. въ Верхояпскѣ январь холоднѣе, а іюль теплѣе, чѣмъ гдѣ 
бы го ни было подъ тѣми же широтами. Дѣло въ томъ, что, какъ я 
уже высказалъ ранѣе, въ Восточной Сибири падаетъ не очень много 
снѣга зимой, онъ быстро таетъ и тогда воздухъ можетъ достигнуть очень 
высокой температуры (такъ напр, въ Верхоянскѣ 3 августа 1869, 30,і ), 
такъ какъ солнечные лучи не затрачиваются болѣе на таяніе снѣга. 
Если средняя температура іюля не выше, то этому мѣшаетъ близость 
Ледовитаго океана и Охотскаго моря, гдѣ льды держатся до конца лѣта. 
Еѣтеръ съ этихъ морей нопижаетъ температуру и континентальныхъ

1) Ferrel, Meteorplogical researches. Washington, 1877.
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мѣстностей Восточной Сибири. Здѣсь, какъ и въ большей части другихъ 
мѣстъ земнаго шара, наибольшая температура наступаете тогда, когда 
условія всего благопріятнѣе для нагрѣванія поверхности почвы солн- 
цемъ, т. е. при ясвомъ небѣ и прозрачномъ воздѵхѣ, когда притомъ 
затишье или очень слабый вѣтеръ и когда, наконецъ, солнечные лучи 
не затрачиваются на таяніе снѣга и льда и возможно мало затрачивается 
на иепареніе воды, т. е. когда поверхность почвы довольно суха. По
этому мы вправѣ заключать, что если въ Верхоянскѣ температура среди 
лѣта не каждый день достигаете 30°, то не потому, чтоб’ь тому мѣпіала 
низкая температура почвы, а потому, что или облака мѣшаютъ нагрЬва- 
нію почвы солнцемъ, или солнечная теплота затрачивается на испа- 
реніе воды (напр, послѣ дождя), или же воздухъ охлаждается нрито- 
комъ съ морей, на которыхъ таетъ ледъ и существуютъ холодным те- 
ченія. Вліяніе таянія снѣга и льда на температуру видно изъ слѣдую- 
щаго примѣра, гдѣ сравнены два мѣста, лежащія подъ 62° сѣв. ши
роты, притомъ первое имѣетъ морской климате, второе— материковый.

Зима. Май. Іюнь. Іюль.
Торсхавнъ, Фарёрскіе острова. . . 4,4 7,о 9,7 П ,і
Якутскъ, Восточная Сибирь . . . — 40,2 4,5 14,6 18,8

Май въ Якутскѣ—первый мѣсяцъ, когда средняя температура подни
мается выше 0°, и тогда теплота солнечныхъ лучей затрачивается на 
таяніе снѣга и льда, накопившихся во время зимы, въ іюнй снѣга уже 
немного въ окрестностяхъ города, а въ іюлѣ его уже совсѣмъ нѣтъ. 
Мы и видимъ, что еще въ маѣ въ Якутскѣ холоднѣе, чѣмъ въ Торс- 
хавнѣ, а въ іюнѣ и особенно въ іюлѣ гораздо теплѣе.

Между тѣмъ, какъ въ Якутскѣ іюль такъ тепелъ, на восточномъ 
берегу острова Сахалина, еще подъ 46 сѣверной широты, темпера
тура не достигаете 13°, такт, какъ вдоль восточнаго берега идеіъ хо
лодное теченіе, несущее льды изъ Охотскаго моря и съ береговъ Чу
котской земли.

Еще рѣшительнѣе сказывается вліяніе таянія льдовь въ южном ь 
полушаріи, гдѣ ихъ гораздо болѣе. Такъ, на о. Кергуэленѣ, подъ 49 
южной широты, температура января, соотвѣтствующаго нашему іюлю, 
всего 6,8 • Дѣло въ томъ, что около Кергуэлена плаваютъ ледяныя 
горы,' и на самомъ островѣ въ горахъ цѣлое лѣто лежите снѣгъ, а къ 
морю спускаются огромные ледники. Между тѣмъ въ Фрухольмѣ, въ 
Сѣверной Норвегіи, подъ 71 сѣверной широты, іюль имѣетъ 9,з. Фру- 
хольмъ лежитъ па берегу моря, цѣлый годъ свободнаго отъ льда.

Къ такому же заключееію ведетъ сравненіе температуръ іюля въ 
Годтхабѣ, въ Западной Гренландіи 5,5 и Рейкіавикѣ, въ Исландіи 12,і Оба 
на берегу моря, оба подъ 64 ’ сѣв. широты, но, какъ извѣстно, вся
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внутренность Гренландіи наполнена льдомъ, между тѣмъ какъ въ Ислан- 
ДІи снѣга и льда гораздо менѣе.

Изъ всего этого я заключаю, что, если въ высокихъ сѣверныхъ 
пшротахъ часто наблюдается очень холодное лѣто, то не потому, чтобъ 
солнечной теплоты было недостаточно, а потому что она поглощается 
таяніемъ льда. Наблюденія къ сѣверу отъ 72 сѣверной широты были 
произведены на берегу морей, на которыхъ въ теченіе всего лѣта бы
ваетъ болѣе или менѣе пловучаго льда. Если даже море временами 
чисто отъ льда, то теченія постоянно нриносятъ воду, охлажденную та- 
яніемъ льда, поэтому послѣднее служить тогда если не прямой, то кос
венной причиной низкой температуры.

Представимъ себѣ такое распредѣленіе моря и суши около Сѣвер- 
наго полюса: обширный материкъ отъ 75° сѣверной широты до полюса, 
у всего южнаго края материка цѣпь горъ около 5,000 метровъ высоты, 
а внутри— равнина. Очевидно, въ этомъ случаѣ на южномъ склонѣ горъ 
было бы много снѣга, такъ какъ воздухъ съ окружающихъ. морей остав- 
лялъ бы почти всю свою влагу, прежде чѣмъ подняться до верхней 
части хребта. Внутри полярнаго материка было бы очень сухо, такъ 
какъ воздухъ, спускающійся съ горъ, при этомъ нагрѣвается и уда
ляется отъ точки насыщенія. Зимой при этихъ условіяхъ было бы чрез
вычайно холодно, такъ какъ, во время шестимѣсячной ночи, лучеиспус- 
каніе не прекращается, а облакамъ, мѣшающимъ ему, не откуда взяться. 
За то лѣтомъ, во время шестішѣсячнаго нагрѣваиія солнцемъ, у полюса 
развивалась бы чрезвычайно высокая температура, а вѣтра съ холод- 
ныхъ морей были бы останавливаемы горами.

Если въ Сѣверномъ полушаріи, лишь въ широтахъ выше 70° и 
даже 72°, вездѣ является очень холодное лѣто, то въ южномъ тѣ же 
явленія наступаютъ въ несравненно низшихъ широтахъ. Можно пред
полагать, что, за исключеніемъ меридіановъ Новой Зеландіи и Южной 
Америки, уже, начиная съ 50 -—52 южной широты, лѣто не теплѣе 
6° Ц. такъ, что температуру о. Кергуэленъ нужно считать нормальной 
для данной широты. Такъ напримѣръ экспедиція Чалленжера въ на- 
чалѣ февраля, т. е. въ самое теплое время года, имѣла среднюю тем
пературу отъ 2,2 до 3,9 на о. Хердъ (Heard) подъ 53° южной широты 
и 737»° восточной долготы. А между тѣмъ извѣстно, что количество 
теплоты, получаемой отъ солнечныхъ лучей въ теченіе года вполнѣ равно 
для обоихъ полушарій, а лѣто южнаго полушарія совпадаетъ съ наи
большею близостью земли отъ солнца.

На предъидущихъ страницахъ я показалъ, какое вліяніе имѣютъ въ 
особенности болылія скопленія льда на температуру воздуха.

Снѣгъ отличается отъ льда въ двухъ отношеніяхъ: 1) поверхность 
его шероховата, поэтому она излучаетъ болѣе тепла и, слѣдовательно,
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охлаждается сильнѣе въ ясныя но^щ z ) свѣгъ рыхлѣе льда, въ нроме- 
жуткахъ между снѣговыми кристаллами заключено много воздуха и по
этому онъ хуже проводить тепло, чѣмъ ледъ.

Это иослѣднее свойство имѣетъ очень большое значеніе. На оошир- 
ныхъ материковыхъ пространствахъ, особенно въ Европейской и Азіат- 
ской Россіи, въ теченіе всей зимы и части весны лежитъ снѣгъ. Онъ 
какъ дурной проводникъ защищаетъ почву оть холода, и его вліяніе такъ 
сильно, что разность между температурой ниашяго слоя воздуха и всрх- 
няго слоя почвы перѣдко доходить до 30°. Къ сожалѣніхо сущесгвуетъ 
очень мало наблюденій надъ температурой почвы въ странахъ съ по- 
стояннымъ снѣжнымъ покровомъ зимой, особенно въ Россіи. Всего важнѣе 
былп-бы такія паблюденія въ Восточной Сибири, и иѣтъ сомнѣпія, что 
тамъ окажутся еще бблыиія разности между температурой верхняго слоя 
ночвы и нижняго слоя воздуха, чѣмъ гдѣ-бы то ни было, такъ какъ 
температура воздуха тамъ очень низка зимой, а снѣгъ, падающій при 
очень низкихъ температурахъ, состоитъ изъ очень мелкихъ кристалловъ, 
и поэтому еще хуже проводитъ тепло, чѣмч> болѣе плотный спѣгъ, падаю- 
щій при температурахъ пенного ниже 0°.

Если мало наблюденій температуры почвы въ странахъ гдѣ суще- 
ствуетъ снѣжный покровъ зимой, то есть все-таки факты извѣстные вся
кому сельскому хозяину и указывающіе па вліяніе снѣга: въ многоснѣж- 
ную зиму, даже холодную, почва промерзаетъ обыкновенно на меньшую 
глубину, чѣмъ въ малоснѣжную, точно также промерзаніе" мен j_.e глубоко 
въ лѣсахъ, гдѣ снѣгъ затцищѳнъ отъ сильнаіо вгІ>тра и ложится бол 1.е 
ровны мъ слоемъ, чѣмъ на открытыхъ мѣстахъ, откуда снѣгъ часто сду
вается вѣтромъ. Извѣстно также, что озимые носѣвы чаще вымерзаютъ 
тамъ, гдѣ не защищены снѣгомъ. Тамъ гдѣ существуетъ доста чно тол
стый снѣжный покровъ, охлажденіе, происходящее отъ ночнагс лучеис- 
пусканія и отъ холодныхъ вѣтровъ, такъ сказать, сосредоточивается въ 
нижнемъ слоѣ воздуха и въ верхнемъ слоѣ снѣга, не про ника; далеко 
вглубь.

Нужно остановиться еще на другомъ вліяніи снѣговаго покрова 
на сырость воздуха и осадки. Очевидно, что при затишьѣ и отсутствіи 
нисходящихъ токовъ воздуха, онъ будетъ почти пасыщенъ водяными па
рами, такъ какъ поверхность снѣга постоянно испаряется. Слѣдовательно, 
относительная сырость, при прочихъ равныхъ условіяхъ, будетъ прибли- 
зительно равна той, которая наблюдалаеъ-бы на кораблѣ посреди обшир- 
иаго прѣсноводнаго озера. Есть, впрочемъ, условіе, которое нѣсколько 
уменьшаетъ относительную сырость надъ снѣгомъ при ясной погодѣ, 
именно тогда поверхность снѣга бываетъ обыкновенно холоднѣе воздуха, 
такъ какъ она прямо охлаждается лучеиспусканіемъ, и ея температура 
лишь постепенно сообщается воздуху. При такихъ условіяхъ, испареніе
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съ поверхности снѣга менѣе, чѣмъ еслибъ онъ имѣлъ температуру, рав
ную температурѣ воздуха (см. главу 5). Однако все-таки при ясной по- 
годѣ и полномъ затишьѣ зимой очень часто бываетъ туманъ (въ Сѣверной 
Сибири онъ называется морокомъ)— доказательство, что воздухъ насьт- 
щенъ парами.

Эта большая относительная сырость зимой облегчаетъ осажденіе па
ровъ, въ видѣ-ли тумана въ нижнемъ слоѣ воздуха, въ видѣ-ли снѣга —  
нѣсколько выше, а твердый тѣла очень легко покрываются иневмъ.

Зная это свойство снѣга, мы можемъ впередъ заключить, что гдѣ • 
онъ лежитъ ровнымъ слоемъ, воздухъ будетъ близокъ къ насыщепію, за 
исключеніемъ случаевъ нисходящаго тока воздуха или сильнаго холод- 
наго вѣтра. Это важно въ томъ отношеніи, что ниже 0° психрометри
ческая наблюденія становятся менѣе надежны, особенно при температу- 
рахъ около— 1 0  и ниже. Однако изегЬстно , что распространеніе бурь или 
вѣрнѣе циклоновъ, т. е. центровъ низкаго давленія (см. главу 3), зави- 
ситъ въ значительной степени отъ количества паровъ въ воздѵхѣ. Зная 
температуру мѣста и зная далѣе, что тамъ существуешь снѣговой по- 
кровъ, можно и безъ гигрометрическихъ и психрометрическихъ наблю- 
деній получить нѣкоторое нонятіе о количествѣ паровъ въ воздухѣ, и 
слѣдовательно заключить изъ этого о большей или меньшей вѣроятности 
распространенія бури въ данномъ направленіи.

Разсмотрю еще одинъ вопросъ: какъ таетъ снѣгъ весной и лѣтомъ 
тамъ, гдѣ есть снѣжный покровъ зимой? Отчего зависитъ это таяніе?

Прежде всего нужно напомнить то обстоятельство, что снѣгъ раз- 
сѣеваетъ тепловые лучи, какъ и свѣтовые, и что его теплопрозрачность 
очень мала. Отсюда очень малое прямое вліяніе солнечнаго тепла на 
снѣгъ. Кому нужны примѣры для доказательства этого факта, тому укажу 
на высокія горы даже тропическаго пояса: на нѣкоторой высотѣ тамъ 
снѣгъ не таетъ, такъ какъ воздухъ такихъ высотъ очень теплопрозра- 
ченъ, а теплоемкость его чрезвычайно мала (онъ слишкомъ разрѣженъ, 
сдишкомъ бѣденъ водяными парами и углекислотой и совеѣмъ, или почти 
совсѣмъ, не еодержЕтъ посторонни хъ твердыхъ и жидкихъ частицъ {пыли), 
чтобъ задерживать сколько-нибудь значительное количество тепла). Снѣгъ 
отражаетъ солнечные лучи, не тая, и они опять проходятъ чрезъ разрѣ- 
женный воздухъ высотъ, въ междупланетиое пространство.

Надъ обширпымъ пространствомъ равнины, покрытымъ снѣгомъ, 
воздухъ менѣе разрѣженъ, чѣмъ на горахъ, и вслѣдствіе этого его тепло
прозрачность увеличивается, но однако онъ все-таки бѣденъ тѣми веще
ствами, которым имѣютъ особенное вліяніе на теплопрозрачность, именно: 
водяными парами, потому что температура низка (т. е. въ данномъ слу- 
ча'Ь, пока вѣгеръ не иринесетъ болѣе теплаго воздуха изъ низкихъ ши- 
ротъ или съ открытаго моря), углекислотой, потому что мало животной
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жизни и особенно пылью, потому что мало и растительной и животной 
жизни и къ тому же поверхность почвы покрыта снѣгомъ, поэтому вѣ- 
теръ не можетъ увлечь мелкія частицы почвы, какъ это бываетъ въ от- 
сутствіи снѣга при сухой почвѣ. Отсюда, въ ясные дни значительное 
количество солнечнаго тепла отражается поверхностью снѣга, какъ и на 
большихъ высотахъ, и проходитъ обратно чрезъ воздухъ. Снѣгъ при та- 
кихъ условіяхъ не таетъ, если вблизи нѣтъ предмета, который-бы сильно 
нагрѣвался солнечными лучами (таяніе снѣга на крышахъ, на скалахъ, 

• вблизи деревьевъ и т. д., когда на обширной поверхности, безъ подоб- 
ныхъ предметовъ, незамѣтно и признаковъ таянія). Оттого достаточно 
покрыть снѣгъ тонкимъ слоемъ угольнаго порошка, чтобъ онъ таялъ на 
солнцѣ. Нослѣ нѣсколъкихъ солнечныхъ дней можно увидѣть, какъ по
верхность снѣга ііодъ  углемъ понизилась сравнительно со снѣгомъ ни- 
чѣмъ не покрытымъ.

Такъ какъ снѣгъ не таетъ отъ прямыхъ солнечныхъ лучей, пока 
температура воздуха не выше 0°, а при обширномъ снѣжномъ покровѣ 
и воздухъ во многихъ случаяхъ не нагрѣвается выше 0° отъ дѣйствія 
прямыхъ и отраженныхъ лучей солнца, то очевидно, что подобный снѣж- 
ный иокровъ имѣетъ въ самомъ себѣ условія дальнѣйшаго существованія. 
Остается объяснить, какимъ образомъ онъ можетъ исчезнуть, а мы 
знаемъ, что онъ исчезаетъ весной и лѣтомъ на обширныхъ материкахъ 
сѣвернаго иолушарія.

Внимательный обзоръ метеорологическихъ наблюденій въ Россіи и 
полярныхъ странахъ показываетъ, что дѣло происходитъ такъ: сначала 
приносится теплый воздухъ съ юга, т. е. съ суши, гдѣ уже стаяла 
бблыпая часть снѣга, или съ морей, свободныхъ отъ льда. Отъ вліянія 
воздуха съ температурой выше 0° снѣгъ начинаетъ таять. Отъ попере- 
мѣннаго таянія и замерзанія верхняя поверхность снѣга твердѣетъ и 
приближается къ сгруктурѣ льда, а ледъ, какъ извѣстно, болѣе тенло- 
прозраченъ и менѣе разсѣеваетъ тепловые лучи, чѣмъ снѣгъ. Тогда, часть 
солнечной теплоты идетъ уже прямо на таяніе снѣга, другая отражается*, 
но воздухъ, содержащій теперь болѣе паровъ, задерживаетъ большее ко
личество прямой и отраженной теплоты солнечныхъ лучей.

Если теплые вѣтры съ юга или съ моря приносятъ еще дождь, то 
таяніе снѣга идетъ гораздо быстрѣе, вслѣдствіе большой теплоемкости 
воды. Если точка росы воздуха подымается выше 0°, то поверхность 
снѣга и льда поглощаютъ водяные пары прямо изъ воздуха, причемъ 
конечно таятъ.

Таянію снѣга можетъ способствовать и пыль, приносимая вѣтромъ 
изъ болѣе теплыхъ етранъ, гдѣ органическая жизнь уже дѣятельна и гдѣ 
поверхность почвы высохла. Наконецъ, разъ уже растаяло довольно зна
чительное количество снѣга, и образовались лужи воды, онѣ уже служатъ
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нренятствіемъ къ пониженію температуры значительно ниже 0°, и сами 
яагрѣваются отъ лучей солнца, Вотъ вкратцѣ процессы, которыми объ
ясняется таяніе снѣга. На материкахъ с. полушарія все дѣло начинается 
притокомъ болѣе теплаго воздуха съ юга. Но такъ какъ есть страны и 
болѣе холодныя, къ сѣверу, то процессъ таянія снѣга нерѣдко преры
вается притокомъ воздуха оттуда.

Такимъ образомъ, на материкахъ с. полушарія, видно поступательное 
Движеніе высокихъ температуръ съ юга на сѣверъ, движеніе очень мед
ленное, такъ какъ нужно продолжительное время на то, чтобъ снѣжный 
покровъ разрѣдился настолько, чтобъ поверхность почвы могла сначала 
высохнуть, а потомъ нагрѣться отъ солнечныхъ лучей.

Что дѣло именно въ этихъ процессахъ, видно напр, изъ слѣдую- 
таго . Уже съ 10 мая высокія сѣверныя широты (7 0 °— 90°) получаютъ 
большее количество солнечнаго тепла въ сутки, чѣмъ 30° с ш въ день 
весенняго равноденствія. Между тѣмъ подъ 30" с. ш., на берегу моря 

низкихъ равнинахъ иногда не только не лежитъ снѣгъ, но и не па
дает ь его, а за 70 с. щ. вездѣ, кромѣ Норвегіи, средняя температура 
мая гораздо ниже 0° (на Гриннелевой землѣ, средняя двухъ станцій подъ

И 1' ш' дала І6,д за май) и снѣгъ въ этотъ мѣсяцъ еще почти 
іаетъ. ,)ю  нроисходитъ оттого, что къ югу оттуда еще не наступили 

достаточно высокія температуры. Въ іюнѣ эти условія наступаютъ и въ 
самыхъ сѣверяыхъ мѣстахъ, гдѣ зимовали до сихъ поръ, въ этотъ мѣ~ 
сяць начинается рѣшительное таяніе снѣга.

Ко замѣченное ранѣе, по моему мнѣнію, доказываетъ, что незахо
дящее іюньское солнце лишь помогаетъ этому процессу, а что для его 
начала нужны тѣ условія, которыя существуютъ для начала таянія снѣга 
весной въ болѣе низкихъ широтахъ, именно притокъ теплаго воздуха со 
стороны.

На сѣверномъ полушаріи потому именно сеѣгъ таетъ д аж е въ вы
сокихъ широтахъ съ іюня, что въ этомъ полушаріи материки занимаютъ 
бблылую часть среднихъ широтъ, а остальную — довольно теплыя моря. 
На материкахъ зимой накопляется сравнительно мало снѣга, онъ таетъ 
довольно быстро, отсюда и поступательный ходъ температуръ выше 0° 
весной съ юга на с.ѣверъ. Всѣ мѣста на сѣверномъ полушаріи, которыя 
Ш)с ТШШ д0 сихъ П0РЪ> находятся не довольно далеко отъ мѣстъ, гдѣ

ераіура воздуха и поверхности воды, начиная съ іюня, достаточно 
выше 0 . ■

Но въ этомъ фактѣ нѣтъ ничего неизбѣжнаго. Можно представить
такое положеніе морей и материковъ, при которыхъ въ течете

^Д а совсѣмъ не наступятъ условія, ведугція къ таянію снѣга и его со-
1 и не б)Детъ. Эти условія и теперь существуютъ на южно-полярномъ 

материкѣ (см. главу ц ) .
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Въ этой главѣ мнѣ кажется достаточно указать на важность снѣ- 
говаго покрова и для среднихъ широтъ сѣвернаго полушарія.

Казалось бы при такихъ условіяхъ было-бы чрезвычайно важно знать 
изо дня въ день пространство покрытое снѣгомъ и его измѣненія отъ 
наденія и таянія снѣга, сдуванія его вѣтромъ и т. д. Эти наблюденія, 
какъ не требующія инструментовъ, доступны гораздо большему кругу 
лицъ, чѣмъ обыкновенный метеорологическія наблюденія. Однако, они еще 
нигдѣ не организованы въ большихъ размѣрахъ. Насколько мнѣ извѣ- 
стно, одно Уральское Общество Естествоиспытателей устроило во многихъ • 
мѣстахъ наблюденія надъ временемъ, когда земля покрывается снѣгомъ.

Причина этого ясна— въ западной и средней Европѣ снѣжный по- 
кровъ не имѣетъ особенно болынаго значенія, такъ какъ лишь въ су
ровый зимы онъ остается долго. Для другихъ странъ, какъ Окандинавія 
и сѣверная часть Соединенныхъ Штатовъ, снѣжный покровъ имѣетъ 
большее значеніе, но и тамъ есть крѵпныя географическія черты, имѣю- 
іція большее вліяніе на расиространеніе бурь и на другія явленія и изъ- 
за которыхъ снѣжный покровъ могъ быть осгавленъ безъ должнаго вни- 
манія— это горы, моря, обширныя, не вполнѣ замерзающія озера. Нигдѣ 
вліяніе снѣжнаго покрова такъ не велико, какъ въ Россіи, такъ какъ 
нигдѣ нѣтъ равнины настолько обширной, отдаленной отъ морей и по
крытой снѣгомъ зимой. Къ причинамъ, побуждагоіцимъ къ изученію про
странства, покрытаго снѣгомъ и глубины его, нужно еще присоединить 
двѣ: 1) при таяніи снѣга большое количество тепла затрачивается на 
эту работу, слѣдовательно, чѣмъ болѣе лежитъ снѣга, тѣмъ медленнѣе 
пойдетъ возвышеніе температуры весной, до того времени, пока весь 
снѣгъ не стаялъ. 2) Затѣмъ извѣстно, что половодье нашихъ рѣкъ за- 
виситъ отъ таянія снѣга— и опять-таки при нрочихъ равныхъ условіяхъ, 
можно ожидать тѣмъ большей прибыли воды весной, чѣмъ болѣе снѣга 
накопилось къ тому времени. Послѣднее обстоятельство имѣетъ и большую 
практическую важность, слѣдовательно, даже затраты на него окупились 
бы, при надлежащей организаціи, уже однимъ предупрежденіемъ о на- 
водненіяхъ.

Въ 1870 г. я указывалъ въ Географическомъ Обществѣ на необ
ходимость устроить наблюденія надъ нространствомъ снѣговаго покрова 
и глубиной снѣга '). Къ сожалѣнію, рутина у насъ еще такъ сильна, что 
эти указанія пропали безслѣдно, и столь важныя и сравнительно не- 
трудныя наблюденія почти нигдѣ Не производятся.

’) Извѣстія И. Р. Географическаго Общества, 1871 г., статья „О вліяніи сяѣговой поверх* 
пости на климат')."'
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Г л а в а  40.

Климатическія условія постояннаго снѣга и ледниковъ.

Постояннымъ снѣгомъ обыкновенно называется такой, который не 
таетъ весь въ теченіе одного года. Въ горахъ называютъ снѣжной ли- 
ніей идеальную среднюю высоту, выше которой начинается постоянный 
снѣгъ. Въ этомъ выраженіи конечно много условнаго. Въ оврагахъ и 
разсѣлинахъ горъ снѣгъ сохраняется въ теченіе всего лѣта гораздо ниже 
„снѣжной линіи“, а крутые склоны, особенно на солнечной сторонѣ, сво
бодны отъ снѣга гораздо выше ея.

Можно еще, вмѣсто этого выраженія ввести другое, именно „ниж
нюю граничу снѣга“ для горныхъ странъ. Можно сказать, что эта гра
ница находится въ состояніи подвижнаго равновѣсія, въ зависимости съ 
одной стороны отъ наденія снѣга, съ другой отъ температурь выше 0°. 
Послѣдиее выраженіе нужно разумѣть не только въ видѣ температуры 
воздуха, но и твердыхъ тѣлъ, находящихся вблизи поверхности снѣга. 
Если снѣгъ палъ на талую землю, то если даже температура воздуха 
ниже 0°, онъ все-таки будетъ таять снизу, съ другой стороны въ ясные 
дни зимы и начала весны снѣгъ часто таекъ около тѣлъ, сильно нагрѣ- 
тыхь солнцемъ, напримѣръ желѣзныхъ крышъ, скалъ и т. д. хотя бы 
температура воздуха и была постоянно ниже 0° (см. гл. 9). Въ горахъ 
нижняя граница снѣга постоянно колеблется въ зависимости отъ обѣихъ 
уномянутыхъ нричинъ. Такъ называемая снѣжная линія— лишь частный 
случай, именно положеніе нижней границы снѣга въ концѣ лѣта или 
началѣ осени, т. е. прежде чѣмъ температура понизилась на столысо 
что вновь выпавшій снѣгъ болѣе не таетъ. Эта снѣжная линія колеблется 
изъ года въ годъ, въ годъ когда средняя температура выше и снѣга вы
пало меньше чѣмъ обыкновенно—она возвышается, въ холодный я снѣж- 
ный годъ— она понижается. Колебапія снѣжной линіи служатъ довольно
хорошимъ общимъ выраженіемъ для совокупнаго дѣйствія обѣихъ этихъ 
нричинъ.

На равнинахъ нельзя говорить о нижней границѣ снѣга, такъ какъ 
высота, если и изменяется, тоючень мало и имѣетъ незначительное влія- 
Н1е, но можно говорить въ сѣверномъ полуш аріи о южной, а въ юж- 
номъ о сѣверной границгъ снѣга. Какъ въ горахъ по мѣрѣ пониженія 
температуры и паденія снѣга понижается граница снѣга, такъ на равни- 
иахь она подвигается къ экватору. Весной ц лѣтомь напротивъ, по
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мѣрѣ таянія снѣга, его граница подвигается къ полюсу на материкахъ, 
какъ она подвигается вверхъ въ горахъ. Въ сѣверномъ полушаріи ни- 
гдѣ еще не находили снѣга въ концѣ лѣта на низкихъ равнинахъ и у 
береговъ моря, иначе сказать, снѣжная линія нигдѣ не спускается къ 
уровню моря. Но среди зимы во многихъ мѣстахъ сѣвернаго полу- 
шарія на равнинѣ снѣгъ лежитъ обыкновенно даже подъ 45 и южнѣе, 
напримѣръ въ средней Азіи, Манчжуріи, Соединенныхъ НІтатахъ къ 
востоку отъ Скалистыхъ горъ, такимъ образомъ въ сѣверномъ полу- 
шаріи колебанія границъ снѣга, какъ по пшротѣ, такъ и вертикально, 
очень велики.

Напротивъ того, въ южномъ полѵшаріи, гдѣ въ среднихъ широ
тахъ нреобладаетъ море, колебанія границы снѣга гораздо менѣе.

На самой южной оконечности южной Америки зимой обыкновенно 
не бываетъ снѣга (подъ 53° сѣверной широты), а между тѣмъ лишь немного 
къ югу, подъ 61° южной широты на Южно-Оркадскихъ островахъ даже 
среди лѣта снѣгъ спускается къ самому морю. На болыпихъ материкахъ 
сѣвернаго полушарія можно также говорить о восточной и западной гра- 
ницѣ снѣга. Нанримѣръ, въ Россіи снѣгъ держится большую часть 
зимы въ широтахъ 46° — 48°, между тѣмъ какъ въ западной Европѣ 
продолжительный снѣжный нокровъ не только подъ этими широта
ми, но даже подъ 60° (наир, на Шетландскихъ островахъ и на запад- 
номъ берегу Норвегіи) явленіе не частое, бывающее только въ очень 
суровыя зимы.

Такъ какъ въ сѣверномъ полушаріи среди лѣта снѣгъ всюду исче
заешь на равнинахъ и на берегахъ моря, то въ это время года уже нѣтъ 
затраты теплоты воздуха, дождевой воды и солнечныхъ лучей на тая- 
ніе снѣга вблизи. Спрашивается, насколько сиѣгъ въ горахъ можетъ 
имѣть вліяніе на температуру воздуха у ихъ подошвы? Многіе конечно, 
не сомнѣваются, что это вліяніе не только существуетъ, но даже очень 
сильно.

Я очень сомнѣваюсь въ болыпомъ вліяніи горныхъ снѣговъ, но не 
рѣшаюсь отрицать его совершенно. Оно скорѣе всего можетъ оказаться 
во время большаго возвышенія температуры и быстраго таянія снѣга на 
горахъ, особенно въ концѣ весны и въ началѣ лѣта. Для того, чтобъ оно 
оказалось, нужно чтобъ вертикальное распредѣленіе температуры соотвѣт- 
ствовало неустойчивому равновѣсію, т. е. чтобъ нагрѣтый воздухъ рав- 
нинъ имѣлъ бы стремленіе подняться вверхъ, а холодный воздухъ горъ 
опуститься внизъ. Нужно слѣд. чтобъ _ температура разнилась болѣе 
чѣмъ на 1° на 100 метровъ разности въ высотѣ. Въ Европѣ средняя раз
ность температурь съ высотой около 0,й до 0,7 на 100 метровъ въ маѣ 
и іюнѣ. Въ отдѣльные дни она можетъ доходить до 1° и болѣе на 100 
метровъ, именно тогда, когда долины и равнины очень нагрѣты, а въ
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горахъ еще лежитъ снѣгъ, который своимъ таяніемъ поддерживаетъ тем
пературу около 0°.

Въ Христіаніи (въ Норвегіи) и вблизи города, на 348 метровъ выше 
города на южномъ склонѣ горъ Вуоксенъ— Аасъ, наблюденія въ теченіе 
3 лѣтъ дали слѣдуюіція разности температуръ на 10Э метровъ: годъ: 0,55, 
май 1 ,ц , іюнь 1,07. Слѣдовательно, здѣсь даже въ средней за два мѣсяца 
разности температуръ соотвѣтствуютъ неустойчивому равновѣсію. Но такъ 
какъ наблюденія въ городѣ, особенно въ теплое время года всегда даютъ 
температуру нѣсколько высшую чѣмъ внѣ города, то вѣрнѣе принять что 
эта разность приблизительно достигаешь предѣльнаго равновѣсія. Дни, 
когда разность была особенно велика, были всего чаще въ маѣ и тогда 
сырость была значительно менѣе средней, т. е. существовали условія, 
благопріятныя для сильнаго нагрѣванія долинъ и быстраго таянія и ис- 
наренія снѣга на горахъ *).

Рену выразилъ мнѣніе, что снѣжная линія соотвѣтствуеть предѣлу 
средней температуры 0° за 6 лѣтнихъ или вѣрнѣе самыхъ тенлыхъ мѣ- 
сяцевъ. Гдѣ она выше 0°, тамъ но его мнѣнію снѣгъ таетъ въ теченіе лѣта 2). 
Нельзя не признать, что введете температуры 6 тенлыхъ мѣсяцевъ вмѣсто 
средней за годъ дало нѣкоторое приближеніе къ истинѣ; но, конечно, 
и оно не даетъ вѣрнаго понятія о высотѣ снѣжной линіи. Вѣрнѣе бу- 
детъ обратное заключеніе, что температура лѣта низка тамъ, гдѣ 
онѣгъ не весь таетъ даже и среди лѣ т а , такъ какъ пока есть значи
тельное количество сюьга, таяніе его поглощаетъ много тепла и мѣ- 
гиаетъ температурѣ возвыситься. На крайнемъ сѣверѣ Сибири сред
няя температура 6 самыхъ тенлыхъ мѣсяцевъ ниже 0° и все-таки снѣгъ 
не лежитъ лѣтомъ не только на равнинѣ, но и въ горахъ Таймырскаго 
полуострова и близь устьевъ Лены, за исключеніемъ немногихъ ущелій и 
такъ называемыхъ ледяныхъ долинъ, куда вѣтеръ наноситъ такія боль- 
пня количества сиѣга, что снѣгъ и ледъ держатся все лѣто. Еще ниже 
температуры 6 тенлыхъ мѣсяцевъ въ сѣверной Грёнландіи и на Грин- 
нелевой землѣ, и однако и тамъ снѣгъ весь таетъ въ теченіе лѣта. На- 
примѣръ средняя температура мѣсяцевъ съ мая по октябрь на Гринне- 
левой землѣ, 811/* —  821/а с. ш., но иаблюденіямъ послѣдней англій- 
ской экснедиціи— 7,2 и однако снѣгъ у берега моря весь стаялъ къ кон
цу лѣта. Объясненіе по моему очень просто: такъ какъ снѣга выпадаетъ 
мало, то онъ быстро таетъ какъ только температура держится нѣсколько 
дней выше 0 . Будь данное мѣсто внутри материка, вдали отъ моря, 
послѣ таянія снѣга температура могла-бы значительно возвыситься; но 
на Гриннелевой землѣ ледники въ сосѣднихъ горахъ и льды на морѣ

ł) II. Mohu, Temperatur іп шні Christiania; Zeit. Met. 1874, стр. 97.
a) E . Renou, limite des neiges persistantes. Annuaire meteor, de France, 1864.
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поглощаютъ столько тепла, что несмотря на исчезновеиіе мѣсгнаго снѣга, 
температура возвышается лишь мало надъ 0°.

Тамъ, гдѣ снѣгъ не таетъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, онъ мало 
по малу твердѣетъ и приближается къ структурѣ льда, что зависитъ от
части отъ давленія снѣга (особенно для нижнихъ слоевъ массы), отчасти 
отъ таянія на поверхности и замерзанія воды (особеЕшо въ верхней части 
массы), такой отвердѣлый снѣгъ называютъ снѣжникомъ (по нѣмецки 
F ir n , по французски пёѵё).

Градъ (Ch. Grad) предложили считать нижнюю границу фирна снѣж- 
ной линіей. Это предложеніе очень разумно. Даю ниже составленную 
имъ таблицу снѣжной линіи; замѣчу еще, что я дополнили таблицу гра
да ') болѣе подробными и точными свѣдѣніями русскихъ ученыхъ и ц у -  

тешествешшковъ относительно Кавказа и горъ Сибири и средней Азіи.

Нижняя граница посгоянныхъ снѣговъ (снѣжниковъ).

Г о р ы  и л и  м ѣ етн о ст ь .
Ш и рота

С.

П Іи и ц бергевъ ..............................
Восточная Г рёаіан д ія  . . . .

„ . і 10. склонъ.
Лапландія. ]

I С. склонъ.

Скандинавскія ( 3. склонъ. 
горы. i склонъ.

3. берегъ А м е р и к и .................
Скалисты# горы (С. Америка)
С аянъ...............................................
Алтай (ю. склонъ)......................
Т а р б а г а т а й ..................................

Ш вейцарскія 
Альпы.

Западная 
часть.

Восточная 
часть.

Занлійскій Алатау . 
Алексапдровск. хреб 

Заалайскій хребетъ.

С.
Ю.
С.
10.
с.
10.

склонъ
склонъ

склонъ
склонъ

склонь
склонъ

[ Тян- 
I шанъ. I

В ы сота:
въ

метр.

77°
74°

70°

67°

61°
52°
52°
50°
47°
46°
46°
44°

42‘/з° 
42 '/»° 
41° 
43° 

42°—43° 
39° - 4 0 °

457
1,000
1,000

900
1,000
1,200

1,645
2,625
3,380
2,600
2,760
2,600
3.300
3.300
2.900
3.900 
3,500
3.300 
3,700 
4,250

Г о р ы  и л и  м ѣ стн ость .
Шире 

та 0.

Высота
въ

метр.

А раратъ, СЗ. склонъ . . . .
I С. склонъ. \ 

Куэнъ-Лунь. 1
1 Ю. склонъ \

39Ѵа°

36°

4,370
4,450
4,800

Каракорумъ. j 

Гималаи. J

С. склонъ. i 
Ю. склонъ. / 
С. склонъ. i

36°

28°

4,675
5,920
5,300

\ JD. склонъ J 4,920
М ехиканскія г о р ы ..................... 19е 4,400
Горы Тигре, Абнссинія. . . • 13°

ю. ІН.
4,300

Экуадорскія 1 К отонахи2) 1° 4,627
Анды. 1 Чимборазо 2° 4,850

Болпвія . . 16° 5,230

Анды Южной II еру . . . 20° 5,750
С. Чили. . 24° 5,100

Америки.
Средн.Чили 36° 2,580
10. Чили . 40° 1,710

Новозеландекія Альпы. . . . 44° 2,300
Огненная земля 54° 1,200
ІОжно-Оркадскіе о-ва , • • • 61° 1 0

*) Ch. Grad, sur la limite des neiges persistantes, C. R. LXXVI, стр. 780 (1873).
3) Но онредѣленію Рейса, Zeit. f. E rdk . 1873, 240, 297.



Изъ этой таблицы видно, какъ снѣжвая линія зависать не только 
отъ температуры, но и отъ количества осадковъ, падаюіцихъ въ видѣ 
снѣга. Такъ нанримѣръ у подошвы Саяна, средняя температура года, 
приведенная къ уровню моря около 2 ° , а на западномъ склонѣ Сканди- 
навскихъ Альпъ подъ 67° сѣверной широты она выше 3°, однако здѣсь снѣж- 
ная линія слишкомъ на 2000 метровъ ниже чѣмъ на Саянѣ.

Тоже видно и на болѣе близкихъ разстояніяхъ: средняя температу
ра года значительно ниже на восточномъ склонѣ Скандинавскихъ горъ, 
чѣмъ на западномъ, и несмотря на то постоянный снѣгъ встрѣчается 
значительно выше. На Кавказѣ снѣжная линія гораздо ниже въ теплой 
Мингреліи и Имеретіи, чѣмъ въ болѣе холодномъ Дагестан');. Это объяс
няется тѣмъ, что на южныхъ скловахъ Кавказа падаетъ очень много снѣга 
зимой, такъ какъ на нихъ осаждаются обильные пары, поднявшіеся надъ 
Средиземнымъ и Черньшъ морями, и Дагестанъ защищенъ отъ югозапад- 
ныхъ вѣтровъ главнымъ Кавказскимъ хребтомъ, а отъ влажныхъ вѣтровъ 
съ Каспійскаго моря береговыми хребтами, такъ что зимой, когда тучи 
идутъ пе высоко, тамъ бываетъ мало снѣга. На южномъ склонѣ Гима- 
лайскаго хребта снѣжная линія также ниже, чѣмъ на сѣверномъ, вслѣд- 
ствіе болѣе обильныхъ осадковъ.

Въ среднихъ широтахъ южнаго полушарія снѣжная линія спускает
ся пиже, чѣмъ въ тѣхъ же гаиротахъ сѣвернаго, вслѣдствіе обилія осад
ковъ (снѣга) зимой и прохладнаго лѣта.

Ледники спускаются гораздо ниже чѣмъ постоянный снѣгъ. Они 
выносятъ къ морю или въ болѣе низкія долины остатокъ осадковъ въ 
видѣ снѣга надъ таяніемъ и испареніямъ. Если ледникъ доходить до 
моря, то его края обламываются отъ времени до времени и плывутъ 
по направленно вѣтровъ и теченій въ болѣе теплыя моря, гдѣ наконецъ 
таютъ ледники, не доходяіціе до моря находятъ границу тамъ, гдѣ тая- 
ніе. льда равняется поступательному движенію ледника. Нижнія границы 
ледниковъ почти не измѣняются въ теченіе года, представляя въ этомъ 
отношеніи большую разницу съ нижней границей снѣга. Это зависитъ 
отъ того, что болѣе быстрое таяніе льда лѣтомъ уравновѣшивается бо- 
лѣе быстрымъ поступательнымъ движеніемъ ледника. Эта быстрота дви- 
женія ледниковъ зависитъ отъ того, что 1) ледъ пластичнѣе при высо
кой тежпературѣ чѣмъ при низкой. 2) Лѣтомъ происходить таяніе снѣга 
и льда на всей поверхности, и часть образовавшейся воды опять замер- 
заетъ, причемъ происходить расширеніе льда.

Такимъ образомъ, можно сказать, что въ среднихъ широтахъ, про
странство покрытое снѣгомъ измѣняется значительно въ теченіе каж- 
даго года, достигая наибольшаго пространства къ концу зимы, а наи- 
меньшаго къ концу лѣта, напротивъ, пространство и нижнія границы 
ледниковъ не находятся въ прямой зависимости отъ временъ года, но
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съ другой стороны, иамѣняются значительно въ ту или другую сторону 
въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ сряду.

Рассмотрю вопросъ о насту паніи и отстѵпаніи ледниковъ на 
основаніи яаблюденій въ Швейцаріи, какъ самыхъ нодробныхъ и точныхъ.

Всѣми признано, что въ этомъ отношеніи дѣйствуютъ двѣ причины.
А) Накопленіе снѣга на снѣжникахъ, отъ котораго зависитъ боль- 

шій или меньшій размѣръ силы, выдавливающій ледники.
Б) іаян ія  и испаренія ледниковаго льда. Назову ихъ убылью , по 

примѣру удачнаго и общеупотребительнаго слова «ablation».
Убыль зависитъ отъ:
1) таянія льда на поверхности и въ скважинахъ, отъ солнечныхъ 

лучей и температуры воздуха выше 0
2) лучистой теплоты, проникающей внутрь льда;
3) вліянія дождевой воды, отъ котораго ледъ таетъ, какъ на по

верхности, такъ и въ скважинахъ;
4) сгущенія паровъ льдомъ, если точка росы окружаюгцаго воз

духа выше О ’;
о) іаянія нижней поверхности льда отъ вліянія внутренней теп

лоты земнаго шара;
6) Таянія отъ тренія ледника о дно и бока;
7) Иснаренія льда.
Нужно замѣтить, что 5 и 7 причины убыли довольно незначи

тельны, 1 и 3 дѣйствуютъ лишь при температурахъ выше 0 ° , 4 при 
сухомъ воздухѣ иачинаетъ дѣйствовать лишь при температурахъ го
раздо выше 0°. Остается 6, которая дѣйствуетъ всегда и вездѣ. Напри- 
мѣръ въ Гренландіи подледниковыя рѣки, происходящая отъ таянія льда 
у нижняго края ледника, текутъ въ теченіе дѣлаго года.

Если всѣ согласны въ томъ, что положеніе ледника зависитъ какъ 
отъ накопленія снѣга на снѣжникахъ, такъ и отъ убыли  льда, то есть 
разногласіе относительно степени вліянія этихъ причинъ.

Иные признаютъ, что колебанія ледниковъ зависать главнымъ 
образомъ отъ убыли , что вліяніе холодныхъ годовъ выражается мень- 
шимъ таяніемъ льда и, слѣдовательно, настуианіемъ ледниковъ и влія- 
ніе теплыхъ— болыпимъ таяніемъ льда и, слѣдовательно, отступаніемъ 
ледниковъ ’).

Критическая провѣрка фактами лучше всего покажетъ, насколько 
справедливо это мнѣніе.

Изъ достовЬрныхъ извѣстій, собранныхъ о ледникахъ Бернскихх 
и Валлійскихъ Альпъ и группы Монблана оказывается, что всѣ они
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*) Въ цослѣдніе годы подобный мнѣнія выразили м. пр. A. Favre, Description gśolo- 
giąue du canton de Geneve и H. de Saussure, La ąuestion du lac. Genćve 1880.
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находятся или недавно находились въ періодѣ отступанія и что оно 
началось со слѣдутощихъ годовъ ')

Буа | группы j 
Боссонъ ) Монблана, j

. 1854

Верхній Гриндельвальдскій . . 1855
Гіэтрозъ............................................ . 1856
Ронскій . . . . . . . . . 1857
Алечскій............................................ . 1860
Горнерскій . 1870
У н т е р а р с к ій ............................... . 1871

Въ послѣдніе годы, нѣкоторые ледники опять начали наступать, а 
именно:

Буа с ъ ........................1875
Боссонъ съ . . . .  1879
Гіэтрозъ съ . . . . 1880

Олѣдовательно, періодъ отступанія былъ очень продолжителенъ. 
Относительно нѣкоторыхъ ледниковъ, особенно Ронскаго, извѣстно, 

что отступаніе было непрерывно. Съ 1854 до 1880 г. нижній край
Ронскаго ледника отступилъ на 854 метра и въ тоже время толщина 
льда близь нижняго края уменьшилась на 137 метровъ, въ томъ числѣ 
на, 56 метровъ въ 6 лѣтъ 1874— 1880. Одинъ изъ ледниковъ долины 
Феррэ (ѵаі Ferret) отступилъ на 780 метровъ съ 1865 по 1880 годъ, 
и толщина льда уменьшилась на половину.

Таяніе льда происходить преимущественно лѣтомъ. Еслибъ отъ 
него зависѣло главнымъ образомъ наступаніе и отступаніе ледниковъ, то 
мы видѣли бы быстрый перемѣны въ этомъ явленіи. ІІослѣ каждаго
теплаго лѣта ледники бы отступали, послѣ каждаго холоднаго— насту
пали. Такъ какъ т. н. неперіодическія измѣненія температуры распро
страняются сразу на большое пространство, то въ такой небольшой 
странѣ какъ Швейцарія довольно очень немногихъ пунктовъ наблюде- 
ній, даже одного, чтобъ имѣть возможность судить о приблизительной 
величинѣ отклоненій отъ средней.

41 вычислилъ отклоненія отъ многолѣтннхъ среднихъ мѣсяцевъ съ 
мая по сентябрь въ слѣдуюіцихъ мѣстахъ: Бернѣ, Женевѣ и О.-Бер- 
нарѣ. Эти три станціи находятся недалеко отъ ледниковъ, упомянутыхъ 
выше. С.-Бернаръ взятъ какъ самая высокая изъ станцій Швейцаріи, 
гдѣ есть продолжительным наблюденія. Мѣсяцы съ мая по сентябрь ко
нечно тѣ, въ которые таяніе льда всего значительнее, и если колебаніе 
размѣровъ ледника зависитъ главнымъ образомъ отъ убыли льда, то 
темцература этихъ 5-ти мѣсяцевъ должна имѣть рѣшающее значеніе.

')  Forel, Yariations periodiąuea des glaciers, Arch. dea Sc. phys. Juillet, 1881.
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Отклоненія этихъ 5 мѣсяцевъ отъ средней были слѣдовательно (безъ 
знака выгае средней, со знакомь —  ниже средней).

Годы. Бернъ и 
Женева.

С.-Бер-
яаръ. Годы. Бернъ и 

Женева.
С.-Бер
наръ. Годы. Бернъ и 

Женева.
С.-Бер
наръ.

1865 1,ѵ 1,8 1870 0,9 0,4 1875 1,5 1,2

1866 - 0 , і —08 1871 0,7 0,і 1876 0,1 —0,8

1867 0,9 0,в 1872 0,з 0,2 1877 0,6 0,4

1868 2,1 1,0 1873 1,і 0,8 1878 0,7 0

1869 0,в 0,6 1874 0,5 0,2 1879 —0,4 - 0 ,5

Изъ этой таблицы видно, что 1) отклоненія на высокой станціи 
С.-Бернаръ очень близко сходятся съ наблюдаемыми въ Бернѣ и Же- 
невѣ. 2) Въ разсматриваемый періодъ далеко не во всѣ годы и мѣсяцы 
съ мая по сентябрь были теплѣе средней, слѣдовательно. представляли 
благопріятныя условія для таянія льда. 1866, 1876 и особенно 1879 
дали значительное отрицательное отклоненіе.

Уже изъ этого видно, что наблюденія надъ измѣненіями ледниковъ 
не показываютъ той связи съ температурой 5-ти теплыхъ мѣсяцевъ, 
какую слѣдовало бы ожидать, еслибъ гипотеза о зависимости ихъ глав
нымъ образомъ отъ размѣровъ таянія была справедлива. Несмотря на 
чрезвычайно высокую температуру въ 1865 и 1868 нѣкоторые ледники 
еще наступали въ эти годы. Три года 1872—74 были именно такіе, 
когда приблизительно всѣ ледники Альпъ отступали, и однако темпе
ратура 5-ти мѣсяцевъ съ мая по сентябрь не высока; напротивъ, въ 
очень теплое лѣто 1875 года ледникъ Боссонъ опять началъ наступать. 
Несмотря на очень холодное лѣто 1879 года, лишь немногіе ледники 
начали наступать, а почти всѣ продолжали еще уменьшаться въ объемѣ.

Съ 1857 по 1880 годъ, въ Женевѣ, слѣдующія, метеорологическія 
явленія были выше и ниже средней въ течете  слѣд. числа лѣтъ *);

Температура.

Количество паровъ 
въ воздухѣ.

Осадки.

Эти таблицы показываютъ, что еслибъ измѣненія размѣровъ лед
никовъ зависѣли главнымъ образомъ отъ убыла льда посредством!, тая-

) лѣто .

Выше
средней.

15

Ниже
средней

9
1 годъ . . 16 8

( лѣто . . 14 10
) годъ . . 16 8

1 лѣто . . 14 10
! годъ . . 12 12

4) Forel, 1. с. даетъ примѣры и за нрежнія столѣтія.



нія, то эти измѣненія происходили бы въ ту и другую сторону въ не
продолжительные періоды 1, 2 лѣтъ, рѣдко болѣе, къ тому же ледники 
находящіеея близко одинъ отъ другаго наступали и отступали бы одно
временно. Мы видимъ напротивъ, что обыкновенно періоды наступанія 
и отступанія гораздо продолжительнѣе, именно 10, 20 и болѣе л ѣ т ъ 1) 
и притомъ эти явленія далеко не одновременны. Такъ Гриндельвальдскій 
ледникъ началъ отступать съ 1855 года, а близкій къ нему Унтерар- 
скій лишь съ 1871, Ронскій съ1857, а Горнерсвій съ 1870 и т. д.

Ясно, что причину измѣненій размѣровъ ледниковъ нужно искать 
прежде всего въ другомъ, именно въ измѣненіи накопленія снѣга на 
снѣжникахъ.

На этой высотѣ таетъ и испаряется очень мало снѣга, и если не 
накопляется безъ конца, то только потому, что вслѣдствіе давленія и 
поперемѣннаго таявія и замерзанія снѣгъ постепенно переходить въ 
ледъ и этотъ ледъ постепенно, но очень медленно ')  выдавливается въ 
сторону и внизъ по долинамъ. Изъ элементарныхъ законовъ механики 
слѣдуетъ, что, при прочихъ равныхъ ѵсловіяхъ, скорость движенія лед
ника тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе масса давящаго на него снѣжника. Изъ 
этого слѣдуетъ, что если тамъ гдѣ прежде не было постояннаго снѣга 
установится снѣжникъ, т. е. снѣга станетъ накопляться столько, что 
онъ не успѣетъ растаять въ теченіе года, то это накопленіе будетъ 
продолжаться, пока образовавшійся изъ снѣга ледъ не найдетъ выхода, 
т. е. пока не образуется ледникъ, который бы выносилъ въ течевіе года 
весь избытокъ снѣга, упавшаго на снѣжникъ сверхъ убыли его за то 
же время.

Очевидно, что при образованіи ледника нельзя ожидать, чтобъ это 
наступило въ первый годъ. Самый ледникъ сначала дойдетъ лишь до 
такихъ высотъ, гдѣ убыль отъ причинъ 1 4 и 7 (см. выше) вслѣд-
ствіе холоднаго климата не велика, а убыль отъ тренія о дно сначала, 
пока масса льда не очень велика, также не можетъ быть значительна.

Такимъ образомъ, ледникъ будетъ все подвигаться, пока наконец* 
отъ ѵвеличенія массы льда и ея горизонтальная) и вертикальнаго про
тяженья не увеличится значительно убыль отъ гренія о дно и бока, а 
вслѣдствіе болѣе тепл aro климата \ нижвихъ частей ледника не уве
личится убыль отъ остальныхь причинъ. Наконецъ, можетъ установиться 
приблизительное равновѣсіе 1) между ежегодной прибылью снѣга на 
снѣжникахъ и выносомъ уже отвердѣлаго снѣга оттуда чрезъ ледники. 
2) Между количеством* льда, прибывающим* на. ледникѣ изъ снѣжника 
и убылью льда.

Очевидно, что если в* данный годъ выпало снѣга болѣе чѣмь

1) Скор-te 100 метровъ въ годъ не двигается ледъ швейцарскихъ ледниковъ.



обыкновенно, этотъ снѣгь своимъ давленіемъ должеиъ ускорить движе
т е  льда ледника, который питается даннымъ снѣжникомъ. Но вслѣц 
сгвіе малыхъ размѣровъ ледниковъ сравнительно со сиѣжниками и осо
бенно медленнаго движенія льда, избыток'!, уйдетъ не скоро и еще мед- 
леннѣе достигнетъ края ледника. Скорость движенія льда =  100 мет- 
рамъ и болѣе въ годъ было рѣдко наблюдаемо въ ІІІвейцаріи. Но если 
даже принять такой размѣръ, то при небольшой длинѣ ледника въ (5 
километровъ, результатъ увеличенія снѣга на снѣжникахъ, т. е. увели- 
ченіе массы льда, передастся до нижняго края чрезъ 60 лѣтъ, а ни. 
самомъ большомъ изъ ІНвейцарскихъ ледниковъ, длиной въ 21 килом 
чрезъ 210 лѣтъ.

Вслѣдствіе медленной передачи движенія, на высотѣ снѣга на 
снѣжникахъ отразится вліяніе не одного года, а нѣсколькихъ лѣть, 
наиримѣръ 20, и нритомъ, такимъ образомъ, что высота будетъ болѣе 
и зависящая отъ пея скорость движенія льда тоже боЛѣе, если въ эти 
двадцать лѣтъ выпало снѣга болѣе средней, хотя бы и не каждый годъ 
былъ многоснѣжный. Обратно, если въ предыдущіе 20 лѣтъ вообще было 
менѣе снѣга, чѣмъ обыкновенно, то результатомъ будетъ меньшая глу
бина снѣга и меньшая скорость движенія ледника.

Если положимъ среднее количество снѣга, выпадающее на снѣжни 
кй въ теченіе года =  N за исключеніемъ убыли на самомъ снѣжникѣ. 
количество выпавшее въ предшествующ!й годъ =  N t , во второй передъ 
тѣмъ N2 и т. д., и нредположимъ далѣе, что лишь 5 предпіествующихъ 
годовъ имѣютъ вліяніе на высоту снѣга, и что это вліяніе уменьшается 
въ ариѳметической прогрессіи по мѣрѣ отдаленности времени, то полу- 
чимъ общее выраженіе

N, —  N +  0,8 (N2 — N) +  0,6 (N, — N) +  0,4 (N4 — N) +
+  0,2 (N. — N) =  X. 

которое даетъ высоту снѣга, сравнительно со средней. Даю числовой при 
мѣръ. N =  4 метрамъ, N, =  1,2 метр. К , =  6,а метр. N3 =  3,2 метр. 
N4 — 3,о метр. N 5 — 2,8 метр., подставляя эти числа получаю 
—  2,8 +  2,24 — 0,48 — 0,4 - -  0,24 =  — 1,68 метр., т. е. высота снѣга 
уменьшилась на 1 метръ 68 сантиметровъ.

ГГятилѣтній періодъ очевидно слишкомъ коротокъ для того, чтобъ 
можно было думать, что имъ ограничивается вліяніе на высоту снѣга на 
снѣжникахъ. Если нредположимъ 100 лѣтній періодъ, то получимъ 

+  ~h 0,99 (Nj — .N).............................................и т д. — X.

При такомъ предиоложеніи, конечно, болѣе согласномъ съ дѣйстви- 
тельностью, ясно, что нѣсколько лѣтъ, дающихъ менѣе снѣга, когда 
остальные даютъ болѣе, не измѣнять обіцаго характера явленія, и лишь 
уменьшать величину его.
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Точно также нѣсколько снѣжныхъ годовъ не измѣнятъ существенно 
характера явленій, если періодъ вообще бѣденъ снѣгомъ. Этотъ харак
теръ зависитъ отъ суммы многихъ лѣтъ.

Что дѣйствителъно количество снѣга на снѣжникахъ можетъ значи
тельно колебаться, даже въ продолжительные періоды, видно изъ наблю- 
деній на С. Бернарѣ, давшихъ высоту снѣга 10 метровъ за 1841— 60 
годы и всего 4,15 метр, за 1861— 76.

Условія накопленія снѣга на снѣжникахъ таковы, что въ резуль
тат^ слагается вліяніе многихъ лѣтъ и происходящее отсюда измѣненіе 
скорости движенія льда, какъ происходящее отъ причины, измѣняющейся 
медленно, тоже измѣняется медленно. Такъ какъ наступаніе и отстуна- 
ніе ледниковъ зависитъ главнымъ образомъ отъ этой причины, то мы и 
въ яемъ видимъ соотвѣтствующіе длинные періоды, а еслибъ оно зави - 
сѣло главнымъ образомъ отъ размѣровъ убыли, то періоды были-бы короче.

Далѣе, въ періодъ отступаяія ледника, скорость движенія льда такъ 
мала, что напримѣръ на Ронскомъ ледникѣ въ 1879— 80 она была всего 
0,з метра въ годъ. Такъ какъ вслѣдствіе убы ли  нижній край его отодви
нулся на 50 метровъ слишкомъ, отсюда ясно, что въ періодъ наступа- 
нія ледника, когда убыль не можетъ быть значительно менѣе, поступа
тельное движеніе ледника должно пополнить убыль.

Такъ какъ въ періодъ наступанія ледника его передняя часть имѣетъ 
болыиій наклонъ, то слѣдуетъ уменьшить эту цифру до 40, даже до 20 
метровъ въ годъ. Для того, чтобъ ледникъ наступалъ, нужно слѣдова- 
тельно все-таки чтобъ скорость движенія льда у нижняго края была болѣе 
40 или по крайней мѣрѣ 20 метровъ въ годъ.

Не отрицая вліянія убыли льда на положеніе ледника, нужно все- 
таки признать, что измѣнёнія скорости движенія гораздо важнѣё.

Если толщина снѣжника въ данное время менѣе средней, то отсюда 
слѣдуетъ, что ледъ движется тише. Данное количество льда слѣдовательно 
будетъ двигаться большее число лѣтъ до нижняго края ледника Слѣдо- 
вательно, проходя данное пространство, она будетъ подвержена убыли  
въ теченіе болѣе продолжительна™ времени. Пройдя, напр., первую версту, 
она не только будетъ менѣе толста вслѣдствіе первоначальна™ недо
статка толщины снѣжника, но и потому, что иотеряетъ болѣе отъ убы ли , 
на этомъ пространствѣ. Но уменьшевіе толщины въ свою очередь отра
зится на скорости движенія, а замедленіе движенія поведетъ къ увели- 
ченію убыли льда на данномъ пространствѣ, и эти взаимныя реакціи 
толщины льда на скорость движенія и скорости на увеличеніе убыли, 
слѣдовательно на уменыітеніе толщины будутъ продолжаться все увели
чиваясь въ размѣрахъ до нижняго края ледника. Такимъ образомъ у 
нижняго края ледникъ будетъ гораздо тоньше и скорость движенія его 
гораздо тише, чѣмъ при нормальной толщинѣ. Обратно, если снѣга
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выпало болѣе, то вліяніе этого условія отразится большими размѣрами 
ледника, притомъ въ возрастающей прогрессіи сверху внизъ, такъ какъ 
при большей скорости движенія сокращается время, въ теченіи когораго 
происходить уоылъ на данномъ пространствѣ.

Хелландъ иаблюдалъ на ледникѣ Якобсхавнъ въ западной Ѵренландт  
скорость отъ 14,7 до 19,7 метровъ въ день '). Положимъ даже, что въ 
среднемъ за годъ движеніе =  лишь <> меграмъ въ день, оно все-таки бу
детъ почти въ 6 ,600  разъ быстрѣе движенія льда Ронскаго ледника

Ламѣченное выше объясняетъ причины, вслѣдствіе которыхъ я при
знаю главное вліяніе въ этихъ явленіяхъ за болыпимъ или меныиимъ 
накопленіемъ снѣга на снѣжникахъ.

Подобное мнѣніе было уже высказано многими учеными, занимав
шимися изслѣдоваліемъ ледниковъ. начиная съ Вепеца (Venetz) и Хуги 
(Hugi) до Фореля2). Изслѣдованіе послѣдняго наиболѣе полное и богатое 
фактами.

И остановился нѣсколько иодробиѣе на Альпійскихъ ледникахъ, такъ 
какъ они изучены лучше другихъ. Въ другихъ странахъ земнаго шара 
снѣжники и ледники могутъ быть болѣе или менѣе швейцарскихъ, отъ 
чего, конечно, зйвиситъ быстрота движенія льда, климатическія ѵсловія 
могутъ способствовать болѣе или менѣе быстрой убыли  льда, по сущ
ность явленія не измѣняется отъ этого. Точно также сущность явленія 
не измѣняется, если вмѣсто настоящаго взять давпонронтедшее время, 
когда въ Европѣ и Сѣверной Америкѣ ледники занимали гораздо большее 
пространство, чѣмъ теперь. Не нужно забывать, что тамъ, гдгь въ ме
чети года нѣтъ достаточнаго количества осадковъ въ вида, с-нѣга, не 
будетъ и ледниковъ, какъ-бы холоденъ ни былъ климат». Мы не зпаемъ 
еще странъ. гдѣ-бы лѣтомъ не таялъ снѣгъ, и мы знаемъ также, что 
тамъ, гдѣ температура лѣта низка, это зависитъ главнымъ образомъ отъ 
затраты тепла воздуха и солнечныхъ лучей на механическую работу таянія 
снѣга. и льда, такъ какъ въ теченіи трехъ мѣсяцевъ высокія широты, 
особенно полюсы, получаютъ болѣе тепла отъ солнечныхъ лучей, чѣмъ 
экваторъ ').

Для ледника нуженъ сяѣжыикъ. Нужно, слѣдовательно, чтобъ осадки 
въ видѣ снѣга были настолько обильны, чтобъ не могли стаять до но- 
ваго снѣга.

Гдѣ существуютъ благоиріятныя обстоятельства для этого, на рав
нинахъ или обширныхъ плоскогорьяхъ, тамъ образуются материковые 
ледяные покровы, какъ теперь въ Гренландіи и на гожно-полярнонъ ма~

') Helland, Qnart. Jo u rr. Geol. Soc, 1877.
- ) Forel 1. c.
• ' )  См. мою статью < Климатичеекія условія ледниковыхъ явленШ•. Записки Минерал. 

Общ. 1881 года,.
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терикЬ, а въ првжнів времена и въ С8. Евронѣ, и па СВ. Соединен- 
ныхъ Штатовъ. Отъ ледянаго покрова къ сосѣднимъ морямъ спускаются 
тогда ледники, которые входятъ въ море, и, достигая извѣстной глубины, 
обламываются и плывутъ далѣе въ видѣ ледяныхъ горъ. Здѣсь массы льда 
громадны, понятна поэтому и чрезвычайная скорость двиясенія.

.Тамъ, гдѣ не накопляются такія массы снѣга, на равнинахъ и пло- 
скогорьяхъ, снѣжники и ледники встрѣчаются лишь въ горахъ, гдѣ яв
ляется охлажденіе слоевъ воздуха вслѣдствіе поднятія, и далѣе частые и 
обильные осадки въ видѣ снѣга. Если тонографическія условія благо- 
пріятны, и особенно если снѣга выпадаетъ гораздо болѣе, чѣмъ таетъ, 
эти горные ледники достигаютъ большихъ размѣровъ и распространяются 
далеко впизъ, въ теплыя долины.

Точно также, когда есть ясные слѣды ледниковъ болѣе обширныхъ 
чѣмъ нынѣгиніе, нужно стараться найти условія, при которыхъ снѣга 
въ то время могли быть обилъмъе. ЬІѢкоторые изъ нервыхъ послѣдова- 
телей ледниковой гипотезы, напр. Агассисъ и другіе, воображали себѣ 
полярную стужу въ среднихъ широтахъ въ то время, когда тамъ были 
ледникп. Того, что замѣчено выше, совершенно достаточно, чтобъ пока
зать невѣрность, да въ большей части случаевъ и ненужность нодобныхъ 
іипотезъ. Однако, такъ какъ важнѣе намъ познакомиться съ нынѣшними 
условіями, то и начинаю съ нихъ.

Извѣстно, что въ Восточной Сибири, гдѣ средняя температура года 
вездѣ, за псключеніемъ юлшой части Амурскаго края и части Енисей
ской губерніи, ниже 0, суідествуютъ лишь очень небольшіе ледники у 
горы Мунко-Сардыкъ. Во всѣхъ другихъ мѣстахъ они отсутствуютъ. При- 
томъ нужно замѣтить, что значительная часть Восточной Сибири гориста, 
такъ что несомненно суіцествуютъ топографическія условія, благопріятныя 
для образованія ледниковъ. Такъ напр. Вознесенскій пріискъ, Якутской 
области, подъ 59я с. ш. и около 800 метр. п. у. м. лежитъ въ горахъ 
Олекминско-Витимской системы, средняя температура года — 5,7 Лед
никовъ ни тамъ, ни даже выше въ горахъ нигдѣ нѣтъ. Городъ В ер 
хоянск^  Якутской области, подъ 671/ °  с. га., средняя температура года 
— 16,7 ') и тоже нѣтъ ледниковъ ни у города, ни гдѣ-бы то ни было въ 
сосѣднемъ довольно высокомъ Верхоянскомъ хребтѣ. Эти явленія объ
ясняются тѣмъ, что вообще въ Восточной Сибири, за исключеніемъ при
брежья Охотскаго моря, выпадаетъ немного снѣга зимой и это небольшое 
количество частью испаряется, нри сухости воздуха зимой, а затѣмъ 
быстро таетъ весной. Необыкновенно низкія температуры, которыя наблю
даются здѣсь зимой, сопровождаются яснымъ небомъ и затишьемъ, т. е. 
условіями, которыя благонріятны для большого охлажденія поверхности

') Ом. табл. I.

КЛИМАТЫ ЗЕМНАГО ШАРА. 10
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снѣга, а отсюда и нижняго слоя воздуха, но никакъ не для наконленія 
большаго количества снѣга. Ниже дана таблица высоты нижняго края 
ледниковъ въ разныхъ мѣстахъ земнаго шара и вѣроятной средней го
довой температуры на этомъ уровнѣ.

Такъ какъ рѣдко можно воспользоваться наблюденіями на тѣхъ 
уровняхъ, гдѣ встрѣчаются ледники, то, конечно, обыкновенно прихо- 
дитсй довольствоваться приближеніемъ, т. е. брать температуру мѣста, 
лежащаго возможно близко, хотя и ниже, и сдѣлать предположеніе, что 
она измѣняется въ извѣстпомъ размѣрѣ съ высотой.

При невозможности получить внолнѣ точный данныя, я довольствуюсь 
простой формулой слѣдующаго вида

t  =  t ' - M X  А,

гдѣ t —искомая средняя годовая температура нижняго края ледника, t '— 
средняя годовая температура станціи, служащей для вычисленія. М —раз
ность высотъ обоихъ мѣстъ, выраженная въ сотняхъ метровъ. А —при
нятый размѣръ измѣненія температуры съ высотой, выраженный въ гра 
дусахъ Цельзія на 100 метровъ. Нужно замѣтить, что выведенная тем
пература— та, которая, вѣроятно, встрѣчастся въ данной мѣстности на 
одинаковой высотѣ, но въ нѣкоторомъ разстояніи отъ ледника. Послѣдній 
несомнѣнно понижаетъ температуру въ своемъ сосѣдствѣ, особенно лѣтомъ.

Я вообще бралъ ледникъ, снускающійся всего ниже, на томъ оспо- 
ваніи, что можно найти большее число такихъ опредѣленій —  ледники, 
спускающіеся всего ниже, наиболѣе доступны наблюденію, между тѣмъ 
какъ среднія величины для цѣлыхъ хребтовъ извѣстны лишь въ немно- 
гихъ странахъ земнаго шара.

.Я не отрицаю вліяоія топографическихъ условій на высоту нижняго 
края ледниковъ, но думаю, однако, что въ обширномъ горномъ хребтѣ 
можно предполагать очень различныя условія въ этомъ отношеніи, и 
благопріятныя, и неблагопріятныя.

Слѣдующія указаяія послужатъ для объясненія таблицы.
1) Новая Зем ля , западный берегъ, подъ 73г/ч° с. ш. Ледники спу

скаются къ уровню моря, начиная отъ Маточкина Ш ара. Средняя го
довая температура — 7,9 взята мною изъ наблюденій въ Маточкиномъ 
Ш арѣ и Мелкой Губѣ, въ обоихъ мѣстахъ по году (См. Baer, Buli. 
Phys. M at. St. Petersb. II  и VII).

2) Западная Норвегія, Юстедаль (Josteclal) в 1 Ѵ2° с- ш- Ледникъ 
здѣсь спускается до 400 метр. п. у- м. Въ г. Аалезундъ, подъ 62*/»° 
с. ш., на берегу моря, средняя температура 0,о. Такъ какъ этотъ городъ 
находится подъ сильнымъ вліяніемъ теплыхъ воздушныхъ теченій съ 
Гольфстрема, то я ітредиоложилъ, что на 1° къ югу температура возра- 
стаетъ всего на 0,2° Д., т. е. что она у берега моря, подъ 61 х/г° с. ш ,=



147

6,8. Уменыиеніе температуры съ высотой я цринялъ въ 0 ,50 Ц. на 100 
метровъ, размѣръ всего чаще встрѣчающійся въ Западной Евродѣ. Тутъ 
слѣдовательно

t' =  6 ,8; М — 4; А =  0,5; 

поэтому подучаю температуру у ш жняго края ледника

t  =  6,8 —  4 х  0,5 =  4 ,8 .

3) Восточная Сибирь, гора Мунко-Сардыкъ 52° с. ш. У южнаго 
склона этой горы ледникъ спускается до 3,170 метр., по опредѣленію 
Кропоткина'); но эту цифру слѣдуетъ повысить приблизительно на 70 
метровъ, такъ какъ Кропоткинъ прииималъ высоту Иркутска настолько 
ниже, чѣмъ она опредѣлспа Сибирской нивеллировкой. Въ Иркутскѣ, на 
высотѣ 461 метр. н. у. м. средняя годовая 0. Такъ какъ въ Восточ
ной Сибири долины и плоскогорья охлаждаются очень сильно зимой, 
между тѣмъ какъ въ горахъ относительно тепло, то я принялъ размѣръ 
А =  0,з5, т. е. гораздо менѣе, чѣмъ въ другихъ странахъ. Такъ какъ М 
(разность высотъ) въ круглыхъ числахъ — 27,8, то имѣемъ вѣроятиую 
температуру пижняго края ледника

t — 0 — 27,8 X  0,з5 — — 0,7.

4) Западная Сибирь, А лт а й . 50° с. ш. Катунскій ледникъ спу
скается до 1,240 метр. Ближайшая метеор, станція Семипалатинскъ, 
50 '/*° и. ш. 182 метр, средняя температура года 2,4. Сдѣлавъ поправку 
для широты въ 0,2, получаю t/ =  2,о. А я принимаю =  0,40. Слѣдова- 
телыю получаю

t =  2,6 -  Ю,б X  0,я =  — 1,6.

5) Тироль , Циллерсталъскія Альпы, 47° с. ш. Здѣсь низшій уро
вень ледника 1,740 метр. Въ деревнѣ Вентъ (Veut), въ С. Тиролѣ, на 
высотѣ 1.845 метр, средняя годовая 1,о, отсюда для пижняго края лед
ника получаю 1,5.

6) Тироль , южная и средняя группа Ортлера, 461/2° с. ш. Здѣсь 
ледникъ Gefrorue W and спускается до 1.850 метр. Я воспользовался 
температурой Силъса въ Энгадинѣ 1.810 метр. 1,ц и Зульдена (Suldeu) 
въ Гиролѣ 1.843 метр. 1,4. Отсюда получаю вѣроятную температуру 1,4.

7) ПІвейцарія , Вернскія Альпы , 4 6 ‘/2° с. ш. Гриндельвальдскій 
ледникъ спускается до 983 метр. Средняя температура въ Бернѣ на 
574 метр. 8 ,1. Размѣръ нониженія температуры принять мною въ 0,55, 
т. е. средпій изъ опредѣленій Хирша (Hirsch) и Вейленмана (W eilenmann).

')  Записки по Общей Географія и .  р . Геогр. Общ., томъ 3.
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Отсюда вѣроятная температура

t — 8 ,i — 4,09 X  0,55 =  5,8.

8) Савойя, группа М онблана , 46° с. ш. Ледникъ Боссонъ (Bossons) 
спускается до 1,099 метр. Въ Женевѣ, на высотѣ 408 метр. 9,7. А при
нята мною также — 0,55. Слѣдователыю у нижняго края ледника

t =  9,7 — 6,91 X  0,55 =  5 . 9 .

Гипотеза о среднихъ годовыхъ температурахъ на уровняхъ Грин- 
дельвальдскаго ледника и Боссона подтверждается слѣдующими средними 
годовыми температурами, наблюдаемыми въ ВІвейцаріи на приблизи
тельно такихъ же высотахъ: Трогенъ, высота 924 метра, средняя годовая 
6,8; ІІІомонъ, высота 1,150 метровъ, средняя годовая 5,6.

9) Сванетія, верховья И н іур а , 43° с. ш. Ледникъ Тетнульдъ спу
скается до 1,954 метр. Въ Кутаисѣ, 147 метр. 14,4. Сдѣлавъ поправку 
для широты въ 0,5, получаю t  =  13,9 (на высотѣ 147 метр.). А при
нимаю =  0,5. Поэтому вѣроятная температура ниашяго края ледника

t =  13,9 —  18,1 X  0,5 =  4,9.

10) Д агеш анъ , группа Ш ахъ-Даіъ, 41° с. ш. Здѣсь ледники на 
С. склонѣ доходятъ до 3,163 метр. У берега Каспійскаго моря въ Баку
14,з, въ Дербентѣ 13,і, средняя 13,7 • А я принимаю =  0,5, поэтому
получаю

t =  13,7 -  32 X  0,5 =  -  2,з.

11) Средняя А зія , Заравшанскій Окруіъ, 39 '/V  с. ш. нижній край 
ледниковъ Заравшанскаго и Дори-Рама около 2,700 метр. Средняя тем
пература Ташкента 455 метр. 13 . 2. Такъ какъ этотъ городъ находится 
на 13 / 40 на С. отъ ледника, и послѣдній защиіценъ еще съ С. высокими 
Алайскими горами, то дѣлаю поправку для широты =  1 ,о, такъ что t для 
высоты 455 метр, получаю =  14,2. А принять мною въ 0,5. Слѣдовательно

t =  14,2 — 22,4 X  0,5 =  3,о.

12) Западный Тибетъ 35Ѵ.а° с. ш. Ледникъ Біафо спускается до
3,012 метр. Ближайшая метеорологическая станція Лэ (Leli) подъ 34° 
с. ш. 3,558 метр. 4,2, слѣдуетъ уменьшить эту температуру на 1 вслѣд- 
ствіе разности широты. М — 5,40 и притомъ его слѣдуетъ прибавить, а 
не вычесть, такъ какъ Лэ выше ледника. Олѣдовательно

t =  3,2 +  5,46 X  0,5 =  5,9.



14) М ехика, Орнзава, 19° с. ш. Небольшой ледникъ спускается 
здѣсь до 4,015 метр. Въ г. Кордова 877 метр. 20,5. Принимая А =  0 ,50, 
получимъ

t =  20,8 —  31,4 X  0,5 =  5,1.

14) Новая Зеландія, южный островъ, 43 '/Х  ю. ш. Подъ этой ши
ротой находятся самыя высокія горы острова, и съ нихъ спускаются 
громадные ледники. Н а  Восточномъ склонѣ ледникъ Тасмана до 835 
метр. Въ г. Крайстчёрчѣ, нодъ 421/а° ю. га., на берегу моря 11,6. При
нимая поправку для широты =  0,4 на 1 ° (на основаніи наблюденій здѣсь 
и на южной оконечности острова), получаю t' =  1 1 ,2. А я принимаю въ 
0 ,5, поэтому получаю температуру у нижняго края ледника Тасмана

t  =  11,2 — 8,35 X  0,5 =  7,0.

На з. склонѣ ледникъ Франца-Іосифа спускается до 212 метр. Въ 
г. Хокитика, на западномъ берегу, подъ 423/4° ю. ш. 11,3, предполагая 
также измѣненіе въ 0,4 на 1°,- получаю t ' =  11,о, а при А =  0,5, имѣемъ

t  — 11,0 — 2,о X  0,5 =  10,о.

Слѣдователъно у  нижняго края ледника Ф ранца-Іосифа средняя годо
вая температура такая-оке, какъ въ Вѣнѣ , и нѣсколъко выше, чгьмъ 
въ Женевѣ, Одессѣ гг А ст рахани.

15) ІІатагонія, западный береіъ, 4 6 '/2° ю. ш. Въ заливѣ С. Р а 
фаэль ледникъ спускается къ морю. Въ г. Анкудъ, на о. Чилоэ, подъ 
44 4 ю. ш. 10,о, въ г. ГІунта-Аренасъ, въ Магеллановомъ нроливѣ, подъ 
53 '/*° Ю. іп. 6 ,і, отсюда получаю для залива С. Рафаэль t' =  8 ,7, т. е. 
приблизительно такую-ж е, какъ въ Бернгь, Лейпцигѣ , Бреславлѣ и  
Таганроггь, и гораздо выше, чѣмъ въ Варш авѣ , Кіевѣ и Царицингь. 
Ниже помѣщена сводная таблица, которая представляетъ сказанное здѣсь 
въ сжатой и наглядной формѣ.

Высота нижняго края ледниковъ и вѣроятпая температура воздуха
на этомъ уровнѣ.

 • - ) ....  —  ,    -----------

С т р а н а . Г о р н а я  ц ѣ п ь  
и  ск л о н ъ .

Широта.
Высота

надъ
уровпемъ

моря.

Вѣроят- 
ная годо
вая темпе

і
ратура

Ц°.

1. Н овая Земля,із. берегъ 3. склонъ .......................... 73Ѵ*° с. 0 — 7,9

2. Западная Норвегія •

3- В. Сибирь, Иркутская 
губераія . . . . .

[Скандинавскія Альпы, 
{ группа ЕОстедпль (Jos- 
1 ted a l) ...............................

(Восточный С аянь, гора 
{ Мунко - Сардыкъ, ю. 
' склонъ . . .

0Г / 2° с. 

52е с.

400

3240

4,8

9,7
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Высота Вѣроят-
Г о р н а я  ц ѣ п ь

Широта. надъ ная годо
С т  р  а  н  а .

и  стслонъ. уровнемъ
моря.

вая темпе
ратура

ц °.

4. Западная Сибирь . . А лтай.................................. 50° с. 1240 — 1,6

5. Т пролг........................... Дилер гальскія Альпы . 47° с. 1740 1,5

6. Т и р о л ь .......................... Ортлерсія Альпы . . ■ 467»° е. 1850 1,4
7. іІГвеГщарія . . . ■ Бернскія Альпы, С. сил. 4672° С. 983 5,8

8. С ав о й я .................. ■
|А льпы, группа Монбла- 
1 па, С. склонъ . . . . 46° е. 1099 5,9

9. Снанетія (Кутаиекая J Кавкаяъ, ЮЗ- склопт. . 43° с. 1954 4,9
губернія) . . . . . .

10. Дагестанъ, граница Кавказъ, группа ІГГахъ-
3163 -  2,3Бакинской губ. . Дагь, С. склонъ . . . 41° с.

11. Средняя А зія ,3арав- А лайскііі хребетъ, ЮЗ. -

2700шанскій округъ . . ■ склонъ .......................... 3972° с. 3,о

12. Западный Тибетъ .
( К аракаромъ, ледникъ 
1 Б іа ф о .............................. 357 2° С. 3012 5,9

13. М е х и к а ...................... Орияава............................... 19° с. 4015 4,8

14. Н овая Зеландія, ю ж  ІІовозеланд- |0 -  склонъ 4 372° ю. 835 7,о
ный островъ . . . . скія Альпы. I склонъ 43'/2° ю. 212 Ю,о

15. П а та го н ія ................. Анды, 3 .  склонъ . . . 467*° 10- 0 8, 7

Изъ предъидущей таблицы видно, что вѣроятная температура у н м -  
пято края ледника въ Восточной Сибири— 9 ,7  , а у нижняго края лед
ника Франца-Іосифа въ Новой Зеландіи 10,о т. е. онѣ разнятся 
почти на 20°. Но какъ выше сказано, въ Восточной Сибири есть гори
стая мѣстности со средней температурой года отъ —  15 до— 17 и съ 
самой холодной зимой на земномъ пгарѣ и гдѣ, однако, нѣтъ ни по- 
стояннаго снѣга, ни ледниковъ, между тѣмъ какъ въ Новой Зеландіи 
ледники спускаются такъ низко, что около нихъ растутъ древовидные 
папоротники, пальмы, фуксіи и другія растенія теильтхъ климатовъ.

Уже гораздо ближе отъ насъ, въ Норвегіи, ледники спускаются до 
такой высоты, гдѣ средняя температура =  4,8 , т. е. такая, какъ въ 
Европейской Госсіи встрѣчается около Орла и Тамбова, въ Западной 
Сибири не сѣвернѣе 48° с. ш. и въ Восточной— 48° с. ш.

Дѣло въ томъ, что въ Западной Норвегіи выпадаетъ очень много 
воды, уже па берегу моря болѣе 100 саитиметровъ въ годъ, а въ го
рахъ, вѣроятно, еще болѣе. Нритомъ большая часть этого количества 
падаетъ осенью и зимой, т. е. въ такое время года, когда въ горахъ, 
въ особенности выше 1,500 метр, уже преобладаете снѣгъ. Гакпмъ обра- 
зомъ въ высокихъ горныхъ котловинахъ накопляются огромныя количе
ства снѣгу, и поэтому и ледники опускаются очень низко.

Въ Альдахъ замѣчается очень большое различіе между группой



Монблана и Бернскими Альпами, съ одной стороны и Тирольскими, съ 
другой. Въ первыхъ ледники спускаются гораздо ниже, чѣмъ во вто- 
рыхъ, и температура у нижняго края ледниковъ слишкомъ на 4° выше. 
Дове замѣтилъ, что Швейцарія отличается огромнымъ развитіемъ лед- 
пиеовъ, а горы Тироля и Зальцбурга — водопадами, и объяснилъ это 
раснредѣленіемъ осадковъ, такъ какъ въ ІПвейцаріи, кромѣ Восточной, 
они очень обильны и значительная часть воды падаетъ въ холодное время 
года, т. е. въ горахъ въ видѣ снѣга, а въ Австрійскихъ Альпахъ пре
обладают лѣтніе осадки, т. е. большая часть воды падаетъ въ видѣ 
дождя.

На Кавказѣ особенно замѣтна противоположность между ЮЗ. 
склономъ хребта (Мингрелія, Имеретія, Сванетія), гдѣ во всѣ времена 
года выпадаетъ много воды, а поэтому въ горахъ накопляется много 
снѣга и ледники мѣстами спускаются довольно низко, и Дагестаномъ, 
гдѣ вообще гораздо суше, и гдѣ падаетъ очень мало снѣга, такъ какъ 
горы на СЗ. и особенно на ЮЗ. зимой не допускаютъ влажныхъ вѣт- 
ровъ до Дагестана, такъ какъ въ это время тучи образуются ниже гребня 
этихъ хребтовъ. Лѣтомъ, когда тучи ндутъ выше, осадки чаще въ Да- 
гестанѣ, но въ это время чаще идетъ дождь, чѣмъ снѣгъ. Это объясняетъ 
почему снѣжная линія такъ высока и такъ мало ледниковъ. Въ Средней 
Азіи, знаменитый Заравшанскій ледникъ спускается довольно низко. 
Здѣсь, въ горахъ, выпадаетъ довольно много снѣга, и притомъ высота 
горъ и топографическія условія благопріятны его накопленію. Нужно 
замѣтить, что и въ сосѣднихъ низменныхъ мѣстахъ Средней Азіи осадки 
иадаютъ главнымъ образомъ въ холодные мѣсяцы, а на западныхъ ск.іо- 
нахъ Алая и Памира осаждаются пары, поднявшіеся надъ Каспійскимъ, 
Чернымъ и Средиземными морями. Только жаркое лѣто и сухость воз
духа Средней Азіи не даютъ ледпикамъ спуститься еще ниже.

Самыя замѣчательныя явленія мы встрѣчаемъ въ среднихъ широ
тахъ южнаго полушарія. Такъ, нодъ 46 ’/ 2° с- ш- въ западной ІІатагоніи 
ледники опускаются уже къ уровню моря. Къ сожалѣиіто, у насъ нѣтъ 
наблюденій надъ количествомъ выпадающей воды гожнѣс? 42° ю. ш. Но 
всѣ путешественники, бывпііе въ этихъ странахъ, согласны въ одномъ— 
что дождя и снѣга выпадаетъ чрезвычайно много, мшйетъ быть болѣе, 
чѣмъ гдѣ-бы ни было подъ тѣми-же широтами. Въ южномъ Чили, между 
39° —42° ю. т . ,  выпадаетъ въ годъ 200 до 260 сантим, воды, и притомъ 
почти половина— зимой.

Стпль-же замѣчательны и лучше изслѣдованы ледниковый явленія 
Новой Зеландіи. Какъ выше сказано, ледники подъ 4 3 1 /з° ю. ш. опус
каются на В. берегу до 835 мет. (ср. темп. 7,о ), а на 3. даже до 212 
мет. (ср. темп. 10,")- Въ Хокитика, на зацадномъ берегу, выпадаетъ 
болѣе 280 сантим, воды въ годъ, слѣдовательно, это одна изъ самыхъ
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дождливыхъ странъ пъ мірѣ, а на Восточномъ нодъ тѣми же широтами, 
лишь 65 до 80 сант., т. е. 1/т до ’/з. Можно было бы ожидать, что 
разность уровня ледниковъ будетъ еще болѣе, но дѣло въ томъ, что 
снѣжники (фирны, нэвэ) верхнихъ частей Новозеландскихъ Альпъ пи- 
таютъ ледники того и другаго склона, и притомъ, какъ кажется, топо- 
графическія условія Восточнаго склона даже благопріятнѣе для распро- 
страненія ледниковъ

Во всякомъ случаѣ низкій уровень ледниковъ на 3. склонахъ П а
тагонии и Новозеландскихъ Альпъ—явленіе въ высшей степени замѣча- 
тельное и заслуживаете того, чтобъ остановиться па немъ.

Итакъ, въ настоящее время въ Новой Зеландіи, въ широтѣ, соот- 
вѣтствующей Ниццѣ и Флоренціи ледники опускаются до 212 метровъ 
н. у. м., средняя температура года у нижняго края ледника около 10 
Д ., т. е. равна температурѣ Вѣны и тенлѣе, чѣмъ въ Женевѣ, Одессѣ 
и Астрахани, а средняя температура зимы теплѣе, чѣмъ во Флорендіи 
и во всемъ Закавказъѣ.

Кромѣ горныхъ ледниковъ, па земномъ шарѣ существуютъ еще ма
териковые ледяные покровы, которые занимаютъ больтпія равнины и 
плоскогорья, отъ нихъ спускаются ледники до моря, и, отламываясь, 
плывутъ далеко въ видѣ ледяныхъ горъ, охлаждая моря на большое про
странство. По своимъ болыпимъ размѣрамъ, эти ледниковые покровы 
имѣютъ очень большое вліяніе на климаты земнаго шара, особенно на 
температуры.

Относительно возможныхъ размѣровъ толщины нодобныхъ ледяныхъ 
покрововъ существуетъ разиогласіе мнѣній. Однако, мнѣ кажется, что воз
ражения противъ возможности накопленія льдаустранены ФишеромъПмзЬсг)') 
и дѣло сводится къ тому, чтобъ было достаточно осадковъвъ видѣ снѣга 
и выходъ льда былъ достаточно отдаленъ, чтобъ могли накопиться толщи 
льда, удовлетворяющія самымъ смѣлымъ гипотезамъ геологовъ (напр. 
Дана полагаетъ, что на водораздѣлѣ между системами св. Лаврсптія и 
Гудсоноваго залива толщина льда доходила до 12.000 апгл. футовъ 
или болѣе 3,6(Т0 метровъ).

Относительно ныпѣпшихъ условій можно замѣтитг, слѣдующее. 
Наибольшее пространство ледянаго покрова существуетъ на гожпо-поляр- 
иомъ материкѣ. Я принимаю, согласно съ иаиболѣе умѣренными мне
ньями ученыхъ, знакомыхъ съ этими странами, что средняя сѣвериая 
граница этого материка —75° ю. ш. Слѣдовательно, среднее разстояніе 
границы ледянаго покрова берега отъ его средины, южнаго полюса 15° 
меридіана или около 1,665 километровъ. Если принять очень умерен
ный уголъ наклоненія этого льда */з° или 1 на 270, то получимъ для

Philosophical Magazine, 1879. стр. 381,
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превышенія центральной части надъ береговой ^ 0 — 6,17 километровъ.

Затѣмъ нужно еще онредѣлитъ толщину льда у береговъ. ІІрямыхъ из- 
мѣреній не было сдѣлано, но нѣкоторое понятіе можно получить изъ 
толщины ледяныхъ горъ—обломковъ ледниковъ. Высота надъ водой даже 
не особенно вы сокихъ=400 анг. фут. или около 120 метровъ, причемъ 
нужно принять въ разсчетъ, что эти ледяныя горы подвергаются значи
тельной атмосферной убыли. Есть свѣдѣнія и о высотѣ 1,000 футовъ, 
но я приму лишь 6 0 0 = 2 0 0  метровъ. Принимая самую умѣренную цифру 
для отношенія надводной и подводной части ледяной горы 1:7,5 полу
чаю для всей толщины ледяныхъ горъ 1,500 —f- 200 =  1,700 метровъ. 
Слѣдовательно, при этихъ условіяхъ, общая толщина льда можетъ быть 
равна 6 , і7—Ь 1,7 =  7,87 километровъ или въ круглыхъ цифрахъ 8. Это 
конечно въ томъ случаѣ, если внутренность материка не выше берега. 
На подобное возвышеніе слѣдуетъ конечно вычесть нѣкоторую величину. 
Но если даже вычесть 3 килом., то останется еще 5.

Теперь какова скорость движенія подобной массы льда? Я при
вели скорость движенія Якобсхавнскаго ледника, въ Гренландіи. Но 
изъ всего, что стало извѣетно о другихъ ледникахъ Гренландіи, оказы
вается, что эта скорость исключительная. Нанр. датская экспедиція 
внутрь Гренладіи нашла средними числомъ 0,32 до 0,51 метра въ день. 
Принимая для южно-полярнаго ледника даже 1 метръ въ день или 365 
въ годъ, все-таки окажется, что отъ центра къ окружности, т. е. отъ 
южнаго полюса до 75° ю. ш. ледъ долженъ двигаться 4562  года, а 
если принять 2  метра въ день, то движете отъ центра къ окруж
ности возъметъ 2281  годъ. Поэтому очень долго послѣ того, какъ окон
чилось наростаніе снѣга, ледникъ будетъ существовать и двигаться.

Каково же должно быть вліяніе такого материка, покрытаго тол
стыми слоемъ льда? Зимой, очевидно, внутри будетъ низкая темпера
тура, какъ и на всякомъ другомъ материкѣ въ высокихъ широтахъ. 
Въ это время особенной, существенной разницы не будетъ. Совсѣмъ дру
гое— лѣтомъ, и это не только потому, что подобный материкъ покрытъ 
толстымъ слоемъ льда, но сверху еще снѣгомъ. Выше я объяснили, 
какъ происходить таяніе снѣга весной и лѣтомъ на материкахъ сѣвер- 
наго полушарія, объяснили также, что тамъ въ высокихъ широтахъ снѣгъ 
таетъ вездѣ съ іюия потому, что въ не слишкомъ далекомъ разстояніи 
находятся мѣстности, гдѣ температура воздуха и верхняго слоя воды 
выше 0°,

Южнополярный материкъ отдаленъ отъ всѣхъ материковъ среднихъ 
широтъ на 20° широты и болѣе, слѣдовательно, температура воздуха 
на послѣднихъ не можетъ имѣть вліяпія на первый. Гораздо важнѣе 
температура на поверхности моря. Изъ наблтоденій, сдѣланныхъ экспе-
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диціей Росса за 60° ю. ш ., получились слѣдующія температуры на по
верхности моря, за мѣсяцы съ декабря по мартъ:

60 ° — 627 і°  —  0,8
627-Л  65 — 0.7 
65 " — 67Ѵ2° — 1,0 
6772 й — 70 7 — 1,3 
70 —  727-а° — 1,1 
7202 —  75 ° — 1,і
75 — 78 — 1,з

Отсюда видно, что уже 12° — 13° сѣверпѣе берега южнополярнаго 
материка температура поверхности моря, въ самые теплые мѣсяцы уже
ниже 0°, а около 10° отъ берега ниже— 1,о .

При большой теплоемкости воды такая температура моря должна 
останавливать распространеніе температурь выше 0° па материкъ. Нужно 
еще прибавить одно: при огромномъ протяженіи морей между 45°— 70° 
то. т .  на нихъ бываетъ и соотвѣтственно сильное волнепіе, а чѣмъ бо- 
лѣе волны, тѣмъ болѣе и поверхность воды, съ которой соприкасается 
воздухъ, тѣмъ скорѣе его температура приблизится къ температурѣ воды.

Южиополярный материкъ, слѣдователыю, отрѣзапъ отъ вліянія вы
сокихъ температурь болѣе низкихъ широть, отрѣзаиъ вслѣдствіе того, 
что окруженъ поясомъ морей слищкомъ въ 1,000 килом, ширины, гдѣ 
средняя температура поверхности коды постоянно ниже —  1 ,

Если подобный температуры (выше 0 ') не Приносятся извнѣ, то не
произведетъ-ли ихъ прямое нагрѣваніе лучами солнца, не заходящаго въ 
теченіе мѣсяца и болѣе? Отвѣтомт. па это послужатъ среднія темпера
туры въ этихъ широтахъ, за самые теплые мѣсяцы—январь и февраль.

S I  x ł в  а, р  ь . •=£=> е  в  ]р ^  Ł .

Годъ. Шпрота. Долгота.
Сред.
темпе

ратура.
Годъ. Ш ирота. : Долгота.

Сред.
1 темпе

ратура.

1841

С6°—70° 

70°—75° 

75°—78°

171° — 176°Е 

169° —176°Е 

168nE -171°W

—1 ,з 3) 

- 1 ,3  2) 

—3,п ?)

18741

I 842!

i
69°—75° 1 167 ’ — 171" Е 
75°—78° -165°Е -168° W 
67°—70° 158° — 168 5ѴѴ 
70°—75° 165° —178° W

- 4 ,7  3) 

- 4 ,  4*) 
- 0 ,8  ;i) 
- 2 ,2  ')

1842 66°—6 8 ° 155° — 159°W —0,7 ') 75"—78° | 173°E-161°W - 4 ,1  >)

1843 64°—6 5 °

s?001

0СОхО —0,7 ' )
1843
1845

61е—66 6° — 56°W 

60°—67° 10° — 70° E

- 0 ,7  ')  

- 0 , 2  ')

О Наблюденія въ теченіи 27—31 дней. 
2) Наблюденія въ теченіи 16 — 19 дней. 
а) Наблюденія въ Деченін 6— 13 дней.

(
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Отсюда видно, что температура воздуха вообще нѣсколысо ниже тем
пературы поверхности моря, и разность значительно увеличивается ст> 
увеличеніемъ широты. Особенно замѣчательны наблюденія въ первые 19 
дней февраля 1841 г. между 75°— 78°. Нужно вспомнить, что въ первые 
15 изъ этихъ дпей солнце еще не заходитъ въ этихъ пщротахъ; нужно 
вспомнить паконленіе тепла къ концу лѣта. (Въ сѣверпомъ полупіаріи 
соотвѣтствуюіціе мѣсяцы, іюль и начало августа, нигдѣ не дали темпе
ратуры нижеО0). Наблюденія Росса въ южнополярныхъ моряхъ доказываютъ 
что тамъ, гдѣ невозможенъ прптокъ теплаго воздуха со стороны, на 
м ат ерш ѣ, покрытомъ снѣгомъ зимой, даже и среди лѣта, солнце не 
можетъ вызвать температуры, выше 0°. Такъ какъ эти температуры 
настолько ниже 0°, то ясно, что онѣ не могутъ произойти только отъ 
таянія снѣга и льда, и такъ какъ вблизи материка воздухъ среди лѣта 
былъ гораздо холоднѣе морской воды, то этотъ холодъ былъ принесешь 
съ материка. Къ тому же и преобладаюіціе вѣтры были южные, т. е. съ 
материка на море, и чѣмъ далѣе къ югу, тѣмъ болѣе. Такъ какъ берега 
были высоки и круты, то воздухъ должепъ былъ спускаться съ материка 
на море, и слѣдовательно при этомъ нагрѣваться. Какова же была тем
пература воздуха па самомъ материк!,V

Въ эти лѣтніе мѣеяцы дождь шелъ очень рѣдко, снѣгъ же часто. Такъ 
въ процента,хъ числа наблюдений было въ январѣ и февралѣ:

съ дождемъ со снѣгом,

между 60°— 70° 2°/‘о 27°/о
» 7 0 — 75° 17» 30°/о

75°— 78° 10 О 20°/о

Отсюда ястіо, что такой материкъ, какъ южпополярпый, до лж ет, 
охлаждать воздухъ въ окружности, по однако тутъ таяніе снѣга и льда 
почти не участвуютъ, такъ какъ таянія на воздухѣ ттѣтъ или такъ мало, 
что не стоитъ о немъ упоминать. Такая масса льда и спѣга охлаждается 
лучеиспусканіемъ и сама охлаждаетъ воздухъ и поверхность моря.

Ледники спускаются къ морю и плывутъ далѣе въ видѣ ледяныхъ 
горъ. Эти ледяныя горы на нервыхъ порахъ не таютъ—на воздухѣ пото
му, что его температура ниже 0°, въ морской водѣ— по той же причинѣ. 
Но какъ только оиѣ приближаются къ 00° ю. пт., гдѣ средняя температура 
воздуха и поверхности воды хоть немного выше 0° лѣтомъ, какъ начи
нается таяніе льда и, слѣдовательно, охлажденіе воздуха и воды чрезъ это 
таяніе. Такъ какъ съ южнополярнаго материка отдѣляется огромная мас
са льда въ видѣ ледяныхъ горъ, то ими охлаждается большое простран
ство морской воды прямо и косвенно, т. е. прямо чрезъ таяніе льда, кос
венно чрезъ холодную воду, происшедшую отъ таянія льда, которая въ 
свою очередь смѣшивается съ водой болѣе низкихъ шнротъ и охлаждаетъ ее,
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ІІрисутствіе такихъ огромныхъ массъ морской «оды, холодной, по 
не замерзающей ішолнѣ (образовавшійся ледъ постоянно опять разбивает
ся вѣтрами, такъ что па достаточно обширномъ и глубокомъ морѣ не 
можетъ быть сплопінаго ледянаго покрова), очень благонріятно для обиль- 
наго паденія снѣга па сосѣднихъ материкахъ и островахъ. Дѣло въ томъ, 
что съ поверхности воды температурой не ниже—-3 испаряется все-таки 
довольно много влаги, далѣе эти пары опять сгущаются, но конечно 
въ видѣ снѣга, и притомъ не только зимой, по и лѣтомъ. Этотъ снѣгъ 
образуетъ далѣе снѣжники, затѣмъ ледники и ледяные покровы, отъ кото
рыхъ отламываются ледяныя горы, которыя въ свою очередь охлаждаютъ 
моря среднихъ широтъ и производить условія, благопріятныя для обра- 
зованія снѣга. Тутъ поэтому слѣдствіе реагируетъ на причину и обратно.

Между учеными, занимавшимися ледниковыми явленіями, довольно 
долго шелъ споръ объ условіяхъ, всего болѣе способствующихъ имъ. 
Очевидно однако, что для этого нужны водяные пары, но нужно также, 
чтобъ осадокъ происходили при температурѣ ниже 0°, т. е. чтобъ прои- 
зошелъ снѣгъ, а не дождь, иначе произойдетъ не увеличеніе снѣжника, 
а его таяніе. Очевидно поэтому, что когда рѣчь идетъ объ образованіи 
материковыхъ ледниковыхъ покрововъ, температура моря, съ котораго испа
ряются водяные пары, должна быть низка, иначе надъ данными матери- 
комъ будетъ падать дождь, а не снѣгъ.

Возьму напримѣръ Великобританію. Здѣсь климатъ влажный и боль
шая часть осадковъ падаетъ въ холодное время года. Это вообще условія 
благопріятныя для образованія ледяныхъ покрововъ. Однако ихъ нѣтъ, даже 
зимой снѣгъ падаетъ рѣдко. Дѣло въ томъ, что между Англіей и Ирлан- 
діей температура поверхности моря 10° даже въ январѣ. Преобладающее 
югозападные вѣтры проходятъ надъ этимъ моремъ. Воздухъ, поднявшійся 
затѣмъ даже до 1500 метровъ, т. е. выше главныхъ вершинъ острова, 
не охладится до 0° (если онъ былъ близокъ въ насыщенію надъ моремъ), 
отсюда происходящий осадокъ будетъ дождь, а не снѣгъ, и онъ поможетъ 
таянію снѣга, упавшаго при болѣе холодныхъ сѣверныхъ и восточныхъ вѣт- 
рахъ. Послѣдніе довольно рѣдки и чаще прнносятъ ясную погоду, чѣмъ 
снѣгъ. Въ южномъ полушаріи подъ широтой Англіи, напріщѣръ на южной 
Георгіи, почти все пространство покрыто снѣгомъ и ледники спускаются 
до моря. Эти два нримѣра показываютъ ясно, каково вліяніе теплаго и 
холоднаго моря. Іочно также легко вычислить, что въ Вренландіи, кото
рая окружена холодными морями, воздухъ, поднявшійся съ моря, уже на 
высотѣ 1000 метровъ даетъ осадокъ въ видѣ снѣга, а не дождя, даже 
среди лѣта.

Ледяныя горы, какъ выше сказано, способствуютъ охлажденію моря 
на большое пространство. Еслибъ водяной паръ, изъ котораго впослѣд- 
ствіи образовалась ледяная гора, спустился внизъ, къ морю, въ газообраз-



157

номъ видѣ, то его температура была-бы гораздо выше, чѣмъ вверху. Разъ 
онъ превратился въ снѣгъ, а далѣе въ ледъ,— онъ можетъ въ этомъ видѣ 
достигать моря не только нри температурѣ 0°, но еще требуетъ для тая- 
нія 79 7* калорій.

Если принять размѣръ южнополярнаго материка отъ 75° до 90°, то 
иротяженіе этого материковаго ледянаго п о к р о в а = 8 7 6 2  тысячамъ кв. кил.

или немного болѣе —  нолушарія. Пространство остальныхъ ледниковъ

южнаго нолушарія съ нимъ незначительно.
Все, что мы знаемъ о высокихъ широтахъ сѣвернаго полушарія ве- 

детъ къ тому заключенію, что на немъ пространство, покрытое ледника

ми и материковымъ льдомъ, не составляетъ и-|- того, которое находится

подо льдомъ въ южномъ полушаріи, или менѣе 1̂ 0 пространства полу- 
шарія.

Нѣкоторые геологи полагаютъ, что были времена, когда все простран
ство нолушарія отъ 45° до 90° было подо льдомъ, и выводятъ отсюда 
заключеніе, что если въ тоже время на другомъ полушаріи было мало 
льда, то должно было произойти неремѣщеніе центра тяжести земли въ 
сторону нолушарія, покрытаго такимъ количествомъ льда 1).

При этомъ предиоложеніи пространство, покрытое льдомъ, было
ѵ . 2
оы =  75 мшшоновъ кв. килом, или нѣсколько болѣе полушарія. Это

уже размѣры совсѣмъ другіе, чѣмъ нынѣшнихъ льдовъ южнаго полуша- 
рія. Очень важно отдать себѣ отчетъ въ томъ, возможны ли эти размѣры? 
Предположивъ такой же уголъ наклоненія льда, какъ въ прежнемъ при-

м ѣрѣ! y j ,  нолучимъ превышеніе высоты центра льда надъ окружностью 
■4995- 0 = 1 8  километровъ, т. е. выше общепринятой высоты однородной атмо

сферы, во всякомъ случаѣ выше, чѣмъ можно предполагать сколько-ни
будь замѣтное количество водянаго пара. Такъ какъ снѣгъ выдѣляется 
изъ водянаго пара, а изъ снѣга образуется ледникъ, то предположеніе о 
ледяномъ покровѣ отъ 4 5 ° —90° не можетъ осуществиться при данныхъ 
размѣрахъ и свойствахъ земной атмосферы.

Но можно доказать невозможность такого обширнаго ледянаго покрова 
еще другими способомъ. Я уже указалъ на то, что въ настоящее время 
на сѣверѣ Сибири и Сѣверной Америки, не смотря на очень низкую 
среднюю температуру, снѣгъ не накопляется и нѣтъ ледниковъ, такъ какъ 
осадковъ слишкомъ мало. Еслибъ все пространство нолушарія отъ 45°— 90° 
состояло изъ материка, то оно было бы еще суше, чѣмъ теперь Сибирь

ł ) Croll, Climate und Tinie. London 1875.



158

и Сѣверная Америка, и условія для накопленія снѣга были-бы еще ме- 
нѣе выгодны.

Нынѣшній ледяной покровъ южнаго полушарія гораздо менѣе обши- 
ренъ и окружевъ широкимъ кольцомъ холодныхъ, но не вполнѣ замерзаю- 
щихъ морей. Эти моря даютъ водяные пары для образованія снѣга и 
сами защищаютъ ледяной покровъ отъ вліянія высокихъ температуръ 
среднихъ широтъ. Что касается до морей, я излагаю въ главѣ 12 при
чины, почему я не допускаю постоянныхъ ледяныхъ покрововъ на об- 
ширныхъ и глубокихъ моряхъ. Поэтому, если и можно допустить, что 
ледяные покровы могли быть когда нибудь и болѣе нынѣшнихъ, и также 
занимать нѣкоторое пространство въ болѣе низкихъ широтахъ, то такого 

пространства, какъ цѣлая часть полушарія (отъ 45° до 90°), нельзя

допустить, потому что: 1)при самомъ ѵмѣренномъ наклонѣ, средняя часть 
ледянаго покрова была-бы тогда такъ высока, что превзошла бы размѣры 
однородной земной атмосферы; 2) потому что такой обширный мате- 
рикъ былъ бы Слишкомъ сухъ; 3) потому что на открытомъ, болѣе или 
менѣе глубокомъ морѣ не образуется сплоншаго ледянаго покрова.

Я упомянулъ въ началѣ настоящей главы объ успѣхахъ, достигнутыхъ 
въ изученіи ледниковъ и ихъ движеній. Можно замѣтить, что эти успѣхи 
были менѣе значительны въ объясненіи климатической стороны явленій, 
чѣмъ въ отысканіи слѣдовъ нрежнихъ ледниковъ и объясненіи механизма 
ихъ движеній. Это объясняется спеціализаціей наукъ, а въ данномъ слу
чай тѣмъ, что геологи рѣдко имѣютъ достаточно вѣрное понятіе даже 
объ основаніяхъ физики и метеорологіи. Тѣ ученые, которые занимались 
изслѣдованіемъ ледниковъ, имѣя подобныя познанія,— достигли важныхъ 
результатовъ; укажу хоть на Фореля.

Мнѣ казалось полезнымъ подвести итоги тому, что достовѣрно из- 
вѣстно въ этомъ отношеніи изъ нреяшихъ работъ и имѣетъ интересъ 
для климатологіи и предостеречь отъ фантазій и ошибокъ, которыхъ 
можно найти не мало, даже у извѣстныхъ ученыхъ, занимавшихся этимъ 
предметомъ.

Затѣмъ мнѣ пришлось пойти далѣе и высказать свое мнѣніе о нѣ- 
которыхъ вопросахъ, которыхъ еще не касались до сихъ поръ геологи 
или по которымъ они высказали невѣрныя мнѣнія. Недостатокъ мѣста 
не позволилъ мнѣ разсмотрѣть эти вопросы настолько подробно, насколько 
это было бы желательно, поэтому указываю на статьи: „ Климатическія
условія ледниковыхъ явленш“, Записки Императорскаго Минералогиче- 
скаго Общества за 1881 г. и «Gletscher und Eiszeiten» Zeitsch. d. Ges. f. 
Erdkunde за 1881.

Нѣтъ сомнѣнія, что работы Фореля будутъ продолжаться и по преж
нему печататься въ женевскомъ «Archives des scieuces physiąues*.



Чрезвычайно интересна книга Croll, Climate und time. London 1875, 
гдѣ авторъ также отводитъ много мѣста климатическимъ вопросамъ, но 
къ сожалѣнію, нѣкоторыя его мнѣнія противорѣчатъ основнымъ зако- 
намъ физики.

Г л а в а  ii.

Температура озеръ и внутреннихъ морей.

Вода, изъ всѣхъ тѣлъ, встрѣчаемыхъ въ большомъ количествѣ на 
земномъ ніарѣ, имѣетъ наибольшую теплоемкость, отсюда понятно ея 
значеніе для климата: она умѣряетъ крайности температуры во времени 
и въ прострапствѣ. Кромѣ того, большое значеніе имѣетъ и подвижность 
частицъ воды, вслѣдствіе которой существуете постоянное стремленіе воды 
расположиться по удѣльному вѣсу, т. е. болѣе тяжелая внизу, болѣе легкая 
наверху. Поэтому болыпія скопленія воды въ жидкомъ видѣ заслуживаютъ 
особеннаго впиманія. Ихъ можно раздѣлить на двѣ категоріи — океаиъ 
со своими заливами (морями) и озера. Воды океана и морей занимаютъ 
значительно большее пространство, чѣмъ твердая земля, и воды находятся 
въ непрерывномъ обмѣнѣ между собой, такъ что необходимо разсмотрѣть 
всѣ эти воды вмѣстѣ. Озера, напротивъ, раздѣлены твердой землей и 
лишь немногія имѣютъ связь между собой.

Въ главѣ 8-й я разсмотрѣлъ озера, какъ продукта климата (осад
ковъ и испаренія), здѣсь же обращу вниманіе на вертикальный движенія 
водъ, замерзаніе, таяніе и вліяніе на климате окружающихъ мѣстъ.

Главное различіе въ физическихъ свойствахъ воды озеръ происхо
дитъ оттого— прѣсноводныя они или соленыя. За исключеніемъ очень не
многих^ и неболыпихъ, питаемыхъ солеными ключами, всѣ проточный 
озера прѣсноводны, т. е. они содержать настолько мало солей, что фи
зически свойства ихъ воды почти не отличаются отъ свойствъ химически 
чисто» воды. Нѣкоторыя ненроточныя озера также ирѣсноводны; изъ 
большихъ озеръ можно назвать Чадъ въ.Африкѣ, ІІетенъ въ Средней 
Америкѣ и нѣсколько болѣе мелкихъ въ СЗ. Россіи, Финляндии, Швеціи 
и т. д. Отсутствіе сколько-нибудь большого содержанія солей можно объ
яснить тѣмъ, что озера были проточными въ геологически недавнее время, 
и что кромѣ того окружающія страны очень бѣдны тѣми солями, который 
легко выщелачиваются изъ почвы водами, особенно натріевыми и маг- 
ніевыми.
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Вода, какъ извѣстно, имѣетъ наибольшую нлотность при 4 й Д . Бто 
свойство имѣетъ большое значеніе для озеръ, когда температура надаетъ 
ниже этого предѣла. Вся толща воды должна сначала охладиться до 
этого предѣла, прежде чѣмъ начнется образованіе льда, такъ какъ, пока 
температура выше, охлажденная вода опускается, замѣняясь болѣе теплой 
и легкой. Когда вся толща охладилась до 4°, тогда болѣе холодная вода 
легче, и, оставаясь на поверхности, быстро охлаждается и легко замер- 
заетъ, какъ только температура воздуха ниже 0°. Вслѣдствіе этого глу- 
бокія прѣсноводныя озера замерзаютъ очень поздно, если только въ те- 
ченіи лѣта вся масса воды въ нихъ имѣла температуру значительно выше 
4°, и замерзаніе начинается съ береговъ. То же самое можно наблюдать 
и на ируда'хъ. Гдѣ они мелки, уже послѣ незначительнаго ночнаго мо
роза осенью являются забереги, обыкновенно исчезающіе днемъ. На .Іа- 
дожскомъ озерѣ ледъ сначала образуется у южныхъ береговъ, гдѣ глу
бины малы, и гораздо позже въ срединѣ и у С. и СЗ. береговъ, гдѣ встрѣ- 
чаются большія глубины ‘). Байкалъ также сплошь покрывается льдомъ 
лишь въ яиварѣ, хотя средняя температура воздуха у его береговъ опу
скается ниже 0° уже съ октября, а въ декабрѣ, смотря по мѣстамъ, она 
отъ — 14 до — 20. Нужно много времени для того, чтобъ вся толща 
воды, нагрѣтая лѣтомъ, приняла температуру ниже 4°, послѣ чего уже 
охлажденіе верхнихъ слоевъ идетъ быстрѣе. Внрочемъ, на такихъ боль- 
шихъ озерахъ, какъ Байкалъ, и вѣтры мѣшаютъ замерзанію или, вѣр- 
нѣе, образованію сплошной ледяной коры, такъ какъ постоянно разби- 
ваютъ и разносятъ образовавшійся ледъ.

Изъ того, что вода имѣетъ наибольшую плотность при 4 °, слѣ- 
дуетъ, что такая температура , гиги очень близкая къ кем, должна су
ществовать на дть прѣсноводныхъ озеръ, если только зимой довольно 
долгое время температура ниже этого предѣла, а лѣтомъ выше. Раэъ 
болыпія толщи воды пріобрѣли температуру наибольшей плотности и опу
стились на дно (конечно, если глубина настолько велика, что волны не 
мо-гутъ достигнуть до дна, а также болѣе высокая или низкая темпера
тура верхнихъ слоевъ не успѣетъ сообщиться имъ), то онѣ уже и остаются 
тамъ. Однако, есть двѣ причины, вслѣдствіе которыхъ температура этихъ 
глубокихъ слоевъ должна быть скорѣе нѣсколько выше 4°: собственная 
температура внутренности земли и процессы гніенія органическихъ ве- 
ществъ. Послѣдняя наиболѣе важная. На дно озера надаетъ много расти- 
телышхъ и животныхъ нродуктовъ, и при ихъ разложеніи развивается 
теплота, которая должна имѣть нѣкоторое вліяніе на температуру бли- 
жайшихъ слоевъ воды.

') Андреевъ, Ладожское озеро. Записки по общей Географіи И. Русскаго Географи- 
ческаго Общества, т. I.



161

По изслѣдованіямъ Симони 1). на днѣ Гмунденскаго озера (въ Ав- 
стрійскихъ Альпахъ), осенью температура колеблется отъ 4,45 до 4 ,75, а 
ранней весной онъ нашелъ 3,95. Сосѣднее Аттерское озеро, на глубинѣ 
170 метр., дало 4,35 осенью и 3,7 въ анрѣлѣ, причемъ на глубинѣ Об 
меір. наблюдали 3,6. Такимъ ооразомъ, годовыя колебанія температуры 
встрѣчаются и на этихъ глубинахъ. Многіе ученые думаютъ, что они 
простираются до 300— 400 метровъ глубины. Эти озера замерзаютъ даже 
въ обыкновенныя зимы.

Для Женевскаго озера есть очень обстоятельный наблюденія Фо- 
реля 2). Нужно замѣтить, что лишь мелкая ЮЗ. часть озера (близь Ж е
невы) замерзаетъ, и то лишь въ очень суровым зимы. Остальная, болѣе 
обширная часть (grand Іас), не замерзаетъ. Такъ, оно оставалось откры- 
тымъ даже въ особенно суровую зиму 1879— 80 гг., когда мпогія озера 
ПІвейдаріи, къ сѣверу отъ Альнъ, замерзли сплошь.

На глубинѣ озера обыкновенно наблюдаютъ- 5 ,2, но зимой 1880 г. 
на поверхности она опустилась до 5,о и Форель заключаетъ, что, вѣ- 
роятно, и на днѣ была тогда такая же температура. Такъ какъ такая 
температура наблюдается не только на днѣ, но и въ слоѣ большой тол
щины вверхъ, то изъ этого можно заключить, что собственная теплота 
земли и химическія реакціи (гніеніе), не могутъ имѣть особенно боль- 
шаго вліянія на нее. Это подтверждается и тѣмъ, что озеро не замер
заетъ и даже въ самую суровую зиму, когда средняя температура воздуха 
была гораздо ниже 0 ", въ нѣкоторомъ разстояніи отъ берега температура 
воды на поверхности не ниже 5°. Эти наблюденія важны въ томъ отно- 
шеніи, что онровергаютъ очень распространенное мнѣніе о томъ, что въ 
озерахъ и внутреннихъ моряхъ, если температура на днѣ выше той, ко
торая соотвѣтствуетъ наибольшей плотности, то она равняется средней 
температурѣ воздуха въ теченіи зимы. Это мнѣніе было высказано по 
поводу температуры, наблюдаемой на днѣ Средиземнаго моря. Примѣръ 
Женевскаго озера ноказываетъ, что при этихъ условіяхъ средняя темпе
ратура на днѣ воднаго бассейна гораздо выше средней температуры воз
духа зимой. Такъ, напр., въ Женевѣ средняя температура зимы 0,8. Сѣ- 
веро-восточный берегъ озера, около Веве, закрыть горами и имѣетъ болѣе 
теплую зиму, поэтому нредположимъ даже, что средняя температура зимы 
въ окружности озера =  1,5. И при этой температурѣ на днѣ вода на
3,7 теплѣе, а въ особенно холодным зимы, какъ 1879— 80 г., разность 
гораздо болѣе. Еслибъ упомянутое мнѣніе было справедливо, то на днѣ 
Женевскаго озера температура воды была-бы около 4 ,о, т. е. наибольшей 
плотности прѣсной воды. Почему же этого не бываетъ? Причины нужно

’) Simony, Wien. Бег. LXXI. стр. 429 (мартъ, 1875).
2) АгсЬ. des sc. phys. Mai,. 1880. См. также статью М. И. Венюкова, О теплотѣ и замер- 

занш воды въ озерахъ, Извѣстія 11. Р . Геогр. Общ. 1881, стр. 59.

КЛИМАТЫ ЗЕМНАГО ШАРА. Л Л
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искать въ свойствахъ воды и воздуха. Воздухъ — тѣло болѣе подвижное 
и обладающее меньшею теплоемкостью, чѣмъ вода, поэтому измѣненія 
температуры въ воздухѣ быстрѣе и больше. Нужно много времени, чтобъ 
данная температура воздуха сообщилась водѣ. Кромѣ того, вода непо
средственно нагрѣвается солнцемъ, и притомъ въ значительной степени, 
а воздухъ очень мало. Такъ какъ вода отличается довольно большой теп
лопрозрачностью, то солнечные лучи въ состояніи нагрѣть ее прямо на 
нѣк.оторую глубину. Ее опредѣляютъ различно, въ зависимости отъ угла 
паденія солнечныхъ лучей и прозрачности воздуха. Можно принять ее 
около 100 метровъ.

Такимъ образомъ, лѣтомъ водные бассейны накопляютъ значительное 
количество тепла. Зимой же охлажденіе идетъ довольно медленно, осо
бенно когда облака или туманы мѣшаютъ непосредственному лучеиспу- 
сканію съ поверхности воды. А нужно замѣтить, что туманы — явленіе 
очень обыкновенное осенью и зимой при тихой погодѣ надъ водами, такъ 
какъ ихъ температура тогда гораздо выше температуры воздуха и, слѣ- 
довательно, водяные пары, поднимающіеся съ, нихъ, скоро достигаютъ 
точки насыщенія. Какъ скоро облака или туманы мѣшаютъ лучеиспу- 
сканію, остается охлаждевіе воды воздухомъ. Но такъ какъ теплоемкость 
ихъ относится какъ 3 2 4 8 :1  (по объему), то понятно, какіе болыніе объемы 
воздуха нужны для охлажденія воды, иначе сказать, какъ медленно оно 
происходитъ. Подожимъ, что надъ прибрежной полосой озера несется 
воздухъ температурой въ 0°. Положимъ, что температура воды озера 
11°, а глубина 1 метръ. При охлажденіи 1 куб. метра воды на 1°, тем
пература 3248 куб. метровъ воздуха возрастетъ на 1°, или 325 куб. мет
ровъ на 10°. Слѣдовательно, нужно очень быстрое движеніе воздуха для 
охлажденія воды, иначе слои воздуха, ближайшіе къ водѣ. скоро прі- 
обрѣтутъ температуру, близкую къ той, которая наблюдается на поверх
ности воды.

Общія соображенія, представленным здѣсь, и наблюденія на глубинѣ 
Женевскаго озера, показываютъ, что въ озерахъ, гдгь вода не замерзаетъ 
и имѣетъ температуру выше той^ которая соотвѣтствуетъ наиболь
шей плотности, на большихъ глубинахъ температура воды ниже сред
ней годовой и выше средней зимней.

Спрашивается теперь, какова температура воды на поверхности? До 
с ихъ поръ нѣтъ наблюденій, достаточно надежныхъ и продолжительпыхъ. 
Очевидно, нужно бы имѣть наблюденія на поверхности надъ значитель
ными глубинами, гдѣ зимой охлажденная вода опускается ко дну. Изъ 
изслѣдовапій Фореля мы знаемъ, что на поверхцоети Женевскаго озера, 
надъ глубокими мѣстами, вода не бываетъ холоднѣе 5°. Лѣтомъ темпе
ратура воды въ такихъ мѣстахъ должна быть нѣсколько ниже, чѣмъ 
ближе къ берегу, но и то только днемъ, при сильномъ солнечномъ на-
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грѣваніи. ІЗъ ясны я, тихія ночи вода на мелкихъ мѣстахъ можетъ зна
чительно охлаждаться и температура ея будетъ гораздо ниже, чѣмъ на 
поверхности надъ большими глубинами. Такъ какъ вода нагрѣвается зна
чительно прямыми солнечными лучами, а воздухъ очень мало, и такъ 
какъ охлажденная опускается ко дну, то ясно, что температура поверх
ности озерной воды, надъ большими глубинами, будетъ значительно выше 
температуры воздуха даже въ годовой средней. Я могъ воспользоваться 
двумя рядами наблюденій въ Швейцаріи, именно, надъ температурой 
воды Гоны въ Женевѣ и озера Лугано въ Лугано. Такъ какъ Рона вы- 
текаетъ непосредственно изъ озера, то ея температура приблизительно 
соотвѣтствуетъ наблюдаемой на поверхности озера. Къ сожалѣнію, озеро 
не очень глубоко около Женевы, и какъ выше замѣчено, оно иногда за- 
мерзаетъ, а относительно Лугано мнЬ неизвѣстно, какова глубина озера, 
у мѣста наблюденія. Но вѣроятно, что глубина большая. Ниже я даю 
разности температуры воздуха и воды въ обоихъ мѣстахъ. Цифры безъ 
знака означаютъ, что вода теплѣе, а со знакомъ — что она холоднѣе 
воздуха.

Рона

... __

Озеро Лугано Рона Озеро Лугано
въ Женевѣ. въ Лугано. въ Женевѣ. въ Лугано.

Январь . . 5,2 4,0 Августъ . . 0,7 3,8
Февраль . . 3,4 1,8 С ентябрь. . 2,4 4,9
М артъ . . . 1,5 0,3 Октябрь 3,2 4,9
Апрѣль . . — 0,2 -  1,6 Ноябрь. . . 3,6 5,о
Май . . . . — 1)5 0,2 Декабрь . . 5,8 4,8
Ію нь. . . . — 1,5 - 1,5 Годъ. . . . 2,0 0,2
Іюль. . . . — 0,7 2,5

Средняя температура воды за самый холодный мѣсяцъ: Рона— фев 
раль 5,о ; озеро Лугано -  январь 6,2 ; самый теплый (августа) Рона— 18,о ; 
озеро Лугано 25,о.

Какъ видно, разность между температурой воды и воздуха болѣе 
въ Лугано чѣмъ въ Женевѣ, и въ первомъ мѣстѣ особенно замѣчательна 
высокая температура воды сравнительно съ воздухомъ лѣтомъ и въ на- 
чалѣ осени. Я объясняю это тѣмъ, что озеро Лугано глубже, чѣмъ Ж е
невское близъ Женевы, и затѣмъ, что къ югу отъ Альпъ облачность 
менѣе и воздухъ прозрачнѣе, такъ что солнце сильно нагрѣваетъ воду. 
Между тѣмъ, охлажденіе ночью, имѣющее большое вліяніе на темпера- 
ТУРУ поверхности почвы и сосѣдняго воздуха, не можетъ вліять на тем
пературу поверхности воды, такъ какъ охлажденная немедленно опус-

*
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кается. Не слѣдуетъ-ли видѣть въ этомъ одну изъ причинъ замѣчательно 
теплаго климата у итальянскихъ озеръ (Маджіоре, Комо)? Не только зима 
теплѣе у ихъ береговъ, чѣмъ на Ломбардской равнинѣ, но даже сред
няя температура года выше *)

Для оцѣнки вліянія озера на температуру воздуха, нужно срав
нить ту, которая наблюдается на берегу съ той, которая найдена въ 
нѣкоторомъ разстояніи отъ озера. Все, что мы знаемъ до сихъ иоръ, 
показываете, что озера должны вліять на повышеніе температуры. Мнѣ 
казалось необходимымъ остановиться на этомъ вопросѣ, такъ какъ до 
сихъ поръ скорѣе господствовало мнѣніе, что озера какъ и моря, умѣ- 
ряютъ крайности температуры, имѣютъ вліяніе. на запаздываніе годовой 
наибольшей и наименьшей, а относительно средней годовой температуры 
скорѣе нонижаютъ ее въ низкихъ широтахъ и возвышаютъ ее въ высо- 
кихъ широтахъ. Въ океанахъ эти явленія усложняются теченіями, по
этому лучше сначала разсмотрѣть болѣе простой случай.

Замѣченное выше большое вліяніе на температуру поверхности воды 
нагрѣванія солнцемъ въ теченіе дня и малое вліяніе ночнаго лучеиспус- 
канія зависитъ отъ физическихъ свойствъ воды и поэтому чѣмъ болѣе 
теплота солнечиыхъ лучей въ теченіе дня, тѣмъ сильнѣе должна про
являться разность въ этомъ отношеніи между верхнимъ слоемъ воды и 
нижнимъ слоемъ воздуха. Поэтому, мнѣ кажется вѣроятнымъ, что въ 
тропическихъ странахъ, особенно тамъ, гдѣ облачность мала, поверх
ность озеръ должна быть значительно теплѣе воздуха въ теченіе дѣлаго 
года и разность врядъ ли меиѣе чѣмъ въ средиихъ широтахъ, но распре- 
дѣлена ровнѣе по мѣсядамъ чѣмъ въ послѣднихъ а).

Но такъ какъ подобные вѣтры не особенно часты, то въ годовой 
средней ихъ вліяніе не перевѣшиваетъ вліяній въ обратную сторону. 
Было бы очень важно имѣть прямыя наблюденія надъ температурой 
озеръ въ низшихъ широтахъ. Индія и Средняя Африка представляютъ 
наиболѣе удобным условія для этого.

Я вижу косвенное подтвержденіе моего мнѣнія о болѣе высокой 
температурѣ водъ въ тропическихъ странахъ въ томъ, что Красное (Черм- 
ное) море имеете самую высокую температуру воды изъ всѣхъ морей 
земнаго шара. Температура высока особенно потому, что это море со
общается съ океаномъ узкимъ проливомъ, такъ что теченія не уносятъ 
избытокъ теплой воды какъ на океанахъ. Правда, Красное море окру
жено самыми теплыми странами земнаго шара, но тутъ-то и должно бы

f) Напримѣръ, Миланъ ср. температура года 11,9, вилла Карлотта у Комскаго озера 
12,5, несмотря на то, что это мѣрто на Да0 сѣвернѣе и на 70 метровъ выше Милана.

2) Во время путешествія по Яионіи я .сдѣладъ нѣсколько наблюденій надъ температу
рой водъ, которыя подтвердили мое мнѣніе о высокой температурѣ ихъ въ низкихъ широ
тахъ. См. Извѣстія И. Р. Геогр. Общ. за 1878 годъ.



оказаться охлаждающее вліяніе моря, помимо теченій. Еслибъ это мпѣ- 
ніе было справедливо, то на берегахъ Краснаго моря температура была 
бы холоднѣе, чѣмъ вдали отъ него, а температура поверхности воды 
была бы еще холоднѣе. Однако, извѣстно, что изъ всѣхъ мѣстъ зем- 
наго шара, гдѣ были сдѣланы наблюденія, Массива у  Краснаго моря 
имѣеть самую высокую средшою годовую т емперат уру , 31,4 . Затѣмъ 
наблюденія надъ температурой поверхности воды въ мартѣ и апрѣлѣ 
показали, что она колеблется между 25,6 и 30,о *)> между тѣмъ, сред
няя температура воздуха за эти мѣсяцы въ Массавѣ 28 ,о и 29,9 , а въ 
Коссепрѣ (подъ 26° с. ш.) 21,7 и 24,4 ■ Слѣдовательно, даже въ эти 
весенніе мѣсяцы, когда температура воздуха быстро возростаетъ, темпе
ратура поверхности воды не ниже ея, а лѣтомъ и осенью вѣроятно зна
чительно выше. То же доказывается и чрезвычайной сыростью воздуха _ 
на Красномъ морѣ, особенно у береговъ Аравіи. Еслибъ высокая тем
пература зависѣла исключительно отъ вліянія сосѣднихъ материковъ, 
то морская вода была бы гораздо холоднѣе воздуха, и воздухъ на морѣ 
не былъ бы очень влаженъ. Что относительная сырость значительно 
ниже 80°/о возможна даже какъ обыкновенное явленіе на овеанахъ, до- 
казываютъ наблюденія у полярныхъ границъ нассатовъ. Разсмотрѣніе 
этихъ сравнительно простыхъ случаевъ даетъ мнѣ точку опоры для 
сужденія о распредѣленіи теплоты на земномъ шарѣ, въ связи съ об
щими географическими условіями. Но объ этомъ впереди.

Общее заключеніе, къ которому я приіпелъ при разсмотрѣніи озеръ, 
а также морей, соединенныхъ узкими проливами съ океанами, и при- 
томъ такихъ, въ которыхъ не образуется льда и температура воды надъ 
глубокими мѣстами выше соотвѣтствующей наибольшей плотности слѣ- 
дующее. Температура поверхности воды ихъ выше температуры воз
духа въ годовой средней, притомъ не только въ среднихъ широтахъ , 
но и въ тропикахъ. Поэтому такія озера и  моря должны увеличи
вать среднюю годовую т емпературу воздуха у  своихъ береговъ сравни
тельно съ болѣе отдаленными мѣстами.

Нужно, однако, принять въ разсчетъ, охлаждающее вліяніе испаре- 
нія. При условіяхъ, благопріятныхъ большому испаренію, т. е. высокой 
температурѣ и малой сырости воздуха и сильномъ вѣтрѣ, температура 
водяныхъ бассейновъ можетъ быть и ниже температуры окружающаго 
воздуха. (См. гл. 5). Но однако, чѣмъ болѣе озеро (или море), тѣмъ 
болѣе водяной паръ, уже испарившійся съ поверхности, мѣшаетъ даль- 
нѣйшему испаренію.

Температура болѣе глубокихъ слоевъ не имѣетъ такого прямаго, 
неносредственнаго вліянія на температуру воздуха, но она интересна и
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‘) Prestwicb, Submarine temperatures Philos. Trans, R. Soc. 1876.
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сама по себѣ, и по отношению къ вопросу о термостатикѣ земнаго шара; 
кромѣ того, при подвижности частицъ воды, вліяніе температуры глубо- 
кихъ слоевъ на верхніе далеко не мало.

Мнѣ приходится ограничиться самымъ простымъ случаемъ, т. е. 
ирѣсноводными озерами, въ которыхъ температура воды постоянно выше 
температуры наибольшей плотности.

Лишь для Женевскаго озера есть достаточныя данныя, причемъ и 
глубина его довольно велика, до 335 метровъ. По изслѣдованіямъ Фо- 
реля, температура воды быстро измѣняется на первыхъ 40 метрахъ 
отъ поверхности, затѣмъ медленнѣе, а со 100 до дна остается почти 
постоянной. Вотъ нѣкоторыя наблюденія сдѣланныя имъ надъ одной изъ 
самыхъ глубокихъ частей озера, близь Уши, въ 1879 году '

Температура воды у поверхности 14 и 28 февраля 5,4; 1 марта 
5,5; 20 марта 6,5 ; 1 апрѣля 7,5; 15 апрѣля 6,5 ; 1 мая 8, о; 24 де
кабря 5,4 ; 15 января 1880 года 5,2.

Г л у б и н а . 14
мая.

21
іюня.

‘24
іюля.

20
августа.

24
сентя
бря.

23
октября.

19
дека
бря.

Поверхность . . . 9,8 19, X 19,6 22,о 19,2 11,4 5,6
10 метровъ . . . 7,2 12,3 14,в 18,о 16,3 П,1 5,6
20 » . . . 7,о 8,7 13,о 12,7 12,2 11,0 —
30 » . . . 6,9 7,4 11,7 10,5 9,3 10,4 —

40 > . . . 6,8 6,6 7,9 7,6 7,6 8,4 —

50 » . . . 6,5 6,3 6,7 6,9 7,0 7,1 5,о
70 » . . . 6,1 6,1 6,0 6,0 6,0 6,4 —

100 > . . . 5,5 5,4 5,5 5,5 5,4 5,8 5,6
250 » . . . 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

Вт. глубокихъ слояхъ в с е в р е м я 5,2

Отсюда видно, что 1 ) зимой температура всей воды озера прибли
зительно одна и та же, такъ какъ вода охлаждается сверху, но, вслѣд- 
ствіе законовъ измѣненій удѣльнаго вѣса, немедленно опускается, пока 
вся не достигнетъ 4,о чего въ Женевскомъ озерѣ не бываетъ. 2) Весной 
верхній слой воды нагрѣвается, но, вслѣдствіе большой теплоемкости 
воды, довольно медленно. Вѣроятно и сильные вѣтры весны имѣютъ 
вліяніе, постоянно перемѣшивая слои и усиливая испареніе. Лѣтомъ 
поверхность достигаетъ довольно высокой температуры. 3) Осенью по 
мѣрѣ охлажденія верхніе слои опускаются, а болѣе теплые поднимаются 
вверхъ, вслѣдствіе этихъ движеній теплота распространяется равномѣр-

')  Forel, Tempśratures lacustrea, Arch. sc. phys. Aoilt І880.
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нѣе, и слои отъ 40 до 110 метр, достигаютъ высшей температуры въ 
октябрѣ.

Форель даетъ также термическій балапсъ Женевскаго озера за 
1879 годъ.

Количество тепла, способное пагрѣть 1 килограммъ воды на 1° =  1 ка- 
лоріи. Столбъ воды въ 1 квадр. дециметръ основанія и 1 метръ высоты 
вѣситъ 10 килограммовъ.

Взявъ столбъ воды Женевскаго озера въ 1 дециметръ основаыія и 
300 метровъ глубины, оказывается, что онъ имѣлъ слѣдующее число ка- 
лорій начиная отъ 0°, и оно измѣнялось такъ:

М ѣ ея ц ъ  и  чи сл о .
Число

калорій.
Измѣненіе. На 1 день.

2 февраля 1879 г..................................... 15,860 _
14 мая » .......................... 17,280 +  1,420 +  15
21 іюня > .............................. 18,360 +  1,080 +  28
24 іюля » .................................. 19,800 +  1,440 +  44
20 августа » . . . . . . . . . 20,020 +  220 +  8
24 сентября > .................................. 19,530 — 490 — 14
23 октября > ................................... 19,010 — 520 — 18
19 декабря » ................................... 16,600 — 2,410 — 42
20 января 1880 г..................................... 15,250 — 1,350 — 42

Нужно замѣтить, что зима 1879— 80 была необыкновенно холодна, 
такъ что, по мнѣнію Фореля, все озеро потеряло много калорій, сравни
тельно съ обыкновенными зимами. Это онъ основываетъ на томъ, что 
уже 20 января на поверхности онъ наблюдалъ 5,о и такая темпера
тура должна была быть и у дна. Такимъ образомъ, столбъ'воды въ 1 
квадр. дециметръ основанія и 300 метровъ глубины потерялъ 610 кало- 
рій сравнительно съ 7 февраля 1879 года. Замѣчательно, что наиболь
шая прибыль тепла въ день замѣчается не весной, а лѣтомъ, отъ конца 
іюня до конца іюля.

Принимая въ разсчетъ теплоемкость, подвижность частицъ воды и 
то, что самая теплая постоянно находится на поверхности, цока вся 
масса не охладится до 4°, нужно заключить, что Женевское озеро должно 
имѣть согрѣвающее вліяніе на окружающій воздухъ.

Температура всего столба воды отъ поверхности до 300 метровъ 
оказывается приблизительно=5,89; назову его ta.

Температуру дна приму въ 5,2 ; и назову tf.
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Температуру поверхности воды назову ts; для нея приму наблюде- 
нія въ Женевѣ, давшія 11,34-

Среднюю годовую температуру воздуха въ Женевѣ назову t, 
она — 9,35-

Сравнивая температуру воздуха съ температурой воды озера, по
лучаю:

t — tS —  1,99 

t  — ta —(— 3,46 

t  =  tf  —(— 4,15

Слѣдовательно, температура поверхности воды Женевскаго озера 
e?j средней за годъ на 2 °  выше температуры воздухаі, на днѣ тем
перат ура на 4,12 холоднѣе температуры воздуха, а весь столбъ воды 
на 3 ,5  холоднѣе нйжняго слоя воздуха. Эти наблюденія даютъ намъ 
возможность судить о теплотѣ слоевъ воды въ озерахъ, въ тѣхъ случаяхъ, 
когда нѣтъ замерзанія, и температура воды не опускается ниже темпе
ратуры наибольшей плотности.

Приведу еще два примѣра. Въ Средиземное море не попадаетъ хо
лодная вода полярныхъ морей, такъ какъ оно отдѣлено отъ Атлантиче- 
скаго океана сравнительно неглубокимъ проливомъ. Восточная часть 
моря еще болѣе уединена отъ вліянія океановъ неглубокими мѣстами, 
отдѣляющими Италію отъ Сициліи и Сицилію отъ Сѣверной Африки. Въ 
этой восточной части моря, къ с. отъ Ливійской пустыни, подъ 321 / 4° 
с. ш. и 263/4° в . д. были сдѣланы наблюденія, давшія слѣдующія резуль
таты: на днѣ, на глубинѣ 3,445 метровъ=13,7, температура всего столба 
воды (ta) =  1 4 ,і . Среднюю годовую температуру воздуха (t) въ этихъ 
мѣстахъ, по наблюденіямъ въ Александріи и Ларнакѣ, можно при
нять =  20,5 . Слѣдовательно, имѣемъ отношенія:

t =  t f + 6 ,4

t  =  ta  -{- 6,o

т. e. здѣсь какъ и въ Женевскомъ озерѣ, температура всего столба 
воды значительно ниже воздуха, но разность между ними болѣе, 
чѣмг въ Женевскомъ озерѣ.

Въ Красномъ (Чермномъ) морѣ, между городами Суакимъ и Мас
сива на глубинѣ 1,241 метровъ была найдена температура 21,4, а 
всего столба воды 22,о. Средняя температура воздуха за годъ въ 
Суакимѣ 24,6, въ Массавѣ 31,4 принимая, даже среднюю болѣе близ
кою къ первому, т. е. =  27,о, все-таки имѣемъ:

t  =  t t  -f- 5,6

t =  ta  -j- 5,o
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Общій результата можно формулировать такъ: для озеръ, а также 
морей соединенныхъ съ океанами неглубокими проливами, тамъ гдѣ тем
пература воды не опускается ниже соотвѣтствующей наибольшей 
плотности , температура всего столба вообще ниже температуры  
воздуха, и чѣмъ глубже водоемъ, тгъмъ болѣе эта разность.

Вообще же отношенія температурь воздуха и воды въ этихъ слу- 
чаяхъ можно выразить такъ:

t <  ts 
t  >  tf 
t  >  ta

tf  < ta

Эти отношенія чрезвычайно важны для сужденія о температурѣ 
земнаго т а р а  и вдіянія на нее твердой и жидкой оболочки. Но объ этомъ 
въ слѣдующихъ главахъ.

Упомяну еще о другомъ вліяніи озеръ на температуру воздуха въ 
ихъ сосѣдствѣ, именно объ отраженіи ими солнечныхъ лучей. Оно было 
доказано швейцарскими учеными для сѣверныхъ береговъ Женевскаго 
озера ').

Очевидно, что такое вліяніе оказывается и на берегахъ болыпихъ 
рѣкъ, и тамъ холмистые сѣверные берега получаютъ избытокъ отражен- 
наго солнечнаго тепла, Въ Россіи напримѣръ, южный склонъ Самарской 
Луки, начиная отъ с. Новинокъ почти нротивъ Самары, до г. Сызрани, 
находится въ такихъ условіяхъ. Вѣроятно и у насъ со временемъ вос
пользуются этимъ положеніемъ для разведенія виноградниковъ изъ аме- 
риканскихъ лозъ (V ii is labiusca), болѣе выносливыхъ, чѣмъ европейскія, 
и изъ которыхъ нѣкоторыя могутъ вызрѣвать въ такомъ климатѣ.

Въ тѣхъ прѣсноводныхъ озерахъ, гдѣ на днѣ температура около 4°, 
а на поверхности бываетъ гораздо ниже зимой и образуется ледъ, усло- 
вія вообще сложнѣе. Вліяніе такихъ озеръ на температуры сосѣднихъ 
мѣстъ также не поддаются такимъ простыми опредѣленіямъ, какъ тѣхъ, 
которыя разсмотрѣны выше.

Въ средней за годъ, температура поверхности озеръ должна быть 
все таки теплѣе воздуха, но разъ какъ образуется ледъ— являются еще 
слѣдующія обстоятельства: 1) При замерзаніи работа превращается въ теп
ло, такъ что является новая причина перевѣса температуры воды надъ 
воздухомъ. 2) Когда озеро замерзло сплошь, особенно когда оно еще по
крылось снѣгомъ сверхъ льда, эти дурные проводники защищаютъ до нѣ- 
которой степени воду отъ дальнѣйшаго охлажденія и конечно, при силь-

*) Dufour, Reflection de la chaleur solaire k la  surface du Leman, Buli. Soc. Vand 
Sc. Nat. за 1873, cip. 1—109.



170

ныхъ морозахъ разность между температурой воды озера и воздуха мо
жетъ быть очень велика (въ сѣверо-восточной Сибири болѣе 60°), но съ 
другой стороны именно въ это время озера (какъ и рѣки и моря, если 
они вполнѣ замерзли) имѣютъ самое малое вліяніе на температуру воз
духа и это потому что ихъ раздѣляютъ дурные проводники, снѣгъ и ледъ.
3) Весной или лѣтомъ, когда температура воздуха поднимается выше 0° 
и ледъ таетъ, озера являются причиной, долго задерживающей возраста- 
ніе температуры. Работа таянія льда требуетъ большой затраты тепла, и 
даже послѣ того какъ весь ледъ стаялъ въ озерѣ существуетъ толстый 
слой холодной воды который держится въ верхнихъ слояхъ, пока вся вода 
озера не нагрѣлась до 4°. Такимъ образомъ осенью и до полнаго замер- 
занія существуетъ согрѣвающее вліянге, послѣ полнаго замерзанія и до 
таянія льда вліяніе воды крайне слабо, а весной и до средины или  
конца лѣ т а озеро охлаждаетъ температуру воздуха. Можно сказать, 
что при прочихъ равныхъ условгяхъ это вліяніе будетъ тѣмъ сильна,?; 
чѣмъ больше и глубже озеро. Это потому, что при такихъ условіяхъ 
волненіе сильнѣе, а сильное волненіе при температурахъ ниже 0° долго 
мѣшаетъ образованію сплошной ледяной коры. А пока ее нѣтъ, вода на
ходится въ соприкосновении съ холодныжъ воздухомъ, не защищенная 
дурными проводниками, льдомъ и снѣгомъ. Поэтому образованіе льда 
идетъ быстрѣе, пока есть еще открытые мѣста. Еромѣ того вѣтеръ и вол- 
н е т е  образуютъ торосы, т. е. громоздитъ льдины одну на другую и 
этимъ опять увеличиваютъ количество образующагося льда. Охлажденіе 
воды лѣтомъ, вслѣдствіе таянія льда, такъ значительно и продолжительно, 
что на Ладожскомъ озерѣ по словамъ Андреева'), до средины лѣта тем
пература воды не выше 3° Р . и лишь къ августу достигаетъ 5°— 6° Р . 
(6, з°— 7,5 0 Д.), между тѣмъ сосѣднія рѣчки и пруды конечно нерѣдко 
достигаютъ температуры 25° Д . и болѣе въ жаркіе лѣтніе дни. Даже 
Нева имѣетъ лѣтомъ воду гораздо холоднѣе, чѣмъ сосѣднія небольтпія рѣч- 
ки и взморье Финскаго залива (т. е. часть залива отъ устья Невы до 
острова Котлина, гдѣ, вслѣдствіе мелководья и малаго движенія, вода 
бываетъ теплѣе въ жаркіе дни).

Къ сожалѣнію, кромѣ нѣсколькихъ отрывочныхъ данныхъ у Андре
ева, мнѣ неизвѣстны наблюденія надъ температурой воды въ Ладожскомъ 
озерѣ. И другіе озера въ Россіи извѣстнът не болѣе. Можно только ска
зать въ общихъ выраженіяхъ, что меныпія и менѣе глубокія озера имѣ- 
іотъ менѣе согрѣвающее вліяніе осенью и въ началѣ зимы и менѣе охлаж
дающее вліяніе лѣтомъ, чѣмъ Ладожское и Онежское. Они замерзаютъ 
ранѣе, ледъ менѣе разбивается и поэтому его образуется менѣе, наконецъ 
послѣ таянія въ нихъ находится менѣе толстый слой холодной воды.

') L. С.
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Выше было замѣчено, что въ годовой средней 'температура поверх
ности воды въ озерахъ, замерзающихъ сплошь выше чѣмъ температуры 
сосѣдняго воздуха. Но вопросъ ставится иначе, если разсматривать влія- 
ніе этихъ озеръ на температуру воздуха. Именно въ то время когда раз
ность всего болѣе, вода отдѣлена отъ воздуха дурными проводниками— 
льдомъ и снѣгомъ, и поэтому не можетъ имѣть болъшаго вліянія. Въ 
Россіи была-бы возможность изслѣдовать этотъ вопросъ, такъ какъ у насъ 
огромное количество прѣсноводныхъ озеръ, и иные изъ нихъ очень вели
ки. До с ихъ поръ малое число паблюденій мѣніало сдѣлать это, только 
относительно .Ладожскаго озера можно сказать что его вліяніе на среднюю 
температуру года если и существуетъ, то незначительно и выражается 
особенно въ томъ, что средняя температура ноября и декабря гораздо 
выше, а мая и іюня гораздо ниже чѣмъ въ сосѣднихъ мѣстахъ. Въ фе- 
вралѣ и мартѣ, когда озеро обыкновенно покрыто сплошнымъ льдомъ, 
воздухъ надъ нимъ находится въ такихъ же условіяхъ, какъ воздухъ надъ 
материкомъ. Впрочемъ, въ иные годы Ладожское озеро покрывается льдомъ 
не сплошь.

Гораздо интереснѣе условія Байкала, такъ какъ это озеро самое 
большое прѣсноводное въ предѣлахъ Россіи и замерзаетъ вполнѣ. Дан- 
ныя для этого очень скудны. ІІа  берегу Байкала находится лишь одна метео
рологическая станція, Култукъ у юго-западной оконечности озера. Сред
няя годовая температура здѣсь ниже, чѣмъ въ Иркутскѣ. Къ сожалѣнію, 
наблюденія въ Култукѣ продолжались лишь 3 года и притомъ не одно
временно съ Иркутскими. Но однако разность настолько велика (при при- 
веденіи къ уровню моря Иркутскъ 2д, Култукъ 0,8 ) что становится очень 
вѣроятнымъ, что въ климатахъ, подобныхъ сибирскому, болыпія озера дѣй- 
ствуютъ скорѣе охлаждающимъ образомъ на температуру воздуха. Если 
обратить вниманіе на вліяніе климата на растительность, то невыгодное 
вліяніе озеръ еще болѣе замѣтно: они охлаждаютъ воздухъ именно въ то 
время, которое годно для растительности. Для того чтобъ совершались 
ежегодные процессы растительной жизни, нужна извѣстная сумма темпе
ратуръ свыше такъ называемой начальной температуры, которая всегда 
выше 0°, почти для всѣхъ растеній выше -(- 2. іаяніе льда на озерахъ, 
внолнѣ замерзающихъ зимой, во всякомъ случаѣ сокращаетъ время, въ 
теченіи котораго яаступаютъ подобным температуры, и даже послѣ тая- 
нія еще долго холодная вода охлаждаетъ сосѣдній воздухъ. Такимъ обра
зомъ сумма температуръ, .полезныхъ для растительности, уменьшаемся. 
Температура возвышается озеромъ особенно поздней осенью и зимой, во 
время образованія льда; въ это время года масса прѣсной воды долго 
удерживаетъ температуру около 0°, но такія температуры безполезны для 
большинства растеній.

Озера, на которыхъ каждую зиму образуется много льда, но которые
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однако не замерзаютъ никогда сплошь, вообще совпадаютъ съ предъиду- 
ттттши относительно отношеній температуръ воды и воздуха и вліянія на 
температуру воздуха, но есть одно отличіе: даже къ концу зимы вся вода 
не уединена отъ воздуха дурными проводниками (льдомъ и снѣгомъ) и 
поэтому вліяніе такихъ озеръ на температуру сосѣдняго воздуха никогда 
не прекращается, оно существуетъ и въ то время, когда озеро можетъ 
оказывать самое большое согрѣвающее вліяніе, какъ непосредственно, 
такъ и посредственно чрезъ превраіценіе работы въ тепло при образова- 
ніи льда.

Вѣроятно, что они не могутъ имѣть охлаждающаго вліянія въ годовой 
средней, какъ имѣютъ его иногда озера, замерзающіе сплошь каждую зиму.
5 болыпихъ американскихъ озеръ— Верхнее, Мичиганъ, Хуронъ, Эріэ и 
Онтаріо относятся именно къ такимъ, которые никогда не замерзаютъ 
сплошь, но на которыхъ каждую зиму образуется много льда, и этотъ 
ледъ держится долго. На самомъ большомъ и сѣверномъ, Верхнемъ, послѣ 
суровой зимы 1873 г. весь ледъ стаялъ лишь въ іюнѣ. Величина этихъ 
озеръ и большая разность температуры зимы и лѣта объясняютъ почему 
именно въ этой части Сѣверной Америки ледъ образуется каждую зиму, 
но не покрываетъ озеръ сплошной корой. Вѣтры и волненія на обшир- 
ныхъ водоемахъ постоянно разбиваютъ ледъ и тѣмъ мѣшаютъ образова
нно сплошной ледяной коры. Затѣмъ лѣтомъ температура настолько вы
сока, лѣтнее тепло такъ продолжительно, что образуется мощная нагрѣ- 
тая толща воды, которая лишь постепенно охлаждается до 0 . Между тѣмъ 
зима настолько сурова, что по крайней мѣрѣ надъ неглубокими мѣ- 
стами образуется ледъ, который потомъ уносится вѣтромъ и плаваетъ 
по озеру.

Совершенно обратное отношеніе существуетъ въ сѣверной Швейца- 
ріи для озеръ не выше 500 метровъ н. у. м. именно, въ теплыя зимы на 
нихъ не образуется льда (за исключеніемъ незначительныхъ забереговъ), 
а въ исключительно холодным зимы они покрываются сплошной ледяной 
корой '). Но дѣло въ томъ, что средняя температура января у самаго 
южнаго изъ 5 американскихъ озеръ (Эріэ) все-таки 3,5 а у Верхняго 
о т ъ — 8 до— 1 1 ,  а у озеръ сѣверной Швейцаріи отъ ,0 до— 2. Въ очень 
холодныя зимы вѣтры и волненія на этихъ относительно малыхъ озе- 
рахъ далеко не такъ мѣшаютъ замерзанію, какъ на болыпихъ амери
канскихъ.

Нужно еще замѣтить, что вліяніе озеръ на температуру воздуха зави
сишь отъ направленія вѣтра. Лишь на очень болыпихъ озерахъ, на среди- 
нѣ ихъ при всякомъ вѣтрѣ воздухъ долго остается въ соприкосновеніи

')  Изъ Ш вейцарскихъ озеръ къ сѣверу отъ Алъпъ только Женевское, Валленштатское 
И Четырехъ Кантоновъ никогда не замерзаютъ внолнѣ.



съ поверхностью воды. Что касается до наблюденій, которые мы имѣемъ 
до сихъ поръ, то они всѣ сдѣланы на материкахъ, на берегу озеръ, за 
исключеніемъ острова Валаама на Ладожскомъ озерѣ и неболыпаго острова 
на озерѣ Хуронѣ, въ Сѣверной Америкѣ.

Вопросъ о вліяніи вѣтра на температуры по берегу озеръ изслѣдо- 
ванъ Уинчелемъ (Winchell) относительно американскихъ озеръ, особенно 
Мичигана '). Оказалось что восточный берегъ озера гораздо теплѣе запад- 
иаго. Это зависитъ отъ того, что осенью и зимой господствуютъ западные 
вѣтры. Они приносятъ холодный воздухъ къ западному берегу озера Ми
чиганъ, такъ что температура воды озера имѣетъ тогда очень мало влія- 
нія, а восточнаго' берега они достигаютъ, пройдя по болѣе теплымъ во- 
дамъ озера, оттого тамъ зима гораздо тенлѣе, чѣмъ на западном ь берегу. 
Это вліяніе еще болѣе умѣряетъ особенно низкія температуры. Въ коицѣ 
весны и лѣтомъ, когда озеро охлаждаетъ воздухъ, восточные вѣтры чаще 
западныхъ, такъ что въ это время опять восточный берегъ защищенъ отъ 
охлаждающихъ вліяній, а западный подвергается имъ. Этотъ примѣръ 
показываете, что по одному пункту, или даже по нѣсколькимъ, находя
щимся на томъ же берегу озера, нельзя еще судить о его вліяніи на 
температуру воздуха, такъ какъ направленіе вѣтра можетъ быть таково, 
что на одномъ берегу преобладаютъ охлаждающія вліянія, на другомъ 
обратно.

Соленыя озера въ своемъ вліяніи на температуру отличаются тѣмъ 
отъ прѣсныхъ, что 1) въ нихъ вода имѣетъ наибольшую плотность при 
температурахъ гораздо болѣе низкихъ, чѣмъ для прѣсной воды; 2) тем
пература замерзанія этихъ соляныхъ растворовъ выше температуры на
ибольшей плотности (въ растворахъ хлористаго натрія начиная прибли
зительно отъ раствора въ 2,з » ;  3) испареиіе при прочихъ равныхъ 
условіяхъ менѣе, чѣмъ съ поверхности прѣсной воды, и чѣмъ сосредото- 
ченнѣе растворы, тѣмъ менѣе испареніе съ ихъ поверхности.

Я замѣтилъ выше, что въ прѣсноводныхъ озерахъ, хотя вода и со
держите постороннія вещества, но въ такихъ неболынихъ количествахъ, 
что они почти не измѣняютъ ея физическія свойства. Соленыя озера 
дѣло другое, они представляютъ растворы (разсолы) такой крізпости, 
что физическія свойства жидкости измѣняются довольно сильно, и эти 
измѣненія могутъ имѣть существенное вліяніе на климата окружающихъ 
странъ. Воды океана также растворы довольно значительной крѣпости, 
но по крайней мѣрѣ отношеніе различныхъ солей въ разныхъ частяхъ 
океана приблизительно тоже, а крѣпость раствора (т. е. процентъ ра- 
створенныхъ солей) измѣняется не въ очень большихъ размѣрахъ, за 
исключеніемъ сосѣдства устьевъ большихъ рѣкъ.
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Совсѣмъ другое дѣло — соленыя озера. Разсѣянныя по разиы.м і 
странамъ земнаго шара, безъ сообщенія между собой, очевидно, крѣ- 
пость разсоловъ, свойства солей и отпошеніе ихъ между собой должны 
быть крайне различны. Еслибъ даже было доказано, что всѣ соленыя 
озера были въ прежнее время частями океана (что, однако, оспаривается 
для нѣкоторыхъ озеръ, нанримѣръ Мертваго моря], то и тогда понятно, 
что со временемъ свойства раствора должны измѣняться. Рѣки и ручьи 
нриносятъ новыя соли, и если онѣ не осаждаются, то °/° растворенвыхъ 
солей долженъ постоянно увеличиваться, причемъ часто процентное отно- 
шеніе ихъ измѣняется. Кромѣ того, по мѣрѣ сгущенія раствора, должна 
происходить дробнаякристаллизація солей, т.е. осажденіе сначала наи- 
менѣе растворимыхъ, затѣмъ болѣе растворимыхъ и такъ далѣе ‘). Такъ 
какъ все-таки вѣроятно, что самыя болынія соленыя озера были прежде 
частями океана, и такъ какъ въ нихъ вообще рѣшительно преобладаетъ 
хлористый натрій, то слѣдуетъ обратить особенное вниманіе на растворы 
этой соли. Уже въ1837 Депре (Desprets) нашелъ, что растворы разныхъ 
солей въ водѣ 1) имѣютъ наибольшую плотность при извѣстной темпе- 
ратурѣ (между тѣмъ, какъ прежнія изслѣдованія Эрмана и Ленца вели 
къ противоположному заключенію); 2) температура наибольшей плотности 
понижается быстрѣе при увеличеніи процента солей, чѣмъ точка замер
зания; 3) нониженіе температуры наибольшей плотности ниже 4° и точки 
замерзанія раствора ниже 0° находится почти въ прямомъ отношеніи къ 
количеству растворенныхъ солей. ІТозднѣйшія изслѣдованія Карстена, 
Рюдорфа, Неймана и Розетти 2) подтвердили эти положенія въ общихъ 
чертахъ. Но случайное обстоятельство подало поводъ думать, что при 
условіяхъ, въ которыхъ находятся океаны, т. е. при охлажденіи воды 
сверху, можетъ происходить выдѣленіе солей гораздо выше точки замерзанія, 
такъ что температура наибольшей плотности морской воды оставалась 
бы та яге, что и прѣсной. Именно первыя наблюденія надъ температу
рой воды океановъ на большой глубинѣ показали, что въ полярныхъ 
моряхъ она увеличивается сверху внизъ. На поверхности находили часто 
температуры ниже 0°, а ниже онѣ доходили до 2, и 8 и даже немного 
выше. Это происходило отъ того, что тогда вообще не защищали тер
мометры отъ огромнаго давленія слоевъ воды, и поэтому, конечно, они 
показывали температуры выше дѣйствительныхъ и нритомъ чѣмъ глубже 
опускался термометръ, тѣмъ болѣе была ошибка. Правда, и тогда нѣко- 
торые ученые, напримѣръ, Э. Ленцъ и К. Мартенсъ (Cli. M artins) по
няли настоящую причину этихъ явленій, употребляя термометры, за-

*) Геологическое изслѣдованіе ТПтасфуртскихъ копей въ Пруссіи показало, что тамъ 
именно должно было происходить подобная дробная кристадлизація изъ соленыхъ озеръ.

’) Atti del Inst. Yeneto, т. XII и XIII, въ извлеченіи Pogg- Ann. Erg. Band V.
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щищенныя отъ давленія или вводя надлежащую поправку; они доказали, 
что на днѣ не только полярныхъ морей, но и тропическихъ на большой 
глубинѣ, температуры близки къ 0°, но большинство географовъ и уче- 
ныхъ моряковъ крѣпко держалось того мнѣнія, что морская вода имѣетъ 
наибольшую плотность при той же температурѣ, какъ и прѣсная. Этотъ 
предразсудокъ держался до начала семидесятыхъ годовъ и лишь изслѣ- 
дованія глубинъ Атлантическаго океана англичанами, по почину К ар 
пентера и Уивилля Томсона, причемъ употреблялись термометры, защ и
щенные отъ дяв.іенія и почти одновременпыя кабиш тныя изелѣдованія 
Цёпприца ') повели къ тому, что мнѣніе о наибольшей плотности при 
4° въ океанахъ (hom otberm e G rundschich t) не появляется болѣе не 
только въ научныхъ изданіяхъ, но и въ хорошихъ научно-нопулярныхъ "). 
Это одинъ изъ самыхъ характереыхъ случаевъ упорныхъ научныхъ 
нредразсудковъ, къ сожалѣнію, это далеко не единственный.

Цёпприцъ старался устранить' всѣ возраженія, дѣланнныя прежде 
противъ изслѣдованій физиковъ. Растворъ хлористаго натрія былъ помѣ- 
щенъ въ бочку изъ толстой клёпки и охлаждаема, сверху льдомъ и хо
лодящими смѣсями, причемъ была возможность онредѣлять температуру 
и удѣльный вѣсъ на разныхъ глубинахъ, Оказалось, что до точки замер- 
занія растворъ не измѣиился, не было выдѣленія соли. Поэтому изслѣ- 
дованія Ц ёпприца подтвердили результаты физиковъ, занимавшихся прежде 
этимъ предметомъ. Но Розетти. въ растворахъ хлористаго натрія:

°//о
Температура
наибольшей
плотности.

Точка
замерзанія.

7» 3,0 — 0,32
i 1,77 — 0,65
2 — 0,58 —  1,27
3 — 3,24 — 1,90
4 — 5,63 — 2.60
6 — 11,07 — В,91
8 — 16,62 —  5,12

водѣ Адріатическаго моря —  3,55 — 2,0

Кромѣ того, нужно обратить вниманіе на слѣдующее обстоятельство. 
Въ растворахъ солей измѣненіе удѣльнаго вѣса очень различно для тем 
пературъ около 0° и около 20°. Такъ, напр., по таблицѣ Керстена, для 
раствора хлористаго натрія въ 3,8°/° измѣненіе объема въ милліонныхъ 
частяхъ единицы: между 0°— 1 ° :81; 1°— 2°:92; 2 °— 3°:103; 3°— 4°:115;

О Pogg. Ann. Erg. Bd. V.
2) Однако, еще въ 1874 году Мюри пытался защищать это мнѣніе (см. Zeitschr. f. 

Meteor, стр. 283), но часть его статьи не была помѣщена редакцией, съ замѣчаніемъ, что 
вопросъ окончательно рѣшенъ,



19°— 20°:278; 2 0 °— 25°:1,500. Слѣдовательно, удѣльний вѣсъ раство- 
ровъ при 0° и 3° отличается менѣе, чѣмъ растворовъ при 19° и 20°. 
Малая разность удѣльнаго вѣса около 0° объясняем», почему въ поляр- 
ныхъ моряхъ часто встрѣчаются въ вертикальномъ направленіи слои 
разной температуры, причемъ часто болѣе теплые находятся внизу. Такъ 
какъ охлажденіе верхнихъ слоевъ передается скоро внизъ посредствомъ 
опусканія охлажденныхъ слоевъ, то отсюда видно, что при температу- 
рахъ близкихъ къ 0° подобное стремденіе будетъ втрое менѣе сильно, 
чѣмъ при 20° ').

Возвращаюсь къ соленымъ озерамъ. Такъ какъ процентное содер
ж ите солей въ двухъ самыхъ болынихъ изъ нихъ, Каспійскомъ и Араль- 
скомъ моряхъ, гораздо ниже 2,з°/0, то-они имѣютъ точку замерзанія ниже 
температуры наибольшей плотности, слѣдовательно, въ этомъ прибли
жаются къ нрѣсноводнымъ озерамъ, только какъ та, такъ и другая ниже. 
Поэтому, вѣроятно, что и въ Каспіѣ и Аралѣ данный вертикальный слой 
воды охлаждается сначала до температуры наибольшей плотности, а за- 
тѣмъ уже нижвіе слои остаются при этой температурѣ, а верхніе охлаж
даются далѣе. Но такъ какъ даже при такомъ неболыпомъ количествѣ 
солей температура должна понизиться болѣе чѣмъ для ітрѣсной воды, 
прежде чѣмъ начнется образованіе льда, то понятно, почему на Каспіѣ 
бываетъ болѣе всего льда въ сѣверной, почти прѣсноводиой и очень 
мелкой части его, и она иногда имѣетъ сплошной ледяной покровъ на 
болыномъ протяженіи и каждый годъ на много верстъ около береговъ. 
Средняя часть Каспія, болѣе глубокая и соленая, имѣетъ уже менѣе 
льда, и этотъ чаще заносится изъ сѣверной части, а южная, къ югу отъ 
Апшеронскаго полуострова, имѣетъ еще менѣе льда, и онъ всегда при
носится съ Сѣвера. Можно было-бы возразить, что это зависитъ отъ теп
лоты зимы въ южной части Каспія, но эта теплота зависитъ, кромѣ ши
роты, отъ х’лубины его и отъ большого запаса тепла въ теченіи лѣта. 
Въ сѣверной, почти прѣсноводной части Каспія, хотя средина лѣта при
близительно также тепла какъ на югѣ, но теплое время гораздо менѣе 
продолжительно и къ тому же и глубины настолько малы, что весь слой 
воды довольно скоро охлаждается зимой. Примѣръ Каспія доказываете, 
что соленое озеро можетъ имѣть такое же умѣряющее вліяніе на кли
матъ, какъ и море, находящееся въ сообщеніи съ океаномъ, если только 
въ послѣднее не входятъ мощныя теченія изъ болѣе теплыхъ стравъ. 
Онъ поддерживаете сравнительно очень теплую зимнюю температуру на 
южномъ и южной части западиаго берега, не смотря на то, что эти мѣста 
не защищены горами отъ сухихъ, холодныхъ СВ. вѣтровъ. Чтобъ дать
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*) Это подтвердилось и новѣйшимъ изслѣдованіемъ надъ плотностью и распшреніемъ 
морской воды Р. Э. Ленца. Извѣстія Технод. Инст. за 1882.
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примѣръ, возьмемъ необыкновенно холодный декабрь 1877 г. Среднія и 
наименынія температуры были:

Въ Ііетро-Александровскѣ (на Сыръ-
Средняя. Наименьшая.

Дарьѣ) 4 1 ‘/2 0 с . ш ................................. .......  . —  12,4 - 3 1 , 1
Въ Красноводскѣ (В. берегъ Каспія)

40° с. ш................................................................... -  4,о — 21,9
Въ Баку (западный берегъ) 40° с. ш. 3,7 -  4,1

Относительно Арала мы знаемъ менѣе. Но, конечно, онъ имѣетъ 
и менѣе вліянія на климатъ, по меньшей площади, меньшей глубинѣ и 
меньшему проценту солей, чѣмъ южная часть Каспія.

Кромѣ Каспія и Арала въ болѣе южныхъ и сухихъ частяхъ Рос- 
сіи, отъ Бессарабіи чрезъ Закавказье, Арало-Каспійскія степи до юж- 
наго Забайкалья находится огромное количество непроточныхъ, болѣе или 
менѣе соленыхъ озеръ, различныхъ и по составу, и по процентному со- 
держанію солей. Иныя изъ нихъ довольно велики и изученіе ихъ въ 
физико-географическомъ отношеніи представляетъ большой интересъ. Во 
многихъ изъ нихъ болѣе солей, чѣмъ въ Каспіѣ и Аралѣ, и содержаніе 
солей настолько велико, что переходить за предѣлъ, при которомъ тем
пература наибольшей плотности ниже точки замерзанія.

Что же должно происходить въ подобныхъ озерахъ и при темпе- 
ратурахъ значительно ниже 0 е? Если представить себѣ процессъ посте- 
пеннаго охлажденія и опусканія холодныхъ слоевъ ко дну, то, пока еще 
не достигнута температура наибольшей плотности, вся вода въ данномъ 
вертикальномъ разрѣзѣ должна замерзнуть вдругъ. Какъ ни мало мы 
знаемъ соленыя озера подобнаго рода, намъ извѣстно, что подобнаго вне- 
запнаго замерзанія всей воды не бываетъ, и что подъ слоемъ льда 
остается вода.

Въ этомъ отношеніи очень важны наблюденія Ю. А. Листова надъ 
температурой воды и замерзаніемъ небольшаго озера, близь г. Илецка, 
содержащаго 15— 17%  хлористаго натрія и небольшую примѣсь другихъ 
солей1). Озеро имѣетъ поверхность 104 квадр. сажени и глубину 4 7» ф.

При началѣ наблюденія, 27-го декабря, на озерѣ были сросшіеся ле
дяные кристаллы, при температурѣ воды—8,2, 3-го января, при темпера- 
турѣ воды — 7,4, озеро совершенно очистилось отъ льда. Такъ продол
жалось нѣсколько дней, при температурахъ воздуха отъ -f~ 0,2 до— 8,8. 
8-го января стало холоднѣе, и 9-го опять появилась ледяная кора, въ 
видѣ сросшихся кристалловъ. При температурѣ воздуха — 22 на поверх
ности озера было 9 , 8 ,  на днѣ — 5 , 6 ,  11-го ледяная кора была сплош
ная. 12-го на ней можно было стоять. 15-го на поверхности воды было

') Записки Общ. Геоір., г. 8.

КЛИМАТЫ ЗЕМНАГО ШАРА. 12
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— 10,6, на днѣ — 8. Лишь 18-го температура воды на поверхности u 
днѣ сравнялась, и то послѣ того, какъ были сдѣланы проруби. Въ те- 
ченіи 6 дней сряду на днѣ озера вода была слигакомъ на 2° теплѣе 
чѣмъ на поверхности.

Далѣе температура воды продолжала понижаться и достигла БО-го
13,о на поверхности и — 12,8 на днѣ. Во льду, на глубинѣ 3 дюй- 

мовъ, была наблюдаема температура — 17,6. Ледъ достигъ толщины 71/з 
дюйм, (почти 19 сантим.), а на сосѣдней рѣкѣ Елшанкѣ 2 ‘/г футъ 
(75 сантим.).

Другое озеро, содержащее 26%  хлористаго натрія, совсѣмъ не за
мерзало, хотя температура воздуха нѣсколько дней сряду была ниже 

20 и опускалась ниже — ВО. Очень замѣчательна въ этомъ рядѣ на- 
блюденій разность между температурой поверхности и дна озера, совер
шенно обратная противъ той, которая, казалось, должна-бы получиться. 
Нужно однако замѣтить, что подобное распредѣленіе получилось при 
быстромъ образованіи льда, причемъ, очевидно, происходитъ большое вы- 
дѣленіе соли, которая диффундируетъ внизъ. Нижніе слои, какъ болѣе 
богатые солью, могутъ имѣть болыпій удѣльный вѣсъ, хотя они и теплѣе 
верхнихъ. Интересно посмотрѣть, какъ происходитъ дѣло при охлажде- 
ніи, не доходящемъ до точки замерзанія раствора. Къ сожалѣнію, наблю- 
денія г. Листова не даютъ отвѣта на этотъ вопросъ, такъ какъ начались 
въ срединѣ зимы, а окончились въ мартѣ. Очень желательны наблюденія 
подобнаго рода на другихъ соленыхъ озерахъ. Тѣ же явленія происхо- 
дятъ на океанахъ въ высокихъ широтахъ сѣвернаго и южнаго полушарія, 
но постоян ны й волненія перемѣшиваютъ слои и очень ус.ложняютъ дѣло. 
Озера легче поддаются изученію, въ нихъ явленія проще. Изъ соленыхъ 
озеръ особенно желательно было бы имѣть паблюденія на одномъ болѣе 
глубокомъ, хотя бы соленость его не была особенно велика, но, однако, 
была бы такова, чтобъ температура наибольшей плотности была ниже 
точки замерзанія, и на другомъ, хотя бы и мелкомъ, но съ очень боль- 
гаимъ процентомъ солей. Для перваго ряда наблюденій казалось бы въ 
Азіи, особенно на высокихъ нагорьяхъ въ срединѣ материка, нашлись 
бы хорошія условія. Укажу хоть на Иссыкъ-Куль, на Балкашъ, нако- 
нецъ, на западную Монголію, чрезвычайно богатую солеными озерами. 
Для втораго ряда можно найти большой выборъ даже въ Европейской 
Россіи, особенно пригодны озера, изъ которыхъ добывается соль, такъ 
какъ около нихъ всегда есть жилье, слѣдовательно, было бы удобно 
устроиться для наблюденій въ теченіе зимы. Такимъ образомъ можно вы
брать бассарабскіе или одесскіе лиманы, крымскія соленыя озера, Сла
вянское озеро въ Харьковской губ., озера Ставропольской губ., Астра- 
ханскія, наконецъ, Элтонъ или Баскунчакъ. Послѣднія два изъ озеръ Евро
пейской Россіи можетъ быть всего пригоднѣе, такъ какъ около нихъ зима
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холоднѣе, чѣмъ далѣе на западъ. Еще интереснѣе были бы наблюденія 
на горько-соленыхъ озерахъ Барабы, изъ которыхъ нѣкоторыя въ иныя 
зимы не замерзаютъ ’). Нужно замѣтить, что здѣсь температура воздуха 
иногда нѣсколько дней сряду держится ниже — 40, и опускается изрѣдко 
даже ниже — 50, и притомъ мѣстность населенная. Главный вопросъ въ 
томъ, располагаются ли болѣе холодные слои внизу при пониженіи тем
пературы, и если нѣтъ, то почему? Есть ли выдѣленіе соли значительно 
выше точки вамерзанія? Опыты Цёпприца и другихъ ученыхъ надъ сла
быми растворами NaCl (приблизительно такого насыщенія какъ морская 
вода), показавгаіе, что въ нихъ нѣтъ выдѣленія солей приблизительно до 
замерзанія, еще не доказываютъ, чтобъ этого явленія не было въ болѣе 
крѣпкихъ растворахъ. Впрочемъ, и лабораторные опыты надъ болѣе 
крѣпкими растворами NaCl и другихъ солей были бы полезны.

Перехожу къ вліянію соленыхъ озеръ со значительнымъ содержа- 
ніемъ солей на климатъ окружающихъ мѣстъ, нричемъ разсмотрю сначала 
настолько мелкія, что температура воды на поверхности и на днѣ не 
можетъ быть очень различна. Осенью, когда температура воды выше тем
пературы воздуха, и притомъ выше 0 ° , она будетъ та же, что и прѣсно- 
воднаго озера.

Ниже 0 ° , при температурахъ, когда уже начинается образованіе 
льда на прѣсноводномъ озерѣ и оно еще не происходить на соленомъ, 
вліяніе перваго будетъ болѣе. Точно также при дальнѣйшемъ пониженіи 
температуры, изъ соленыхъ тѣ будутъ имѣть болѣе вліянія, въ которыхъ 
еодержаніе солей менѣе, и, слѣдовательно, образованіе льда начинается 
ранѣе. При образованіи льда соль выдѣляется, но не вся, часть ея остается 
включенной механически въ ледъ. Такимъ образомъ, хотя обыкновенно 
полагаютъ, что и таяніе льда, образовавшагося изъ соленой воды, про
исходить при 0°, но на дѣлѣ процессъ нѣсколько иной, вѣроятно ледъ 
растворяется въ соленой водѣ и ниже 0°, и, конечно, чѣмъ бодѣе содер
жаще солей, тѣмъ ниже эта температура. Поэтому de facto таяніе льда 
на соленыхъ озерахъ уже въ полномъ ходу, пока еще температура воз
духа и воды значительно ниже 0°. Это видно и изъ наблюденій Ю. А. 
Листова, при температурѣ воды — 7,4 ледъ совершенно исчезъ. (Конечно, 
мало соленыя озера, въ родѣ Каспія и Арала, и въ этомъ отношеніи 
скорѣе приближаются къ прѣсноводнымъ). Поэтому вообще на соленомъ 
озерѣ образуется менѣе льда, чѣмъ на прѣсноводномъ, образованіе его 
начнется позже и кончится ранѣе. Чѣмъ болѣе содержаніе солей, тѣмъ 
менѣе образуется льда. Поэтому соленыя озера имѣютъ въ этомъ отно- 
шеніи менѣе вліянія на температуру воздуха сосѣднихъ мѣстъ и особенно 
на ея распредѣленіе по временамъ года.

4) См. отчетъ г. Ядринцева о его путешествіи въ эти- страны, во 2 томѣ Зап. Западно- 
Сябирскаго Отдѣла,

*
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Существуютъ еще условія, при которыхъ вліяніе прѣ новоднаго и 
очень соленаго озера можетъ быть до крайности различно. На црѣсно- 
водномъ озерѣ образовалась сплошная кора льда, покрытая въ свою оче
редь снѣгомъ Ііослѣ очень холодныхъ дней температура повышается, не 
доходя однако до 0°. ГІрѣсноводное озеро, отдѣленное отъ воздуха дур
ными проводниками, пе имѣетъ замѣтнаго вліянія на температуру воз
духа, между тѣмъ въ соленомъ еще мало льда, часть его не замерзла и 
вода, охлажденная до — 8, — 10 или даже болѣе, въ свою очередь охлаж- 
даетъ воздухъ. Если болѣе высокая температура воздуха продолжается, 
то на соленомъ озерѣ начинается таяпіе льда, вслѣдствіе котораго тем
пература воды не можетъ подняться выше извѣстнаго предѣла.

Такъ какъ нѣтъ очень большихъ озеръ съ болынимъ процентомъ 
солей, то эти вліянія будутъ лишь мѣстныя, но здѣсь они будутъ очень 
ощутительны. Поэтому, если мы напр, знаемъ, что на дапномъ озерѣ 
только что начинается образованіе льда, то далеко не все равно, прѣсно- 
водное оно или очень соленое. Въ первомъ случаѣ температура на по
верхности будетъ 0 ° , въ послѣднемъ она можетъ быть ниже — 10.

Въ болѣе глубокихъ соленыхъ озерахъ, какъ распредѣленіе темпе- 
ратуръ воды, такъ и вліяніе ихъ на температуру воздуха сосѣднихъ 
странъ, нѣсіюлько различны. Болѣе глубокими я называю такіе, которые 
значительно глубже 100 метровъ, такъ что на днѣ ихъ можетъ собраться 
вода, не нагрѣваемая прямыми солнечными лучами и не захватываемая 
волнами; чѣмъ болѣе содержаніе солей, тѣмъ ниже температура наиболь
шей плотности и точка замерзанія, тѣмъ болѣе слѣдовательно холодная 
вода имѣетъ стремленіе опуститься на дно и оставаться тамъ, почти внѣ 
вліянія на нижніе слои воздуха и верхніе слои воды, и тѣмъ менѣе обра
зуется льда. Если въ теч ете  года температура воздуха опускается ниже 
0°, то при прочихъ равныхъ условіяхъ, температура верхнихъ слоевъ 
воды должна быть ниже, въ средней за годъ, на прѣсноводномъ озерѣ, 
чѣмъ на соленомъ, въ особенности, если содержите солей въ послѣднемъ 
болѣе того, при которомъ температура наибольшей плотности равна точкѣ 
замерзанія (въ растворахъ хлористаго натрія 2,з°/о). Дѣло въ томъ, что 
на прѣсноводномъ озерѣ вода ниже 4° легче, чѣмъ при послѣдней тем
ператур!;, поэтому она остается на поверхности, а при дальнѣйшемъ 
охлажденіи образуетъ ледъ. Охлажденіе ниже 0° останавливается, правда, 
образованіеыъ льда, но такое же число калорій затрачивается потомъ 
опять на таяніе льда.

Относительно вліянія на температуру воздуха, различіе между прѣс- 
новоднымъ и соленымъ озеромъ достаточной глубины еще болѣе, такъ 
какъ даже въ случай полнаго замерзанія прѣсноводнаго озера, когда 
вода его защищена дурными проводниками— льдомъ и снѣгомъ— отъ даль- 
нѣйшаго охлажденія, въ то же время и воздухъ защищенъ отъ согрѣ-
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вающаго вліянія воды. Въ соленомъ озерѣ полное замерзаніе и следова
тельно отдѣленіе воздуха дурными проводниками отъ воды —  наступаете 
рѣже и продолжается не такъ долго. Но, конечно, главное различіе то, 
что въ соленомъ озерѣ вся масса воды должна охладиться гораздо болѣе, 
прежде чѣмъ можетъ начаться сплошное образованіе льда на поверхности.

По временамъ года мы получаемъ слѣдующее различіе въ вліяніи 
глубокихъ нрѣсноводныхъ и соленыхъ озеръ на температуру воздуха: 
послѣ того, какъ осенью средняя температура всей массы воды достигла 
4°, надъ соленымъ воздухъ будетъ теплѣе, такъ какъ болѣе холодная 
вода продолжаетъ опускаться на дно, между тѣмъ какъ на прѣсновод- 
номъ болѣе холодные слои остаются наверху. Когда температура воздуха 
становится надолго ниже 0° и на прѣсноводномъ озерѣ образуется ледъ. 
то происходитъ превращеніе работы въ теплоту, но и при этихъ усло- 
віяхъ воздухъ надъ соленымъ озеромъ должень быть теллѣе, такъ какъ 
долго еще вся масса его воды не охладится до 0°, а пока это не про
изошло (если содержаніе Naci болѣе 2,з°/о), верхній слой воды будетъ 
теплѣе 0°, а верхній слой воды прѣсноводнаго озера лишь =  0°. За- 
тѣмъ, если прѣсноводное озеро сплошь покрыто льдомъ, то вліяніе тем
пературы воды на температуру воздуха очень мало. На соленомъ озерѣ, 
при прочихъ равныхъ условіяхъ, или не будетъ льда, или будетъ лишь 
немного, поэтому останется все-таки значительная поверхность воды, ко
торая будетъ согрѣвать сосѣдній воздухъ. Веспой, при таяніи льда, какъ 
выше замѣчено, временно соленое озеро можетъ охлаждать воздухъ болѣе 
чѣмъ прѣсноводное, такъ какъ его ледъ таетъ при болѣе низкой темпе- 
ратурѣ. Но это можетъ происходить лишь недолго, такъ какъ льда обра- 
зуекя, конечно, менЬе. Поэтому, когда на соленомъ озерѣ весь ледъ уже 
растаялъ и, слѣдовательно, затрата тепла на эту работу прекратилась, 
и солнце уже прямо нагрѣваетъ поверхность воды, на прѣсноводномъ 
озерѣ продолжается еще таяніе льда и поглощеніе тепла на эту работу. 
Поэтому въ это время воздухъ надъ соленымъ озеромъ будетъ гораздо 
теплѣе, чѣмъ надъ прѣсноводнымъ, и нритомъ не только до таянія 
всего снѣга на послѣднемъ, но и позже, пока вся масса воды его не 
нагрѣется до 4°.

Послѣ этого вѣроятно температура поверхности воды озеръ будетъ 
мало разниться, но, однако, есть двѣ причины, вслѣдствіе которыхъ по
верхность воды соленаго должна быть немного теплѣе. 1) Испареніе со
леныхъ растворовъ менѣе, чѣмъ прѣсной воды, а слѣдовательно менѣе 
и охлажденіе, которое происходитъ отъ иснаренія. 2) Теплоемкость со
леныхъ растворовъ менѣе, чѣмъ прѣсной воды, поэтому данное количе
ство солнечной теплоты должно нагрѣть данное количество соленой воды 
на большее число градусовъ, чѣмъ такое же количество прѣсной воды. 
Но, однако, эти двѣ причины далеко не могутъ дать такого различія
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температуръ, какое наблюдается зимой и весной, при температурахъ воды 
ниже 4°.

Достаточно взглянуть на таблицу Розетти, чтобъ увидѣть, какъ 
быстро измѣняются физическія свойства растворовъ хлористаго натрія 
(а огромное большинство соленмхъ озеръ, особенно болыиихъ и глубо- 
кихъ, содержитъ главнымъ образомъ эту соль) при увеличеніи процента 
соли. Легко увидѣть также, что относительно вліянія озеръ на климаты, 
особенное вліяніе должно имѣть измѣненіе процента солей приблизительно 
между 0 и 3°/о, т. е. въ слабыхъ разсолахъ, не достигаюіцихъ процента, 
находимаго въ океанахъ.

Самыя большія соленыя озера— Каспій и Аралъ, по содержание со
лей, находятся между этими предѣлами, поэтому всякое измѣненіе въ 
содержаніи солей должно замѣтнымъ образомъ вліять на климаты.

Казалось бы, что въ подобныхъ соленыхъ озерахъ процентъ солей 
должепъ бы возрастать, такъ какъ рѣки приносятъ все новое количество 
солей, но отложеніе послѣдней въ лиманахъ отнимаетъ у озерныхъ бас- 
сейновъ часть растворенныхъ въ нихъ солей. Нигдѣ этотъ процессъ не 
происходитъ въ такихъ громадныхъ размѣрахъ, какъ въ Карабогазскомъ 
заливѣ Каспія. Этотъ заливъ очень великъ и соединенъ съ Каспіемъ 
узкимъ и мелкимъ проливомъ, такъ что теченіе постоянно направлено 
къ Карабогару и нѣтъ нижняго теченія, уносящаго болѣе плотную и со
леную воду. Подъ вліяніемъ солнца и вѣтра, вода быстро испаряется, а 
соли осаждаются. По мнѣнію Бэра, Карабогазъ извлекаетъ столько солей 
изъ Каспія, что вода послѣдняго не становится солонѣе, какъ слѣдовало 
бы ожидать, еслибъ не было подобнаго расхода солей. Такимъ образомъ 
еслибъ проливъ, соединяющій Карабогазъ съ Каспіемъ, закрылся, то 
можно ожидать увеличенія процента солей въ послѣднемъ, и какъ слѣд- 
ствіе этого — увеличепія температуры верхнихъ слоевъ воды, особенно 
зимой и весной, а вслѣдствіе того и болѣе согрѣвающаго вліянія на кли
матъ сосѣднихъ странъ. Если такое измѣненіе климата признать благо- 
пріятнымъ для человѣка, то является вопросъ о томъ, не слѣдуетъ-ли 
искусственно закрыть проливъ, соединяющій Карабогазъ съ Каспіемъ? 
Объ исполнимости подобной работы не можетъ быть вопроса, она, ко
нечно, возможна, а экономическую сторону вопроса не мѣсто обсуждать 
здѣсь. Но относительно измѣпенія климата человѣкомъ, прекращеніе со- 
обіценія Карабогаза съ Каспіемъ— одна изъ работъ, которая имѣла-бы 
самое большое и прочное вліяніе. Оно оказалось-бы конечно не сразу, 
такъ что органическая жизнь имѣла-бы время приспособиться къ измѣ- 
неніямъ жизни.

Легко представить себѣ ходъ измѣненій. Карабогазъ теперь испа- 
ряетъ огромное количество воды, разъ сообщен!ц закрыто, уровень воды 
Каспія долженъ подниматься до тѣхъ поръ, пока увеличенное нспареніе,
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зависящее отъ большей площади воды, возстановитъ равновѣсіе. Поэтому, 
тотчасъ но закрытіи пролива, Кассій станетъ понемногу затоплять свои 
низменные берега, особенно сѣверный и сѣверо-западный. Такъ какъ 
здѣсь климатъ менѣе сухъ, и испареніе вслѣдствіе того менѣе, то должно 
затопиться пространство большее, чѣмъ Карабогазскій заливъ. Такъ какъ 
вблизи берега Каснія есть соленая почва и соленые озера, то при за- 
топленіи ихъ должно увеличиться содержаніе солей въ озерѣ. Такимъ 
образомъ, въ первое время по закрытіи пролива, процента солей увели
чится быстрѣе чѣмъ потомъ, такъ какъ кромѣ прекращенія расхода со
лей, еще получится прямое приращеніе ихъ.

Какъ только притокъ воды и ея испареніе придутъ въ равновѣсіе, 
процента солей въ Каспіѣ станетъ увеличиваться уже медленнѣе, именно 
лишь солями (особенно Naci) приносимыми рѣками. Но, какъ ни мед
ленно это явленіе, оно достигнетъ со временемъ болынихъ размѣровъ ’).

Г л а в а  42.

Температура океановъ.

Изъ всѣхъ океановъ земнаго піара, лучше всего изученъ Атланти- 
ческій. Онъ давно служилъ большими торговыми путемъ для образован- 
ныхъ народовъ и многіе факты собраны такъ сказать попутно, еще до 
систематическаго изученія морей. Въ послѣдніе годы многія экспедиціи 
были снаряжены спеціально для этихъ цѣлей и значительная доля со- 
браннаго матеріала относится къ Атлантическому океану. Кромѣ того, 
что онъ лучше изученъ чѣмъ другіе, онъ имѣетъ нѣкоторыя черты, вслѣд- 
ствіе которыхъ его изученіе очень важно. Несмотря на незначительные 
размѣры, по крайней мѣрѣ въ ширину, сравнительно съ Тихими и Ия- 
дійскимъ океанами, отсутствіе острововъ, кромѣ близкихъ къ берегами 
материковъ даетъ большой просторъ вѣтрамъ и по крайней мѣрѣ носсат- 
ные по правильности и силѣ нисколько не уступаютъ пассатами дру- 
гихъ океановъ. Затѣмъ Атлангическій океанъ занимаетъ всѣ тропическія 
и большую часть среднихъ широтъ обоихъ нолушарій и находится въ 
свободномъ сообщеніи съ обоими Ледовитыми океанами, Сѣвернымъ и 
Южными, слѣдовательно, можетъ получать оттуда холодную воду. Тихій

') См. еще отчехъ Карелина о его изслѣдо-ваніяхъ Карабогаза вь Зап. Общ. Геогр.
Т. 10.
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и йндійскій имѣютъ свободное сообщеніе лишь съ южпымъ Ледовитымъ 
океаномъ, а на сѣверѣ первый сообщается съ Ледовитымъ океаномъ по- 
средствомъ сравнительно узкаго и мелкаго Берингова пролива, а второй 
еле доходитъ до сѣвернаго тропика,

Есть еще условіе, вслѣдствіе котораго Атлантическій океанъ дол- 
женъ имѣть большое вліяніе на климаты земнаго шара, и вслѣдствіе ко
тораго его теченіе особенно важно: онъ гораздо менѣе Тихаго океана, 
но бассейнъ его болѣе, т. е. очень большая часть земной поверхности 
находится въ бассейнахъ самаго Атлантическаго океана или береговыхъ 
и средиземныхъ морей, соединенныхъ съ нимъ (моря: Средиземное, Чер
ное, Азовское, Балтійское, Нѣмедкое, Мексиканскій и Караибскій 
заливы и т. д. Это указываетъ на то, что обширныя материковыя про
странства не отдѣлены отъ него горными цѣпями, и могутъ слѣдова- 
тельно подвергаться вліянію вѣтровъ съ этого моря. Мало того, бассейны 
морей, точнѣе соленыхъ озеръ, Каспійскаго и Аральскаго, также не от- 
дѣлены отъ него высокими горами. Положение Тихаго океана совсѣмъ 
другое, самъ онъ очень великъ, но бассейнъ его сравнительно малъ, т. е. 
сравнительно небольшая часть земной поверхности посылаетъ свои воды 
въ Тихій океанъ и его заливы. Большею частью высокія горы подыма
ются близко отъ его береговъ, это особенно замѣтно на американскомъ 
материкѣ и въ Южной Америкѣ еще болѣе, чѣмъ въ Сѣверной. Бассейнъ 
Амазонки въ верховьяхъ очень близокъ къ Тихому океану. Только на 
азіатскомъ материкѣ большое пространство находится въ бассейнѣ Ти
хаго океана, и нѣсколько болынихъ рѣкъ вливается въ его заливы, отъ 
Амура до Менама. Поэтому и вліяніе Тихаго океана на климатъ Восточ
ной Азіи очень велико, отъ взаимнаго вліянія океана и материка зави- 
ситъ здѣсь явленіе муссоновъ. Общее вліяніе на моряхъ низкихъ широтъ, 
приблизительно отъ 40° с. ш. до 40° ю. пт. состоитъ въ томъ, что верх- 
ній, теплый слой сравнительно тонокъ, и что температура воды съ глу
биной постоянно понижается, достигая ночти вездѣ на глубинахъ 2,500 
метр, и болѣе температуры ниже 4 ’. Эта температура настолько низка, 
что не могла произойдти на мѣстѣ, такъ какъ температура поверхности 
воды не падаетъ низко, а должна была быть принесена изъ полярныхъ 
морей. Въ этомъ Атлантическій океанъ сходенъ съ Тихимъ, и есть пол
ное основаніе признавать явленія, представляемый первымъ, типическими 
для океановъ (это, конечно, не исключаетъ мѣстныхъ особенностей).

Относительно температуры поверхности, воды на открытыхъ океанахъ 
замѣчу, что они очень близко совпадаютъ съ температурой нижняго слоя 
воздуха, причемъ послѣдняя обыкновенно не много (отъ '/а 0 до 1 '/а0) 
ниже первой.

Близкое совпадете достаточно объясняется большой теплоемкостью 
воды, такъ что воздухъ, проходя надъ болыпимъ нространствомъ океана,
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постепенно приближается къ его температурѣ. Поэтому карта изотермъ 
воздуха даетъ довольно хорошее понятіе и о температурѣ поверхности 
моря, причемъ нужно вспомнить, что первая является главной причиной 
раснредѣленія температуры.

Только если вѣтеръ дуетъ съ суши на море, температура воздуха 
надъ моремъ можетъ значительно отличаться отъ температуры поверх
ности моря, и то лишь въ небольшемъ разстояніи отъ берега. Самое 
большое вліяніе имѣетъ холодный СЗ. вѣтеръ, дующій зимой съ береговъ 
Восточной Азіи на море.

Температура поверхности океановъ моря будетъ разсмотрѣна далѣе. 
Теперь перехожу къ распредѣленію температуры на глубинахъ въ 
Атлантическомъ океанѣ, причемъ пользуюсь недавно выпіедшимъ пре
восходными атласомъ '). На основаніи этого атласа я даю температуры 
въ средней за годъ на поверхности, на глубинѣ отъ 800 до 1,200 метр, 
и у дна.

Изъ карты ясно видно, что температуры на глубинѣ очень низки 
(до 2 и ниже), и что температура ниже 2° встрѣчается болѣе въ запад
ной части океана, а выше 2^ въ восточной, или что въ восточной тем
пература дна выше. Но, однако, эта область высокой температуры не 
сплошная, а раздѣляется рѣзко на двѣ части, такъ какъ между 10° — 15° 
с. ш. область низкой температуры простирается далеко на востокъ широкой 
сплошной полосой до острововъ Зеленаго мыса, а оттуда узкой полосой 
на ССВ. до Гибрадтарскаго пролива. Какъ въ сѣверномъ, такъ и въ юж- 
номъ Атлантическомъ океанѣ нѣтъ обширныхъ пространствъ, гдѣ темпе
ратура у дна оыла-бы выше 3 е, слѣдовательно, если упомянуто о высо
кой температурѣ, то это имѣетъ очень относительный емыслъ. Только къ 
западу отъ береговъ Европы между 38°— 60° с. ш. есть довольно большое 
пространство, выше 3°, но здѣсь глубины уже малы. Въ западной части 
океана, гдѣ вообще температура ниже, болѣе разнообразія въ темпера
турахъ у дна. Къ востоку отъ Южной Америки есть большое простран
ство съ температурой ниже 0°, около 4 2 ' ю. оно занимаетъ 30° долготы 
(2 6 °—56° з.) и на сѣверъ доходить до 3 4 ’ ю. Замѣчательная полоса съ 
очень низкой температурой (ниже 0,5°) находится далѣе на С. около 
30 з. между 2 —  26е ю. Въ самой сѣверной части его, температура 
даже ниже 0" близь о. Фернандо Норонья). Прямо къ сѣверу отсюда на
ходится, напротивъ, температура болѣе высокая, т. е. выше 2°, а въ цен- 
трѣ (47з 672° с- и 2 4 °— 2 9 °з.) даже выше 3 7 2. Мехиканскій иК а-
раибскій заливы и часть Атлантическаго океана къ В., т. е. до мыса 
Хаттерасъ на С. и меридіана ТГорто-Рико на В. тоже наполнены водою 
теплѣе 2°.

*) Deutsche Seewarte. A tlantkcher Ocean. Hamburg. L. Friedrichsen alo. 1882,



Карты температурь на глубияѣ, которыя существовали уже ранѣе. 
не могутъ дать намъ то же, что карты для среднихъ глубинъ и это по
тому, что тамъ, гдѣ глубина болѣе, естественно соберется самая тяжелая 
и холодная вода, если только есть сообщеніе достаточной глубины съ 
источниками холодной воды, сѣверными и особенно южными полярными 
морями.

Для того, чтобы показать ясно и наглядно, насколько ходъ изотермъ 
морской воды у дна и около 1,000 метр, глубины отличаются одна отъ 
другихъ, я ианесъ на карту температуры дна океана рядомъ съ тем
пературой на глубинѣ отъ 800— 1,200 метр. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, 
напр, между -о. Тринидадъ и Тристанъ д’ Акунья, онѣ пересѣкаются почти 
подъ прямымъ угломъ, у дна изотермы имѣютъ направленіе съ ЮЗ. на 
СВ., а между 800— 1,200 метр, съ СЗ. на ЮВ. Самаго бѣглаго взгляда 
на эту карту довольно, чтобъ видѣть, что между 35° ю. ш. и 35° с. ш. 
температура слоя между 800— 1,200 метр, возрастаетъ непрерывно съ 
10. на С.

Ходъ изотермъ на этой глубинѣ слѣдовательно болѣе однороденъ, 
чѣмъ у дна, именно потому, что мы имѣемъ дѣло приблизительно съ од
ной глубиной. Не стану описывать въ подробности ходъ изотермъ на 
этой глубинѣ. Замѣчу только объ изотермахъ 3°, 4° и 5° , что онѣ прибли
жаются болѣе къ С. у береговъ южной Африки и Южной Америки, и го
раздо болѣе у послѣдней, такъ что ясно видно вліяніе обращенія земли 
вокругъ своей оси, вслѣдствіе котораго движеніе воды съ юга, т. е. изъ 
Южнаго океана, превратилась въ ЮВ. (поворачиваніе влѣво въ южномъ 
иолушаріи). Въ срединѣ океана, особенно отъ 0° — 10° з. д. изотермы 
идутъ далѣе на югъ, т. е. вода на этой глубинѣ теплѣе. тІѣмъ далѣе на 
С . по крайней мѣрѣ до 40° с. ш., тѣмъ вода на этой глубипѣ теплѣе. 
Изотерма 8° соотвѣтствуетъ самой теплой водѣ въ западной части океана, 
но въ восточной она раздѣляется на двѣ вѣтви и обпимаетъ очень зна
чительное пространство, а между обѣими вѣтвями, у береговъ Франціи, 
Пиринейскаго полуострова и Марокко и къ западу отъ нихъ находится 
на этой глубинѣ вода еще болѣе теплая, такъ что можно еще провести 
изотермы 9 ° , 10° и 11°. Изотерма 7° также имѣетъ сѣверную и южную 
вѣтвьи пространство между нимименѣе472° близъ береговъ Америки (29° — 
ЗЗ1/2 с. ш.), у Асорскихъ острововъ оно уже 12° широты (28° —  40° 
с.), а между меридіанами 10 ' — 13° з. оно достигаетъ до 27° широты 
(26 — 53° с.). Ходъ изотермъ на глубинахъ 800 до 1,200 метр, даетъ 
понятіе о томъ, въ какой незначительной степени охлажденіе нижнихъ 
слоевъ океановъ, особенно тропическихъ, зависитъ отъ вліянія Сѣвернаго 
океана и въ какой сильной степени отъ Южнаго океана. Сѣверный Ле
довитый океанъ далъ вѣроятно холодную воду, которая наполняетъ болѣе 
глубокія котловины сѣвернаго Атлантическаго океана, но и то мы ви-

_
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димъ, что въ южномъ Атлантичеекомъ океанѣ существуетъ обширная 
полоса съ температурой ниже 0 у дна, между 34 —  43° ю. ш., а въ 
сѣверномъ нигдѣ нѣтъ температуръ ниже 0°. Еще слабѣе вліяніе сѣвер- 
наго Ледовитаго океана на охлажденіе слоя между 800— 1,200 метр., 
даже подъ 40 с. ш., такъ что ясно, что еще подъ тропшомъ Рака бо- 
лѣе холодная вода идетъ съ ю. и широты 3 0 0 —  40° с. въ А т лант и-  
ческомъ океанѣ гораздо теплѣе, чѣмъ широты вблизи ѳкватора.

Уже давно извѣстно, что подъ экваторомъ глубина слоя теплой воды 
гораздо менѣе, чѣмъ въ среднихъ широтахъ Атлантическаго океана. Укажу 
хоть на превосходныя (для своего времени) наблюденія академика Э. Ленца- 
Однако, нерѣдко изъ этихъ наблюденій дѣлали невѣрное заключеніе, что 
если подъ экваторомъ нагрѣтый слой воды такъ тонокъ, это указываетъ на 
восходящее движеніе воды, иначе сказать, что холодная температура сред
нихъ слоевъ подъ экваторомъ происходитъ отъ того, что здѣсь холодная 
вода со дна поднимается вверхъ. Еслибъ это было такъ, то къ югу отъ 
экватора на данной глубинѣ температура воды должна бы быть опять 
теплѣе. Но карта показываетъ очень наглядно, что въ общемъ ничего 
подобяаго нѣтъ, и что холодная вода, до 4 и даже ниже, которая 
находится на глубить 1 0 0 0  метровъ подъ экваторомъ, течешь на 
тѣхъ же глубинахъ изъ Южнаго океана , такъ какъ вездѣ въ А т лан-  
тическомъ океанѣ, отъ 30  С. до 40 Ю ., на этой глубить, подъ тѣми 
же меридіанами, температура тѣмъ ниж е, чѣмъ далгъе на югъ.

Постоянное возрастаніе температуры къ С. отъ среднихъ широтъ 
Ю. полушарія къ экватору и отъ экватора къ среднимъ широтамъ сѣ- 
вернаго полушарія можно именно объяснить тѣмъ, что чѣмъ далѣе къ 
С., тЬмъ болѣе мы удаляемся отъ источника холодной воды, тѣмъ болѣе 
эта холодная вода смѣшивается съ болѣе теплой водой этихъ широтъ.

Чѣмъ объяснить преобладаніе охлаждепія съ Юга, а не съ С., т. е. 
охлажденія, источникомъ котораго служатъ моря высокихъ широтъ юж
наго, а не сѣгернаго полушарія? Прежде всего, конечно, обширностью 
южныхъ морей. За 40° 10. находится лишь южная часть Южной Аме
рики (которая очень съуживается здѣсь), Тасмания и южный островъ 
Новой Зеландіи, а кромѣ нихъ лишь самые неболыніе острова. До гра- 
ницъ южнонолярнаго материка слѣдовательно существуетъ огромное про
странство моря. Ыа сѣверномъ полушаріи въ этихъ широтахъ находятся 
огромный пространства материковъ Стараго и Новаго Свѣта. Но одно 
большее пространство морей южнаго полушарія далеко не объясняетъ 
всего явленія, тѣмъ болѣе, что въ самыхъ высокихъ широтахъ (за 70°) 
въ сѣверномъ полушаріи опять много морей, а на южномъ вѣроятно— 
нѣтъ. Различныя условія, въ которыхъ находятся моря высокихъ широтъ 
сѣвернаго и южнаго полупіарія, объясняетъ различіе результата.

Въ сѣверноыъ полушаріи моря высокихъ широтъ имѣютъ болѣе или



менѣе характера средиземныхъ, къ тому же многія изъ нихъ не глубоки. 
Отсюда сравнительно быстрое замерзаніе этихъ морей зимой.

Образованіе льда на моряхъ (по крайней мѣрѣ тѣхъ изъ нихъ, ко
торый имѣютъ болѣе 2,з°/«> солей)—вопросъ довольно трудный и слож
ный, потому, что при такомъ содержаніи солей температура наибольшей 
плотности ниже точки замерзанія. Слѣдовательно, здѣсь законъ тяжести 
до нѣкоторой степени противудѣйствуетъ замерзанію, между тѣмъ какъ 
въ прѣсной водѣ и растворахъ, содержащихъ мало солей, замерзаніе об
легчается тѣмъ, что разъ температура воды опустилась ниже температуры 
наибольшей плотности, болѣе холодная становится легче и, слѣдовательно, 
остается на поверхности.

Мнѣ кажется, что можно указать причины, почему ледъ все-таки 
образуется па поверхности морей. 1) Увеличеніе удѣльнаго вѣса съ умевь- 
шеніемъ температуры морской воды идетъ гораздо медлепнѣе (приблизи
тельно втрое) при температурахъ около 0°, чѣмъ около 20°. Отсюда мень
шее стремленіе болѣе холодныхъ слоевъ опуститься на дно. Притомъ со- 
сѣдніе материки и острова очень сильно охлаждаются зимой и съ нихъ 
на море иногда дуютъ очень сильные вѣтры. При такихъ условіяхъ верхніе 
слои быстро охлаждаются и образуется ледъ. 2) Къ осени, отъ таянія 
морскаго льда и отъ притока рѣчной воды, въ моряхъ собирается много 
прѣсной воды. Она, правда, смѣшивается съ соленой, но не сразу и не 
вполнѣ, такъ что неоднократный наблюденія показали, что въ сѣверныхъ 
моряхъ, близь поверхности, вода гораздо менѣе солона, чѣмъ въ откры- 
тыхъ океанахъ. Такая менѣе соленая вода, какъ болѣе легкая, остается 
на поверхности даже тогда, когда ея температура ниже, чѣмъ воды на
ходящейся на большой глубинѣ. Послѣдняя, хотя и теплѣе, но тяжелѣ, 
какъ болѣе соленая. Существованіе менѣе соленой воды на поверхности 
облегчаетъ ея замерзаніе. 3) Разъ уже образовался ледъ (или даже при
несешь изъ рѣкъ и почти прѣсноводпыхъ заливовъ, куда впадаютъ рѣки), 
онъ увеличивается двойнымъ процессомъ, съ одной стороны снизу, по- 
средствомъ замерзанія сосѣдней воды, а затѣмъ сверху, волнами и брыз
гами, попадающими на ледъ.

Очевидно, что чѣмъ болѣе море окружено землей, чѣмъ болѣе оно 
получаетъ прѣсной воды изъ рѣкъ и чѣмъ оно мельче, тѣмъ скорѣе оно 
замерзнетъ и тѣмъ прочнѣе будетъ ледяная кора. На ледъ падаетъ снѣгъ, 
дурной проводникъ тепла, и это ограничиваетъ толщину льда и вообще 
замедляетъ весь процессъ охлажденія массы. Только поверхность снѣга 
можетъ сильно охлаждаться. Таковы условія, въ которыхъ находятся 
многія моря въ высокихъ широтахъ сѣвернаго полуіпарія. Сплошной или 
почти сплошной ледъ, сильное охлажденіе поверхности снѣга, падающаго 
на этотъ ледъ, но сравнительно малое охлажденіе всей массы въ абсо- 
лютныхъ единицахъ (калоріяхъ) именно вслѣдствіе того, что чѣмъ ниже

188



189

эта температура, тѣмъ медленнѣе дальнѣйшее охлажденіе вслѣдствіе лу- 
чеиспусканія и вслѣдствіе того, что снѣгъ дурной проводникъ тепла.

И въ сѣверномъ полушаріи болѣе обширныя и глубокія моря на
ходятся въ другихъ условіяхъ. Можно указать особенно на Сѣверный 
океаиъ между Гренландіей и Шпицбергеномъ. Здѣсь всегда очень много 
льда, но нѣтъ снлопінаго ледянаго покрова, слѣдовательно, образованіе 
льда должно продолжаться всю зиму, и съ другой стороны морская вода 
не вездѣ защищена отъ охлажденія льдомъ и снѣгомъ. Моря южнаго по- 
лушарія гораздо обширнѣе и на нихъ образуется менѣе льда, чѣмъ на 
сѣверныхъ. По крайней мѣрѣ тамъ такъ называемый ледяныя поля  (ісе 
fields) встрѣчаются сравнительно рѣже, но за то гораздо болѣе ледяныхъ 
іоръ. Ледяныя горы, какъ извѣстно, обломки ледниковъ, доходящихъ до 
моря. Обиліе ихъ объясняется существованіеиъ южнополярнаго материка, 
имѣющаго сплошной ледяной покровъ.

При этихъ условіяхъ, легко объяснить меньшее образованіе морскаго 
льда. Моря нолучаютъ сравнительно небольшое количество прѣсной воды 
изъ рѣкъ и отъ таянія снѣга, первое оттого, что земель сравнительно 
немного, а ледяныя горы не таятъ въ широтахъ выше 62° Ю., такъ какъ 
тамъ температура морской воды ниже 0°. Эти условія уже неблагопріятны 
для замерзанія моря, такъ какъ недостаетъ верхняго, менѣе соленаго и 
болѣе легкаго слоя воды. Вѣтры съ земли тоже меньше способствуютъ 
охлаждепію поверхности и образованію льда, потому что: 1) въ тѣхъ 
широтахъ, гдѣ температура падаетъ значительно ниже 0°, есть только 
южнополярный материкъ и очень немногіе острова; 2) материкъ покрытъ 
льдомъ огромной толщины. Если положить ее на срединѣ только въ 3000 
метр., то воздухъ оттуда, дойдя до моря, долженъ нагрѣться почти на 
30°, и, слѣдовательно, далеко не дойдетъ съ такой низкой температурой, 
какъ воздухъ съ материковъ сѣвернаго полушарія, гдѣ равнины, почти 
на уровнѣ океана, сильно охлаждены зимой.

Такъ какъ въ высокихъ широтахъ южнаго полушарія условія не- 
благопріятпы для образованія морскаго льда въ болыномъ количествѣ, 
то морская вода не защищена отъ охлажденія дурными проводниками 
льдомъ и особенно снѣгомъ. Поэтому, при прочихъ равныхъ условіяхъ. 
потеря тепла будетъ болѣе, чѣмъ тамъ, гдѣ образуется ледъ и на него 
падаетъ снѣгъ. Такъ какъ еще вода, по мѣрѣ охлажденія, опускается и 
ея мѣсто заступаетъ болѣе теплая, то очевидно существуютъ условія для 
значительнаго охлажденія всей толщи воды, иначе сказать, для большой 
потери тепла чрезъ лучеиспусканія, если ея измѣрять калоріями.

Отсюда видно, что Южный океанъ долженъ давать очень много хо
лодной воды въ среднихъ и нижнихъ слояхъ, и эта холодная вода дѣй- 
ствительно существуетъ даже въ тропическихъ океанахъ. Въ Атланти- 
ческомъ распредѣленіе температуръ таково, что ясно указываете на про-
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исхожденіе холодной воды изъ Южнаго океана. Подобное охлажденіе, ко
нечно, началось уже очень давно, какъ потому, что движеніе воды дна 
океановъ, вѣроятно, чрезвычайно імедленяо (англійскіе ученые, занимав- 
шіеся изслѣдованіемъ морей, называютъ это движеніе ползучимъ, а сгее- 
ріпд  flow), такъ и потому, что теперь средняя температура всего столба 
въ тропическихъ океанахъ очень низка.

Я вычислилъ среднія температуры всего столба воды для многихъ 
мѣстъ на океанахъ, и затѣмъ располагая цифры такъ, чтобъ онѣ давали 
по возможности вѣрное понятіе о всемъ пространствѣ океана, получилъ 
слѣдующія среднія для разныхъ широтъ:

0  к  е а я  ы :
Широты. Атлаптическій. Тихій.

40°— 20° С. 5,з 3,2

to О
о

О
0

4 ,8 3,7

0
о 1 К> О
о б 4,1 4,1

оОт*IООСМ 3,5 3,з

Принимая въ разсчетъ пространства, океановъ, я получилъ среднюю 
температуру всего столба воды въ обоихъ, между 20° G. и 20° Ю. =  
3,98° или с-лѣдовательно почти 4°.

Отсюда видно, какъ уснѣла охладиться вода тропическихъ океановъ.
Какъ извѣстно, до 1870-хъ годовъ многіе моряки и географы ду

мали, что температура наибольшей плотности морской воды та же, что 
и прѣсной, т. е. около 4°. Допустимъ на минуту справедливость этого 
предположенія. Въ такомъ случаѣ холодная полярная вода, какъ болѣе 
легкая, смѣшивалась бы съ болѣе теплой и, вѣроятно, въ тропикахъ во 
всѣхъ слояхъ вода имѣла-бы около 4°, т. е. такую температуру, при ко
торой нынѣшняя флора и фауна въ верхнихъ слояхъ моря была-бы не
возможна. Сосѣдніе материки и острова охлаждались бы вѣтрами съ та
кого холоднаго моря, и тамъ, слѣдовательно, на довольно болыномъ раз- 
стояніи отъ береговъ, ньшѣшняя тропическая флора не могла-бы суще
ствовать, велѣдствіе низкой температуры. Затѣмъ и количество дождя 
было-бы мало, вслѣдствіе малаго испаренія съ такого холоднаго моря и 
свойства холодныхъ вѣтровъ разсѣевать тучи. Уже теперь, западные бе
рега Южной Америки, между 5° и 30° и Южной Америки между 12° 
и 30° имѣютъ мало дождя, вслѣдствіе того, что вѣтеръ приноситъ имъ 
сравнительно холодный воздухъ съ сосѣдняго моря. Но, однако, даже 
зимой, у западныхъ береговъ тропической Южной Америки море не хо
лоднее 15°, а у тропической Южной Африки даѵке теплѣе.

Постараюсь представить еще яснѣе значеніе охлажденія тропиче
скихъ морей, причемъ ограничусь Атлантическимъ океаномъ, какъ болѣе 
извѣстнымь.
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Средняя температура всего столба воды, между 20° С. п 20° Ю. 
около 4,25°, пространство океана между данными широтами =  23,698 
тысячъ квадратныхъ километровъ, и принимая среднюю глубину =  4,000 
метровъ, получаемъ, что въ этомъ пространствѣ заключается 94,370 ты
сячъ кубическихъ километровъ.

Предполагая, что лишь нижніе 5 километровъ воздуха привимаютъ 
главное участіе въ метеорологическихъ явленіяхъ, получаю для всего про
странства земнаго шара между 20 С. и 20° 10. 1.184,890 кубическихъ 
километровъ воздуха (отъ 0 до 5 километровъ н. у. м.).

Слѣдовательно, объемъ этого воздуха относится къ объему воды 
Атлантическаго океана въ тѣхъ же широтахъ какъ 12,55:1.

Если предположить, что температура этого воздуха у уровня моря
26,о и измѣненіе температуры съ высотой =  0,6 на 100 метровъ до 2000 
метр, высоты и 0,4 на 100 метровъ отъ 2000 до 5000 метровъ высоты, 
то получимъ слѣдующія среднія температуры воздуха:

отъ 0 до 1000 метр. 23,і 
» ЮОО » 2000 » 17,0
» 2000 * 3000 » 12,о
» 3000 » 4000 » 8,0
» 4000 » 5000 > 4,о

Средняя отъ 0 до 5000 метр. 12,8

Теплоемкости воды и воздуха относятся какъ 3 2 4 8 :1 . Еслибъ пред
положить, что всѣ слои воды Атлантическаго океана перемѣшались между 
собой и на всѣхъ глубинахъ оказалась-бы температура 4,25, то весь воз
духъ земнаго шара, отъ 20° С. до 20° Ю., отдавъ избытокъ своего тепла 
океану, возвысилъ-бы его температуру всего до 4,з, т. е. на 0,о5, охла
дившись самъ до этой температуры.

Выше замѣчено, какъ мала потеря тепла (въ калоріяхъ) тамъ, гдѣ 
море замерзаетъ и ледъ еще покрывается снѣгомъ. Тоже самое можно 
сказать и объ обширныхъ материкахъ высокихъ широтъ, которые тоже 
покрываются снѣгомъ зимой. Какъ ни низки температуры верхняго слоя 
снѣга, но онѣ не проникаютъ далеко вглубь, слѣдовательно, потеря тепла 
въ калоріяхъ не можеть быть велика, охлажденіе замедляется именно 
низкой температурой.

Отсюда я вывожу слѣдующее заключеніе: если на земномъ шарѣ не 
установилось еще равновѣсія между приходомъ и расходомъ тепла, если 
потеря еще продолжается, то эта потеря происходить преимущественно 
черезъ моря, особенно моря южнаго нолушарія. Теплоемкость воды и 
низкая температура наибольшей плотности морской воды— вотъ два усло- 
вія, которыя способствуютъ этой потери тепла.

Вслѣдствіе большой теплоемкости, значительная потеря тепла (въ ка-
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лоріяхъ) ведетъ лишь къ небольшому измѣненію температуры, а подвиж
ность частицъ ведетъ къ тому, что охлажденный частицы опускаются, а 
болѣе теплыя подымаются на поверхность, вслѣдствіе чего охлажденіе 
распространяется равномѣрнѣе на всю толщу жидкости.

Материки могутъ терять менѣе тепла вслѣдетвіе неподвижности ча
стицъ, отчего верхнія, самыя холодныя, и остаются наверху, и по мѣрѣ 
пониженія ихъ температуры, охлажденіе замедляется. Гдѣ лежитъ снѣгъ, 
тамъ быстрота охлажденія замедляется еще тѣмъ, что онъ очень дурной 
проводникъ тепла.

Отсюда заключеніе, что материки, даже тамъ, гдѣ всѣ условія бла- 
гопріятны для большой потери тепла зимой, но гдѣ весь снѣгъ, выпав- 
шій зимой, таетъ весной или лѣтомъ, напр. Восточная Сибирь, не имѣютъ 
болыиаго вліянія въ этомъ отношеніи, потому что потеря слишкомъ по
верхностна.

Другое дѣло— материки, на которыхъ образуются болыніе ледяные 
иокровы. Отъ нихъ ледники спускаются къ морю, концы ихъ отламыва
ются и плывутъ въ видѣ ледяныхъ горъ въ болѣе теплыя моря, охлаж
дая ихъ. Таковы условія южнонолярнаго материка. Я замѣтилъ выше, 
что ледяныя горы не таять приблизительно до 62 ю. Но далѣе, въ сред- 
нихъ широтахъ южнаго полушарія, таяніе льда очень охлаждаетъ темпе
ратуру океановъ и воздуха, и гораздо далѣе границъ пловучихъ льдовъ: 
послѣ таянія льда остается холодная вода, которая переносится теченіями 
очень далеко. Отсюда на о. Кергугленъ, въ южномъ Индійскомъ океанѣ, 
подъ 49° ю. лѣто холоднѣе, чѣмъ въ С. полушаріи подъ 70° с. Нужно 
еще замѣтить, что средняя граница пловучихъ льдовъ на цѣлне 11° ши
роты не доходитъ до острова и ледъ появляется около него довольно 
рѣдко.

Два года тому назадъ я высказалъ мнѣніе *), что тѣ условія, въ ко
торыхъ находятся моря южнаго полушарія между 40 — 70 ю. очень 
благопріятны для образованія ледяныхъ покрововъ на сосѣднихъ матери- 
кахъ и островахъ, т. е. они менѣе согрѣты теплыми теченіями, чѣмъ 
океаны Атлантическій и Тихій подъ такими же сѣверными широтами и 
меньшая поверхность ихъ находится подо льдомъ, чѣмъ на внутреннихъ 
моряхъ въ высокихъ широтахъ сѣвернаго нолушарія. Отсюда большое 
пространство воды, температурой немного выше или немного ниже 0 ° , 
т. е. условія благопріятныя для испаренія съ поверхности моря и для 
сгущенія паровъ надъ материками и островами, въ видѣ снѣга. Этотъ 
снѣгъ, образуя снѣжники, затѣмъ ледники, наконецъ ледяныя горы, въ 
свою очередь охлаждаетъ моря, а это охлажденіе онять-таки благопрі- 
ятно для образованія паровъ при такой температурѣ, что при сгущеніи

і) Климатическія условія ледниковыхъ явленій. Записки И- Минералогическаго Общ. 
за 1881 г.
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они даютъ свѣгъ, а не дождь. Итакъ здѣсь слѣдствіе опять реагируетъ 
на причину.

Я думаю, что земной шаръ и теперь теряетъ тепло, но что эта по
теря происходить чрезъ южное полушаріе и идетъ такимъ образомъ, что 
могутъ пройти сотни тысячъ лѣтъ, прежде чѣмъ она окажетъ замѣтное 
вліяніе па сушу, воздухъ и поверхность моря. Она выражается тѣмъ, что 
холодные слои воды, уже теперь занимающіе болѣе двухъ третей тол
щины въ тропическихъ моряхъ, становятся еще толще, а температура у 
дна океановъ понижается, затѣмъ эта холодная вода все болѣе прони- 
каетъ и въ сѣверное полушаріе, даже въ среднія широты, но и тамъ за- 
нимаетъ только болѣе глубокіе слои.

Океаны настолько глубоки, что органическая жизнь въ ихъ верх
нихъ слояхъ еще надолго защищена отъ вліянія низкой температуры 
болѣе глубокихъ слоевъ.

ГІри тѣхъ предположеніяхъ, которым я высказываю здѣсь, мнѣ не
обходимо принять чрезвычайно медленное движеніе морской воды на 2/з 
или iU глубины океановъ, т. е. начиная напримѣръ отъ 1,000 метровъ 
до дна. Но такую медленность движенія необходимо принять и по мно- 
гимъ другимъ нричинамъ.

Извѣстно, что въ открытыхъ океанахъ вблизи экватора солнечная 
теплота не можетъ очень сильно нагрѣть верхній слой воды потому, что 
вѣтры и теченія постоянно уносятъ самую теплую воду, принося болѣе 
холодную изъ среднихъ широтъ (таковы особенно условія въ восточныхъ 
частяхъ Атлантическаго и Тихаго океановъ). Вслѣдствіе этого вода вну- 
треннихъ морей низшихъ широтъ должна быть теплѣе воды океановъ. 
Наблюденія показали, что это дѣйствительно такъ. Но еслибъ себѣ пред
ставить, что существуетъ быстрое круговращеніе воды океановъ, причемъ 
холодная вода съ большой глубины подымалась-бы къ поверхности, то 
какія-бы количества тепла потребовались для того, чтобы нагрѣть эту 
воду до 25° — 27"’ , т. е. до температуры верхнихъ слоевъ тропическихъ 
океановъ?

На глубинѣ океановъ вода движется вѣроятно такъ медленно, что 
подобное движеніе почти не можетъ быть измѣрено, по крайней мѣрѣ 
тѣми способами, которыми теперь измѣряютъ скорость морскихъ тече- 
ній. Это движеніе вѣроятно не быстрѣе движенія ледниковъ. Вѣгры, 
какъ извѣстно, главная причина морскихъ теченій, уже не имѣютъ влія- 
нія на такихъ глубинахъ и здѣсь дѣйствуетъ разность удѣльнаго вѣса. 
Такъ какъ на большихъ глубинахъ разность содержанія солей не велико, 
то слѣдоватедьно, удѣльный вѣсъ болѣе всего зависитъ отъ температуры 
воды, слѣдовательно въ высокихъ широтахъ удѣльный вѣсъ болѣе, чѣмъ 
въ низкихъ. Но, во всякомъ случаѣ разность очень мала, а разстояніе 
между полярными и тропическими морями очень велико, отсюда заключе-

К.ТИМАТЫ 8ЕМНАГО ШАРА. J 3
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ніе, что п движеніе должно быть до крайности медленно. Нужно было 
очень долгое время, чтобы преодолѣть тревіе о дно океана и трепіе 
между разными слоями воды Нѣтъ никакого сомнѣнія, что при опытахъ 
въ физическомъ кабинетѣ мы бы не получили никакого движенія при 
подобныхъ условіяхъ, такъ какъ не располагаемъ достаточнымъ вре- 
менемъ.

Если принять, въ южномъ полушаріи, подъ 60° среднюю темпера
туру у дна въ— 1,5 , а подъ 20° въ 1 ,5 , то различіе плотности морской 
воды, между этими температурами около 0,оо28 *), а такъ какъ разстоя- 
ніе отъ 20 — 60° =  4.440 километрамъ, то различіе плотности на одинъ 
километръ =  0 .оооообз или шестьдесятъ три десятимилліонныхъ. Если пред
положить, что въ кабипетѣ мы раснолагаемъ длиной въ 50 метровъ, то 
на такую длину придется разность плотности въ 0,оооооозі5, или такая,

которая соотвѣтствогала-би разности температуры морской воды

градуса Целъзія, при разстояніи въ 50 метровъ.
Упомяну объ одномъ обстоятельствѣ, которое должно было облегчить 

притокъ холодной воды къ глубокимъ слоямъ тропическихъ океаповъ: за 
50° ю. глубина большею частью менѣе 2,000 метр., а въ меридіанахъ 
Атлантическаго океана даяге менѣе 1,000 метр., между тѣмъ, среднюю 
глубину тропическихъ океаповъ можно принять почти въ 4,000 метр. 
Конечно, разъ бассейпъ уже занятъ жидкостью и уровни равны, такой 
склонъ дна самъ по себѣ не ускоряетъ теченія, но вь жидкостяхъ и га- 
захъ важно давленіе на одинаковыхъ уровняхъ, слѣдовательно и различіе 
плотности жидкости имѣетъ зпаченіе для од шаковыхъ уровней, т. е. въ 
данномъ случаѣ для одинаковыхъ глубипъ. Между тѣмъ, напр., въ Атлан- 
тическомъ океанѣ подъ 20° ю. на глубинѣ 1,000 метр., средняя темпера
тура уже не 1,5 какъ па днѣ, а около 4°. Если принять среднюю глу
бину па днѣ нодъ 60° ю. въ 1,000 метровъ и температуру —  1,5 , то 
разность температуры на той лее глуоинѣ уже не Б.о какъ принято выше, 
а 5,5 . Это даетъ уже и другую разность плотности морской воды почти 
вдвое большую. Но и при такой разности очевидно, что теченіе будетъ 
очень медленно. Что касается до начала подооныхъ теченій, то, вЬроят- 
нѣе всего, они установились нѣсколько времени послѣ тою, какъ среднія 
и высшія широты южпаго полушарія стали холоднѣе тропиковъ. Теченія 
сначала установились начиная съ глубины холодныхъ морей, затѣмъ, 
разъ холодная вода попала въ троническія моря, она должна была со
браться сначала на днѣ вытѣсняя оттуда болѣе теплую, пока всѣ боль- 
ніія глубины наполнились холодной водой. Затѣмъ, именно потому, что 
глубина тропическихъ морей иостеиеино наполнилась холодной водой 
скорость теченій въ глубокихъ слояхъ должна была уменьшиться.

’) Дсііцъ. Расцшреніе морской б о д ы . Извѣстія Технологии. Инст. 1882.
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Въ послѣдніе годы, какъ извѣстно, идетъ сиоръ о среднихъ темие- 
ратурахъ сѣвернаго и южнаго полушарія (точнѣе, о температурахъ ниж- 
няго слоя воздуха). То, что южное полушаріе холоднѣе сѣвернаго между 
0° ~  40° широты достаточно извѣстно и никѣмъ не оспаривается. Споръ 
идетъ особенно о широтахъ 40 — 60 . При недостаткѣ наблюденій на 
большихъ пространствахъ южнаго нолушарія, защитники гииотезы о томъ, 
что южное нолушаріе въ этихъ широтахъ теплѣе сѣвернаго, ссылаются 
на то, что холодная вода тропическихъ океановъ несомиѣнно идетъ изъ 
высокихъ іниротъ южнаго полушарія, и если, слѣдовательно, существуетъ 
иритокъ къ тропикамъ въ нижнихъ слояхъ, то должны существовать 
теплыя морскія течепія изъ тропическихъ морей, къ морямъ среднихъ и 
высшихъ широтъ южнаго полушарія. Эти теченія, конечно, должны со- 
грѣвать верхпіе слои воды и нижвіе слои воздуха. По мнѣнію защитниковъ 
этой гипотезы, верхнія тенлыя теченія изъ тропическихъ морей къ морямъ 
среднихъ и высшихъ широтъ сѣвернаго нолушарія, должны быть гораздо 
менѣе обильны, такъ какъ доказано, что ннжніе слои тропическихъ океа
новъ иолучаютъ гораздо менѣе холодной воды съ сѣвера, чѣмъ съ юга. 
Если вспомнить о томъ, что теченія изъ иолярныхъ морей бываютъ не 
только на днѣ, но и на поверхности, и что наир., въ сѣверномъ долу- 
шаріи существуютъ два очень мощныхъ теченія изъ Ледовитаго океана 
въ Атлантическій, къ 3. и В. отъ Гренландіи, то сила аргумента о ма- 
ломъ количествѣ холодной воды, текущей въ глубокихъ слояхъ океановъ, 
въ сѣверяомъ нолушаріи, уже очень ослабляется. Но если вспомнить еще 
очень вѣроятную медленность теченія въ глубокихъ слояхъ океановъ, то ока
жется, что еще менѣе возможно судить о количества теплой воды, прит е
кающей за данное время изъ тропическихъ морей къ морямъ высокихъ юж- 
ныхъ широтъ, по количеству холодной воды, теперь существующей на 
глубинахъ тропическихъ океановъ. М ы не знаемъ, сколько времени нужно 
было для того, чтобы эта вода передвинулась къ тропикамъ.

Если принять даже очень медленное движеніе верхнихъ морскихъ 
теченій, нанесенныхь на карту, наир., 20 километровъ въ сутки, а для 
нижнихъ теченій принять самое быстрое движеніе, извѣстное для ледни- 
ковъ, 20 метровъ въ сутки, то ихъ скорости относятся, какъ 1,000 : 1. 
Иначе сказать, чтобы въ данное время передвинулось одинаковое количество 
воды масса въ верхнихъ и нижнихъ слояхъ океановъ, нужно чтобы въ 
нижнихъ воды была въ 1,000 разъ болѣе.

Возвращаюсь къ температурѣ выше 10° на 1,000 метрахъ, у за- 
надныхъ береговъ Португаліи, Испаніи и Марокко. Отчего именно здѣсь 
температура на этихъ среднихъ глубинахъ выше, чѣмъ гдѣ бы то ни было 
въ Атлантическомъ океанѣ? Можно-бы думать, что тутъ оказывается 
вліяніе тенлыхъ теченій, такъ называема го Гольфстрема и его вѣтвей. Въ 
области этой высокой температуры, однако, проходитъ такъ называемое
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Реннелево теченіе, съ сѣвера на югъ. Карты показываютъ непрерывное 
теченіе, наир., отъ 39° с. 25° з., гдѣ температура на глубинѣ 1,000 метр, 
между 7° — 8°. Ближе къ берегамъ Африки теченіе идетъ съ ЮЗ.— 
СВ., по она проходитъ напр., къ В. отъ Мадеры, гдѣ на 1,000 метр, 
всего 8° — 9°.

Я  думаю, что источникъ высокой температуры въ этой области со- 
всѣмъ иной. Извѣстно, что вода Средиземнаго моря солонѣе воды океа- 
новъ, потому что иснареніе тамъ болѣе, чѣмъ количество воды получае
мое отъ осадковъ и изъ рѣкъ. На поверхности существуетъ теченіе изъ 
Атлантическаго океана, несущее менѣе соленую, т. е. болѣе легкую воду. 
На глубинѣ Гибралтарскаго иролива существуетъ теченіе изъ Средизем
наго моря въ океанъ, несущее болѣе соленую и слѣдовательно тяяіелую 
воду. Но извѣстно, что въ Средиземномъ морѣ вода до самаго дна имѣетъ 
температуру выше 12°, и что отъ 100 метр, до дна температура воды 
этого моря почти не измѣняется. Слѣдовательно, изъ Гибралтарскаго про
лива на глубинѣ вытекаетъ сравнительно очень теплая, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ тяжелая вода. Она вѣроятяо въ состояніи нагрѣть воду Атланти
ческаго океана до глубины 1,000 метр, и нѣсколько болѣе, во не до дна, 
такъ какъ постепенно смѣшиваясь съ большими массами воды Атланти
ческаго океана, она становится легче, чѣмъ вода у дна (послѣдняя къ 3- 
отъ Гибралтарскаго пролива, иміетъ температуру ниже 2°).

Если справедливо мое мпѣніе о вліяніи воды Средиземнаго моря на 
нагрѣваніе воды Атлантическаго океана, на глубинахъ около 1,000 метр., 
то нужно ожидать, что нѣчто подобное произойдетъ и въ Индійскомъ 
океанѣ, близь входа въ Красное море. ІІослѣднее на всѣхъ глубинахъ 
теплѣе и солопѣе Средиземнаго, и также нолучаетъ верхнее теченіе изъ 
Индійскаго океана, а внизу вода направляется изъ Краснаго моря въ 
океанъ.

Въ Красномъ морѣ сдѣлано очень мало наблюденій надъ темпера
турой воды. Въ южной части моря, найдено на поверхности (въ маргѣ и 
апрѣлѣ) отъ 25,6 до 30,о , а на днѣ (глубина 1240 метровъ) 21,4- Темпе- 
ратура всего столба воды около 22,о ■

Затѣмъ въ Индійскомъ океанѣ, между Аденомъ и Бомоеемъ, т. е. 
къ В. отъ Баб-эль-Мандебскаго пролива, капитанъ ІІІортлсШдъ ') нашелъ 
слѣдующія температуры:

Глубина. . 
Поверхность 

91 метръ 
366

урхл- ІЯХ у  JJ1Л

1 3 ° — 17° С. 4 5 ° — 65° В. 17°
24,7
23,і

Между Аденомъ и о. 
Курія-Мурія

15,8

23,9
22,4
16,6

') Journ. R. G. Soc. 1871, стр. 58.
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Между Аденомъ и о. 
Курія-Мурія.

Между о. Курія- 
Мурія и Бомбеемъ.

549 метръ .
914 »

1,280
1,646

7 , 8

2,012  > 

2,377

Отсюда видно, что приблизительно до 600 метр, температуры мало 
различны, но отсюда до 2,000 метр, ближе къ Красному морю вода 
гораздо теплѣе. Разность всего бо.тѣе на глубинѣ 1.280 метровъ, 
именно 2,8- Т акой  высокой т ем п ер а т ур ы  какъ здп,съ, н а  т акой ж е гл у -  
бинѣ  не найдено  боліъе нигдѣ , н и  въ И ндійскомъ океанѣ , н и  въ Тихом ъ. 
Нѣчто подобное встречается ли ш ь  въ А т ла н т и ч ес к о м ^  океанѣ , близъ  
С редиземнаго м оря. П р и чи н ы  эт ой высокой т ем п ер а т ур ы  н а  среднихъ  
глубинахъ , по м оем у , в л іян іе  ниж няго т ечен ія  т е п ло й , но соленой и  
т яж ело й  воды, въ первомъ случаѣ  изъ К раснаго , во второмъ и зъ — С реди
земнаго м оря . Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что вблизи Баб-эль-Мандебскаго 
пролива температура оказалась-бы еще выше.

Точно также какъ въ Атлантическомъ океанѣ близъ Средиземнаго 
моря, въ Индійскомъ близь Краснаго, на большой глубинѣ температура 
опять низка. Количество теплой воды, вытекающей изъ Краснаго моря, 
не довольно велико, чтобъ согрѣть воду океана до дна.

Не думаю чтобъ гдѣ-либо еще существовали подобный условія, т. е. 
согрѣваніе среднихъ глубинъ воды океановъ нритокомъ воды изъ среди- 
земныхъ морей. Есть, правда, еще море Сулу, гдѣ температура до дна 
не ниже 10,2. Но тамъ климатическія условія иныя, въ это море впа
даетъ много прѣсной воды, кромѣ того, осадки на самомъ морѣ велики, 
а испарепіе конечно менѣе, чѣмъ на Красномъ морѣ. Вслѣдствіе этого, 
соленость воды не болѣе, а с.корѣе мевѣе, чѣмъ на открытыхъ океанахъ 
и, слѣдовательно, не должно быть нижнихъ теченій соленой тяжелой воды. 
Персидскій заливъ также относится къ морямъ, гдѣ вѣроятно темпера
тура. высока до дна. Но такъ какъ глубина его очень мала, и къ тому 
же въ него впадаетъ очень большая рѣка, то и изъ него врядъ-ли можно 
ожидать значительнаго нижпяго теченія тяжелой соленой воды.

Я уже коснулся выше нѣкоторыхъ условій, очень важныхъ для 
термостатики земнаго шара. Именно я доказалъ, что если земной шаръ 
еще теряетъ тепло (что я считаю очевь вѣроятнымъ), то преимущественно 
чрезъ моря южнаго полушарія, гдѣ образуется сравнительно мало льда, 
но охлаждается вся толща воды и течетъ вдоль дна въ тропическіе океа
ны, охлаждая ихъ воду не только у дна, но даже до 2 -  5 тысячъ мет
ровъ выше дна, смотря по глубинѣ. Я также высказалъ мнѣніе, что это
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охлажденіе можетъ продолжаться очень долго, не имѣя существеннаго 
вліянія на температуру верхнихъ слоевъ тропическихъ морей и воздуха 
надъ ними, такъ какъ вѣроятпо, что по мѣрѣ охлажденія 1) холодная 
вода изъ южнаго полушарія проникаетъ все далѣе въ сѣверныя широты; 
2) увеличивается толщипа холоднаго слоя; 3) понижается температура у дна.

Я коснулся также того, что материки, вслѣдствіе основныхъ свойствъ 
твердыхъ тѣлъ, не могутъ, при прочихъ равныхъ условіяхъ, терять столько 
тепла, какъ моря и, слѣдовательно, далеко не могутъ такъ способствовать 
Охлаждению земнаго шара. Исключеніе одно — накоплеыіе снѣга и льда.

Температура внутри земли на небольшой глубинѣ отъ поверхности 
очень высока, что извѣстяо и' служитъ лучшимъ подтвержденіемъ мнѣнія, 
что земной шаръ теряетъ очень мало тепла чрезъ свою твердую кору. 
На материкахъ высокихъ гаиротъ не только зимой, но и въ теченіе года, 
температура воздуха значительно ниже, ч$мъ на открытнхъ моряхъ вы
сокихъ широтъ Южнаго полупіарія. Однако, на послѣднихъ охлажденія 
тѣла такой большой теплоемкости какъ вода подвинулось такъ далеко, 
что онѣ снабжаютъ холодной водой толщи въ милліоньт кубическихъ ки- 
лометровъ тропическихъ океановъ.

На материкахъ, даже гдѣ средняя годовая температура воздуха и 
поверхности почвы — 20. на глубинѣ 4000 метровъ, можно ожидать тем
пературы 100° (если предполагать увеличеніе температуры съ глубиной 
3° на 100 метровъ). Не нужно забывать, что твердая кора земнаго т а р а  
состоитъ изъ тѣлъ гораздо меньшей теплоемкости, чѣмъ вода. Таковы 
незначительные размѣры охлажденія твердой коры земнаго шара. Ото 
охлажденіе такъ мало, что я предполагаю, что оно остановилось теперь, 
и что въ самыхъ холодныхъ странахъ земнаго шара установилось рав- 
новѣсіе между прибылью тепла почвы лѣтомъ и убылью зимой. Не буду 
ссылаться въ доказательство на наблюденія въ погрсбахъ Парижской об- 
серваторіи, гдѣ температура замѣтно не изменилась въ теченіе почти 
200 лѣтъ. Этотъ періодъ слишкомъ малъ, и нѣтъ никакой гарантіи въ 
томъ, что термометры не измѣнилисъ въ это время.

Гораздо важнѣе для дѣли, которую я имѣю въ виду, наблюдения 
надъ температурой почвы въ Якутскѣ, показывающіе чрезвычайно быстрое 
возрастаніе ея вглубь, слѣдовательно доказываются, что лишь сравни
тельно очень тонкій слой успѣлъ охладиться не только ниже 0°, но даже 
ниже 25°— 26°, т. е. температуры поверхности тропическихъ океановъ. 
Если принять, какъ выше, возрастаніе температуры вглубь 3 на 100 
метр., то даже тамъ, гдѣ температура поверхности почвы 20, темпе
ратуры 26° можно ожидать наглубинѣ 1533 метра.

Нѣтъ сомнѣиія, что главная причина меныпей потери тепла мате
риками въ сравненіи съ океанами высокихъ гаиротъ состоитъ въ томъ, 
что частицы неподвижны, слѣдовательно, болѣе холодныя остаются на
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верху и слѣдователыіо онѣ очень медленно теряютъ тепло, и тѣмъ мед- 
лепнѣе, чѣмъ болѣе охладились. Несмотря па медленную передачу тепла 
вверхъ отъ теплой внутренности земнаго іпара. очень вЬроягно, что этого 
вполнѣ достаточно для уравпозѣчіенія той небольшой потери тепла, ко 
торая еще могла-бы окапаться безъ того.

Гаюобразпую среду, окружающую нашу планету—воздухъ— я думаю 
нечего и принимать во вшіманіе, когда идетъ рѣчь о такихъ колачествахъ 
тепла, какъ содержания я въ твердой корѣ земли и въ водѣ. Количество 
тепла въ воздухѣ до крайности мало, и относительно прихода и расхода 
тепла онъ является скорѣе иаесивнымъ, пагрѣваясь и охлаждаясь отъ 
твердой и жидкой поверхности земнаго т а р а . Воздухъ важен ь для насъ 
какъ механизмъ, нередаюідій на разстояніе температуру твердой или 
жидкой среды, съ которой опъ прйшелъ въ соприкосновепіе.

Возможно-ли будетъ, въ пе очень отдаленномъ будущемь, опредѣ- 
лить, хотя приблизительно, количества тепла содержащагося въ земншгь 
шарѣ съ его твердой и газообразной оболочкой? Если в ять задачу въ 
такомъ видѣ, то конечно нѣтъ. Но думаю, что будетъ возможно, копечпо 
съ очень грубымъ приближеніемъ, онредѣ.лить ее въ слѣдукщихъ грапи- 
дахъ: всего воздуха, всей воды океаповъ, морей, озеръ и рѣкъ и пѣко- 
торой небольшой глубины земной коры, с.гЬдовательно тѣхъ частей, въ 
которыхъ количество тепла можетъ подвергаться довольно значлтелылымъ 
измѣпеніямъ во времени. Можно бы ограничиться для земной коры толщи
ной метровъ 300— 400. Въ виду огром ною  п р о ст р а н ст ва  океановъ, ихъ 
глубины и теплоемкости воды, задача, въ сущности, сводится къ изслгьдо- 
ванію  ихъ п р о ст р а н ст ва , глубины  и  т ем перат уры  всей т о лщ и  поды. За 
исключенісмъ морей самыхъ высокихъ нгиротъ, можно сказать, что дѣло  
сводит ся къ т р уд у , врем ени  и  дснъгамъ. Главные методы уже выраб >тяны.

Все, слѣдовательно, зависать отъ того, насколько сильно будетъ 
сознаніе необходим ост и подобною изслѣ дованія . Ьудетъ оно и будетъ 
возможность уст а н о ви т ь  т ерм ическгй балансъ земнаго ш ара , въ предіь- 
ла хъ , очерченныхъ выше.

Г л а в а  13.

Направленіе вѣтра и его вліяніе на климаты.

Часто приходится рѣшать слѣдующую задачу: какое вліяніе имѣетъ 
данная область высокой или низкой температуры, большой или малой 
влажности и т. д. на сосѣдаія страны. Этотъ вопросъ имѣегъ важность 
и для синоптической метеорологіи, которая занимается, такъ сказать,
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минутнымъ состояніемъ погоды и старается формулировать предсказанія 
погоды. Для климатологіи это также' важный вопросъ, такъ какъ среднія 
величины метеорологическихъ элементовъ находятся подъ вліяніемъ усло- 
вій, имѣющихъ мѣсто въ сосѣднихъ странахъ.

Отвѣтъ на эти вопросы конечно тотъ, что на данную мѣстность 
имѣетъ вліяніе состояніе погоды тѣхъ странъ, откуда въ данное время 
дуетъ вѣтеръ. Слѣдовательно, зная за данное время направленіе вѣтра, 
можно съ большой вѣроятностъю заключить о томъ, какое вліяніе будетъ 
преобладать. Если въ сѣверномъ полушаріи въ данное время дуетъ се
верный вѣтеръ, то вѣроятіе будетъ въ пользу холодной погоды и т. д. 
Вѣтеръ, или движеніе воздуха, является въ этомъ случаѣ передаточнымъ 
механизмомъ.

Извѣстно, какое большое вліяніе имѣютъ морскія теченія на темпе
ратуру воздуха: они приносятъ воду изъ болѣе теилыхъ или болѣе хо 
лодныхъ странъ и, конечно, вслѣдствіе большой теплоемкости воды, мо
гутъ имѣтъ огромное вліяніе на температуру воздуха, и не въ одномъ 
ближайшемъ сосѣдствѣ, но на большое разстояніе.

Зная расположеніе теплыхъ и холодпыхъ морскихъ течеиій, слѣ- 
дуетъ, однако, быть очень осторожнымъ въ заключепіяхъ о температурѣ 
воздуха въ ихъ сосѣдствѣ, точнѣе сказать, нужно обращать вниманіе на 
направленіе вѣтра, какъ передаточнаго механизма.

Еслибъ приходилось рѣшить слѣдуюіцую задачу: какова будетъ тем
пература января въ Токіо (Іеддо) подъ 353/«° с. нг. и Эдинбурга подъ 
553/4° с . га., зная, что столица Японіи на 20° южнѣе, и что очень близко 
отъ нея проходить теплое теченіе Куро-Сиво, имѣющее и зимой темпе
ратуру не ниже 19°, а что главный городъ ІИотландіи, кромѣ что того ле
жать сѣвернѣе, очень удаленъ отъ самой теплой части теченія Гольф- 
стрема, конечно можно будетъ заключить, что Эдинбургъ гораздо холод- 
нѣе зимой. Наблюденія даютъ среднюю температуру января въ Эдинбургѣ 
2,9, а въ Іеддо 2,з. Причину не трудно найти въ направленіи вѣтра. 
Теплое теченіе Куро-Сиво близко отъ Іеддо, но вѣтеръ оттуда почти ни
когда не доходить до города въ январѣ, и преобладаютъ почти исклю
чительно СЗ. вѣтры, которые, кромѣ того, что приносятъ болѣе холодный 
воздухъ извнутри сѣвернаго Ниппона и съ Азіатскаго материка, но еще 
даютъ ясную, сухую погоду, т. е. способствуютъ мѣстному лучеиспуска- 
нію, и слѣдовательно холоду зимой.

Въ Эдинбургѣ преобладающее направленіе вѣтра ЮЗ., т. е оно не- 
сетъ теплый и влажный воздухъ съ Атлантическаго океана. Кромѣ того, 
что воздухъ самъ по себѣ тепелъ, онъ еще способствуетъ большой об
лачности, т. е. сохраненію тепла зимой.

Извѣстно, что вѣтеръ зависитъ отъ распредѣленія давлевія, и что, 
слѣдовательно, по данному давленію можно опредѣлить преобладающее
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направленіе вѣтра. Но здѣсь слѣдуетъ обратить вниманіе на горныя цѣпи 
и вообще неровности земной поверхности. Можно себѣ составить совер
шенно невѣрное понятіе о направлении вѣтра по распредѣленію давле
нья, если не принимать во вниманіе горы. Видя, напр., что въ январѣ 
давленіе гораздо выше въ Восточномъ Туркестанѣ, чѣмъ въ Сѣверной 
Индіи, можно предположить, что въ послѣднсй дутотъ очень сильные СВ. 
вѣтры. Этого, одпако, пѣтъ, и нѣть потому, что высокія горныя цѣпи 
Гималая и Каракорума отрѣзываютъ всякое сообщеніе въ нижнемъ слоѣ 
воздуха между обѣими странами. На высотѣ псреваловъ I ималая почти 
постоянно дуетъ Ю. вѣтеръ, и это потому, что при болѣе высокой тем- 
пературѣ Индіи, плоскости одинаковаго давлепія тамъ находятся на боль
шей высотѣ, чѣмъ въ Восточномъ Гуркестанѣ. Защита горъ съ С слу
жить причиной того, что въ Сѣверной Индіи зима довольно тепла, не 
смотря на то, что эта страна паходится довольно далеко отъ моря: горы 
защищаютъ отъ притока холоднаго воздуха съ Сѣвера. Китай подъ тѣми 
же широтами находится въ совершенно другихъ географическихъ усло- 
віяхъ: онъ не отдѣленъ высокими горами отъ Монголіи, Манчжуріи и 
даже Восточной Сибири, и потому воздухъ изъ этихъ страиъ можетъ 
свободно достигать равнинъ Китая, а такъ какъ давленіе тамъ гораздо 
выше зимой, чѣмъ вгь Китаѣ, то преобладаютъ холодные сухіе С. и СЗ. 
вѣтры. Въ ІИанхаѣ, очень близко отъ моря, январь на цѣлые 10° хо- 
лоднѣе, чѣмъ въ Мальтанѣ въ Индіи, нодъ той-же широтой и гораздо 
далѣе отъ моря.

Благодаря тому же безпрепятственному доступу холодныхъ СЗ вѣт- 
ровъ извнутри Восточной Сибири, Владивастокъ въ январѣ на, 23° хо- 
лоднѣе Ниццы, находящейся нодъ той же широтой на берегу Средизем- 
наго моря и на 21° холодиѣе Сухума, подъ той же широтой на берегу 
Чернаго моря. Но дѣло въ томъ, что Ницца и Сухумь защищены вы 
сокими горами отъ вліянія болѣе холодныхъ сѣверныхъ странъ, и если 
ихъ и достигаютъ 0  вѣтры, то не иначе какъ нисходящіе съ оолыиой 
высоты, а это, какъ объяснено въ главѣ 2-й, ведетъ къ тому, что они 
становятся теплы. Владивостокъ же отдѣленъ высотами не болѣе 200 метр, 
отъ области Уссури, гдѣ еще подъ 48° с. пт. (въ Хабаровкѣ) средняя 
температура января — 25. Холодный воздухъ стекаетъ свободно къ морю 
у Владивостока ’).

Для того, чтобъ избегнуть ошибокъ, которыя легко сдѣлать, не при
нимая въ разсчетъ высоты, я исключилъ изъ начертанія изобаръ и изо- 
термъ сплошныя поднятія выше 1800 метр, (почти 6000 ф.) н. у. м.

*) Въ моей статьѣ «Климам. области муссоновъ Восточной Азіи», въ Изв. И. В- Геогр. 
Общ. за 1879 г. приведены доказательства того, какъ даже невысокая горы имѣютъ вліяніе на 
среднія температуры.
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Эти заштрихованный пространства должны папомппать о томъ, что вы
соты мѣшаютъ свободному движенію во:дѵха въ нижішхъ слояхь.

Принимая во вниманіе вліяніе высотъ, можно уже почти безоши
бочно по изобарамъ опредѣлить направленіе вѣтра, а изъ направленія 
вѣтра заключить о температурѣ и другихъ условіяхъ погоды. Напримѣръ, 
западная Европа къ С. отъ 50° с. ш. имѣетъ низкое давлепіе зимой. 
Къ Востоку отъ нея, къ ЮВ. Европейской Россіи давлепіе гораздо выше, 
оно еще выше въ Сибири. Но эта область высокаго давлепія далека, 
гораздо ближе другая, у с. границы пассата, на Атлантичегкомъ океапѣ. 
Изъ близости ея можно заключить, что въ январѣ въ Западной Европѣ 
будетъ преобладать теченіе воздуха съ 103. (т. е. съ 10 превратившееся 
въ ЮЗ. вслѣдствіе вліянія вращеиія земли). Такъ какъ па Атлантиче- 
скомъ океанѣ подъ 30° с. ш. температура высока и водяпыхъ паровъ 
много, то нетрудно заключить, что эти ЮЗ. вѣтры прянесутъ западной 
Европѣ сравнительно теплый и в.тажпый воздухъ. Тамъ, гдѣ поперекъ 
движенію воздуха становятся горпыя цѣпи, какъ въ западной Велико- 
британіи и Норвегіи воздухъ поднимается и при этомъ должны произойти 
обильные осадки.

Европейская Россія, особенно Ю. и В. находятся ближе къ высо
кому давленію Сибири и далѣе отъ высокаго давлепія Атлаптическаго 
океана, поэтому, чѣмъ далѣе па В. тѣмъ болѣе преобладаютъ сравни
тельно холодные вѣтры съ материка. Изъ направленія изотермъ ясно 
видно, что чѣмъ далѣе на В., тѣмъ холоднѣе зима подъ тѣми-же широ
тами. Надъ южной частью Сахары, подъ 17°— 20° с. ш. лѣтомъ давлеиіе 
ниже, чѣмъ подъ другими широтами тѣхъ же меридіановъ. Слѣдовательпо, 
южная часть Сахары должна привлекать вѣтры съ разпыхъ сторонъ. Къ 
Сѣверу отъ нея на В. части Атлантическаго океана (около 40° с. га.) 
находится высокое давлеиіе. Отсюда въ Сахарѣ С. вѣгры. Такъ какъ 
они дуютъ изъ болѣе холодной страны, то но пути воздухъ удаляется 
отъ точки насыщенія. Вѣтры слѣдовательпо должны быть сухи, и дѣй- 
ствительно лѣтомъ въ Сахарѣ не бываетъ дождя, и даже па С. берегу 
Африки очень рѣдко. Съ Юга къ широтамъ 17°— 20° с. вѣтеръ дуетъ 
съ теплой поверхности тропическаго Атлантическаго и Ипдійскаго океа- 
новъ. Эти вѣтры влажны и по пути ихъ идутъ обильные дожди. Это 
область Африканскаю муссона.

Затѣмъ является вопрогъ о тоМъ, какъ выражать паправленіе вѣтра, 
выводить ли среднюю, или упоминать о преобладаю щемъ вѣтрѣ, или, 
накопецъ, давать направленіе нѣсколышхъ румбовъ вѣгра.

Для вывода средняго направлепія вѣтра обыкновенно употребляется 
такъ называемая формула Ламберта. Она основала на законѣ параллело
грамма силъ и имѣетъ цѣлыо опредѣлить общее направленіе воздуишыхъ 
теченій.
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Если, напримѣръ, мы иаблюдаемъ, какъ обыкновенно, 8 румоовъ 
вѣтровъ, С., СВ. и т. д., то получаются слѣдующія уравнеиія:

А Е  —  W  4 -  (NE +  SE -  SW -  NW j Sin. 45°

В  =  N  —  S +  (NE +  NW — SE —  SW) Cos. 45°

tang a =  |

здѣсъ a уголъ, который считается отъ N къ Е „ т .  е. именно уголъ, по- 
казывающій среднее направленіе вѣтра.

Затѣмъ R =  "С A2 -f- В 2

гдѣ R равнодѣйствующая, показывающая, сколько разъ вѣтеръ долженъ 
былъ бы дуть по среднему направленію, чтобъ произвести то перемѣ- 
щеніе воздуха надъ даннымъ мѣстомъ, какое произошло отъ вліянія 
всѣхъ вѣтровъ. Его обыкновенно называютъ румбомъ, выражая въ /о
всѣхъ вѣтровъ, дувшихъ въ данное время.

По величинѣ R или равнодействующей можно слѣдовательно судить 
о томъ. на сколько вѣтры разнаго направленія уравновешиваются или 
на сколько есть действительно преобладающее направленіе.

Для того чтобъ формула Ламберта действительно выражала на- 
правленіе и хоть приблизительный размѣръ перемѣщенія воздуха нужно 
конечно имѣть данныя о силе (скорости ) ветровъ, иначе это-отвлечен
ная величина, выражающая очень мало. Ветры могутъ дуть одинаково 
часто, но быть очень неравной силы, а при обыкновенномъ спосо»> 
вывода формулы Ламберта они войдутъ съ одинаковым!. весомъ.

Даже если есть наблтоденія надъ силой вѣтра, они обыкновенно 
находятся въ очень большой зависимости отъ тренія у земной поверх
ности, и следовательно, все-таки не выражаютъ перемещ ен* воздуха 
надъ данной точкой даже на малой высотѣ надъ поверхностью.

Когда нѣтъ достаточно точныхъ данныхъ, то знаніе направлен* и, 
хотя приблизительно, силы преобладающаго вѣтра даетъ почти такое 
же вѣриое понятіе о движеніяхъ воздуха, какъ и формула Ламберта. 
Чѣмъ решительнее преобладаетъ въ данное время одно направлен* ветра, 
тѣмъ ближе сходятся оба способа въ существѣ дѣла.

Опособъ приводить хоть напримѣръ 8 главныхъ направленій вѣтра 
и давать °/0 вѣтровъ, дувшихъ изъ каждаго изъ нихъ, полезенъ тѣмъ, 
что указываетъ и на климатологическую сторону дѣла, но, конечно, при 
этомъ получается большое количество цифръ и наглядность страдаетъ.

Среднее между формулой Ламберта и послѣднимъ составляетъ обра
ботка анемометрическихъ наблюденій, .различая 4 направленія и количе
ство движенія по нимъ. Этотъ способъ сжатѣе и нагляднѣе поел дняго, 
а между тѣмъ не составляетъ такого чистаго отвлеченія какъ способъ
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Ламберта (по послѣднему, если дули два вѣтра, приблизительно противу- 
положные другъ другу, то среднее направленіе получается такое, какое 
иногда наблюдали очень рѣдко) Дерптскій профессоръ Эттингенъ осо
бенно старался распространить снособъ выраженія вѣтра посредствомъ 
4 составляющихъ ’). Онъ изобрѣлъ особый анемометръ Wind-Companenten- 
In tegrator, посредством^ котораго эти данпыя получаются механически.

Другой вопросъ, очень мало разработанный до сихъ поръ, о пакло- 
неніи вѣтровъ къ земпой поверхности. Въ горныхъ странахъ, движепіе 
вѣтровъ по наклоннымъ плоскостямъ не подлежать сомнѣпію, но есть 
большое вѣроятіе, что и направленіе тѣхъ вѣтровъ, которые обыкновенно 
разсматриваются какъ горизонтальные, можетъ быть наклоппо. До сихъ 
поръ не удалось еще построить вполнѣ пригодпаго ипстрз'мента для этихъ 
наблюденій, но нѣтъ сомнѣпія, что эго препятствіе удастся преодолѣть 2).

Россія представляла бы самыя лучшія условія для наблюденія на- 
клоненія вѣтровъ помимо вліянія горъ.

Кромѣ того, многіе ученые дѣлали вычисленія, (такъ называемый 
розы вѣтровъ) показывающія вліяніе вѣтровъ на давленіе, температуру^ 
облачность, осадки и т. д. 5). Въ послѣднее время эти вычисленія по 
прежней системѣ дѣлаются рѣже, послѣ работы В. П. Кеппенъ 4). Онъ 
доказываетъ, что данное направленіе вѣтра можетъ пмѣть очень различ
ное вліяніе на климатическія условія, смотря по тому, находится ли 
мѣсто въ области циклона или антициклона.

Не думаю, чтобъ подобныя вычисленія были безполезны, такъ какъ 
въ самомъ среднемъ расположеніи циклоновъ и антициклоновъ заклю
чается элемента, имѣющій вліяніе на климаты. Къ тому же нѣкоторьтя 
мѣстности земнаго шара нѣсколько мѣсяцевъ въ году находятся подъ 
такимъ рѣшительнымъ вліяніемъ тѣхъ или другихъ, что роза вѣтровъ 
въ данномъ случаѣ выразитъ действительность, а не отвлеченіе. Въ 
большей части Восточной Сибири зимой можно совершенно не заботиться 
о томъ, каковъ будетъ характеръ вѣтровъ, принадлежащихъ къ системѣ 
циклоновъ, такъ какъ антициклоны господствую™ безраздѣльно.

Изъ выше упомянутыхъ работъ по движенію воздуха, самая обшир
ная, несомнѣнно Coffin, W inds of the Globe, Washington 1876. Здѣсь co- 
бранъ громадный матеріалъ, особенно по Соединеннымъ Ш тагамъ и 
океанамъ и строго проведены вычисленія стредняго направленія вѣтра 
по формулѣ Ламберта.

ł) См. его предисловия къ Дерптскимъ метеор, набл. и статьи въ Метеорол. Сборн. 
т. VII и Zeit. Met. т ТХ

2) Declievrens, 1’inclinaison des vents.
')  Самая обширная работа нодобяаго рода, дающая вярочемъ и направленіе вѣтра 

Hann, Windę der nórdl. Hemispliare.
J) «Метеор. Сборн.» т. IV.
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Вѣтры па океапахъ давно обратили на себя вниманіе и разрабо
таны въ цѣломъ рядѣ трудовъ, изданныхъ учрежденіями по морской 
метеорологіи Англіи, Нидерлапдовъ и Германіи. Во Франціи вышли не
давно труды Brault о вѣтрахъ на разныхъ океанахъ, превосходно раз
работанные картографически. Они помѣщались сначала въ Atlas de 
rObservatoire de Paris, a послѣдняя составила особый выиускъ Annales 
du bureau Central meteor, за 1879.

Толково составленное сокращеніе работы Коффина, съ прибавле- 
ніемъ данныхъ для Европы, особенно Австріи: A. Supan, S tatistik  der 
unteren Luftstromungen.

О работахъ, касающихся Россіи и русскихъ морей будетъ упомя
нуто далѣе.

Нужно замѣтить, что далѣе я буду держаться слѣдующаго обозна- 
ченія странъ свѣта: N Сѣверъ, Е  Востокъ, 8 Югъ, W  Западъ.

Г ЛАВА 14.

Измѣненіе температуры воздуха съ высотой, вблизи 
земной поверхности,

Вопросъ объ измѣненіи температуры воздуха съ высотой можно 
разсматривать съ точки зрѣнія 1) измѣненій, происходящихъ въ восхо- 
дящихъ и нисходящихъ массахъ воздуха. Онъ уже разсмотрѣнъ въ гл. 2; 
2) дѣйствительныхъ температурь на разныхъ высотахъ.

Остановлюсь здѣсь на нослѣднемъ вопросѣ, причемъ его можно раз ■ 
сматривать еще съ двухъ сторонъ: а) температурь, которыя встречаются 
по мѣрѣ ноднятія отъ поверхности земли въ воздухъ и причинъ даннаго 
распредѣленія температурь, б) температурь, при одинаковой близости къ 
твердой или жидкой поверхности земнаго шара, но на разныхъ высо
тахъ надъ уровнемъ моря.

Слѣдовательно, въ aj разбирается вліяніе и высоты, т. е. разрѣ- 
женія воздуха, и удаленія отъ земной поверхности, и въ б) только пер
вой причины.

Прежде всего нужно онредѣлить измѣненія температуры въ ниж
нихъ слояхъ воздуха, какъ ближайшихъ къ главному источнику нагрѣ- 
ванія воздуха днемъ и лѣтомъ и охлажденія ночью и зимой. Этотъ во
просъ уже часто разбирался метеорологами; хотя обыкновенно и съ дру
гой цѣлью, чѣмъ та, которую я имѣю въ виду здѣсь, именно искали на



какой высотѣ лучше шшѣстить термометры и какія разности получаются 
въ среднихъ и крайнихъ температурахъ, смотря по высотѣ термометра 
надъ почвой.

Многіе изъ рядовъ наблюденій, особенно сдѣланныя въ прежнее 
время, мало пригодны для моей цѣли, такъ какъ термометры не были 
достаточно защищены отъ излученія ‘). Я остановлюсь нѣсколько подроб- 
нѣе на двухъ родахъ наблюденій, сдѣланныхъ недавно, именно въ Кью *) 
близъ Лондона и въ Пулковѣ 3) близъ Петербурга.

Въ Пулковѣ воспользовались сигнальной мачтой, находящейся на 
холмѣ близъ обсерваторіи, къ ней были прикрѣплевы клѣтки съ пси
хометрами, какія приняты на главной физической обсерваторіи. Наблю- 
денія велись отъ сентября 1872 года по сентябрь 1874 года, именно 
съ апрѣля но октябрь или поябрь, въ 8 часовъ утра и въ 1 и въ 8 ча- 
совъ вечера, а въ остальные мѣсяцы только въ 1 часъ вечера. Трудность 
подниматься на большую высоту, заставила отказаться отъ утреннихъ 
и вечернихъ наблюденій зимой. Нужно еще сожалѣть, что по крайней 
мѣрѣ не воспользовались термометромъ Негретти и Замбра, или по 
крайней мѣрѣ не помѣстили въ клѣткахъ максимумъ и минимумъ 
термометровъ, особенно послѣднихъ, это бы дало понятіе о суточной 
амплитудѣ зимой 4). Термометры были ырикрѣплены на выеотахъ 1,9 
метровъ (П) 15,9 метровъ (П ,) и 26,з метровъ (ІІа) отъ поверхности почвы.

Въ Кыо паблюденія продолжались съ мая 1873 года по іюль 
1874 года и съ декабря 1874 года по мартъ 1875 года На обсерва- 
торіи (KOJ термометры находились на Б метра отъ поверхности почвы, 
кромѣ того воспользовались еще для наблюденіи зданіемъ «пагоды» 
въ паркѣ Кью. Это зданіе находится также въ паркѣ Кыо, въ Ѵ /з  
километрахъ отъ обсерваторіи, ва одинаковой высотѣ около 8 метровъ 
н. у. м. на пизкомъ и ровномъ мѣстѣ. Здѣсь термометры были помѣ- 
іцены на 6,э метровъ (КР) 21 метръ (KPj) и 39.9 метровъ (КР2) отъ 
поверхности почвы. Ниже въ графахъ гдѣ даны разности температурь 
на разныхъ выеотахъ знакъ — означаешь, что температура вверху 
ниже чѣмъ внизу , а цифры безъ знака ноказываютъ, что вверху теп- 
лѣе, чѣмъ внизу. Замѣчу еще, что нули въ цѣлыхъ числахъ пропущены.

1 j Напр, наблюдерія Престеля (Prestel, der Boden, das Klima etc. von Ostfriesland.
Emden, 1872.' Наблюденія Six (Experiments on local heat, Philos. Trans за 1788 r.

3) Quarterly W eather Report 1876, Appendix Ш .
а) Мет. Сбора.,' г. V.
4) Наблюдения въ ТТулковѣ показываютъ еще разъ, какъ важно, чтобы плат по- 

добиыхъ пзслѣдованій исходилъ не отъ ученыхъ посредственностей. На нихъ потребо
вались довольно большія средства, личныя и денежная, сдѣланы они съ достаточной точ
ностью, но недостатки плана изслѣдоваиій сказались очень ясно, особенно въ томъ, что зи
мой наблюдали только въ 1 часъ дня, и что не было максимумъ и минимумъ-термометровъ. 
Отъ этого наблюденія потеряли половину цѣны. Будь только послѣдніе, ни расходы, ни труды 
наблюдателей не увеличились-бы почти нисколько, но результаты быди-бн гораздо важнѣе.



207

Наблюденія въ Пулковѣ.

М ѣ с я ц ы.

1 ч. вечера.

М ѣ с я ц ы .

8 ч. 
утра.

1 ч.
вечера. 8 ч. вечера

Разность! Разность 
П—П,. 1 І І - П а.

Раз
ность 

П—Па.
Разность

п - п 2.
Разность 
П—II,.

Разность
п-п2.

Сред-] В|'
/м. к™ '(ДНИ1).

Сред- в'ь 
„ ш, ясные 

дни1).

Сред
няя.

Сред-! Вь 
вяя. |ЯСЯЬІ®

дни1).

Сред-
пяя.

Въ
ясные
дни1)-

С| ед- 
няя.

Въ
ясные
дни1).

Н о я б р ь.............. J О ' 1 S —,05 ,09 М а й .......................... —,44

1
—,53|— ,76 ,12 ,31 ,27 ,58

Декабрь и . . . і Ію н ь ......................... —,65 —.46 —,50 ,24 ,34 ,50
Я нварь . . . .  1

,10| ,71 Ію л ь .......................... —,40 —,48; — ,56 ,29 ,34 ,49 ,61
Февраль ................. ,21 ,45 ,185 ,49 А в г у с т ъ ................. —,39 — 41— ,38 ,51 ,77 і” 1,15

М а р т ъ ...................... ,20 ,22 ,27 ,46 Сентябрь.................. —,06 —,38 —,49 ,39 ,64 ,62 1.10

А п р ѣ і ь .................. — ,15 — ,23 —.20.—,23 О к т я б р ь ................. ,01 —,22— ,19 ,25 ,69 ■м 1,14
Средняя за 4 ыѣ- Средняя за б мѣ- 1

еяца: Декабрь— сяцевъ: Май — 1
М а р т ь ................. ,12' ,52 ■,1б| ,59 Сентябрь. . . . —,31 —,45 —,54 ,30 • 15 ,48 ,79

Бъ ІТулковѣ, какъ выше замѣчено, въ холодные мѣсяцы наблюдали 
только въ 1 ч .  вечера. Поэтому только за этотъ часъ можно сравнить 
между собой всѣ времена года. Такъ какъ разность уровней верхней и 
нижней станцій (II— ІІ2) 24,в метра, то предѣльное равновѣсіе слоевъ 
воздуха наступить когда температура верхней на 0,24° ниже, чѣмъ ниж
ней. Изъ таблицы видно, что въ мѣеяцы съ мая по сентябрь температура 
въ 8 ч. утра и 1 ч. вечера такъ быстро уменьшается съ высотой, что 
равновѣсіе становится неустойчивымъ, иначе сказать, вслѣдствіе нагрѣ- 
ванія поверхности земли солпцемъ должны происходить восходящіе и 
нисходящіе токи воздуха. Бъ апрѣлѣ и октябрѣ среднія даютъ величины, 
очень близкія къ предѣльному равновѣсію, особенно въ ясные дни въ 
апрѣлѣ. Бъ ноябрѣ нѣтъ почти разницы между температурами отъ 2 до 
26 метровъ надъ землей.

Совсѣмъ другое въ четыре мѣсяца съ декабря по мартъ. Въ это 
время температура постоянно выше на 26 метрахъ чѣмъ на 2 и раз
ность очень увеличивается въ ясные дни, особенно въ декабрѣ и январѣ. 
Это показываетъ, что нодъ широтой около 60°, въ то время, когда по
верхность земли покрыта снѣгомъ, даже среди дня измѣненія темпера
туры съ высотой вблизи земной поверхности такія же, какъ вездѣ бы
ваютъ ночью, т. е. она ниже внизу и увеличивается до нѣкоторой вы
соты надъ поверхностью земли. Иначе сказать, въ эти мѣсяцы преобла
д аем  лучеиспусканіе, и при ясной погодѣ, даже среди дня, поверхность 
снѣга охлаждается, а отъ пея ближайшіе слои воздуха, а болѣе высокіе

')  Т. е. при облачности отъ 0—4.



208

и удаленные отъ поверхности тогда теплѣе, такъ какъ они далѣе отъ 
источника охлажденія — поверхности снѣга. ІІросмотръ наблюденій за 
ноябрь и апрѣль показалъ мнѣ, что въ эти ыѣсяцы, когда земля покрыта 
снѣгомъ, разности II— II, u II— П5 вообще положительный, т. е. вверху 
теплѣе, какъ бываетъ и въ мѣсяцы съ декабря по мартъ, а когда нѣтъ 
снѣга, то вверху часто холоднѣе, т. е. условія приближаются къ тѣмъ, 
которыя имѣютъ мѣсто лѣтомъ.

Нужно еще замѣтить, что въ пасмурные дни, особенно въ декабрѣ 
и январѣ, разность II— ІІ2 мала. Это оттого, что въ эти дни мало луче- 
испѵсканіе и, кромѣ того, тогда же обыкновенно и вѣтеръ сильнѣе (пре- 
обладающіе Ю. и 3. вѣтры вмѣстѣ съ тѣмъ и сильнѣе, и они прино- 
сятъ зимой пасмурную погоду), а при такихъ условіяхъ происходитъ 
постоянно перемѣшиваніе слоевъ воздуха между собой. Самыя болыпія 
разности наблюдаются при тихой погодѣ, особенно во время зимнихъ 
антициклоновъ, гіричемъ внизу можетъ быть и морозный тумаиъ, «морокъ» 
(сибирское выраженіе). Къ сожалѣнію, двѣ зимы, когда были сдѣланы 
наблюденія, были теплыя и не было достаточно характерныхъ и продол- 
жшельныхъ антициклоновъ. Наибольшая разность II— ІІ2 была 23 де
кабря 1872 г. (при давленіи 769,7 мм. и слабомъ 10. вѣтрѣ въ Петер
б у р г ) . Въ тѣхъ мѣстахъ Россіи, гдѣ зимніе антициклоны чаще и даже 
въ окрестностяхъ Петербурга въ другія зимы, получились бы разности 
до 5° и даже гораздо болѣе.

Даю еще среднія изъ наблюденій корабля «Terror* въ Гудзоневомт, 
проливѣ, во льду зимой 1886— 37 г. Онѣ интересны особенно тѣмъ, что 
даютъ намъ понятіе о томъ, что происходитъ зимой въ высокихъ широ- 
тахъ (63°49' до 65° 1 2 ') ') . Наблюдали по двумъ термометрамъ Т на борту 
корабля и Т, на высотѣ 26 метровъ надъ льдомъ. По прежнему цифры 
безъ знака означаютъ, что на верху теплѣе.

Р азн ост и  Т—Т,.

М  ѣ с я  ц  ьт.
8 ч. 2 ч.-Ве-8 ч. ве-!Крайн. Крайн. 
утра, j чера. | чера. \ наиб. | яаим.

Сред-1 2 ч. 
няя. ! утра.

Декабрь 
Январь . 
Ф(враль 
М артъ 
Апрѣль .

1.8 ! 2 , 0  I 1,7 I 1,4 1,1) I —1,1 I 4 , 3

1.9 I 2,2 2,0 1,4 2,1 — 4,2 4,2

1,0 - 1,7 1,4 1 0,3 ! 1,4 0,5 1,0

1,2 1,0 1.1 0,1 1,5 0,2 1,8

0,1 0,7 I — 1,3 — 0,7 0,5 0  1,5

') Meteorolog у of Arctic regioiis, изданіе .Іоидонскаго Meteorological Office.
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Отсюда видно, съ декабря по мартъ включительно температура была 
постоянно выше на мачтѣ, чѣмъ на борту корабля. Условія слѣдова- 
тельно сходны съ тѣми, которыя наблюдались и въ ІТулковѣ зимой. Къ 
сожалѣнію, эти наблюденія не такъ надежны, какъ сдѣланныя въ ІІул- 
ковѣ и Кью, но все-таки могутъ дать понятіе о характерѣ явленія.

Перехожу опять къ Пулкову и къ вечернимъ наблюденіямъ. Во всѣ 
мѣсяцы, за которые они сдѣланы, въ 8 ч. вечера на 15 метрахъ возду хъ 
теплѣе, чѣмъ на 2, а на 26 еще теплѣе. Въ ясные дни разность гораздо 
болѣе, чѣмъ въ пасмурные. Нужно еще замѣтить, что съ 3 мая по 1 ав
густа захожденіе солнца приходится позднѣе 8 часовъ, поэтому и раз
ность II— П, и ГІ— 1І2 въ маѣ, іюнѣ и іюлѣ менѣе, чѣмъ въ августѣ, 
сентябрѣ и октябрѣ, когда солнце заходитъ уже ранѣе. Въ послѣдніе 
3 мѣсяца, при ясной погодѣ, на высотѣ 26 метровъ слишкомъ на 1,і° 
теплѣе въ 8 ч. вечера, чѣмъ на 2 метрахъ отъ земли.

Наибольшая положительный и отрицательный разности въ Пулковѣ
и Кыо.

"Пасъ. Разность П—П,. Разность П - ■Пл-

1 веч. -1 ,8 Августъ 1873 2,о . Декабрь 1872. — 1,7 Ію вь 1874. 2,з Декабрь 1872.
8 веч. —0,5 Іюнь 1873. 1,8 ; Сентябрь1872. —0,5 Ію нь 1873. 2,9 Септябрь 1872

Разность К Р —К Р (. Разность К Р —-К Р 2.

3 веч. -1 ,1 Іюль 1873. 1,і Декабрь 1873. - 0 ,4 Августъ 1873 2,7 Октябрь 1874.
9 веч. “ 1,4 Іюнь 1874. ||з,з О ктябрь 1873. —0,6 М ай 1873. 6,0 Октябрь 1873

Наблюдения въ Кыо.

Мѣсяцы.

КО. РК. Разность 
К Р —К Р 4.

Разность 
К Р—К Р2.

Средняя 
темпера
тура ').

Суточ
ная 

ампли
туда 2).

Средняя 
темпера
тура <).

Суточ
ная 

ампли
туда 3).

Суточ-
ныхъ

наиболь
ших!.

Суточ- 
ныхъ 

иаименъ- 
III ихъ.

Суточ
ныхъ

наиболь-
гаихъ.

Суточ-
ныхъ

наимень
шихъ.

Январь. . . 6,0 5,і 6,0 5,2 О.оз ,28 — ,25 ,31
Февраль . . З.о 5,6 2,9 54 — ,06 ,19 — ,36 ,28
М артъ . . . 6,0 6,9 5,8 6,8 — ,17 ,25 — ,56 ,83
Апрѣль . 10,6 9,3 10,3 9,0 -  ,33 ,44 — ,83 ,67
Май . . . . 13,5 9,2 13,8 8,5 — ,33 ,19 — ,92 >33
Ію нь. . 15,2 10,0 15,2 9,0 — ,47 ,06 — ,94 ,08
Ію л ь . . - ■ 18,2 11,і 18,2 10,1 — ,72 >31 — 1,22 ,31
Августъ ■ 17,5 9,2 17,4 8,з — ,50 ,п -1,о ,06
Сентябрь. • 13,1 9,0 12,2 8,2 — ,22 ,06 — ,72- ,28
Октябрь . • 9,4 8,7 9,3 8,2 — ,06 ,17 — ,39 ,56
Ноябрь. . 7,1 6,1 6,9 5,7 ,06 ,28 — ,28 ,39
Декабрь 3,о 5.2 2,8 5,3 ,03 ,19 -  ,14 ,22
Годъ. . . . 10,2 7,95 10,1 7,5 — ,23 ,21 — ,63 ,82

*) Т. е. средняя изъ суточныхъ паибольшихъ и наименьшихъ.
2У Разность наибольших! и наименьшихъ по максимумъ и минимумъ термометрамъ.

КЛИМАТЫ ЗЕМНАГО ШАРА.  14
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Разность К Р —К Р,. Разность К Р —К Р ,.

З и м а . ! Л ѣ то . З и м а . Л ѣ то .

3 ч. 9 ч. 3 ч. 9 ч. 3 ч. 9 ч. 3 ч. 9 ч.
веч. веч. веч. веч. веч. веч. веч. веч.

Средняя .......................... — ,07 .24 — ,30 ,41 ,39 — ,52 ,49

При циклонахъ . . . . — ,04 ,07 -  ,іб ,28 —  ,16 ,06 — ,37 ,47

При аптицпклонахъ . ■ — ,02 ,51 — ,40 ,73 — ,03 ,86 — ,49 1.17

Въ ясную погоду . • • — ,13 ,29 -  ,41 ,48 — ,20 ,48 — ,65 ,61

Въ пасмурную погоду . — ,09 ,06 — ,20 ,25 —- .23 ,04 I — ,38 ,28

Во время тумана . . . ,12 ,90 1,48 ,26 1,56 2,30

Суточная амплитуда за іюль 1874 г. КО 11,9 К Р  10,9 K P f 10,2 К Р 2 9,2 
» » » январь 1875 г. КО 4,з К Р  4,2 К Р , 4 ,і К Р 24,о

ІТаблюдевія въ Кью ведутъ къ такимъ же общимъ заключеніямъ, 
какъ и Пулковскія. Только въ окресгностяхъ Лондона спѣгъ рѣдко лежптъ 
долго, и потому и зимой наибольшія температуры нѣсколько нилш на 
высотѣ 39, чѣмъ 6 метровъ. Лѣтомъ наиболыпія слишкомъ на 1° выше 
на высотѣ 6 чѣмъ 39 метр, отъ земли (К Р — К Р 2), наименынія темпера
туры во всѣ мѣсяцы выше на высотѣ 39 метровъ. Отсюда ясно, что су
точная амплитуда температуры значительно уменьшается съ высотой, но 
впрочемъ не равномѣрно во всѣ мѣсяцы, а въ гораздо бблыпихъ размѣ- 
рахъ лѣтомъ, когда небо яснѣе чѣмъ зимой. Такъ напр, въ январѣ

К Р ( 7 метровъ надъ землей) даетъ 5,2 
К Р , (21 » » » ) * 4,9
К Р 2 (39 » » * ) » >̂6

а въ іюлѣ
КО ( 3 метра надъ землей) даетъ 11,1 
К Р  ( 7 метровъ > » ) » Ю,і
К Р , (21 » » ) » 9,і
К Р , (39 > » » ) * 8>6

Слѣдовательно возвышеніе на 32 метра уменьшаете амплитуду въ 
январѣ лишь на 0,6 , а въ іюлѣ па 1,5. Это умепыненіе всего быстрѣе 
вблизи поверхности и замедляется по мѣрѣ возвышенія. Такъ въ іюлѣ 
между КО и К Р  разность == 0 ,25 па 1 мегръ возвышевія, между КР и 
К Р , она =  0 ,06  па 1 метръ, между К Р , п К Р , всего =  0 ,оз.

Изъ таблицы разностей между К Р  и К Р , и К Р 2 при разныхъ усло- 
віяхъ видно, что при циклонахъ какъ отрицательный разности въ 3 ч. 
вечера, такъ и положительный въ 9 ч. вечера менѣе обыкновепнаго, при
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антициклонахъ лѣтомъ и тѣ и другія болѣе, а зимой разности въ 3 ч. 
вечера почти тѣ же что среднія, а положительныя въ 9 ч. вечера болѣе.

Особенно интересны разности при туманѣ. Туманы бываютъ въ 
ркрестпостяхъ Лондона при затишьѣ и при томъ условіи, что воздухъ 
холоднѣе рѣчпой воды. Въ 3 ч. вечера лѣтомъ не было тумановъ, а зи
мой въ этотъ часъ при туманѣ было теплѣе вверху, чѣмъ внизу. Вече
ромъ же при туманѣ, и лѣтомъ и зимой было гораздо теплѣе на 20 метр, 
и особенно 39 метр, отъ земли, чѣмъ на 7. Лѣтомъ средняя разность 
К Р —К Р 2 доходитъ до 2,з- При туманѣ же получилась и наибольшая 
изъ наблюдавшихся разностей К Р — К Р 2, именно 6,о- Изъ наблюденій въ 
Пулковѣ и Кью можно вывести слѣдующее заключеніе:

1) Суточная амплитуда температуры значительно уменьшается но 
мѣрѣ удаленія отъ земной поверхности. 2) Это уменьшеніе гораздо бы- 
стрѣе при ясной погодѣ и вообще при условіяхъ, благопріятныхъ для 
большой амплитуды у земной поверхности. 3) Въ то время, когда по
верхность не покрыта снѣгомъ, температура вблизи земной поверхности 
выше, чѣмъ далѣе отъ нея, начиная съ нѣсколькихъ часовъ послѣ во
схода солнца до часа или болѣе ранѣе захода солнца. 4) Эта разность 
настолько велика, что соотвѣтствуетъ неустойчивому равновѣсію воздуха, 
такъ что существованіе восходящихъ токовъ воздуха при этомъ вѣроятпо.
5) Она вообще болѣе при ясной погодѣ, чѣмъ при пасмурной, по край
ней мѣрѣ въ мѣсяцы болѣе сильнаго нагрѣванія солнцемъ (апрѣль— 
сентябрь). 6) Въ остальное время сутокъ, т. е. во всю ночь и нѣкоторое 
время утромъ послѣ восхода солнца и вечеромъ до захода, температура 
воздуха близь поверхности земли ниже, чѣмъ на нѣкоторой высотѣ надъ 
ней. 7) Эта разность значительно возрастаетъ въ ясную погоду, особенпо 
при затишьѣ или слабомъ вѣтрѣ (туманы въ окрестпостяхъ Лондона).
8) Въ то время когда лежитъ снѣгъ, даже среди дня температура у по
верхности земли ниже, чѣмъ на большей высотѣ надъ поверхностью (Пул
ково). 9) Эта разность значительно возрастаетъ при антициклонахъ, т. е. 
въ тихую погоду при высокомъ давленіи воздуха, причемъ близь поверх
ности земли можетъ быть и туманъ. 10) Средняя суточная температура 
быстро уменьшается до нѣкоторой высоты надъ земной поверхностью лѣ- 
томъ, а поздней осенью п зимой, когда не лежитъ снѣгъ, она пемпого 
возвышается сначала, но далѣе (папр. между 21 и 39 метрами) опять 
начинаем, понижаться; когда снѣгъ лежитъ на землѣ, то температура 
довольно быстро возвышается сначала. И )  Слѣдовательио обыкновенно 
въ теченіе значительной части сутокъ между охлажденной поверхностью 
земли съ ближайшими къ ней слоями воздуха и верхними холодными 
слоями воздуха существуем воздухъ, болѣе теплый чѣмъ тѣ и другіе. 
Излученіе тепла съ поверхности земли совершается чрезъ эту болѣе 
теплую среду.

14*
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Наблюденія въ Кью и Пулковѣ даютъ намъ возможность судить объ 
измѣненіи температуры съ высотой лишь на очень малой высотѣ. Давно 
уже предполагали начать наблюденія самопишущими инструментами на 
привязанныхъ воздуіпныхъ шарахъ (ballons captifs), но безъ особеннаго • 
успѣха. Глешеръ, которому мы обязаны лучшими наблюденіями на воз- 
душныхъ шарахъ, сдѣлалъ нѣкоторыя наблюденія и на привязанныхъ 
шарахъ, въ Чельзэ близь Лондона1). Вотъ результаты его наблюденій, 
сдѣланныхъ отъ начала мая до начала августа.

Измѣненія температуры между данными высотами, въ десятыхъ гра- 
дусовъ Фаренгейта, ио наблюденіямъ Глешера.

Высота 
(въ русскихъ футахъ).

При ясной погодѣ
(или малой облачности).

При пасмурной погодѣ
(или большой облачности).

11—12 3—4 
час. j час. 

утра. 1 веч.

4 - 5
час.
веч.

5—6
час.
веч.

6—7 7—7‘/г 
час.! час. 
веч. веч.

3 - 4
час.
веч.

4—5
час.
веч.

5 - 6
час.
веч.

6—7
час.
веч.

7—7цз 
час. 
веч.

Отъ 0 до 100. . - 1 0 - 1 5 - 1 1 — 9 — 5 0 - 1 2 —12 -  6 — 5 — 5

» 100 » 200. . -  9 — 8 -  7 -  6 — 5 — 1 - 9 — 6 -  6 — 6 — 5

» 200 » 300. . — 9 — 8 -  7 -  6 - 5 — 3 —  9 -  5 — 6 -  5 — 5

300 » 400. . -  9 -  7 -  6 -  6 — 5 -  4 -  6 -  6 — 6 -  5 — 4

» 400 » 600. . - 1 6 - 1 1 — 11 - 1 1 -  9 -  6 -  8 — 8 - 1 0 — 9 —10

» 600 - 800. . - 1 4 - 1 0 — 9 — 8 — 8 — 8 — 9 — 8 —10 — 9 — 9

» 800 > 1,000. . —11 — 9 — 8 -  7 — 7 — 5 -  9 — 8 -  9 -  9 —10

» 0 » 1,000. • - 8 3 - 6 8 - 5 9 —53 - 4 4 - 2 7 - 6 2 - 5 3 - 5 3 - 4 8 - 4 8

Измѣневіе въ Д ° на
100 метровъ возш -
ш ешя . . 1,40 1,16 1,0 0,90 0,74 0,46 1,05 0,90 0,90 0,81 0,81

Изъ этой таблицы видно, что между 11— 12 часами въ ясные дни, 
температура уменьшается быстрѣе между 400— 1000 ф. (120 и 300 
метр.), чѣмъ въ послѣполуденные часы. Между Б— 6 вечера она отъ 
О— 600 Ф. уменьшается быстрѣе въ ясные дни, чѣмъ въ насмурные, 
между 6— 7 почти такъ же, а отъ 7— 7‘/і уже остается таже до 100 ф. 
(30 метр.). Слѣдовательно, эти наблюденія, какъ и сдѣланныя въ ІІул- 
ковѣ и Кью, даютъ быстрое уменыиеніе днемъ, и остановку его еще до 
захожденія солнца. Въ пасмурные дни ходъ температуры гораздо непра- 
вильнѣе, и вообще уменыненіе съ высотой менѣе до 600 фут. и болѣе отъ 
600— 1,000. Въ ясные дни измѣненіе съ высотой такъ быстро, что су- 
ществуетъ неустойчивое равновѣсіе отъ 11— 12 ч. до 1,000 фут. высоты 
и отъ о— 6 час. вечера до 600 футъ. До этихъ высотъ слѣдоватедьно 
есть условія для восходящихъ токовъ воздуха въ эти часы, далѣе же

’) Report of British Association, 1869.
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нѣтъ. Этотъ фактъ имѣетъ большое значеніе. Если подобное раснредѣ- 
леніе температуръ получилось-бы только между поверхностью земли и 
нѣкоторой высотой, то этому не стоило бы придавать особеннаго значе- 
нія, такъ какъ у поверхности термометры могли подвергаться вліянію 
отраженныхъ лучей солнца. Но такое распредѣленіе получается и между 
напр. 4 0 0 - 6 0 0  фут. (120— 180 метр.), и притомъ ходъ очень правиль
ный, начиная со 100 фут.

Другой рядъ наблюденій былъ сдѣланъ на о. Коней, близь Ныо-Іорка1). 
Даю я здѣсь разности температуръ въ градусахъ Фаренгейта, какъ болѣе мел- 
кихъ дѣленіяхъ, а затѣмъ, размѣры измѣненій на 100 метр.въ град.Цѳльзія.

Число.

Часъ
и

минута.

Измѣненія температуры въ ° Ф. между2)
Размѣръ измѣнѳній 
въ 0 Ц. на ЮОмѳтр. Морской 

вѣтеръ 
исчезаетъ 

на высотѣ 
футъ.

0—
10

0 
ф.

 
і 

10
0—

20
0 

ф
.| *в*

оосо
1о001 30

0—
40

0 
ф.

.

40
0—

50
0 

ф.

50
0—

60
0 

ф.

,6
00

—
80

0 
ф

. -3<оо0
1оо00 10

00
—

12
00

 ф
.і

ме
ж

ду
 

0—
50

0 
ф.

ме
ж

ду
 

0—
10

00
 

ф
.

ме
ж

ду
 

10
0-

12
00

 
ф.

1 - 1 9  в. 2,з ,6 ,3 ,3 0 ,6 >4 ,7 ,6 1,28 »0,95і0,59 400
10 августа 3 - 1 0  в. ;6 ?5 ,4 1,0 1,3 ,7 ,8 Л ,8 1,39 1,07 0,95 500

5—42 в. 1,8 ! 5? ,5 ,6 ,7 ,5 1,0 чб Л 1,57 1,17 0,83 пѣтъ морек. 
вѣтра.

11 августа 2 - 1 0  в. 4,2 ,9 ,9 ,7 ,5 ,2 — 2,23 1,57,0,88 3) 825

12 августа 10—50 у. 1,3 ,5 0 0 0 ,7 0 ,5 л 0,66 0,58,0,35 600

13 августа 11—50у. 6,5 ,2
!

,7 0 1,0 ,1 >з ,5 ,5 0,71 1,700,53 650

Здѣсь, слѣдовательно, въ болѣе низкой широтѣ и при болѣе силь- 
номъ нагрѣваніи поверхности земли солнцемъ (см. конецъ гл. 6), быс
трое уменыненіе температуры на первые 100 футъ отъ земли (нужно 
замѣтить, что предѣльное равновѣсіе наступаетъ приблизительно при 
уменьшеніи 0,6° на 100 фут., слѣдовательно, 1,2° Ф. на 200 футъ). Но 
уже между 100— 200 ф. не во всѣ дни равновѣсіе было неустойчиво, а 
дальше большое уменьшеніе температуры съ высотой, соотвѣтствующее 
неустойчивому равновѣсію, бываетъ довольно неправильно, между про- 
чимъ оно случается еще между 500— 600 ф. Если взять все измѣненіе 
температуры между 100— 1,200 ф. (предпослѣдній етолбецъ) то ни въ 
одномъ случаѣ не оказывается условій, соотвѣтствующихъ неустойчивому 
равновѣсію. Здѣсь наблюдалась также высота морскаго вѣтра. Какъ видно,

f) Obs. Gil the height of land and sea breeses at Concy Isld. Amer. J o u r n .  Science за
1880 r.

■) Нули въ цѣ-шхъ числахъ пропущены. Точно также пропущены и знаки — но ни въ 
одномъ случаѣ температура вверху це оказалась выше.

3) Между 100 и 1,000 ф.
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она не велика. Надъ ней дуетъ обыкновенно вѣтеръ съ материка на 
море. Существованіемъ морскаго вѣтра объясняется можетъ быть и быс
трота уменыненія на первые 100 фут., такъ какъ эта высота достаточна 
для того, чтобы вѣтеръ былъ гораздо сильнѣе, чѣмъ у поверхности земли, 
А этотъ лѣтомъ припоситъ болѣе холодный воздухъ съ моря.

Изложенное выше показываетъ, какъ мало еще сдѣлано для изуче- 
нія распредѣленія температуры въ слояхъ, ближайшихъ къ земной по
верхности, хотя-бы только до 400 метр. Нѣкоторыя изъ лучшихъ наблю- 
деній даже до меныпей высоты, т. е. 40 метр., которыя мы имѣемъ до 
сихъ поръ, продолжались слишкомъ недолго и главное—не даютъ памъ 
достаточныхъ свѣденій о суточномъ періодѣ температуры на разныхъ 
высотахъ, а иныя (Пулково), даже о суточной амплитудѣ. Но кромѣ 
того, они сдѣланы въ слишкомъ маломъ числѣ мѣстъ и притомъ въ та- 
кихъ, гдѣ влажный климатъ и большая облачность, между тѣмъ какъ 
значительный разности при неболыпомъ измѣненіи высоты бываютъ именно 
при ясной ногодѣ и затшпьѣ.

Всего важнѣе было-бы имѣть подобным наблюденія изъ мѣстъ, гдѣ 
существуетъ большая суточная амплитуда температуры, вблизи земной 
поверхности. Тамъ можно ожидать быстраго уменыпепія амплитуды при 
поднятіи, причемъ наибольшія ниже чѣмъ у поверхности земли, а паи- 
менынія выше. Но, какъ и въ другихъ вопросахъ метеорологіи, явленіе 
настолько сложпо, что безъ наблюденій нельзя даже приблизительно знать 
размѣръ измѣпеній. Вѣроятпо, что подобпыя наблюденія укажутъ намъ 
на причины, панр., песчаныхъ вихрей, которые часто бываютъ въ сухихъ 
материковыхъ климатахъ, напр., лѣтомъ въ южной Россіп, по особенно 
въ Киргизскихъ степяхъ, Сахарѣ и сѣверной Иидіи. Вѣроятнѣе всего, 
что они происходятъ отъ очень неустойчиваго равновѣсія слоевъ воздуха, 
т. е. очень большаго перевѣса температуры нижнихъ надъ верхними. 
Когда паконецъ, начинаются восходящіе токи, они очень сильны.

Многіе ученые связываютъ и грозы съ подобнымъ распредѣлепіемъ 
температуры, по конечно, для грозы пужна и большая влажность воздуха.

Затѣмъ, очень желательно имѣть наблюденія еще изъ такихъ странъ, 
гдѣ зимой лежитъ спѣгъ и давленіе воздуха высоко, причемъ часто бы
ваетъ затишье съ яснымъ небомъ. Въ этомъ отношеиіи иѣтъ страны бо- 
лѣе пригодной, чѣмъ Восточная Сибирь. Наблюденія на разпыхъ высо
тахъ зимой показали бы вѣроятно, насколько очень пизкія температуры 
тамъ ограничены слоемъ, ближайшимъ къ поверхности земли. Потомъ. 
чѣмъ далѣе къ сѣверу, тѣмъ болѣе при подобныхъ условіяхъ даже тем
пературы цѣлыхъ дней и мѣсяцевъ окажутся ниже у поверхности земли, 
чѣмъ выше.

Нисколько рядовъ наблюденій при возможно различныхъ условіяхъ 
климата, дали бы очень важные результаты для науки. Постараюсь очер
тить устройство нодобныхъ стандій.
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До возможно большой высоты (ВО, можетъ быть даже 50 60 мет
ровъ) конечно лучше всего укрѣпить клѣтку съ термометрами на мачтѣ, 
и вести наблюденія помощью самопшпущихъ инструментовъ (о системѣ 
не распространяюсь, такъ какъ постоянно изобретаются новыя, важна 
лишь непрерывность записей). Далѣе нужно имѣть привязанные воздуш
ные шары до возможной высоты, снабженные также самопишущими, а 
если неудобно, то хоть максимумъ и минимумъ термометрами. Наконецъ 
отъ времени до времени, и нритомъ въ разные періоды дня и года, под
ниматься на воздушномъ гаарѣ возможно высоко. Относительно газа для 
наполненія воздушныхъ шаровъ замѣчу еще, что приготовленіе его изъ 
нефти и нефтяныхъ остатковъ требуетъ ретортъ такихъ небольшихъ раз- 
мѣровъ и такъ просто, что возможно, можно сказать, вездѣ. Эго устра
няешь одно изъ еамыхъ большихъ затрудненій для наполнения воздуш
ныхъ шаровъ внѣ большихъ городовъ. Вотъ очеркъ наблюдепій, которыя 
я считаю возможными уже теперь въ очень многихъ странахъ земнаго 
шара. Они конечно потребуютъ немалыхъ расходовъ и участія многихъ 
лицъ, нодготовлепныхъ къ нимъ—но если только достаточно уоѣдятся 
въ пользѣ нодобныхъ наблюденій, то рано или поздно они будутъ сдѣ- 
лапы. Устройство горныхъ обсервагорій въ Соединенныхъ Ш татахъ, 
Франціи, Германіи, Швейцаріи и Италіи показываетъ, какія средства 
можно получить для метеорологическихъ изслѣдованій

Другой примѣръ, приполярныя магнито-метеорологическія станціи, 
паблюдавшія въ ■1882— 83 году по плану Вейпрехта (одно русское пра
вительство дало па устройство двухъ станцій 62,000 р., а двѣ станціи 
Соедипенпыхъ Штатовъ и вѣроятно нѣмецкая и фрапцузская будутъ 
стоить дороже, такъ какъ для нихъ требуется снаряженіе особыхъ 
кораблей). Все дѣло въ томъ, что нашлись люди, глубоко убѣжденные 
въ пользѣ даннаго дѣла и умѣвшіе убѣдить другихъ. Я далъ очеркъ та
кихъ наблюденій, которыя желательны для рѣшенія данныхъ вопросовъ. 
Конечно, нужно желать, чтобъ такія наблюденія были сдѣланы. Но пока 
ихъ еще нѣтъ, хорошо бы имѣть наблюденія хоть въ размѣрѣ Пулков- 
скихъ, но съ минимумъ-термометромъ, въ возможно многихъ мѣстахъ и 
особенно въ Восточной Сибири. Нужно обратить особенное вниманіе на 
слѣдующее обстоятельство. Измѣненія температуры воздуха вблизи зем
ной поверхности, помимо горизонтальныхъ движеній воздуха, происходить 
отъ поперемѣннаго нагрѣванія поверхности земли солпцемъ въ течепіе 
дня и охлажденія ея ночью. Но относительно распространенія этихъ 
температурь вверхъ есть большая разница, зависящая отъ свойства воз
духа и вообще газовъ. Когда нагрѣваніе земной поверхности и ближай- 
шихъ слоевъ воздуха достигло извѣстныхъ размѣровъ, оно передается 
вверхъ посредствомъ восходящихъ токовъ, т . е. очень быстро. Напро- 
тивъ охлажденіе земной поверхности и ближайпшхъ слоевъ воздуха такъ
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не передается, такъ какъ чѣмъ холоднѣе нижяіе слои сравнительно съ 
верхними, тѣмъ устойчивѣе равновѣсіе воздуха въ вертикальномъ на
правлении. Воздухъ, какъ извѣстно, очень теплопрозраченъ, а сухой воз
духъ и дурной проводникъ тепла, поэтому возрастаніе температуры снизу 
вверхъ, разъ оно установилось, мбжетъ продолжаться очень долго. Вѣ- 
роятно, что при снѣжномъ покровѣ и затишьѣ или очень слабомъ вѣтрѣ 
въ теченіи всей зимы нижніе слои воздуха гораздо холоднѣе, чѣмъ нахо- 
дящіеся выше йхъ, до извѣстной высоты.

Точно также и обратно: если на нѣкоторой высотѣ надъ землей 
произошло охлажденіе воздуха, разъ оно достигло извѣстнаго размѣра 
(на небольшихъ высотахъ н. у. м. такого, что измѣненія температуры 
съ высотой зашли за 0 ,98° па 100 метровъ), то равновѣсіе становится 
неустойчивымъ, такъ какъ верхніе холодные слои имѣютъ стремленіе 
спуститься къ землѣ, а нижніе теплые— подняться вверхъ. Слѣдовательно, 
подобное очень большое охлажденіе вверху не можетъ существовать очень 
долго, по крайней мѣрѣ послѣ того, какъ прекратилась его причина, 
такъ какъ нарушенное равновѣсіе возстановляется восходящими и ни
сходящими токами.

Если обратно вслѣдствіе какой-нибудь причины (напримѣръ, теп- 
лаго вѣтра) воздухъ на нѣкоторой высотѣ нагрѣется болѣе обыкновен- 
наго, то равновѣсіе слоевъ отсюда внизъ до земной поверхности будетъ 
еще устойчивѣе чѣмъ обыкновенно, слѣдовательно, подобное распредѣ- 
леніе температуры можетъ продолжаться очень долго, даже нослѣ того 
какъ прекратилась причина, которая вызвала его.

Все это конечно зависитъ отъ основнаго свойства жидкостей, что 
для устойчтаго равновѣсія нижніе слои ихъ должны содержать менѣе 
тепла чѣмъ верхніе, но для эластическихъ жидкостей (газовъ) эго еще 
не значить, чтобъ нижніе слои должны были имѣть непремѣнно болѣе 
низкую температуру, а, вслѣдствіе ихъ основныхъ свойствъ, нижніе слои 
могутъ имѣть и болѣе высокую температуру, но лишь до извѣсгнаго 
предѣла.

Неровности земной поверхности имѣютъ большое вліяніе на распре - 
дѣлеиіе температуры въ ближайшихъ слояхъ воздуха. Разсмотрю сна
чала выпуклости— горы, холмы. Очевидно, что для нагрѣванія днемъ и 
излученія тепла ночью важна масса, которая подвергается имъ. Отсюда 
уже выходить, что воздухъ вблизи отдельной горы или холма будетъ 
менѣе нагрѣтъ днемъ и охлажденъ ночью, чѣмъ вблизи равнины. Но 
важно еще другое: чѣмъ ближе къ массѣ земной поверхности, тѣмъ сла- 
бѣе вѣтеръ, особенно ночыо (см. гл. 15). Слѣдовательно, воздухъ надъ 
равниной, оставаясь болѣе спокойными, болѣе подвергается вліянію со- 
сѣдней поверхности. Даже при вЬтрѣ, пока онъ горизонгаленъ, полу
чается воздухъ, подвергают)йся приблизительно таким ь-же вліяніямъ
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земной поверхности. Совеѣмъ другое воздухъ у отдѣлъной горы или 
холма (и чѣмъ выше и круче они, тѣмъ болѣе); оОльшая сила вЬтра 
вдали отъ массы земной поверхности уже нѣсколько уменьшаетъ вліяніе 
поверхности ихъ па сосѣдній воздухъ, а къ тому же этогъ воздухъ идетъ 
отъ мѣстъ болѣе удаленныхъ отъ земной поверхности. Поэтому набдю- 
денія на отдаленныхъ холмахъ и горахъ могуть до нѣкоторой степени 
замѣнить наблюденія въ воздухѣ, и тѣмъ болѣе, чѣмъ менѣе масса горы 
или холма сравнительно съ ихъ высотой. (См. гл. 15 гдѣ доказано, что 
и суточная амплитуда температуры значительно менѣе на горахъ и 
холмахъ).

Въ Упсалѣ, въ ІНвеціи, были сдѣланы наблюденія на разных ь вы- 
сотахъ надъ поверхностью земли, на двухъ станціяхъ, изъ которыхъ 
первая (YO) выше второй (YD) на 20 фут. и отстоитъ отъ нея на 300' 
футъ. Я  далѣе означаю наблюденія этими буквами, а цифры, поставлен
ный внизу, означаютъ высоту надъ поверхностью, въ футахъ.

Температура въ ясиыя лѣтнія ночи въ Упсалѣ ')•

Р а з
(Безъ знака означаетъ,
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1. Ночи безъ рот.
9 ч. вечера . ■ 1,7 0,4 0,8 1,2 1,7 1,0 2,. 2,6 3,2

Полночь . . . 0 О.з 1,0 1,3 1,3 0,6 1,1 1,0 1,2
3 ч. утра . . • 0,3 0,2 0,5 ^ 0,8 1,0 0,3 0,8 0,9 1,3

2. Ночи съ росой.
2,19 ч. вечера . • 0,5 0,5 1,3 1,6 1,9 0,4 1,3 2,9

Полночь. . . . 0,6 0,3 0,7 1,0 1,5 0,5 1,1 1,5 1,8
3 ч. утра . • • 0,4 0,3 0,5 0,9 1,2 0,5 0,9 1,5 1,3

Здѣсь и разность высотъ мала, и къ тому же холмъ, на которомъ 
лежитъ обсерваторія—очень пологій. И однако все-таки надъ холмомъ 
воздухъ теплѣе во время ночи чѣмъ надъ долиной, но конечно не въ 
такой степени, какъ было-бы при большей крутизнѣ и высотѣ. Іочно 
также и надъ холмомъ, и надъ долиной, температура возрастаешь въ 
вертикалъномъ направленіи , сначала очень быстро, потомъ медленнѣе.

’) Dr. Е  Hamberg, la teinpśrature et rtm m idite de l'a ir a ditfóreutes liauteurs. 
Upsala, 1876.
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Такъ какъ топографическія условія имѣюгъ большое вліяніе на распре- 
дѣленіе температуръ, и тѣмъ болѣе, чѣмъ благопріятнѣе усдовія для 
большой суточной и годовой амплитуды, то они 1) заслуживаюсь изуче- 
нія сами по себѣ; 2) на нихъ слѣдуетъ обратить вниманіе для того, 
чтобъ имѣть возможность оцѣнить степень ихъ вліянія. Въ вопросахъ о 
вертикальномъ распредѣленіи температуръ въ слояхъ близь земной по
верхности. топографическая условія имѣютъ огромное значеніе. Относи
тельно формы поверхности, можно признать нормальной совершенно го
ризонтальную (см. главу 15-ю).

Выше я замѣтилъ о вліяніи отдаленія отъ земной поверхности на 
уменьшеніе суточной амплитуды. Такое же вліяпіе оно имѣетъ и на го
довую амплитуду. Самыя высокія температуры года наблюдаются близь 
поверхности и точно также и самыя пизкія (конечно, въ предѣлахъ нпж- 
нихъ слоевъ воздуха). Такъ напр, въ ГГулковѣ, въ теченіе года, съ фе
враля 1873 по январь 1874, въ 1 часъ дня:

Наибольшая. Наименьшая. Разность.
(П ) на высотѣ 1,9 метр. 26,4 — 19,о 45,4
(П.) » » 26,з » 25,8 — 18,о 43,8

Еслибъ зимы были холоднѣе, наблюдали бы и утромъ и наблюденія 
производились не на холмѣ, а на ровпомъ мѣстѣ, то разность амплитуды 
получилась бы гораздо большая (относительно паименынихъ довольно на
помнить о разности въ 6,о въ Кыо, между температурами на высотЬ 7 
и 39 метровъ при туманѣ, въ октябрѣ. Нѣтъ сомвѣнія, что въ окрест- 
ностяхъ Петербурга, при зимнихъ антициклонахъ бываюгь и большія 
разности).

Г л а в а  15.

Суточный ходъ температуры воздуха.

Земля обращается вокругъ своей оси въ теченіе сутокъ, вслѣдствіе 
этого для всѣхъ мѣстъ земнаго шара, между обоими полярными кругами, 
въ каждыя сутки въ теченіе нѣкогораго времени дапное мѣсто получаетъ 
солнечные лучи, а въ остальное не получаетъ. Отъ различнаго положенія 
земли относительно солнца зависитъ не только различіе въ свѣтѣ, но и 
въ теплотѣ, и послѣднее называется суточнымъ періодомъ температуры , 
а разница между наибольшей и наименьшей температурой сутокъ суточ
ной амплитудой температуры. Тепловая энергія, получаемая даннымъ
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мѣстомъ отъ солнечныхъ лучей, зависит* отъ ишуса угла, подъ кото
рым* они падаютъ на землю, причемъ, конечно, наибольшая соотвѣт- 
ствуетъ перпендикулярному паденію лучей ') . Обыкновенно наименьшая 
температура бываетъ перед* восходомъ солнца, а наибольшая нѣкоторое 
время нослѣ полудня. Эго объясняется слѣдующимъ образомъ. Положим*, 
что земля теряетъ въ минуту количество тепла =  ta  и что эта потеря 
одинакова въ теченіе цѣлыхъ сутокъ (на дѣлѣ это не совсѣмъ вѣрно, 
такъ какъ потеря тепла возрастает* съ температурой даннаго предмет, 
но эта гипотеза принята для упрощенія задачи). Если затѣмъ назовем* 
количество тепла, получаемое отъ солнца въ теченіе минуты ts , то оче
видно температура будетъ возрастать пока ts ,> ta, г. е. пока оть солнца 
получается болѣе тепла, чѣмъ расходуется на лучеиспусканіе. Такъ какъ 
видимая высота солнца въ первое время послѣ полудня мало измѣняется, 
то нѣкоторое время получается еще болѣе тепла, чѣмъ теряется, и тем
пература возрастает*. Но какъ только ts <  ta  начинается уменьшепіе 
температуры, или преобладаніе лучеиспусканія надъ нагрѣваніемъ. ІЗослѣ 
захожденія солнца, т. е. послѣ того какъ данное мѣсто уже не полу
чает* солнечных* лучей, лучеиспусканіе продолжается до восхода солнца.

То что въ метеорологіи называется суточной амплитудой и суточ
ным* періодомъ температуры относится къ воздуху, такъ что вопрос* 
становится нѣсколько сложнѣе, чѣмъ еслибъ онъ шел* о нагрѣванш и 
охлаждепіи твердого тѣла. Воздухъ получает* тепло отчасти прямо отъ 
солнечныхъ лучей, но сравнительно мало, такъ как* онъ очень тепло 
прозрачен*, затѣмъ еще онъ получает* и теряетъ тепло при соприкосно- 
вепіи съ твердой или жидкой поверхностью земнаго шара, наконец* на 
него дѣйствуетъ и лучцстая теплота этой послѣдпей. Водяные пары ме- 
нѣе прозрачны для тепловыхъ лучей, чѣмъ главныя составныя части воз
духа, кислород* и азотъ, и особенно для тѣхъ, которые исходят* изъ 
источника сравнительно низкой температуры. Таким* образомъ они тен- 
лопрозрачнѣе для лучей солнца, чѣмъ для исходящих* съ поверхности 
земли. Точно также и углекислота, по новѣйшимъ изслѣдованіямъ Le- 
cher’a 2) гораздо менѣе теплопрозрачна, чѣмъ кислород* и азотъ.

Чѣмъ косвеннѣе падаютъ лучи с о л н ц а  на землю, тѣмъ большее ко
личество ихъ задерживается атмосферой, при прочих* равных* условіяхъ.

Такъ какъ въ среднихъ широтахъ количество солнечной теплоты, 
получаемой въ теченіе дня, возрастает* отъ зимняго къ лѣтнему солнце- 
стояпію, и въ то же время возрастает* длина дня, то извѣстный физик* 
Ламонъ (Lamont) выразил* мнѣніе, что суточная амплитуда температуры 
пронорціональна длияѣ дня, или что приблизительно можно принять

*) См. главу 1-ю.
*} Sitzungsber. d. Wiem. Acad.. Novciub(?r 1880.
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a  А] =  0,51

гдѣ а суточная амплитуда температуры, въ градусахъ Цельзія, Т длина дня.
Нетрудно доказать, что даже для одного и того же мѣста эта грубо 

эмпирическая гипотеза непримѣнима. Возьмемъ, напримѣръ, количество 
солнечной теплоты, получаемой въ теченіе даннаго дня (w : W) (гл. 1), 
причемъ за единицу (W) примемъ то, которое получилось-бы при на- 
грѣваніи отвѣсными лучами солнца въ теченіе сутокъ, при среднемъ раз- 
стояніи -земли отъ солнца. Такъ для 60° получимъ слѣдующія числа для

-  TW (здѣсь Т, какъ и прежде, длина дня въ часахъ). Въ день зимняго

солнцестоянія 0,оозо4. Въ день весенняго равноденсгвія 0,оізоі. Въ день 
лѣтняго солнцестоянія 0 , о і 875. А  для экватора въ день весенняго равно- 
ДенстВІЯ 0,02644.

Отсюда слѣдуетъ, что въ часъ подъ 60° с. ш. въ день лѣтняго 
солнцестоянія въ часъ получается слишкомъ вшестеро болѣе солнечной 
энергіи, чѣмъ въ день зимняго солнцестоянія, а подъ экваторомъ, въ день 
весенняго равноденствія, вдвое болѣе, чѣнъ въ тотъ же день подъ 60° 
с. ш. и почти въ девять разъ болѣе чѣмъ подъ 60° с. ш. въ день зим
няго солнцестоянія. Ясно, что суточная амплитуда температуры не за- 
виситъ отъ продолжительности дня, такъ какъ количество тепловой энер
гии, получаемой землей отъ солнца въ теченіе часа очень различно въ 
разныхъ широтахъ и въ томъ же мѣетѣ измѣняется очень значи
тельно въ теченіе года. Насколько суточная амплитуда температуры  
зависитъ отъ количества тепловой энергіи, получаемой отъ солнца , 
ее можно лучше выразить такъ:

гдѣ а суточная амплитуда, w : W и Т имѣютъ то же значеніе, что выше, 
a f нѣкоторый постоянный факторъ, или суточная амплит уда , при про
чить равныхъ условіяхъ, тѣмъ болѣе, чѣмъ меньше число часовъ, въ 
которое получается данное суточное количество т епла отъ солнца , 
или  чѣмъ болѣе ее получается въ 1 часъ.

Въ широтахъ за полярными кругами, въ тѣ дни, когда солнце не 
заходитъ, и выше упомянутое выраженіе нужно измѣнить: такъ какъ 
нагрѣваніе солнцемъ дѣйствуетъ въ теченіе всѣхъ сутокъ, то в.ііяніе на 
суточную амплитуду имѣетъ лишь количество, превышающее то, которое 
получается въ полночь или около полуночи, однимъ словомъ, суточная 
ампли'Гуда прй такихъ условіяхъ будетъ менѣе, чѣмъ еслибъ такое же 
количество тепловой энергіи получилось въ такомъ мѣстѣ, гдѣ солнце 
заходитъ. У иолюсовъ суточная амплитуда температуры не должна су
ществовать.

\
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Для того, чтобъ приведенная выше формула давала точное выра- 
жевіе для суточной амплитуды при данныхъ условіяхъ, въ нее слѣдо- 
вало бы ввести поправки, зависящія отъ разныхъ причинъ, большею 
частью атмосферныхъ. Этого еще нельзя до сихъ норъ сдѣлать съ доста
точной точностью, и потому приходится пока довольствоваться эмпири- 
ческимъ изученіемъ явленій. Главныя условія, имѣющія вліяніе на су
точную амплитуду температуры, помимо широты, времени года и раз- 
стоянія земли отъ солнца: 1) При большой теплопрозрачности воздуха, 
возвышеніе температуры днемъ и пониженіе ночью зависитъ главнымъ 
образомъ отъ близости къ твердой или жидкой оболочкѣ земнаго шара, 
нагрѣвающихся прямо отъ солнечныхъ лучей и прямо излучающихъ тепло 
ночью. Поэтому, на достаточной высотѣ надъ твердой или жидкой по
верхностью, суточная амплитуда температуры воздуха должна быть на
столько мала, что не поддавалась бы измѣренію помощью нашихъ ин- 
струментовъ. У отдѣльныхъ горъ воздухъ до нѣкоторой степени нахо
дится въ тѣхъ же условіяхъ, какъ воздухъ на той же высотѣ вдали отъ 
твердой или жидкой поверхности, и тѣмъ болѣе, чѣмъ менѣе масса горы 
сравнительно съ ея высотой.

2) Свойство земной поверхности имѣетъ также большое вліяніе на 
суточную амплитуду. Вода, какъ извѣстно, самое теплоемкое тѣло, ко
торое часто встрѣчается на земной поверхности. Къ 'том у же, вода об- 
ладаетъ довольно большой теплопрозрачностью, наконецъ, она довольно 
хорошій проводникъ тепла. Поэтому поверхность водныхъ бассейновъ 
лишь незначительно нагрѣвается солнечными лучами въ теченіе дня, такъ 
какъ а) вслѣдствіе большой теплоемкости воды, данное количество теп
ловой энергіи нагрѣваетъ данное количество воды на меньшее число гра- 
дусовъ, чѣмъ такое же количество тѣла, обладающаго меньшей теплоем
костью; б) температура поверхности довольно быстро сообщается и болѣе 
глубокимъ слоямъ. Первая причина дѣйствуетъ одинаково, какова бы ни 
была глубина воднаго бассейна, а вторая сильнѣе въ болѣе глубокихъ 
бассейнахъ (впрочемъ, такъ какъ и теплопрозрачность и теплопроводи- 
мость воды не очень велики, то важны глубины приблизительно до 100 
метровъ, далѣе суточная амплитуда врядъ-ли простирается). Тѣ же при
чины объясняютъ, почему и ночное охлажденіе поверхности водъ не мо
жетъ быть особенно велико. Къ тому же, вслѣдствіе подвижности частицъ 
воды, охлажденная немедленно опускается, слѣдовательно размѣръ ноч- 
наго охлажденія поверхности еще сокращается.

Такъ какъ суточная амплитуда температуры ивоздуха зависитъ отъ 
вліянія верхняго слоя твердой или жидкой поверхности подъ нимъ, то 
понятно, почему на океанахъ суточная амплитуда вообще не бодѣе 2°.

Материки нагрѣваются быстрѣе чѣмъ воды, вслѣдствіе меньшей теп
лоемкости веществъ, входящихъ въ ихъ составь, къ тому же и тепло-
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проводимость и особенно теплопрозрачность твердой воры земнаго шара 
меньше, чѣмъ воды, ночное лучеиспусканіе отъ этихъ же причинъ идетъ 
быстрѣе, отсюда большая суточная амплитуда надъ материками. ІІесокъ 
одно изъ тѣлъ всего хуже проводяідихъ тепло, поэтому надъ песчаными 
пустынями суточная амплитуда особенпо велика.

В) Водяные пары въ воздухѣ имѣютъ вліяніе на ослабленіе какъ 
нагрѣванія солнцеыъ въ теченіе дня, такъ и особенно ночнаго лучейс- 
пусканія. Поэтому ихъ присутствіе уменьшаетъ суточную амплитуду. То 
же можно сказать и объ углекисютѣ или точнѣе углекисломъ ангидрид!;

(СО,).
4) Относительная сырость имѣетъ очень большое вліяніе: чѣмъ ближе 

къ точкѣ насыіценія, тѣмъ снорѣе наступаетъ сгущеніе паровъ, следо
вательно останавливается дальнѣйшее охлажденіе. Поэтому, если нЬтъ 
вѣтра, зная относительную сырость и вычисливъ точку росы, можно вы
числить гдѣ остановится ночное попиженіе температуры (Впрочемъ, это 
справедливо только для совершенно ровныхъ мѣстъ, тамъ гдѣ есть горы 
и даже холмы или овраги, условія сложнѣе. См. объ этомъ ниже).

5) Присутствіе въ воздухѣ разныхъ мелкихъ твердыхъ и жидкихъ 
частицъ (пыли, дыма, мглы и т. д.), мѣшаюіцихъ его прозрачности для 
свѣтовыхъ лучей, уменынаетъ также его теплопрозрачность. Поэтому по
добный вещества умѣряютъ суточную амплитуду температуры. Извѣстпо, 
что давно уже совѣтовали въ тихія, яспыя ночи, когда можно оояться 
мороза, разводить костры изъ торфа, сырой соломы, навоза и другихъ 
веществъ, сгораюіцихъ медленно и неполно, и потому дающихъ много 
дыма, для того чтобы помѣшать сильному лучеиснусканію ночью. Этотъ 
способъ примѣненъ съ успѣхомъ во Франціи.

6) Облачность имѣетъ также большое вліяніе на уменьшепіе суточ
ной амплитуды. О ней подробности далѣе.

7) Уже выше замѣчено о вліяніи поглощепія солнечныхъ лучей атмо
сферой, возрастающее по мѣрѣ болѣе косвеннаго паденія лучей. Очевидно, 
что причины 3 и 5 должны имѣть особенное вліяnie въ этомъ отношеніи.

8) Движеніе воздуха имѣетъ также большое вліяніе. Затишье во
обще благопріятно какъ для нагрѣванія почвы и нижняго слоя воздуха, 
такъ и для ночнаго лучеиспускапія, но есть случаи, когда вѣтеръ не 
только не мѣшаетъ, но еще содѣйствуетъ послѣдпему, когда напр, дуетъ 
не сильный, но холодный и сухой вѣтеръ, который постоянно понижаетъ 
точку росы. Вѣтры, дующіе среди дня и затихающіе къ вечеру, скорѣе 
уменьшаютъ суточную амплитуду, мѣшая до нѣкоторой степени нагрЬ- 
ванію солнцемъ, такъ какъ дуютъ обыкновенно съ моря или озера на 
твердую землю, изъ лѣсовъ къ полямъ и т. д.

9) Топографическія условія, т. е. положеніе на равнинѣ, въ долипѣ, 
на горѣ и т. д. въ связи съ высотой надъ уроввемъ моря, имѣютъ боль



шое вліяніе на суточную амплитуду температуры. ГІоднятія на воздуш
ному шарѣ до сихъ поръ единственный средства узнать климатическія 
условія слоевъ воздуха, удаленныхъ отъ земной поверхности, были слига- 
комъ кратковременны, чтобъ могли дать понятіе о суточной амплитудѣ 
этихъ слоевъ. Наблюденія самопишущими инструментами на привязан- 
ныхъ шарахъ (ballons captifs), хотя объ нихъ было много говорено и 
писано, еще не дали матеріала для даннаго вопроса. Пока, слѣдовагельно, 
приходится довольствоваться наблюденіями на возможно уединенныхъ го
рахъ, какъ такихъ, которыя даютъ намъ наибольшее приближеніе къ 
условіямъ слоевъ воздуха, отдаленныхъ отъ земной поверхности. Вездѣ 
оказалось, что на нихъ амплитуды менѣе, чѣмъ въ сосѣднихъ долинахъ 
(см. ниже наблюденія на Риги и Гэбрисѣ въ Швейцаріи и Пюи де Домѣ 
во Франціи).

Вліяніемъ влажности можно объяснить, почему во многихъ тропи
ческихъ странахъ суточная амплитуда не такъ велика, какъ слѣдовало 
бы ожидать по высотѣ солнца и большому количествѣ тепла, получаемаго 
отъ солнца въ часъ. Наиротивъ, малая влажность ранней весной въ вы- 
сокихъ широтахъ объясняете, почему тамъ суточная амплитуда велика, 
не смотря на довольно большую относительную сырость. Объ этомъ под- 
робнѣе въ главахъ, посвященныхъ спеціальному описанію климатовъ. 
Большая абсолютная и относительная влажность вмѣстѣ со свойствомъ 
поверхности объясняетъ, почему суточная амплитуда не велика въ лѣ- 
систыхъ странахъ близь экватора, даже въ большому разстояніи отъ моря. 
Такъ, напр., въ Манаосѣ, по среднему теченію Амазонки, въ самые ясные 
и сухіе мѣсяцы не болѣе 9°. Поверхностью здѣсь слѣдуетъ считать верхнія 
вѣтви деревьевъ, такъ какъ на нихъ падаютъ солнечные лучи. При боль
шому запасѣ влаги е ъ  почвѣ и растеніяхъ, солнечные лучи вызываютъ 
усиленное испареніе листьевъ, т. е. тепло превращается въ работу. Ночью 
большая поверхность излучаете тепло, но при большой относительной 
сырости пары скоро сгущаются. Въ результатѣ въ густыхъ лѣсахъ и 
даже внѣ лѣсовъ, на полянахъ, при одинаковой степени облачности, по
лучается большая суточпая амплитуда, чѣмъ на океанахъ, и меньшая, 
чѣмъ посреди обшпрпыхъ полей, степей и пустынь.

Облачность пмѣетъ большое вліяніе на суточную амплитуду, такъ 
какъ облака мѣшаютъ какъ нагрѣвапію земли солнцемъ въ теченіе дня, 
такъ и излученію ночью. Для болѣе точнаго опредѣденія вліянія облач
ности, полезно было-бы знать густоту облаковъ, такъ какъ сквозь очень 
тонкія облака еще проходите довольно значительное количество солнечной 
теплоты. Къ сожалѣнію, объ этомъ очень мало извѣсгно, такъ какъ журналы 
метеорологическихъ паблюденій даютъ лишь понятіе о части неба, закрытой 
облаками, но не упомипаютъ о томъ, скрыто-ли солнце ими или нѣтъ.

Есть такіе легкіе облака, которые пропускаютъ лучи солнца и
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поэтому совсѣмъ не упоминаются въ метеорологическихъ дневникахъ. 
Между тѣмъ они конечно задерживаютъ части солнечнаго тепла и еще 
болѣе ночью лучеиспусканіе.

Наконецъ, нужно упомянуть о томъ, что далеко не все равно для 
послѣдняго, на какой высотѣ находятся облака, и какая ихъ температура. 
Поверхность почвы можетъ потерять много тепла посредствомъ луче- 
испусканія къ высокимъ облакамъ. Не въ этомъ ли нужно видѣть при
чину меныпей потери тепла въ зимніе мѣсяцы, при пасмурной погодѣ, 
чѣмъ въ лѣтніе? Во всякомъ случаѣ вопросъ о высотѣ и густотѣ обла
ковъ и о ихъ вліяніи на приходъ и расходъ тепла очень важенъ, но еще 
совсѣмъ не разработанъ.

Для того, чтобъ показать вліяніе облачности привожу сначала цифры 
для мѣсяцевъ іюня, іюля и августа.

Суточная ампли- ІІетер- Нерчинскій
туда, Брюссель ‘). бургъ 2). заводъ 2).

Общая средняя. . . .  9,6 б ,з 8,5
Одни ясные дни . . . 11,6 8,4 15,8
Одни пасмурные дни . . — 3,7 5,5

Для Берна есть работа Вейленмана 3), въ которой онъ даетъ ве
личину суточной амплитуды въ зависимости отъ разныхъ степеней облач
ности. Даю извлечете, изъ нея (а означаете суточную амплитуду, £ сред
нюю облачность въ сотыхъ).

Р а Р а Р
:
1 <* J а р а р а

Апрѣль..................... 6 13,9 31 12,8 56
1

9,8 76 7,3 90 6,5 100 3,9

Ію н ь ......................... 8 12,8 23 11,7 45 11,6 65 9,о 86 6,5 100 3,3

Сентябрь ................ 0 13,5 14 12,1 35 10,9 56 8,7 75 7,7 97 4,6

Декабрь ................ — — 29 6,5 63 4,0 — — 84 3,2 100 2,5

Г о д ъ ......................... 0 11,8 _ — 50 8,5 -- — -- — 100 3,5

Эта таблица показываете и зависимость суточной амплитуды отъ 
облачности, и то что очевидно есть много другихъ фактовъ отъ кото
рыхъ онгь зависитъ даже помимо широты. Такъ, напримѣръ, въ іюнѣ, 
не смотря на большее количество солнечной теплоты, получаемой въ день 
и  даже въ часъ, суточная амплитуда менѣе при неболыиихъ степепяхъ 
облачности, чѣмъ въ апрѣлѣ. Вѣроятно различіе относительной влажности, 
болѣе или менѣе частое затишье ночью, а также б б л ь н ш Г и л и  меньшая 
прозрачность воздуха, объяснили бы это явленіе.

*) Quetelet, Mśmoires sur la tem pśr. de l ’a ir a Bruxelles.
2) Статья М. А. Рыкачева, въ Мет. Сборн. А. Н. т. III.
3) Schweizer, Meteor. Beob. VIII (1871 годъ).



J  аЬл.Х ■
( У Т О Ч Н Ы Й  ХОДЪ Б А Р О М Е Т Р А

О - СРЕ ДН ЕЕ  СУТОЧНОЕ ДАТІЛЕНІЕ

У ггъ р а . £  ел  е р  а
12 1 2 3 4  5 G 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12

0.4

Нгппо. ТІ.

0.2
О Умвкрь 

0.2

-О  в





225

Въ главахъ, посвященныхъ спеціальному описанію климатовъ, я по 
возможности укажу на величины суточной амплитуды въ разныхъ мѣст- 
ностяхъ земнаго тиара. Здѣсь же займусь особенно разсмотрѣніемъ влія- 
нія и топографичсскшъ условій, какъ наименѣе обработанной части 
предмета. То что сказано ниже можетъ затѣмъ объяснить многія кажу- 
щіяся аномаліи въ географическомъ распредѣленіи амплитуды. Кромѣ 
того, я разсмотрю и вліяніе высоты. Въ этомъ отвошеніи болѣе работъ, 
но онѣ можно сказать только запутали вопросъ, вслѣдствіе невѣрно 
понятой причины малой амплитуды на отдѣльныхъ горахъ. Я и здѣсь 
держусь того правила, что въ вопросахъ достаточно разработанныхъ 
можно ограничиться краткимъ объясвеніемъ и ссылкой на подробныя 
работы, а гдѣ этого нѣтъ нужно болѣе обстоятельное изложеніе ]).

ІІрактическіе люди уже давно замѣтили, что въ ясныя ночи на днѣ 
долинъ и котловинъ бываетъ холоднѣе чѣмъ на сосѣднихъ холмахъ или 
склоиахъ, и воспользовались этимъ для своихъ цѣлей. Всякому живавшему 
въ дереввѣ вѣроятно извѣстно множество фактовъ подобнаго рода, остав
шихся въ воспоминании, напр, замерзаніе огородныхъ овощей и цвѣтовъ 
на низменныхъ мѣстахъ, тогда какъ повыше такія же растевія оста
вались цѣлы. Тамъ, гдѣ разводятся цѣнныя древесный растенія и есть 
основаніе бояться морозовъ для нихъ, на эти явленія обратили давно 
вниманіе и старались воспользоваться данными опыта. Такъ напр, въ 
южной Франціи масличное дерево находится вблизи своей сѣверной гра
ницы, и хозяева уже давно замѣтили, что очень часто деревья замер
зали въ долинахъ, когда на сосѣднихъ склонахъ они оставались цѣлы; 
такъ что почти перестали разводить маслину на днѣ долинъ. Это явле- 
ніе существуетъ и въ низкихъ широтахъ, напр, въ провинціи Санъ- 
ІІауло, въ южной Бразиліи 2), гдѣ поэтому остерегаются сажать кофей
ное дерево въ долинахъ и котловинахъ, такъ какъ тамъ въ ясныя зимнія 
ночи нерѣдко бываютъ морозы.

Если такимъ образомъ въ ясныя ночи на днѣ долинъ и котловинъ 
бываетъ холоднѣе, чѣмъ на сосѣдвихъ холмахъ и склонахъ, то днемъ 
бываетъ скорѣе обратно, т. е. теплѣе въ долинахъ чѣмъ на холмахъ. 
Отсюда слѣдуетъ, что суточная амплитуда температуры въ ясные дни 
/удетъ болѣе значительна въ долинахъ, чѣмъ на сосѣднихъ холмахъ и

') Довольно много фактовъ, старательно разработанныхъ, относительно суточной ампли
туды и суточнаго періода температуры въ Россіи и другихъ странахъ Европы можно найти 
въ I  томѣ книги академика Вильда <О температур!) воздуха въ Россійской Щмперіик Но объ- 
яспеніе авленій до крайности рутинно и часто невѣрно и старыя ошибки Кемца и другихъ 
извѣстнътхъ метеорологовъ, вполнѣ извинительныя въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, повто
рены и выдаются за непреложныя истины.

2) «Въ провиндіи Санъ-ГГауло морозы бываютъ лишь на низинахъ между волнообразными 
холмами (на высотѣ 600 до 850 метровъ и между 20°—25° южной широты)». Zeitschrift fur 
Meteorologie, т. X III, стр. 128.
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склонахъ. Чѣмъ болѣе облачность, чѣмъ сильнѣе вѣтеръ, особенно ночью, 
тѣмъ, очевидно, эта разность суточной амплитуды, зависящая отъ топо- 
графическихъ условій, будетъ менѣе значительна. Она можетъ даже 
совершенно исчезнуть. Но все-таки не получится разности въ обратную 
сторону, т. е. большей амплитуды на холмахъ и склонахъ, чѣмъ въ со- 
сѣднихъ долинахъ.

Поэтому вообще, при прочихъ равныхъ условіяхъ, суточная ампли
туда температуры, даже въ среднемъ выводѣ за мѣсяцы и ціьлый 
годъ, должна быть болѣе въ долинахъ. Еромѣ тою эта разность 
должна быть тіьмъ болгье, чѣмъ мемье облаковъ, чгьмъ мепѣв абсолют
ная и  относительная сырость, и  чѣмъ слабѣе вѣтері, особенно ночью.

Поэтому нужно удивляться, что до сихъ поръ не было обращено 
вниманія на это явленіе при изслѣдованіи суточной амплитуды и вообще 
суточнаго періода температуры. Ниже я привожу доказательства, что 
оно совсѣмъ не такъ незначительно, чтобъ можно было имъ прене
брегать.

Еслибъ ограничиться большими метеорологическими обсерваторіями, 
для которыхъ суточный ходъ температуры выведешь на основаніи часо- 
выхъ наблюденій или записей самопишущихъ нриборовъ, то я бы не 
достигъ своей цѣли, такъ какъ эти обсерваторіи довольно далеки одна 
отъ другой, и притомъ и высота термометровъ надъ поверхностью земли 
весьма различна, а извѣстно какъ важно это условіе для суточной ам
плитуды температуры. Поэтому мнѣ пришлось прибѣгнуть къ двумъ 
снособамъ, чтобы хотя приблизительно опредѣлить суточную амплитуду 
температуры.

1) Въ иѣкоторыхъ странахъ, напр, въ Англіи, вездѣ употребляются 
максимумъ- и минимумъ-термометры. Разность между показаніями обоихъ 
даетъ вообще величину нѣсколько большую, чѣмъ та, которая зависитъ 
отъ обращенія земли вокругъ своей оси, такъ какъ кромѣ разности, 
зависящей отъ этой причины, еще получается зависящая отъ ненеріоди- 
ческихъ колебаній температуры Поэтому трудно сравнивать суточную 
амплитуду температуры мѣстностей отдаленныхъ на основаніи показанія 
максимумъ- и минимумъ термометровъ. Но при олизкомъ разстояніи, 
слѣдовательно, при приблизительно одинаковыхъ ненеріодическихъ измѣ- 
неніяхъ, такое сравненіе возможно

2) Тамъ гдѣ метеорологическія наблюденія производятся въ извѣст- 
ные часы, довольно близко совпадающіе съ суточной наибольшей и на
именьшей температурой, можно вывести приблизительно величину суточ
ной амплитуды на основаніи слѣдующей формулы:

а =  d. -gj,

і-дѣ а искомая суточная амплитуда, о/ амплитуда, выведенная на бли



жайшей нормальной станціи но возможности въ той же широтѣ. d раз
ность двухъ часовъ наблюденія (напр. 7 утра и 1 вечера) u d' та-же 
разность на нормальной станціи Такимъ образомъ получаются величины, 
довольно близкія къ истинѣ. Этимъ способом* я опредѣлилъ суточную 
амплитуду иѣсколькихъ мѣстъ въ Россіи и Швейцаріи.

Чтобы получить выраженіе вліянія облачности и ввести поправку 
я помножал* суточную амплитуду на среднюю облачность за то же время 
выраженную въ частях* единицы. Этотъ способ* былъ уже ранѣе ѵло- 
требленъ Вейленманомъ при его изслѣдовавіи суточнато періода темпе
ратуры въ Бернѣ ’). Онъ конечно имѣетъ свои недостатки, и въ осо
бенности нужно замѣтить, что при очень малыхъ степеняхъ облачности 
( менѣе 40) получаются слишком* малыя числа. Послѣднее въ значитель
ной степени зависитъ отъ того, что при малыхъ степеняхъ облачности 
она бываетъ обыкновенно лишь днемъ, а ночи совеѣмъ или почти без
облачны. Днемъ же имѣютъ вліяніе собственно тѣ облака, которыя мѣ- 
шаютъ солнечному нагрѣванію. Еслибы въ теченіе дня все небо было 
покрыто облаками, и они разсѣевалисъ бы лишь настолько, чтобъ не 
мѣшать солнечнымъ лучамъ проникать къ землѣ,— то такое расположеніе 
облаковъ даже содѣйствовало бы дневному нагрѣванію земли солнцем*, 
такъ какъ мѣшало бы излученію тепла. Еслибы послѣ такого дня на
ступала ясная ночь, то соединились бы самыя лучшія уеловія для боль
шой суточной амплитуды. Конечно, вѣроятность такого хода облачности 
неизмѣримо мала; но однако въ низкихъ широтахъ, а частью и въ сред- 
нихъ, лѣтомъ обыкновенно днемъ болѣе облаковъ чѣмъ ночью, но ихъ 
однако настолько мало, что они лишь въ незначительной степени мѣ- 
шаютъ солнечному нагрѣванію, такъ что еще меньшая облачность днемъ 
производитъ тогда мало вліянія.

Приборы для регистраціи продолжительности сіянія солнца (см. 
койрцъ главы 6-й), конечно окажут* большую услугу и для вопроса 
о суточной амплитудѣ температуры. Имѣя подобный записи, можно 
будетъ' принимать въ расчет* облачность лишь за ночное время 
Замѣчу еще, что безоблачность посреди дня зависитъ отъ довольно силь- 
ныхъ холодйыхъ вѣтровъ, а они мѣшаютъ нагрѣванію солнцемъ. На
против*, при зачишъѣ и, слѣдовательно, болѣе сильном* нагрѣваніи 
является восходящій ток* воздуха и вслѣдствіе того лучевыя облака 
(cumuli). ’

Ынѣ не хотелось осложнять настоящей работы отдѣльнымъ раз- 
смотрѣніемъ облачности днемъ и ночью, и потому я удовольствовался 
описанным* выше способом*; тѣмъ болѣе, что въ разсмотрѣнныхъ мною 
мѣстностяхъ, въ средней за цѣлые мѣсяцы, облачность рѣдко бываетъ

*) Sehweizerische meteorologisehe Beobachtuugen, т. Vll£
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менѣе 40, а для среднь л> и высокихъ степеней облачности принятый 
способъ довольно удовлетворителепъ.

Если до сихъ поръ метеорологи не обратили достаточнаго вниманія 
на вліяніе топографическихъ условій на суточную амплитуду температуры, 
то съ другой стороны вслѣдствіе невѣрно понятыхъ фактовъ образова
лось мнѣніе, повторяемое иными до сихъ поръ, что суточная амплитуда 
уменьшается съ высотой. Первымъ поводомъ къ такому мнѣнію послу
жили наблюденія Кемтца на Риги и Фаульхорнѣ въ *ЦІвейцарін. На этихъ 
горахъ суточная амплитуда оказалась менѣе, чѣмъ наблюдаемая одно-* 
временно въ долинахъ. Тутъ очевидно ошиблись въ причинѣ явленій. 
Какъ Риги, такъ и Фаульхорнъ— изолированный горныя группы (не да- 
ромъ же онѣ славятся обширностью вида, открываюіцагося съ нихъ),— 
и конечпо суточная амплитуда температуры на нихъ должна быть мала. 
Между тѣмъ напр. Беверсъ, лежащій приблизительно на той же высотѣ 
какъ и Риги, но въ широкой долинѣ, имѣетъ суточную амплитуду боль
шую, чѣмъ наблюдаемая въ невысокихъ мѣстностяхъ ІІІвейцаріи. Это 
не случайность: при разрѣженномъ воздухѣ высотъ какъ дневное нагрѣ- 
ваніе солнцемъ, такъ и ночное лучеиспусканіе должны дѣйствовать энер- 
гичнѣе, чѣмъ на болѣе низкихъ уровняхъ, при прочихъ равныхъ обстоя
тельствах^ Здѣсь можетъ имѣть вліяніе различное содержаніе водянаго 
пара. На высотѣ 2000 метровъ атмосфера содержитъ лишь половину 
водянаго пара, находящегося въ ней у уровня моря '); на высотѣ 4600 
метровъ— всего 7*. а на 6500 м .—лишь '/ю . Далѣе количество угле
кислоты отъ такихъ высотъ до границъ атмосферы менѣе, чѣмъ отъ 
низменностей до границъ атмосферы, наконецъ и количество твердыхъ 
частицъ, плавающихъ въ воздухѣ, тоже менѣе на высотѣ.

Изъ этого слѣдуетъ, что на обширныхъ, высокихъ плоскогорьяхъ, 
а также въ высокихъ горныхъ ‘долинахъ съ отлогими краями, мы должны 
встрѣчатъ очень болынія суточныя амплитуды, — болѣе даже чѣмъ на 
равнинахъ и въ низкихъ долинахъ. Факты до сихъ поръ извѣстные вполнѣ 
подтверждаютъ это предположеніе. Въ Лэ (Leli), въ Западномъ Тибетѣ, 
на высотѣ 3,558 метровъ суточная амплитуда лишь немногимъ менѣе, а 
частью даже болѣе, чѣмъ въ самыхъ сухихъ низменныхъ станціяхъ Пенд
жаба, несмотря на то, что въ послѣднихъ облачность вообще гораздо 
менѣе чѣмъ въ Лэ 2).

Наблюденія наншхъ знаменитыхъ путешественниковъ, Н. М. ІІрже- 
вальскаго въ сѣверномъ Тибетѣ и Н. А. Сѣверцова въ ІІамирѣ, дали 
также чрезвычайно большую суточную амплитуду температуры на этихъ 
высокихъ плоскогорьяхъ.

*) Stracliey, Distribution of aątieous vapours, Proc. Royal Soc., March 18G1. 
a) Report on tlie Meteorology of India за 1875 no 1880 годы.
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Пржевальскій наблюдалъ въ декабрѣ, въ сѣверномъ Тибегѣ на 
высотахъ отъ 3,500 до 5,000 метровъ, среднюю разность температуры 
17,з между 8 ч. утра и 1 ч. вечера. 12-го она равнялась 26,5. Въ до
р о й  конечно трудно защитить термометры отъ отраженной теплоты 
солнца, поэтому наблюденія посреди дня обыкновенно даютъ слишкомъ 
высокую температуру. Но въ 8 ч. утра наблюдается также далеко не 
наименьшая температура дня, такъ какъ это время приходится уже го
раздо позже восхода солнца въ широтахъ 35°— 36°; и вѣроятно ошибка, 
въ случаѣ если мы примемъ температуру въ 8 ч. утра за наименьшую, 
будетъ даже болѣе значительна, чѣмъ относительно температуры въ 1 ч. 
вечера. Такимъ образомъ разность 17,з въ декабрѣ вѣроятно менѣе дѣй- 
ствительной суточной амплитуды температуры.

Н. А. Сѣверцовъ обязательно передалъ мнѣ свои наблюденія на 
Ііамирѣ, еще нигдѣ не напечатанный. Путешествіе было сдѣлано въ ав- 
густѣ и сентябрѣ 1878 г., высоты были отъ 3,600 до 4 ,400 метровъ. 
Наименылія температуры наблюдались по минимумъ-термометру, выстав
ляемому на ночь на сундукѣ, внѣ палатки. Въ теченіе дня онъ набліо- 
далъ посредствомъ термометра-праща (thermometre-fronde); какъ извѣстно, 
это лучшій способъ наблюденій въ дорогѣ. Но такъ какъ не всегда на- 
блюденія дѣлались въ часъ наибольшей температуры, то конечно нельзя 
было получить полную суточную амплитуду. Такимъ образомъ за августъ 
пришлось принять за наибольшую температуру дня: одинъ разъ наблю- 
денія до полудня, три раза— въ полдень, два раза между 121 /2 и 1 ч. 
вечера, и три раза—между 2— 2 ' / 2 вечера. Въ сентябрѣ по разу въ 11, 
11 ‘ /2 и 12, два раза въ I вечера и пять разъ между 1 1 /а и 2*/а вечера.

Я  вычислилъ разность между наименьшею ночи и вышеозначенными 
температурами лишь за тѣ дни, когда высота мало измѣнилась, или же 
когда путешественникъ былъ на большей высотѣ къ полудню чѣмъ 
утромъ. Полученныя такимъ образомъ разности, вѣроятно меныпія чѣмъ 
суточная амплитуда, оказались: 25,7 за 9 дней между 20— 81 августа 
новаго стиля, и 25,о— за 10 дней между 5 и 20 сентября. (Наблюденія 
13 сентября, давшія разность 36,4 отброшены, какъ ненадежный по мнѣ- 
нію Н. А. Сѣверцова). Затѣмъ наибольшая разность была 33,о— 25-го 
августа, наименьшая 21,о— 5-го сентября.

Въ Нукусѣ, на. Арало-Каснійской низменности были сдѣланы еже
часный набдюденія въ теченіе года. Они дали за августъ суточную ам
плитуду въ 13,8, за сентябрь 15,з, слѣдовательно отъ 9,5 до 11,9 менѣе, 
чѣмъ полученныя Сѣверцовымъ разности за одноименные мѣсяцы на 
Памирѣ.

Продолжаю сравнепіе высокихъ Азіятскихъ илоскогорій съ низмен-

')  ІІржевальскій, Моиголія, томъ 2.



ностями. Пустыня Сахара до сихъ поръ признавалась недосягаемымъ ти- 
помъ мѣстности, дающей большую суточную амплитуду температуры 
Дѣйствительно, сухость воздуха и почти постоянно ясное небо очень 
благонріятны для большихъ суточныхъ колебаній температуры.

По тщательнымъ наблюденіямъ Іордана, въ теченіе 2,1 дней декабря 
и января, въ Ливійской пустынѣ (восточной части Сахары) между 2501/з 
u 29° с. ш. суточная амплитуда была 13,6 ‘); за то же время' въ Каирѣ 
Ю д. Отсюда видно, что в г, Сахарѣ , въ декабри, и январѣ, суточная 
амплитуда гораздо менѣе, чѣмь въ Сѣверномъ Тибетѣ въ декабри,, не
смотря на то, что послѣдній почти на  .9° сѣвернѣе, а такая разница 
въ широтѣ имѣетъ очень большое значеніе зимой.

Докторъ Нахтигаль, во время своего путешествія по Африкѣ, велъ 
довольно подробный метеорологически! дневникъ 2).

Между прочимъ въ маѣ 1869 г. онъ былъ въ Мурзукѣ, въ сѣверной 
части Сахары (26 ' с. т . ) ,  наблюдалъ нѣсколько разъ между 5 и 6 ч. утра 
и затѣмъ ежечасно до вечера. Я взялъ за этотъ- мѣсяцъ разность между 
наибольшей и наименьшей наблюдаемой температурой каждаго дня, ко
торая весьма близка къ суточной амплитудѣ, и получилъ за мгьсяцъ 
среднюю 14,2. Іамъ же въ мартѣ 1870 г. онъ наблюдалъ въ 6 ч. утра 
и въ 2 и 3 вечера, т. е. въ часы, очень близко соотвѣтствующіе наи
большей и наименьшей температурѣ. Средняя разность за мартъ 16,2.

JB’b іюнѣ и іюлѣ онъ былъ на пути изъ Мурзука въ Тибести, оазисъ 
центральной Сахары (подъ 20° с. ш.). Наблюденія дѣлались на восходѣ 
солнца и въ 3 ч. вечера. Изъ 19 дней іюня только 4 дали разность 
болѣе 20°, наибольшая была 22,2- Въ іюлѣ изъ 23 дней наблюденій ни 
одинъ не имѣлъ разности болѣе 19,6. Между 1 4 —31 октября Нахтигаль 
возвращался изъ Тибести въ Мурзѵкъ. Погода была довольно часто 
облачна, и разность между 6 ч. утра и 2 ч. вечера ни разу не превос
ходила 13,і. Между 18 апрѣля и 31 мая 1870 г Нахтигаль былъ въ 
дорогѣ между Мурзукомъ и оазисомъ Шиммедру (19° с. ш.). Наблюде- 
нія дѣлались цри восходѣ солнца и между 2— 3 часами вечера, и слѣ- 
довательно разность между обоими даетъ очень близко суточную ампли
туду- Средняя разность оказалась =  22,4. Нужно замѣтить, что небо было 
ясно почти все время на этомъ пути, и кромѣ того солнце проходило 
чрезъ зенитъ или было вездѣ очень близко отъ зенита. И все-таки изъ 
наблюденій Нахтигаля получается меньшая суточная разность чѣмъ изъ 
наблюденій Сѣверцова на Памирѣ (3 7 ‘/»° — 39° с. ш.) въ августѣ и сен- 
тябрѣ. Кромѣ того онъ не упоминаетъ о томъ, чтобъ онъ пользовался 
термометромъ-пращомъ, а безъ этого въ дорогѣ онъ долженъ былъ полу-

Ц Jordan, Physische G-eographie der Lybischen Wttste.
a) Nticbtigal, Sahara und .Sudan, Bd. I.
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чать слишкомъ высокія температуры днемъ. Такъ какъ на другихъ низ- 
менностяхъ не наблюдали такой большой суточной амплитуды какъ въ 
Сахарѣ, и такъ какъ въ сѣверномъ Тибетѣ и ГІамирѣ послѣдняя го
раздо значиФельнѣе, то извѣстные до сихъ поръ факты ведутъ къ за- 
ключенцо, что обширное сплошное поднятіе А зіи  отъ Памира до во- 
сточнаго Тибета имѣетъ самую большую суточную амплит уду темпе
ратуры па земномъ шарѣ. Здѣсь присоединяется къ благопріятнымъ усло- 
віямъ. суіцествуюіцимъ на другихъ сухихъ материковыхъ нространствахъ, 
еще разрѣженіе воздуха, очень благонріятное, какъ для дневнаго нагрѣ- 
ванія поверхности почвы и ближайптихъ къ ней слоевъ воздуха, такъ и 
для ночнаго лучеиспусканія. На низменностяхъ, какъ бы оігІ> ни пыли 
Сухи суточная амплитуда не можетъ быть такъ же высока, какъ на 
плоскогорьяхъ, вслѣдствіе плотности находящ аяся надъ ними воздуха и 
особенно вслѣдствіе болыпаго абсолютная содержанія наровъ и другихъ 
примѣсей, уменьшающихъ теплопрозрачность воздуха.

Въ Соединенныхъ Ш татахъ наибольшая суточная амплитуда наблю
дается на плоскогорьяхъ и высокихъ долинахъ западной части страны, 
на высотахъ отъ 1,500 до 2,500 метровъ‘). Въ Южной Америкѣ самыя 
болъшія амплитуды встрѣчаются на високомъ нагорьѣ южнаго Перу и 
Воливій, гдѣ, какъ на Азіятскомъ нагорьѣ, встрѣчаются многія благо- 
иріятныя условія: ясность неба, сухость воздуха и большая высота.

Наблюденія въ Швейцаріи, на Уралѣ и Средней Азіи дали мнѣ 
возможность изслѣдовать вліяніе высоты и нѣкоторыхъ топографическихъ 
условій на суточную амплитуду (ссылаясь на болѣе подробную статью, 1), 
извлекаю здѣсь лишь нѣкоторыя свѣденія). Въ таблицахъ, слѣдующихъ 
далѣе, способъ вычисленія амплитуды тотъ же, о которомъ упомянуто 
выше. Далѣе весна означаетъ мѣсяцы: февраль, мартъ, апрѣль; лѣто: 
май. іюнь, іюль; осень: августъ, сентябрь, октябрь; зима: ноябрь, де
кабрь, январь. Это раздѣленіе выбрано мною потому, что такимъ оора- 
зомъ лѣто заключаетъ мѣсяцы, когда день всего длиннѣе, и полу
чается наиболѣе тепла отъ солнца, зима мѣсяцы съ наименѣе длиннымъ 
днемъ и наименьшимъ количествомъ солнечной теплоты.

Н—означаетъ высоту надъ уровнемъ моря | въ метрахъ
h t— - » термометра надъ почвою I
а —  » суточную амплитуду.
f i   » облачность, выраженную въ сотыхъ, гдѣ 0 безоблачное

небо, 100 совершенно покрытое облаками.

даетъ приблизительную возможность устранить вліяніе облачности.

')  См. статьи  Loom is, SilUman’s J o u rn a l  за  январь  1877 и і ш ь  1880 -года.
*) ГІомѣщённую въ иявѣстіяхъ О бщ ества Лю бителей есгествозианія , антропо.тогіи и этно- 

граф іи , Т . L X 1 . (1881 годъ)-
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Замѣчу еще, что для станцій: 1) Екатеринбурга, Богословскъ н 
Златоустовъ, наблюденія одновременны за 7 лѣтъ 1873— 79; 2) тоже для 
Нижнетагильска и горы Благодати, взято I 1/ ,  года, іюнь 1878—декабрь 
1879; 3) для обѣихъ Ташкентскихъ станцій тоже взято время съ фев
раля 1877 по декабрь 1879,

ІІоложеніе станцій.

Н а з в а г ! е. Н. ht. Топографическое положеніе.

ІІІвей-

■ С .-Бернаръ. . . . 2478 — Алыіійскій перевалъ, направленіе 
съ СВ. на Ю З.; почти постоянно вѣ- 
теръ изъ одного изъ этихъ направ
лен! й.

царія. Бернъ ...................... 574 2 Въ долинѣ Аары.
Гора Риги . . . . 1784 17» Н а 75 метровъ ниже вершина от- 

дѣльной горной группы.
'  Гора Гэбрисъ. . . 1250 4 Вершина отдѣльной горы близъ 

Альтштеттена.

Л в ей -

царія.

Б е в е р с ъ .................. 1715 4 Оба въ высокой, широкой и до
вольно отлогой долинѣ Энгадина, 
но Беверсъ въ самомъ стержнѣ до
лины, а Сильсъ на отлогомъ склонѣ,

. Сильсъ...................... 1811 4 вблизи озера.
' Богословскъ . ... • 194 3,о Обсерваторія лежитъ въ нижней, 

болотистой части города, въ 400 и 
и 300 саж . двѣ сопки, въ 53 и 57 
метр, надъ обсерваторіен.

Екатеринбурга . . 267 2,з Обсерваторія виѣ города, на отло
гомъ холнѣ.

Уралъ , Златоустовъ . . . 415 3,4 О бсерваторія въ нижней части 
города, у подошвы крутой горы, 
возвышающейся на 147 метр, надъ 
городомъ.

Нижнетагильскъ . 227 6,0 Станція въ восточной части го
рода, которая на 10 -1 5  метр, выше 
остальныхъ.

Гора Благодать. . 

Таш кента, обсерва,-

381 2,6 Станція на средней вершинѣ ог- 
дѣльпой горы, лежащей на 150 метр, 
выше Кушвинскаго завода.

Сред
няя

Азія.

торія ......................

Таш кента, лабора-

484 3,4 Въ 2-хъ верстахъ къ СВ. отъ го
рода, на холмѣ безъ растительно
сти, и господствующемъ надъ всей 
окрестностью.

торія . .

1

455 3,2 В ъ срединѣ города, чрезъ улицы 
котораго проведено множество ка- 
надовъ для орошенія. К аж дая улица 
засаж ена четырьмя рядами деревь- 
евъ, которые превышаютъ пизкіе 
дома вдвое, такъ что Таш кента 
имѣетъ видъ лѣса.
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Суточная амплитуда температуры и облачность.

Зима. Весна. Лѣто. Осені,. Годъ.

Щ г.? <х./3 а.?
а Р 100 а Р 100 а Р 100 а р 100 а р 100

С .-Бѳрнаръ . . 2,з 53 1,3 5,0 59 2,9 5,8 59 3,4 4,з 57 .2,4 4,3 57 2,5

2 Бернъ ................. 4,о 78 3.1 7,0 70 4,9 9,2 57 5,2 8,о 59 4,2 7,0 65 4,5
сЗ!=Г Р и г и .................. 1,3 59 0,8 2,о 64 1,7 3,5 59 2,1 3,8 56 2,2 2,8 60 1,7
о Я
<Х> Гэбрисъ. . ■ . 2,3 63 1,4 4,з 63 2,7 4,7 62 2,9 3,8 55 '2,і 3,8 61 2,3

э Беверсъ. . . . 7,9 49 3,9 11,1 50 5,5 11,9 53 6,3 11,6 49 5,6 10,6 50 5,з

Сильсъ . . . . 6,і 52 3,2 9,7 53 5,1 9,8 54 5,3 8,5 52 4,4 8,5 53 4,5
Богословскъ. . 4,о 60 2,4 9,2 56 5,2 7,6 63 4,8 6,8 60 4,1 6,9 60 4,1

tó Екатеринбурга 3,о 66 2,0 6,6 61 4,о 7,6 63 4,8 6,6 66 4,2 5,9 64 3,7
*3
Р- Златоустовъ. . 4,з 70 3,о 8,1 64 5,2 8,6 66 5,6 7,1 72 5,і 7,0 68 4,8

Нижнетагильск. 3,5 68 2,4 8,о 70 5,6 8,з 58 4,8 6,2 65 4,о 6,5 65 4,2

Благодать. • . 1,8 71 1,4 5,5 71 3,9 7,5 63 4,7 5,2 71 3,7 5,0 69 3,4

Изъ наблюденій въ ЕІвейцаріи ясно видно, что по величинѣ суточ
ной амплитуды температуры, мѣста располагаются такимъ образомъ.

Наименьшая встрѣчается на отдѣльныхъ горахъ (Риги, Гэбрисъ).
Немного болѣе амплитуда на высоктъ Альпійскихъ перевалахъ 

(С,-Бернаръ).
Она значительно болѣе въ невысокихъ долинахъ (Бериъ),
Наибольшая амплитуда наблюдается въ высокихъ долинахъ , съ 

отлогими краями (Беверсъ).
Что никакъ не высота сама по себѣ причиною малой амплитуды на 

отдѣльныхъ горахъ, лучше всего доказывается сравненіемъ Беверса и 
Риги, лежащихъ приблизительно на одной высотѣ. Вводя поправку для 
облачности, оказывается, что въ Беверсгь, въ средней за годъ, суточная 
амплит уда слишкомъ втрое боліье, чѣмъ на Риги, (5,з и 1,7), а въ зим- 
nie мѣсяцы почти впятеро (3,9 и 0,в).

Кажется нельзя требовать болѣе яснаго доказательства, моего мнѣ- 
нія, что малая амлпитуда на отдѣльныхъ горахъ не происходитъ отъ 
вліянія высоты самой по сёбѣ (т. е. разрѣженія воздуха), а отъ то- 
гтрафическихь условій.

Долина Энгадина далеко не единственная высокая долина Швейца- 
ріи, гдѣ наблюдается очень большая суточная амплитуда. Можно ука
зать еще на Церматтъ у ледниковъ Монге-Розы и на Давосъ, немного 
къ Сѣверу отъ Энгадина. Въ послѣднемъ были сдѣланы наблюденія въ 
течеЕ іе 3 лѣтъ, давшія слѣдующія среднія разности между • суточной 
наибольшей и наименьшей но максимумъи минимумъ термометрамъ. При
вожу ихъ и для сравненія, тЬ же данная для Беверса, за 12 лѣтъ.



Давос/ь. Беверсъ.

Ноябрь, декабрь, январь . . . .  10,4 Ю,і
' Февраль, мартъ . . . . . . .  12,8 12,5

Въ Беверсѣ получается слѣдовательно почти такая же важность, 
какъ въ Давосѣ.

То же и въ' Тиролѣ, гдѣ высокая долина Прэграгенъ 1) имѣетъ 
очень большую суточную амплитуду.

Перехожу въ Уральскимъ станціамъ. Если вѣрно то, что я замѣ- 
тилъ выше о вліяніи топографическаго положенія, то должно оказаться, 
что въ Екатеринбургѣ суточная амплитуда должна быть менѣе, чѣмъ въ 
Богословскѣ и Златоустовѣ, такъ какъ первый лежитъ на холмѣ, а ііо- 
слѣдніе два въ долинѣ Таблица показываетъ, что это действительно такъ. 
Широта Уральскихъ станцій настолько различна, что это должно имѣть 
вліяніе на амилитуду, и дѣйсгвитёльно вндимъ, что амнлитуда болѣе въ 
Златоустовѣ, лежащемъ на 4 ‘/а° южнѣе БогослОвска.

Нижнетагильскъ и Благодать также ноказывають разность въ ампли- 
тудахъ, какую слѣдовало ожидать, именно въ первомъ онѣ значительно 
болѣе. Нужно замѣтить еще, что если Благодать находится въ превос- 
ходныхъ условіяхъ. для того, чтобы наблюдать климатъ отдѣльныхъ хол- 
мовъ, то станція въ ІІижнетагильскѣ помѣщена. слишкомъ высоко надъ 
дномъ долины, чтобъ дать полное понятіе о суточной амплитудѣ, которая 
бы получилась при такихъ ѵсловіяхъ.

Для того, чтобы показать, что меныпая амплитуда на горахъ и хол- 
. махъ Урала не завиСитъ оттого, что тамъ воздухъ влажнѣе, я даю ниже

среднія относительной сырости ( ® ) за тотъ же семилѣтній періодъ, а

затѣмъ суточную амплитуду и относительную сырость для 2 станцій въ 
Ташкентѣ и около него.

Зима. Весна. Дѣто. Осень. Годъ.

е' е’
а

е'
a S..

е1 1 е'
а е а е е е е

н> Д. Богословек'ь До 83 9,2 77 7,6 70 6,8 79 6,9 77

3) X. Екатериябур. 3,о 80 в,6 73 7,6 67 6;б 76 5,9 74
3) Д. Зл атоустом .. 4,з 83 8.1- 76 8,6 71 7,і 79 7,о ' 77

X. Таш кѳнтъ, 
обсѳрваторія ■ 7,7 «4 10,і 61 14,8 41 14 ,4 : 46 11,6 53

' і Д. Таш кенть, 
лаборатория. 8,9 7Б 10,6 67 14,2 55 16л 65 12,5 66

') Zeitscł). f. Met. Bd. XVI S. ‘297.
2) X Означаеп. станціи на холмахъ. 
*) Д етанціи н'ь долинахъ.
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Изъ этой таблицы видно, что въ Екатеринбург во веѣ времена 
года сырость менѣе 3— 4% , чѣмъ въ Богословскѣ и Златоустовѣ, и од
нако, несмотря на то, амплитуда менѣе. Кромѣ того, въ Екатеринбургѣ 
и термометръ былъ помѣщеаъ слишкомъ на метръ ниже, чѣмъ въ обѣ- 
ихъ другихъ станціяхъ. При другихъ равеыхъ условіяхъ, эго должно 
было-бы дать большую суточную амплитуду (см. гл. 14) Здѣсь слѣдо- 
вателъно положеніе на холмѣ имѣло настолько вліянія, что болѣе чѣмь 
нейтрализовало обѣ послѣднія причины, которым должны были-бы 
дать большую суточную ам плит уду.

Замѣчу еще. что холмъ, на которомъ лежитъ Екатеринбургская об- 
серваторія, не высокій и нгарокій, это положеніе, конечно, менѣе умень- 
шаетъ амплитуду, чѣмъ положеніе на болѣе высокомъ и коническомъ холмѣ.

Еще замѣчательнѣе наблюденія въ Ташкентѣ и его окрестностяхъ. 
Здѣсь топографическое ноложеніе оказываегъ гораздо болѣе вліянія, чѣмъ 
въ болѣе влажномъ климатѣ Урала; это потому, что здѣсь небо обыкно
венно ясно, воздухъ сухъ и часто бываетъ затишье, особенно ночью. Все 
это условія благопріятныя для большой суточной амплитуды, и также 
для того, чтобъ яснѣе выступило вліяніе топографическихъ условій.

Въ Ташкентѣ оно довольно велико, если обратить вниманіе на то, 
что холмъ, на которомъ лежитъ Ташкентская обсерваторія, очень мало 
возвышается надъ долиной, и на вліяніе, какое должна оказывать сырость 
воздуха, а она постоянно и значительно болѣе въ долинѣ (лабораторія). 
Только лѣтомъ, благодаря чрезвычайно сильному орошенію и происходя
щему оттого охлажденію воздуха среди дня (при испареніи воды расте- 
ніями), суточная амплитуда обѣихъ станцій равна, осенью же, когда оро- 
шеніе менѣе обильно, разность въ суточной амплитудѣ доходить почти 
до 2°, несмотря на то, что въ долинѣ относительная сырость болѣе на 
цѣлыхъ 19°/'о.

Нужно еще замѣтить, что такъ какъ станція на холмѣ находится 
на безлѣсномъ мѣстѣ, а въ долинѣ множество деревьевъ, то скорѣе въ 
послѣдней станціи должна была-бы получиться меныпая суточная ампли
туда. Наблюденія на лѣсныхъ метеорологическихъ станціяхъ показали, 
что вообще, что чѣмъ жарче и суше климатъ, тѣмъ разность между 
обоими положеніями болѣе. Такъ, напр., сошлюсь на извѣстное сочиненіе 
Эбермайера: «І)іе physikalische Einwirkung des Wakles auf Luft und Boden». 
(См. главу 20-ro).

Менѣе извѣстны итальянскія наблюденія. Напр, въ Валломброзѣ, 
въ Тосканѣ, т. е. въ мѣстѣ. довольно близкомъ по гпиротѣ къ Ташкенту, 
средняя суточная разность показаній максимумъ и минимумъ термомет- 
ровъ ’):

’) Свѣдѣніа напечатанн въ оффидігиьномъ вэдаиін Meteorologia Italiana.
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За мѣсяцы съ мая по іюль въ нолѣ: 11,5, въ лѣсу: 6,5
» » » августа » октябрь » » 10,о, » » 5,6

т. е. въ лѣсу разность менѣе на 5,о и '4 ,4. Въ Ташкентѣ же положеніе 
на холмѣ настолько уменьшаетъ амплитуду бёзлѣснаго мѣста (обсерва- 
торіи), что она оказывается менѣе чѣмъ нодъ деревьями, но въ долинѣ ’). 
Если даже предположить, что при одинаковыхъ топографическихъ усло- 
віяхъ разность между лѣснымъ и безлѣснымъ мѣстомъ была-бы не болѣе 
чѣмъ въ Валломброзѣ, мы видимъ, что положеніе на холмѣ уменьшаетъ 
амплитуду на 5 °— 6°. Ори сухости климата Средней Азіи, это вліяніе 
вѣроятно еще значительнѣе. Я  упомянулъ уже о томъ, что мнѣ пришлось 
воспользоваться многими станціями, гдѣ не было сдѣлано часовыхъ на- 
блюденій. Въ Россіи есть, однако, двѣ мѣстности, гдѣ были сдѣланы еже
часный наблюденія и гдѣ положеніе станцій измѣнилось, такъ что можно 
сравнить два ряда за разные годы. Вотъ данныя, которыя имѣются въ 
этомъ отношеніи.

Тифлисъ. «Съ 1851 до 1861 г. обсерваторія находилась въ юго- 
восточной части Тифлиса (Авлабарѣ), на высотѣ 460 метр, надъ уров- 
немъ моря. Эта часть непосредственно поднимается надъ р. Курою, въ 
началѣ круто, потомъ отложе. Обсерваторія была расположена посреди 
обширнаго открытаго мѣста. (Съ 13 апрѣля 1860 г. по 1 декабря 1861 г. 
наблюденія производились у дома въ 240 футахъ отъ обсерваторіи и 
лишь на 4 метра ниже. Они не исключены изъ вывода). Съ 1862 г. 
обсерваторія перенесена на сѣверную сторону города, на разстояніе З1/ 2 
верстъ отъ его центра. Новое мѣсто ея лежитъ непосредственно у р. 
Куры, на высотѣ 409 метр, надъ уровнемъ моря. Термометръ на высотѣ
1,5 метр, надъ землей» 2).

Такимъ .образомъ положеніе станцій въ Тифлисѣ таково, что пер
вый рядъ долженъ бы дать меньшую амплитуду, такъ какъ наблюденія 
дѣлались на довольно значительномъ возвышеніи надъ долиной. Но эта 
разность должна уменьшаться тѣмъ, что 1) мѣсто, гдѣ дѣлался первый 
рядъ наблюденій, довольно ровное; 2) второй рядъ наблюденій произво
дился хотя и въ долинѣ, но у берега большой рѣки, а это не могло не 
способствовать уменыпенію суточной амплитуды.

Н ерчинскій заводь 3). До 1846 года обсерваторія стояла на холмѣ, 
внѣ селенія. Потомъ она перенесена въ селеніе. О положеніи послѣдней 
г. Фрицше выражается такъ: «Нерчинскій заводъ расположенъ въ глу- 
бинѣ узкой долины, которая образуется тремя продольными ложбинами, 
сходящимися къ центру. Между этими ложбинами невысокія горы. 06-

*) Нужно еще замѣтить, что Ташкентская лабораторія находится не на, днѣ долины, а 
на отлогомъ скюнѣ, но не высоко надъ арьткомъ Саларомъ.

2) Вильдъ. О температурѣ воздуха въ Россійской имперіи, Т. I, стр. 58.
3) Тамъ же стр. 50—56.
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серваторія лежитъ приблизительно на 15 метровъ выше главной части 
селенія. Самый высокій пунктъ хребта, лежащаго къ востоку отъ обсер- 
ваторіи, лишь немного выше ея горизонта, и высшія точки холмовъ, на
ходящихся къ югу и сѣверу, возвышаются надъ нею на 90 метровъ» 2).

По сравненіи годовыхъ барометрическихъ среднихъ за время до и 
послѣ перенесенія обсерваторіи, оказалось, что разность въ высотахъ — 
36 метрамъ. Принявъ для нынѣшней станціи высоту выведенную г. ПІтел- 
лингомъ, я прибавлю 36 метровъ къ его цифрѣ для полученія высоты 
прежней станціи. Какъ видно изъ этихъ данныхъ, прежняя станція стояла 
на холмѣ, а нынѣшняя хотя и въ долинѣ, но далеко не на днѣ ея. Во 
всякомъ случаѣ, при сухости воздуха, малой облачности и слабости вѣт- 
ровъ на Нерчинскомъ заводѣ, такое измѣневіе положенія должно было 
повести къ тому, что суточная амплитуда получилась значительно боль
шая по второму ряду наблюденій, чѣмъ но первому.

Вотъ суточная амплитуда, но выводу Вильда2):
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10 1862 72 ...................................... 6,9 7,9 10,2 9,8 8,6

696 ) Нерчинскіи г 4 Іюль 1841—Іюнь 1845 • • . • 6,3 8,9 9,9 9,4 8,25
■

660 1 завод ь . . { 14 Іюнь 1847—Маи 1849 и 1851-62 6,95 10,3 11,15 10,75 9,5

Какъ видно изъ этой таблицы, предположенія, оенованныя па свѣ- 
дѣніяхъ 0. положеніи станцій, вполнѣ подтверждаются фактами.

Конечно возможны возраженія, оенованныя на томъ, что способъ 
установки термометровъ могъ быть различенъ и что получившіяся раз
ности зависать отъ характера годовъ наблюденій. Впрочемъ для Тифлиса 
оба періода достаточно длинны для такого мало измѣнчиваго климата, и 
способъ установки термометровъ не разнился существенно. Къ тому же 
разности съ однимъ знакомь получились во всѣ времена года, а непе- 
ріодическія измѣненія обыкновенно не бываютъ таковы.

<) Отчета .Купфера о посѣщенш ГІерчинскаго завода, въ Annuaire magnetiąue et шё- 
tóorologiąue, 1841.

'■) Температура воздуха въ Росегйскбй Имперіи, Т. I.
3) Ноябрь, декабрь, январь..
4) Февраль, мартъ, апрѣль.
6) Май, іюніф іюль.
“) Августа, сентябрь, октябрь.



Для Нерчинскаго завода эти возраженія имѣли бы болѣе вѣса, такъ 
какъ первый періодъ коротокъ, а точныхъ свѣдѣній объ установкѣ тер- 
мометровъ ыѣтъ. На это можно возразить: 1) Четырехлѣтній періодъ не 
такъ уже коротокъ, особенно если вспомнить, что климатъ Нерчинскаго 
завода менѣе измѣнчивъ, чѣмъ въ Западной Сибири и Европейской Рос- 
сіи подъ тѣми яге широтами. 2) Разъ установка термометровъ точно не- 
извѣстна, есть одинаковое число вѣроятій, что она измѣнилась такъ или 
иначе, т. е. въ сторону большей или меньшей суточной амплитуды. Но 
главное— 3) измѣненіе мѣста, судя по тому, что мы знаемъ о вліанін 
топографйческихъ условій, должно было дать разность въ извѣстномъ на- 
правленіи; она и получилась, и пока не доказано, что она зависѣла отъ 
другихъ причинъ, вѣрнѣе принять, что она произошла именно отъ этой.

Замечательно еще, что новыя наблюденія дали не только большую 
амплитуду, но что и періодъ нѣсколъко иной, т. е. наибольшая темпе
ратура сутокъ настунаетъ позже, именно— въ первый неріодъ, въ средней 
за годъ. въ 1 ч. 30 м. вечера, а во второй— въ 2 ч. 25 м. Можно было 
бы предполагать, что такая разность зависишь отъ невѣрности часовъ, 
но времена наименьшей и утренней и вечерней средней температуръ при
близительно одинаковы въ обоихъ неріодахъ. Какъ извѣстно, болѣе ран
нее наступленіе наибольшей температуры свойственно климатамъ морей 
и горныхъ вершинъ,—вообще такихъ мѣстъ, гдѣ амплитуды менѣе ве
лики. Такимъ образомъ положеніе на холмѣ уже даетъ нѣкоторое при- 
ближеніе къ климату горъ.

Эти наблюденія, какъ кажется, ведутъ къ заклюЧенію, что и отно
сительно времени настушгенія наибольшей температуры главную роль,— 
кромѣ положенія у моря или внутри материка и суточнаго хода облач
ности,— играешь не высота сама по себѣ, какъ иногда нреднолагаютъ, а 
толографическія условія. Замѣчедное на горахъ болѣе раннее настунле- 
ніе наибольшей температуры, насколько въ этомъ не сказывается ходъ 
облачности, вѣроятно зависишь не отъ высоты самой по себѣ, а отъ изо- 
лированнаго ноложенія; такъ что очень вѣроятно, что на такой же высотѣ 
на плоскогорьѣ, а еще болѣе въ долинѣ или котловинѣ, наибольшая 
температура, при ирочихъ равныхъ условіяхъ, наступила бы позднѣе. 
Вычисляя суточную амплитуду но разности температуръ въ 7 ч. утра и 
1 ч. пополудни, для швейцарскихъ стандій я принялъ за нормальную 
для долянъ Бернъ, а для горъ— С. Бернаръ. При этомъ я имѣлъ въ виду, 
что даже и въ высокихъ долинахъ суточный періодъ температуры ве
роятно ближе къ наблюдаемому въ Бернѣ, т. е. въ долинѣ. Приведенным 
мною данныя относительно Нерчинскаго завода внолнѣ подтверждаюхъ 
это. Олѣдовало ожидать, что при ирочихъ равныхъ условіяхъ, въ Забай
калье, въ зимніе мѣсяны, когда преобладаешь лучеиспусканіе, въ долинѣ 
будетъ холоднѣе, чѣмъ на холмѣ, а въ лѣтніе— теплѣе. Это и ноказываютъ 
наб.шденія.



Нерчинскій заводъ:
5 мѣсяцевъ: 3 мѣсяца:

„ ноябрь—мартъ, іюнь авгусѵ
1-я станція (на холмѣ)

4 года . . ' . - -2 0 ,9 1 5,8.
2-я стандія (въ долинѣ)

14 л.ѣтъ . . . . — 21,9 16.4.
Разность . . . . -  1,0 +  0,6.

Подобная же разность оказывается и въ Швейцаріи, такъ наир, 
межд^ Сильсом'ь и Беверсомъ. Въ нервомъ декабрь на 1,9, январь 1,5 
тенлѣе чѣмъ во второмъ. напротивъ май на 1,2, іюль на 1 д- холоднѣе ‘). 
Выше уже было объяснено, что Сильсъ лежитъ нѣсколько выше дна 
долины, а Беверсъ въ самой долинѣ.

Упомяну еще объ одномъ рядѣ наблюденій, именно въ Оверни, въ 
срединѣ Франціи. Тамъ множество иотухшихъ сопокъ (вулкаибвъ); на 
одной изъ самыхъ высокихъ, Пюи-де-Домъ, на высотѣ 1467 метровъ, 
существуетъ метеорологическая обсерваторія, а другая у подошвы горы, 
въ г. Клермонѣ, на высотѣ 388 метровъ. Два года наблюданій напеча
таны въ Annales dn Bureau Central Meteorologiąue. Я взялъ тѣ дни, 
въ которые на горѣ облачность и относительная сырость были менѣе, 
чѣмъ у подошвы, или равны.

Д Разность температуры въ 6 ч. утра и полдень.
$ Средняя облачность въ 6 и 9 ч. утра и полдень.

е\ средняя относительной сырости въ тѣже часы.

Число Пюи-де-Домъ. Клермонъ.

дней. \ Р : е' \ „ е ?
е е

Февраль и мартъ. . . . . . . 9 1,6 37 60 11,8 45 ; 73

Сентябрь и октябрь ................. 23 2,6 17 52 12,3 32 . 73

Декабрь ........................................... 7 2,2 0 48 12,2 0 ! 87

Годъ.............................. . . . 43 2.2 24 55 11,9 33 77

Во этомъ ряду наблюдений соединились всѣ условія для удобнаго 
сравнепгя: одинаковость установки инст рум ент ов, близость станцій  
и одновременность наблюдены , къ тому же разность топографиче- 
скихг условий здѣсь чрезвычайно в е л и к а . Въ результ ат е здѣсъ уменъ- 
шеніе амплитуды на отдѣлънъш горахъ и ея увеличенге въ долина,хъ 
выступаютг необыкновенно ясно.

) Среднія за 12 лѣтъ 1864—75. /e itsc łir. f. Meteorologie, т. XIV,  стр. 180.
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Уже по поводу наблюденій за два разные періода на Нерчинском! 
заводѣ я упомянулъ о различіи суточнаго періода температуры на го
рахъ и холмах-], и въ долинахъ. Уже давно было извѣстно. что на горахъ 
наибольшая температура днемъ наступает! ранѣе, чѣмъ на равнинахъ. 
Фактъ былъ извѣстенъ, но обыкновенно приписывали это вліяніто высоты 
самой по себѣ. Однако есть большое вѣроятіе, что тутъ опять-таки ска
зывается скорѣе вліяніе топографических! условій, чѣмъ высоты, и что 
на плоскогорьях! и въ высоких! долинахъ наибольшая температура на
ступает! значительно позже, чѣмъ на отдѣльныхъ горахъ. •

Извѣстно, что болѣе раннее наступленіе наибольшей температуры 
свойственно также океанамъ и берегамъ моря, она также замѣчается въ 
пасмурные дни, сравнительно съ ясными. Вообще можно кажется фор
мулировать предположеніе, что тамъ, гдѣ суточная амплитуда мала , 
наибольшая температура дня наступаешь ранѣе чѣмъ гдѣ она велика.

Причины этого явленія еще не достаточно разъяснены. Несомнѣнно, 
что тутъ могутъ дѣйствовать: 1) увеличеніе облачности послѣ полудня. 
Такое увеличеніе очень обыкновенно въ тропикахъ, нослѣ ясныхъ ночи 
и утра, и въ средних! широтахъ оно довольно часто бываетъ въ теплые 
мѣсяцы года. Изъ разныхъ форм! облаковъ кучевыя (cnmuli) всего чаще 
растутъ отъ утра до нѣсколькихъ часовъ послѣ полудня. Облака, закры
вая солнце въ наиболѣе теплые послѣполуденные часы, конечно, снособ- 
ствуютъ болѣе раннему наступленіто наибольшей температуры; еще силь- 
нѣе это оказывается при грозахъ восходящаго потока. 2) На берегу моря 
въ ясные дни передъ нолуднемъ обыкновенно начинаютъ дуть вѣтры съ 
моря, они значительно усиливаются послѣ полудня и, принимая большую 
массу сравнительно холоднаго воздуха, могутъ, конечно, остановить обы
кновенное возрастаніе температуры. Но обѣ эти приш ны  далеко не 
объясняютъ всѣосъ фактовъ. Отчего, напримѣръ, на открытом! океанѣ, 
въ пассатной нолосѣ также заключается болѣе раннее наступленіе наи 
большей температуры? Усиленіе вѣтра посреди дня не свойственно откры
тым! океанамъ, облаковъ также бываетъ обыкновенно немного въ пассат
ной полосѣ.

Для объясненія этого явленія можно предложить и ,слѣдующую ги
потезу: поверхность воды океановъ пагрѣвается совершенно незамѣтно 
среди дня, такъ что воздухъ надъ океанами получаетъ болѣе высокую 
температуру среди дня непосредственно отъ солнца. Содержа много во
дяных! паровъ и углекислоты (извѣстно, что на моряхъ количество угле
кислоты въ воздухѣ возрастает! отъ ранняго утра къ полудню), онъ, 
слѣдовательно, менѣе теплопрозраченъ и, слѣдователъно, нагрѣвается силь- 
нѣе прямо солнечными лучами, чѣмъ болѣе сухой воздухъ материков!. 
При этихъ условіяхъ температура ближе слѣдуетъ за измѣненіями въ 
количествѣ тепловой энергіи, получаемой отъ солнца, чѣмъ воздухъ надъ



материками, который, главнымъ образомъ, нагрѣвается посредственно, отъ
верхняго слоя почвы.

Воздухъ на болыномъ разстояніи отъ земной поверхности, а также у 
высокихъ отдѣльныхъ горъ, также болѣе нагрѣвается непосредственно отъ 
солнечныхъ лучей и поэтому онъ находится почти въ такихъ же уеловшхъ 
относительно суточнаго періода температуры, какъ воздухъ надъ океанами.

Всего замѣченнаго выше, кажется, достаточно для того, чтобъ дока
зать, что есть много вопросовъ еще требующихъ разрѣшенія относительно 
суточной амплитуды и суточнаго періода температуры. ІІослѣ раоотъ, 
едѣланныхъ въ первой половинѣ XIX столѣтія наиболѣе знаменитыми 
учеными того времени, слишкомъ поторопились заключить, что сущность 
явленія намъ знакома, и что требуются лишь количественным опредѣленія 
посредствомъ неболынаго сравнительнаго числа дентральныхъ станцій, 
сяабженныхъ вначалѣ вѣрными, хорошо установленными самопишущими 
инструментами. Мы дѣйствителыю имѣемъ теперь въ западной и средней 
Европѣ довольно много превосходныхъ наблюденій помощью самопишу- 
щихъ инструментовъ. Но довольно ли этого? Не доказываешь ли то, что 
изложено въ настоящей главѣ, что нужно обратить вниманіе на другія 
стороны явленія, до сихъ поръ упущенныя изъ виду? И однако всѣ 
наблюденія которыми я воспользовался для опредѣленія вліянія топогра- 
фическихъ условій, такъ сказать случайный для этой дѣли, и поэтому 
понятно, что нельзя и ожидать, чтобъ встрѣтились комбинаціи, наиболѣе 
выгодным для изученія топографическихъ условій. Самая выгодная изъ 
тѣхъ, которыми я воспользовался— ІІюи-де-Домъ и Клермонъ, эти стан- 
діи и дали наибольшую разность суточной амплитуды. Если еще такія 
наблюденія, пригодились для приблизительнаго опредѣленія суточной ам
плитуды, то для суточнаго періода ихъ совершенно недостаточно, для 
этого нужна непрерывная запись наблюденій, или по крайней мѣрѣ очень 
частая, въ мѣстахъ возможно близкихъ между собой, но находящихся въ 
возможно различныхъ топографическихъ условіяхъ, напримѣръ, одна 
станція на вершинѣ возможно уедийеннаго холма, другая на днѣ широ
кой долины. Производство нѣсколькихъ рядовъ подобныхъ наблюденій 
одна изъ самыхъ настоятельныхъ и благодарныхъ задачъ нынѣшней 
метеорологіи.

Такъ какъ большая облачность, большая сырость воздуха и сильные 
вѣтры вообще сглаживаютъ различія, представляемым топографическими 
условіями, то, конечно, дѣннѣе будутъ наблюденія такихъ странъ, гдѣ 
облачность возможно мала и вѣтры слабы. Въ Евронѣ мало мѣстностей, 
вполнѣ удовлетворяющихъ нодобнымъ условіямъ въ теченіе цѣлаго года, 
однако въ извѣстныя времена года южная и восточная Россія, Балкан- 

'скій полуостровъ, Венгрія, Италія, Иснанія и южная и средняя Франція 
довольно благопріятны для подобныхъ наблюденій.

КЛИМАТЫ ЗЕМНАГО ШАРА.
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Внѣ Европы еще легче найти благопріятныя мѣстности. Возьмемъ, 
напримѣръ, Восточную Сибирь, особенно Забайкалье, гдѣ вѣтры слабы, 
особенно зимой, а облачность очень мала, въ годовой средней 34, по 
мѣсяцамъ отъ 13 до 48. Затѣмъ не мало такихъ мѣстъ и въ Средней 
Азіи, особенно въ долинахъ, защищенныхъ отъ сильпыхъ вѣтровъ, на- 
примѣръ, Ферганѣ; внутренняя часть Дагестана и армянское плоскогорье 
также благопріятны для такихъ наблюденій.

Можно возразить, что подобныя наблюденія будутъ стоить болынихъ 
расходовъ, но врядъ ли это послужить помѣхой, лишь бы польза была 
достаточно дознана. Такъ какъ мѣста, гдѣ придется дѣлать подобныя 
наблюденія, находятся въ довольно населенныхъ странахъ, то наблюда- 
телямъ не придется бороться съ затрудненіями, хотя близко подобными 
тѣмъ, который существуютъ на дальнемъ Сѣверѣ и на высокихъ горахъ. 
да и устройство и снабженіе подобныхъ станцій будетъ гораздо дешевле. 
Е с л и  устроены стстціи на дальнемъ Сѣверѣ, если существуютъ 
ст анціи на высокихъ горахъ, особенно въ Соединенныхъ ІНтатахъ, 
Франціи, Швейцаріи и Италіи, то нечего отчаиваться въ томъ, что 
u предложенный мною, гораздо болѣе простыя, будутъ когда нибудь 
устроены.

Еромѣ того было бы полезно ввести минимумъ - термометры на 
всѣхъ станціяхъ 2 и 3 разряда, и наблюдать ихъ 2 раза въ день, утромъ 
и вечеромъ. Утреннее наблюденіе. если приходится послѣ восхода солнца, 
дало бы наимевішую температуру въ теченіе ночи, и вмѣстѣ съ наблю- 
деніемъ въ 1 или 2 часа пополудни, дало бы довольно приблизительное 
понятіе о суточной амплитудѣ температуры.

Наконецъ, средство, которое также можетъ служить хотя бы для 
приблизительная опредѣленія вліянія топографическихъ условій на тем
пературу вообще, а въ настоящемъ случай на суточную амплитуду: на
блюдете помощью термометра -праща ').

Вопросъ о суточной амплитудѣ и суточномъ періодѣ температуры на
ходятся, слѣдовательно, въ такомъ положеніи, что нужно прежде всего 
признать, что наши знанія требуютъ еще пополненія, особенно въ томъ, 
что касается вліянія разныхъ состояній облаковъ и ихъ высоты и затѣмъ 
вліянія топографическихъ условій. Нужно содѣйствіе многихъ лицъ, при 
той постановкѣ вопроса, которую, я даю ему. Нужны и наблюденія по
мощью самонишущихъ инструментовъ въ двухъ или болѣе близкихъ стан- 
ціяхъ, въ различныхъ топографическихъ условіяхъ, далеко не лишнее и

') Иа этихъ термометрахъ, надъ шкалой дѣлается небольшое отверстіе, куда проде
вается веревка и л и  снурокъ. Держа другой конецъ въ рукѣ, быстро вращаютъ термометръ. 
Приходя въ соприкосновение с ъ  большой массой воздуха въ короткое время, термометръ 
скоро принимаетт. температуру воздуха. Этотъ снособъ особенно полезенъ въ дорогѣ, избав
ляя отъ громоздскихъ и дорогихъ яшикрвъ для установки термометровъ.
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содѣйствіе отдѣльныхъ лицъ, дѣлающихъ наблюденія хотя-бы и не еже
дневно и ежечасно, но въ возможно различныхъ топографическихъ усло- 
віяхъ и подробно отмѣчаюіцихъ состояніе погоды, особенно облачность и 
вѣтеръ. Для такихъ летучихъ паблюденій термометръ-пращъ можетъ 
оказать неоцѣненныя услуги. Дѣло нашихъ ученыхъ спеціалистовъ оза
ботиться о томъ, чтобъ легко было нолучить подобные термометры хоро- 
шаго качества и выверенные, по возможно дешевой дѣнѣ.

Для наблюденій подобнаго рода особенно полезна совмѣстная работа 
многихъ лицъ, такъ какъ въ такихъ условіяхъ возможны одновременныя 
наблюденія. Какъ на образецъ подобнаго рода, можно указать на наблю
дения профессора Хамберга и многихъ студентовъ У исалъскаго универ
ситета надъ температурой на поверхности почвы и на разныхъ высотахъ 
надъ ней, въ теченіе ясныхъ ночей весной и въ началѣ лѣта, для опре- 
дѣлеиія условій, способствующихъ ночнымъ морозамъ.

Въ Россіи и тѣхъ странахъ Азіи, которыя посѣщаются русскими 
путешественниками, можно найти настолько разнообразныя условія, что 
достанетъ работы очень многимъ лицамъ. Подобная работа важна еще 
тѣмъ, что даетъ непосредственно результатъ для наблюдателя, между тѣмъ 
какъ обыкногенныя метеорологическія наблюденія получаютъ цѣну лишь 
при сравненіи съ другими, болѣе или менѣе отдаленными мѣстами. Какъ 
велики бываютъ разности температуры въ близкихъ мѣстахъ видно изъ 
слѣдующаго. Я сдѣлалъ нѣсколько наблюденій осенью 18/8  г. въ Сызран- 
скомъ уѣздѣ Симбирской губерніи на днѣ оврага и на сосѣднемъ склонѣ, 
въ очень близкомъ разстояніи и лишь на 19 метровъ выше. При облач
ности не болѣе SO и затишьѣ или слабомъ вѣтрѣ я иолучалъ разности 
отъ 2° до, 8%  во время отъ часа до захожденія солнца до часа послѣ 
него, т. е. настолько было холоднѣе на днѣ оврага.

На Уралѣ есть не мало мѣстъ вблизи существующим метеорологи- 
ческнхъ станцій, гдѣ было-бы полезно сдѣлать наблюденія хотя-бы по
мощью термометра-праща, для опредѣленія топографическихъ условій. 
Указываю именно на Уралъ потому, что эта та мѣстность Россіи, гдѣ 
можно найти наибольшее число людей, знакомыхъ съ физическими науками 
и живущихъ впѣ большихъ городовъ. Гакъ по направленію съ С. иа Ю.

Въ Богословскѣ, въ разстояніи менѣе версты отъ обсерваторіи, есть 
двѣ сопки высотой въ 53 и 57 метровъ.

Гора Благодать довольно изолирована, у подошвы ея, на 150 метр, 
ниже, находится Кушвинскій заводь, гдѣ полезно было-бы имѣть наблю
дения. они были бы гораздо лучше для сравненія, чѣмъ наблюденія въ 
Нижнетагильскѣ.

Е к а т е р и н б у р гс к а я  обсерваторія лежитъ на холмѣ; очень полезны 
были бы наблюденія у подошвы его, въ долинѣ.

Близь З л а т о у с т о в с к о й  обсерваторіи находится крутая гора, возвы
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шающаяся на 147 метровъ надъ ней. Такъ какъ Златоустовъ изъ всѣхъ 
етанцій Урала даетъ наибольшую суточную амплитуду, то наблюдения на 
этой горѣ имѣли-бы большой интересъ.

Постараюсь резюмировать то, что намъ извѣстно о вліяніи тоногра- 
фическихъ условій па суточную амплитуду и на причину нѣкоторыхъ изъ 
этихъ явленій.

Какъ выше замѣчено, суточная амплитуда въ долинахъ вообще бо- 
лѣе, чѣмъ на холмахъ, потому что, какъ дневное вагрѣваніе, такъ и 
ночное охлажденіе въ нихъ значительнѣе.

Что касается перваго, то оно болѣе въ долинахъ, потому что: 1) Боль
шая масса твердой земли находится вблизи воздуха, наполняющаго до
л и н у— это особенно объясняете теплоту долинъ днемъ при затишьѣ.
2) Когда поднимается вѣтеръ, то онъ частью' приносить воздухъ съ со- 
сѣднихъ склоновъ, иричемъ онъ нагрѣваетъ почти на 1° па каждые 100 
метровъ. 3) На вершинѣ холма напротивъ того масса твердой земли, на
ходящейся вблизи воздуха, мала. 4) Когда подымается вѣтеръ, онъ при- 
поситъ воздухъ хотя-бы съ одной высоты надъ уровнемъ моря, но изъ 
мѣстъ болѣе отдаленныхъ отъ твердой поверхности земли, а потому днемъ 
и болѣе холодный.

Ночью же, особенно при затишьѣ или слабомъ вѣтрѣ 1) въ доли
нахъ скопляется самый тяжелый холодный воздухъ, охлажденный въ со- 
прикосновеніи съ холодной поверхностью земли. 2) Воздухъ въ долинахъ 
находится ближе къ большой площади охлажденной твердой поверхности, 
а отсюда постоянно охлаждается. 3) Даже при вѣтрѣ, на нѣкоторой вы- 
сотѣ, въ долинѣ, при защитѣ сосѣдними высотами, часто бываетъ за
тишье, и вообще вѣтры слабѣе; а это очень благопріятныя условія для 
ночнаго лучеиспускания. 4) На холмахъ, напротивъ, охлажденный воздухъ 
стекаете внизъ, въ долины, замѣияясь воздухомъ, болѣе отдаленнымъ отъ 
твердой поверхности и потому болѣе теплымъ ночью. 5) Воздухъ на хол
махъ находится въ соприкосновеніи съ меньшею поверхностью твердой 
земли, и потому менѣе охлаждается ночью. 6) Вѣтеръ чаще бываетъ на 
холмахъ чѣмъ въ долинахъ, и ночью онъ очевидно приносить воздухъ 
менѣе охлажденный.

Все это относится— съ одной стороны къ широкимъ долинамъ съ 
малымъ паденіемъ, съ другой— къ холмамъ. Въ узкихъ долинахъ съ вы
сокими краями условія менѣе благопріятны для большой суточной ампли
туды. Это зависите отъ того, что 1) количество солнечнаго тепла, дости- 
гающаго такихъ долинъ, довольно мало (извѣстно, что во многихъ доли
нахъ Швейцаріи въ теченіе одного и даже двухъ зимнихъ мѣсяцевъ не 
бываете солнца). 2) . Гучеиспусканіе ночью также значительно ослабляется 
тѣмъ, что значительная часть горизонта закрыта краями долины. 3) Хо
лодный воздухъ, спускаюіційся со склоновъ въ долину, при этомъ на-
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грѣвается, такъ какъ склоны высоки и круты.— Найболѣе благопріятныя 
условія для большой суточной амплитуды встречаются вѣроятно въ ши- 
рокихъ прежнихъ озерныхъ котловинахъ съ отлогими краями, особенно 
если долина внизъ съуживается. Такимъ образомъ здѣсь совнадаютъ условія 
для сильнаго нагрѣванія днемъ (свободный доступъ солнца) и для силь- 
наго ночнаго лучеиспусканія; къ тому же холодный воздухъ, собираясь 
на дно долины ночью, почти не можетъ стекать далѣе внизъ.

Изученіе вліянія топографическихъ условій на суточную амплитуду 
важно не только само по себѣ, но и для .опредѣленія вліяпія ихъ на нор
мальный условія. Нормальнымъ же я считаю положепіе на совершенно 
горизонтальной равнинѣ, такъ какъ тутъ ночью нѣтъ ни стока хо
лоднаго воздуха, ум ен ьш а ю щ и м  амплит уду  (какъ на холмахъ), ни при
тока со стороны, увеличиваю щ аго  ее (какъ въ долинахъ). Но такъ какъ 
подобным нормалыіыя условія встрѣчаются лишь очень рѣдко, то важно 
имѣть хотя приблизительное понятіе о пертурбаціяхъ, вносимыхъ тѣмъ 
или другими топографическимъ положеніемъ.

Главные результаты я могу выразить въ слѣдующихъ четырехъ п о- 
ложеніяхъ:

1) Суточная амплитуда температуры, при прочихъ равныхъ усло- 
віяхъ, болѣе въ широкихъ долинахъ и котловинахъ, чѣмъ на холмахъ и 
горахъ.

2) Чѣмъ благонріятнѣе метеорологическія условія для значительной 
суточной амплитуды,— т. е. чѣмъ менѣе облачность, чѣмъ суше воздухъ 
и чѣмъ слабѣе вѣтеръ,—тѣмъ эта разность горъ и долинъ болѣе.

3) Высота надъ уровнемъ моря, независимо отъ топографическаго 
положенія, не уменыиаетъ суточной амплитуды.

4) Хотя мы и имѣемъ нѣкоторыя общія понятія о вліяніи топогра
фическихъ условій на суточную амплитуду и суточный періодъ темпера
туры, но наши знанія очень недостаточны для выясненія всѣхъ подроб
ностей этихъ явленій, и потому очень желательно имѣть пѣсколько рядовъ 
часовыхъ наблюденій въ возможно близкомъ разстояніи и въ возможно 
различныхъ топографическихъ условіяхъ.

Укажу еще на нѣкоторые источники свѣдѣній о суточномъ ходѣ 
температуры и другихъ метеорологическихъ явлевій, въ особенности на 
изданные въ недавнее время.

Есть теперь наблюденія за 15 лѣтъ одной тропической станціи, сдѣ- 
ланныя съ соблюденіемъ всѣхъ необходимыхъ предосторожностей, издан
ный вполнѣ и разработанным чрезвычайно тщательно. Это наблюденія въ 
Батавіи, на о. Я в ѣ '), при директорѣ обсерваторіи Бергсма.

’) Observation at tlie raagnetical and meteorological Observatory at Ratavia. Всего 5 
томовъ, въ 5-мъ (Batavia, 1882), среднія за все время.
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Другая тропическая станція, гдѣ сдѣланы часовня наблюденія__
Бомбей, въ Индіи. Они не напечатаны вполнѣ, и лишь среднія, но тща
тельно разработаны и превосходно изданы '), особенно замѣчателенъ атласъ 
со множествомъ графическихъ изображеній.

Въ среднихъ широтахъ южнаго нолушарія есть станція, гдѣ сдѣланы 
пятилѣтнія наблюденія и результаты ихъ превосходно разработаны и 
изданы д-ромъ Неймайеромъ ’). Въ этомъ изданіи укажу между прочемъ 
на рѣдкія внѣ Англіи и ея колон ій наблюденія ночнаго лучеиспусканія 
посре дствомъ термометра, помѣщеннаго въ фокусѣ параболическаго 
зеркала. Кстати упомяну о томъ, что разность между наименьшей темпе
ратурой по этому термометру и наименьшей температурѣ термометра, 
помѣщеннаго обыкновеннымъ образомъ, не ноказали зависимости отъ 
количества водяныхъ паровъ въ воздухѣ, но оказалась явная зависи
мость отъ относительной сырости: чѣмъ она была менѣе, тѣмъ болѣе 
была разность.

Въ Россіи, къ сожалѣнію, постоянный набдюденія самопишущими 
инструментами дѣлаются лишь въ Петербургѣ и Павловскѣ и печатаются 
въ Лѣт. Г. Ф. О. Результаты нрежнихъ наблюденій тщательно разрабо
таны Вильдомъ въ книгѣ «О температурѣ воздуха въ Россійской Имне- 
ріи>. Изъ сдѣланныхъ въ послѣднее десятилѣтіе въ Россіи самыя важ- 
ныя, конечно, въ Нукусѣ 3), вслѣдствіе интереса мѣстяости и качества 
наблюденій.

Для Швеціи есть недавняя обработка всего матеріала но суточному 
ходу температуры, сдѣланная Рубенсономъ и изданная Шведской акаде
мией наукъ.

Недавняя обработка часовыхъ наблюденій въ Парижѣ 4) пополнила 
ощутительный недостачокъ подобныхъ данныхъ для Франціи. Эти наблю- 
денія производились- верстахъ въ 20 отъ города, въ Parc St. M aur и 
поэтому даютъ среднія, свободным отъ многихъ недостатковъ наблюденій 
въ городахъ.

Недавно же вышла работа о суточномъ ходѣ метеорологическихъ 
элементовъ въ Вѣнѣ 5). Въ нихъ замѣчательны евѣдѣнія о суточномъ 
ходѣ количества осадковъ, которыя еще рѣдко встрѣчаются. Такія свѣ- 
дѣнія есть и для Праги 6) , и Батавіи.

*) Ch. Chambers, Meteorology of the Bombay presidency. London 1878.
s) Dr. Neumayer, Discussion of Observations made at the Flagstaff Obs. Melbourne 

Mannheim 1867.

а) Матеріалы, собранные метеорологическимъ отдѣломъ ученой экспедиціи на Аму-Дарью.
'■) Angot, m arche diurne de la temperaturo etc. a P a ris. Ann. Bur. Centr. M śtśor 

aa 1880 годъ.
s) Hann, ilber den tiiglichen Gang einiger meteor. Elemente in W ien.
б) Нѣсколько статей Augustin, ломѣщ. въ Sitzb. d. К . b»hm. Ges. d. Wissensch. aa 

1879 no 1883 годы.
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До сихъ поръ ощущается крайній недостатокъ часовыхъ наблюденій 
въ низкихъ широтахъ (О0—35°) особенно въ дали отъ моря и на высо- 
кихъ шюскогорьяхъ. Поэтому стоить упомянуть и о такихъ, которые 
сдѣланы безъ соблюденія строгихъ требованій или же продолжались не
долго. Въ Соединенныхъ Ш татахъ напечатаны наблюденія, сдѣлаиныя 
на плоскогорьяхъ и въ высокихъ долинахъ Скалистыхъ го р ъ ')  и впослѣд- 
ствіи обработаны Ханномъ Д. Послѣдній пришелъ къ выводу, что высота 
сама по себѣ не уменыпаетъ суточной амплитуды температуры и отно
сительной сырости.

Въ Индіи на нѣкоторыхъ станціяхъ дѣлаются часовня наблюденія 
въ теченіи нѣсколькихъ дней мѣсяцы 3). При малыхъ неперіодическихъ 
измѣненіяхъ въ Индіи и кратковременный наблюденія очень цѣнны. Я 
воспользовался наблюденіями въ Индіи для таблицы суточнаго хода 
давленія.

Г л а в а  4 6 .’

Суточный ходъ давленія воздуха и вѣтра.

Суточныя измѣненія давленія воздуха одно изъ самыхъ любопытныхъ 
и вмѣстѣ съ тѣмъ сложных'ъ явленій метеорологіи. Въ высокихъ широ- 
тахъ измѣненія такъ малы, что оказываются лишь по вычисленіи среднихъ 
за цѣлый мѣсяцъ. тѣмъ болѣе, что тамъ неперіодйческія измѣнепія очень 
велики. Напротивъ, въ низкихъ широтахъ суточныя измѣпенія давленія 
очень правильны и достигаютъ большой величины (2 мм. въ сутки и 
болѣе) и такъ какъ притомъ неперіодическія измѣиенія тамъ очень малы, 
то правильное двойное колебаніе барометра въ течепіе сутокъ тѣмъ за- 
мѣтнѣе. Европейскіе ученые обратили особенное вниманіе на это явленіе 
со времени знаменитаго путешествія Гумбольдта въ южную Америку. 
Существуетъ много работъ по этому вопросу и почти столько же попы- 
токъ объясненія явлепія. Съ самаго начала было ясно, что однимъ явле- 
ніемъ нагрѣванія земли солнцемъ и ночнаго охлаждепія нельзя объяснить 
суточныхъ колебаній барометра, такъ какъ въ этомъ случаѣ періодъ 
былъ бы единичный, а наблюденія показали, что онъ двойной, т. ё. что въ

') Lieut. G. W heeler, R eport on U. S. Geogr. Suryeys West of lOOth meridian. Vol. II,
2) Hann, tagl. Gang etc. auf den P la teaux  der Rocky mountains. W ien. Ber. Marz. 1881.
3) Печатаются въ Indian Meteor. Memoirs. Тамъ же помѣщена среднія часовыхъ на- 

бдюденій въ Лэ -(зап. Тибеть) и нь Яркаадѣ (Вост. Туркестан1!,).
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т еч ет е  сутокъ давленіе два раза возрастаетъ и два раза уменьшается, 
между тѣмъ какъ суточный ходъ температуры воздуха показываетъ одно 
наибольшее и одно наименьшее (см. табл. ІУ).

Долгое время попытки объясненія явленія не могли имѣть успѣха 
особенно потому, что кругозоръ былъ узокъ: кромѣ западной Европы при
нимали во вниманіе наблюденія на морѣ или въ приморскихъ мѣстахъ 
въ тропикахъ. Внутреннія части обширныхъ материковъ, особе’нно азіат- 
скаго, оставались неизслѣдованными въ этомъ отношеиіи. Даже послѣ 
того, какь  оыло угтроепо нѣсколько метеорологическихъ обсерваторій 
въ Европейской Россіи, на Кавказѣ и въ Сибири, гдѣ дѣлались еж е
часным наблюденія и печатались вполнѣ, результатами этихъ наблюденій 
какь то долю не пользовались. До сихъ поръ, несмотря на большое 
количество отдѣльныхъ трудовъ по этому предмету, мнѣ не извѣстенъ ни 
одинъ, вь которомъ явленіе оыло бы обнято вполнѣ и частности не 
заслоняли бы общаго явленія.

Б ъ  тропическихъ странахъ суточным измѣненія барометра представ
ляются въ такомъ видѣ, что два раза, именно немного ранѣе 4  часовъ 
утра и вечера, д ав л ете  достигаетъ минимума, и два раза, около 10 ча
совъ утра и вечера оно достигаетъ максимума (см. Бомбей). Легко видѣть 
что изъ этихъ двухъ колебаній одно (10 ч. вечера и 4 ч. утра) прихо
дится на ночь, т. е. на время, когда солнце не находится надъ горизонтомъ, 
а другое колебаніе приходится на день, т. е. на время когда солнце нахо
дится надъ горизонтомъ. Я  и буду далѣе называть первое ночнымъ 
а второе дневнымъ. Взглядъ на чертежи даетъ возможность высказать 
слѣдующіе эмпирическіе законы. Начинаю съ тропическихъ странъ.

1) На морѣ ночной (утренній) минимума, ниже дневнаго (послѣ 
полуденнаго). Это лучше всего видно изъ сравненія, за январь, Калькутты 
съ Бенгальскимъ заливомъ, причемъ замѣчу, что наблюденія дѣлались въ 
среднемъ разстояніи около 100 верстъ отъ берега. На Бенгальскомъ 
заливѣ утренній минимума, слишкомъ на 0,6 мм. ниже дневнаго, а въ 
Калькуттѣ дневной слишкомъ на 0,7 ниже утренняго. Такъ какъ въ обоихъ 
случаяхъ дневной максимумъ— наибольшій въ теченіе сутокъ, то на морѣ 
самое большое измѣненіе происходить утромъ отъ 4 до 10, а внутри 
материка позже, между дневными максимумом'!, и минимумомъ.

2) Въ сухое время года дневная амплитуда (т. е. разница между 
наибольшей и наименьшей въ теченіе дня) увеличивается въ сравненіи 
съ дождливымъ временемъ года, а ночной минимумъ въ сухое время 
становится менѣе замѣтенъ. Даю нѣсколько нримѣровъ для дополненія 
чертежей, причемъ замѣчаю что и здѣсь за 0 принята средняя суточная 
давленія, -f- означаетъ, что въ данное время давленіе выше средняго, а 
—  что оно ниже.
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Батавія, I Январь (дождливое время)
о. Ява. | Августъ (сухое время). .
Бомбей, ( Іюль (дождливое время).
Ипдія. \ Апрѣль (сухое время) . .

Слѣдовательно, въ Батавіи, въ сухое время, дневная амплитуда 2,88, 
ночная 1 ,ц , въ дождливое дневная амплитуда 2,75, ночная 1,32. Въ 
Бомбеѣ разности гораздо рѣзче, именно, въ сухое время дневная ампли
туда 3,08, ночная 1,17; въ дождливое время дневная амплитуда 1,70, ноч
ная 1,48; нужно замѣтить, что въ Бомбеѣ въ іюлѣ средняя облачность 
болѣе 90, дождь льетъ почти постоянно и постояппо же дуетъ сильный 
103. вѣтеръ (съ моря).

3) Полный недостатокъ часовыхъ наблюденій въ тропикахъ, вдали 
отъ моря не даетъ возможности высказать многихъ даже эмнприческихъ 
законовъ. Однако по тѣмъ отрывочными данными, которыя есть у насъ, 
нельзя сомнѣваться въ томъ, что при отдаленіи отъ моря дневная ам
плит уда давленія увеличивается , иначе сказать, барометръ относительно 
выше около 10 ч. утра и относительно ниже около 4 ч. вечера, чѣмъ 
подъ тѣми же широтами на берегу моря.

Іакъ  наир, въ Индіи, возьму двѣ нары станцій, у моря и въ нѣко- 
торомъ разстояніи и дамъ среднюю разность барометра въ 10 ч. утра и 
въ 4 ч. вечера. Замѣчу что эти часы довольно близко соотвѣтствуютъ 
наибольшему и наименьшему давленію въ теченіе сутокъ, но все-таки 
не совсѣмъ.

Разстояніе Разность барометра въ 10 и. утра
Названіе станцій. Широта. отъ моря. и 4 ч. вечера.

километры. Годъ. Апрѣль. Іюлъ.
Негапатамъ . . . 10° 46' 0 2 ,97  ’ 3,25 2 ,72
Тричинополи . . . 10° 50' 95 3,33 3,86 3,05
Фальзъ Пойнтъ . . 20° 20' 0 2,74 3,15 2,30
Каттакъ. . . . . 20° 29' 95 0,02 3,68 2,39

Здѣсь ясно видно увеличеніе дневной амплитуды внутрь страны,
оно замѣтнѣе въ сухое время года (апрѣль), чѣмъ въ дождливое (іюль), 
особенно въ сѣверной Индіи.

Бъ Бондокоро на верхнемъ Нилѣ, подъ 4* Іі с. ш. и вдали отъ 
моря, наблюдали слѣдуюіція разности давленія между 9 ч. утра и 4 ч. 
вечера: годъ, В,аз іюль, по сентябрь, 2,99, октябрь по январь 4,37.

Первый
(ночной)

минимумъ.

Первый
(дневной)

макси
мумъ.

Второй
(дневной)

минимумъ.

Второй 
(ночаой) 
макси
мумъ.

—0,50 + 1 ,1 1 — 1,54 + 0 ,8 2
— 0,21 + 1 ,2 2 —1,66 + 0 ,9 0
— 0,82 + 0 ,8 9 — 0,81 + 0 ,6 4
— 0,72 +1,64 — 1,44 +  0,45
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Въ Манаосѣ при впаданіи Ріо-Негро въ Амазонку, подъ 3 'h °  ю. ш. 
наблюдали среднюю разность 3,2 мм между 9 ч. утра и 3 ч. вечера.

Привожу еще слѣдующія свѣдѣнія о дневной амшгитудѣ въ южной 
Америкѣ, между 5° К), и 11° С, Ш. Онѣ не основаны на ежечасныхъ 
наблюденіяхъ, но въ тропикахъ часы, наиболынаго и наименьшаго давле
ния очень постоянны.

Широта. Н азваніе мѣета.
Высота 
н. у. м. 

mt.

Дневная
амплитуда

mm.

5° Ю. Пайта................................................ у. м. 3,16 :1)
0° Квито................................................. 2910 2,il :‘)
5° С. Картаго (5 л ѣ т ъ ) .......................... 978 4,20 2)
7° С. Антіокіа................................. 629 4,40 2)
5° С. Хоида на р. М агдалена......................... 270 4,26 2)

Т о ж е ......................................... — 4,75 2)
4° С. Богота (2 года)................................. 2641 2,28 2)
9'/*° С. С ан ъ -К арл ост ,....................................... 169 4 , з в  2)

10° С. В аленція....................................... 4 8 8 3,95 2)
6° С. Марая.ть, равнины М е т а .......................... . 236 3,25 2)

К ар ак асъ ..................................................... 927 2,81 2)
10’/»° С. Т о ж е .................................................................................................................................... 927 2,97 *)
10 'Ь° с. Л а -Г у аи р а ................................................................................................................. у. м. 2,54 2)

•Здѣсь видно большое уменьшеніе дневной амплитуды на больн
внсотахъ, во влажиомъ климатѣ Богота и Квито. Но въ долинахъ разной 
высоты (Картаго, Антіокіа, Хонда, С. Карлосъ) она выше чѣмъ вблизи 
моря, (Пайта, ./Га Гуаира) и даже, чѣмъ па равнинѣ Мета. Не думаю, 
чтобъ эти цифры были преувеличены, такъ какъ несовершенство наблго- 
деній и инструментовъ ведетъ скорѣе къ уменыпенію амплитуды, напр, 
пропускъ времени максимума или минимума, слшпкомъ узкая трубка 
барометра и даже отсутствіе поправки темиературы (она выше въ 4 в. 
чѣмъ въ 10 у).

4) Въ низкихъ среднихъ широтахъ 25°—-45°, тамъ гдѣ нѣтъ боль
шой разности между временами года, относительно облачности и осадковъ, 
или если лѣто—болѣе сухое время года, то лѣтомъ амплитуда, особенно 
дневная, увеличивается сравнительно съ зимой (Тифлисъ, Нукусъ и Лэ).

О О. В. т. 89, стр. 1158.
2) Наблюденія Boussingault.
3) Наблюденія A ąuirre.
') Наблюденія Гумбольдта, 

Наблюденія Loew.



5) Это увеличеніе дневной амплитуды, въ лѣтніе мѣсяцы соединяется 
съ растяженіемъ дневнаго періода, иначе сказать, дневной максимумъ, 
лѣтомъ наступаетъ ранѣе, чѣмъ въ тропикахъ, (иногда между 7 и 8 утра), 
а минимумъ позже, почти 5 вечера, иначе сказать, время дня, въ теченіе 
которая давленіе уменьшается, становится продолжительнѣе. Отсюда 
то явленіе, что зимой, хотя дневная амплитуда менѣе, но такъ какъ ие- 
ріодъ уменьшенія давленія менѣе, чѣмъ тамъ-же, лѣтомъ, а также чѣмъ 
въ троиикахъ, во всѣ времена года, то это уменыненіе зимой, особенно 
около полудня, очень быстро. Это ясно видно на чертежахъ для Неаполя, 
Тифлиса и Нукуса.

6) Въ мѣстахъ особенно сухихъ, в с е я  болѣе въ глубокихъ горныхъ 
долинахъ, лѣтомъ совершенно исчезаетъ ночное колебаніе давленія и 
остается только дневное или точнѣе, суточный періодъ изъ двойная 
превращается въ одиночный. (Тифлисъ, Лэ). Если считать ночное коле- 
баніе давленія явленіемъ м орская или вообще влаж ная климата, то 
здѣсь слѣдовательно мы видимъ явленія крайняго материковаго климата.

7) Тамъ, гдѣ лѣтомъ облачность и осадки гораздо болѣе, чѣмъ въ 
остальные времена года, дневная амплитуда барометра лѣтомъ бываетъ 
менѣе (Аллахабадъ, Пекинъ). Чертежи тѣхъ-же мѣстъ показываютъ, что 
въ течепіе сухаго времени года, амплитуда болѣе въ тѣ мѣсяцы, когда 
день длиннѣе и количество получаемой солнечной, теплоты болѣе (напр, 
въ ІІекинѣ и Аллахабадѣ болѣе въ Апрѣлѣ, чѣмъ въ Январѣ, такъ какъ 
въ первый получается болѣе солнечнаго тепла, но въ Іюлѣ, амплитуда 
менѣе, вслѣдствіе большой облачности и обильныхъ дождей).

8) На берегу моря, при извѣстныхъ условіяхъ, которыя будутъ 
разобраны далѣе, амплитуда въ лѣтніе мѣсяцы можетъ быть очень мала, 
даже менѣе чѣмъ въ зимніе, и дневной максимумъ значительно запаздьт- 
ваетъ (Неаполь).

9) Относительно широтъ за 44° можно еще замѣтить, что въ мѣстахъ 
внутри материковъ, наблюдается большое растяженіе дневнаго періода 
лѣтомъ, и сокращеніе его зимой, т. е. сравнительно съ тропическими 
странами, утренній максимумъ зимой наступаетъ поздно, а лѣтомъ рано, 
а послѣполуденный минимумъ зимой ранѣе. а лѣтомъ позже, чѣмъ въ 
тропикахъ (Нерчинскій заводъ).

10) Въ мѣстахъ приморскихъ въ высокихъ широтахъ суточным ко- 
лебанія барометра очень малы, лричемъ лѣтомъ, замѣчается запаздываніе 
и утренняго максимума, и послѣполуденнаго минимума (Петербурга, 
Утрехтъ).

Приступаю теперь къ объяснению явленій, суточная колебанія 
давленія. Начинаю со времени около восхода солнца, въ низкихъ широ
тахъ. Но мѣрѣ увеличенія угла, подъ которымъ солнечные лучи падаютъ 
на землю, нагрѣвается поверхность земли, а затѣмъ и нижніе слои воздуха



Такъ какъ они нагрѣтн сы ьн ѣ е верхнихъ, то конечно являются уеловія, 
благопріятныя для мощнаго восходящаго тока. Но въ первые часы кос
ность мѣшаетъ установленію такого тока, а упругость нижнихъ слоевъ 
воздуха возрастаете вслѣдствіе возвыпіенія температуры, и вслѣдствіе 
обогащенія воздуха водяными нарами.

Послѣднее зависитъ: 1) отъ испаренія той воды, которая осадилась 
ночью въ видѣ росы; 2) отъ усиленія испаренія съ поверхности водъ и 
растеній, вслѣдствіе болѣе высокой температуры и дѣйствія солнечныхъ 
лучей. Отсюда заключеніе, что въ первые часы послѣ восхожденія солнца, 
давленіе воздуха должно возрастать. Чертежи показываютъ очень ясно, 
что въ мѣстахъ съ материковымъ климатомъ, утромъ давленіе становится 
выше чѣмъ въ морскомъ климатѣ (см. особенно Калькутту и Бенгальскій 
заливъ). Нѣкоторое время послѣ того какъ началось сильное нагрѣваніе 
устанавливается сильный восходящій токъ, давленіе начинаете уменьшаться 
и это уменьшеніе продолжается даже и послѣ того, какъ температура 
воздуха начинаете уменьшаться.

Нѣтъ сомнѣиія въ томъ, что уменьпіеніе давленія отъ утренняго 
максимума къ послѣполуденному минимуму болѣе, чѣмъ уменьшеніе вѣса 
воздуха; здѣсь видно вліяніе восходящаго тока, при которомъ давленіе 
должно уменьшиться даже въ томъ случаѣ, когда вѣсъ воздуха остался-бы 
тотъ же.

•

Затѣмъ вечеромъ, вслѣдствіе пониженія температуры начинается, 
отливъ воздуха сверху внизъ и давленіе возрастаете приблизительно до 
десяти часовъ въ тропикахъ а въ среднихъ широтахъ лѣтомъ до 
11 или 12.

М нѣ кажется, что именно въ объясненіи ночныхъ измѣненій дав- 
ленія находится самая большая трудность. Она начинается уже съ объ- 
ясненія, почему именно ночной максимумъ наступаете въ тропикахъ 
около десяти часовъ вечера. Можно предположить, что выдѣленіе водянаго 
пара изъ воздуха, въ видѣ росы, объясняетъ почему давленіе не возра
стаете, начиная со времени нѣсколько ранѣе полуночи, и даже умень
шается до ранняго утра.

Разсмотрю подробнѣе эту гипотезу. Если справедливо, что уменыненіе 
давленія воздуха въ теченіе ночи происходите отъ выдѣленія водянаго 
пара изъ воздуха, въ видѣ росы (или инея) на поверхности твердыхъ или 
жидкихъ тѣлъ, то оно должно быть болѣе на морѣ и вообще во влажныхъ 
климатахъ, чѣмъ въ сухихъ, и болѣе во влажныхъ тропическихъ странахъ, 
чѣмъ въ одинаково влажныхъ болѣе высокихъ птиротъ. Наблюденіе вполнѣ 
подтверждаетъ это. Въ низкихъ широтахъ замѣчается очень', большое раз- 
личіе, смотря по временамъ года, (см. выше таблицу для Бомбея и Батавіи, 
которая ясно показываете, что въ дождливое время эта разность, иначе 
ночная амплитуда, гораздо болѣе, чѣмъ въ сухое, причемъ въ Бомбеѣ это
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различіе болѣе замѣтна, чѣмъ въ Батавіи). Затѣмъ, въ тѣ же мѣсяцы на 
морѣ или у моря ночная амплитуда болѣе, чѣмъ на материкѣ (см. Каль
кутту и Бенгальскій заливъ). Причина ясна и совершенно сходится съ 
предположеніемъ, выск&з&ннымъ в ы ш ѳ і  к &к ъ  в ъ  дождливое врѳмя? срявни- 
тельно съ сухимъ, такъ и на морѣ сравнительно съ материкомъ, воздухъ 
ближе къ точкѣ пасыщеиія, слѣдовательно роса выдѣляется легче и въ 
болыпемъ количествѣ, чѣмъ въ сухое время года и на материкѣ. Извѣстно, 
что уже въ южной и восточной Россіи, среди лѣта нерѣдки ясныя ночи 
безъ росы, очевидно, что онѣ еще чаще бываютъ въ болѣе сухихъ кли- 
матахъ.

Я старался также нровѣрить эту гипотезу, болѣе подробнымъ раз- 
смотрѣніемъ наблюденій нѣкоторыхъ мѣстъ. Такъ въ Тифлисѣ ночное 
колебаніе давленія совершенно исчезаетъ въ два самые жаркіе мѣсяца, 
іюль и августъ. Въ эти мѣсяцы наиболынія часовыя величины ’) относи
тельной влажности 71 и 72; въ мѣсяцы: апрѣль, май, іюнь и сентябрь, 
когда наиболынія часовыя величины влажности отъ 76 и 79, разность 
между ночными максимумомъ и минимумомъ давленія, колеблется отъ 0 ,о2 
до 0,09 мм., а въ мѣсяцы съ октября по мартъ, когда наиболынія часо
выя величины влажности отъ 80 до 85 разность между ночнымъ макси
мумомъ и минимумомъ давленія колеблется между 0,ю и 0,20.

Въ Нерчинскомъ заводѣ, ночное колебаніе давленія не существуете, 
въ іюнѣ и сентябрѣ, т. е. двухъ болѣе сухихъ изъ лѣтнихъ мѣсяцевъ 
года, и появляется вновь въ іюлѣ и августѣ, т. е. двухъ облачныхъ и 
дождливыхъ лѣтнихъ мѣсяцахъ. Нужно замѣтить, что въ іюнѣ и августѣ 
наиболынія часовыя величины доходятъ до 89— 90, т. е. при довольно 
высокой температурѣ и очень большой влажности росы должны быть 
обильны.

Малое ночное колебаніе давленія въ такихъ влажныхъ климатахъ, 
какъ напр. ІІетербургъ, указываетъ на то, что при сравнительно маломъ 
количествѣ паровъ въ воздухѣ, росы не могугь быть особенно обильны. 
До сихъ норъ, слѣдователыю, гипотеза, повидимому, подтверждается -  
Но, однако, зимнія наблюдения въ холодныхъ климатахъ, напр. Нерчин
скомъ заводѣ, заставляютъ нѣсколько усумнитъся въ томъ, составляетъ 
л и  выдѣленіе водянаго пара  изъ воздуха единственную причину ночнаго 
уменъшенія давленія; здѣсь количество водяныхъ паровъ до того мало, 
что небольшое измѣненіе въ теченіе ночи не можетъ имѣть замѣтнаго 
вліянія на давленіе, и, однако, здѣсь ночное колебаніе гораздо замѣтнѣе 
зимой, чѣмъ лѣтомъ (оно достигаетъ 0,39 мм. въ декабрѣ). Слѣдуетъ думать, 
что существуютъ причины еще неразгаданный, которыя объясняютъ часть 
этого явленія, но, конечно, нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что выдѣленіе водя
наго пара изъ воздуха объясняешь главную часть явленія.

') Киферъ. Ходъ метеорологическихъ элементов! въ Тифлисѣ, Метеор. Сборн. I .
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Разсматривая чертежи для Неаполя, Тифлиса, Нукуса, т. е. для 
мѣстъ подъ широтами 40°— 48°, всякій найдетъ естественнымъ возра- 
станіе дневной амплитуды давленія между первыми двумя, но найдетъ 
можетъ быть страпнымъ, что она менѣе въ Средней Азіи (Нукусъ), чѣмъ 
въ Закавказьѣ. Эта кажущаяся аномалія легко объясняется. Нужно прежде 
всего вспомнить, что между ближними мѣстами происходитъ приливъ и 
отливъ воздуха, что въ давленіи выражаются не столько абсолютным, какъ 
относительный величины. Тифлисъ находится между Чернымъ и Каспій- 
скимъ морями, въ каменистой долинѣ, сильно нагрѣтой солнцемъ среди 
дня. Воздухъ, восходящій надъ срединой Закавказья стекаетъ къ обоимъ 
морямъ, гдѣ воздухъ менѣе нагрѣтъ, и вслѣдствіе этой возможности стока 
къ сосѣднимъ мѣстамъ еще усиливается восходящій токъ. Нукусъ нахо
дится въ совершенно другихъ условіяхъ къ окружающей местности: около 
него сильно орошенные ноля и сады, къ СЗ. низменная, болотистая 
дельта Аму-Дарьи. Такимъ образомъ, сюда стекаетъ воздухъ съ сосѣднихъ 
сухихъ, песчаныхъ степей и этотъ притокъ воздуха со стороны возвы- 
шаетъ давленіе въ послѣполуденные часы, не даетъ ему опускаться такъ 
низко, какъ было - бы при другихъ условіяхъ.

До какой степени дѣйствителъно въ этомъ отношеніи даже менѣе 
значительное орошеніе видно изъ того, что въ Яркандѣ (въ Восточномъ 
Туркестанѣ), не смотря на крайне материковое положеніе, ночное колебаніе 
существуетъ во всѣ мѣсяцы: къ 3. отъ города находится полоса орошен- 
ныхъ полей и садовъ, а преобладающіе вѣтры лѣтомъ съ 3. Въ Лэ, въ 
западномъ Тибетѣ, на гораздо большей высотѣ надъ уровнемъ моря, 
но окруженномъ сильно нагрѣтыми каменистыми пространствами, совсѣмъ 
нѣтъ ночнаго колебанія лѣтомъ. Вліяніемъ окружающихъ странъ объ
ясняется и очень небольшое дневное колебаніе лѣтомъ въ западной части 
Средиземнаго моря, особенно на берегахъ Италіи и Сициліи (см. Неаполь). 
Здѣсь оно даже менѣе лѣтомъ, чѣмъ зимой, и это пикакъ не объясняется 
большой облачностью и обильными осадками въ лѣтпіе мѣсяцы, напро- 
тивъ, въ» южной Италіи, какъ извѣстно, лѣтомъ облачность очень мала, 
а дождя почти не бываетъ. Но дѣло въ томъ, что лѣтомъ на оерегахъ 
Средиземнаго моря температура значительно ниже, чѣмъ внутри Сѣверной 
Африки и Испаніи, по крайней мѣрѣ, днемъ. Надъ этими странами 
поднимается восходящій токъ и воздухъ стекаетч» къ Средиземному^ морю. 
какъ болѣе холодному. Въ статьѣ Бухана ') собрано много данныхъ по 
этому предмету изъ наблюденій, сдѣланныхъ въ часы, близкіе ко времени 
наибольшей и наименьшей давленій, т. е. въ 9 или 10 утра и 8 или 4 
вечера и дано то же объяснение, которое я даю здѣсь. Къ Сѣверу, отъ 48° 
на берегахъ Атлантическаго океана, Ламанша и Нѣмецкаго моря тоже

') D iarnal oscillations of the barom eter. Trans. Roy. Soc. Edmb. t. XXVII.



замѣчается уменьшеніе суточной амплитуды сравнительно съ мѣстами 
внутри материка, но здѣсь разность не такъ велика, такъ какъ мѣста 
внутри материка не такъ сильно нагрѣты, какъ далѣе на югъ.

Перехожу къ сравненію горъ съ сосѣдними равнинами и долинами. 
Нужно, однако, начать съ замѣчанія, что и относительно суточнаго періода 
давленія воздуха, какъ и температуры, высокія плоскогорья мало отли
чаются отъ равнинъ, а высокія долины —- отъ низкихъ. Отдѣльныя горныя 
вершины, напротивъ. существенно отличаются отъ равнинъ и долинъ и 
можно, кажется, съ увѣренностыо сказать, что чѣмъ болѣе высота такой 
горы сравнительно съ ея массой, тѣмъ болѣе ея условія приближаются 
къ условіямъ свободнаго воздуха на той же высотѣ.

Матеріалъ, который есть въ настоящее время для этого вопроса 
очень недостаточенъ, такъ какъ па очень немногихъ отдѣльныхъ горахъ 
сдѣланы часовня наблюденія или наблюденія помощью самопишущихъ 
инструментовъ.

На всѣхъ нетропическихъ горахъ, наблюденія которыхъ представ
лены на чертежѣ, годовой ходъ давленія воздуха отличается очень суще
ственно отъ наблюдаемаго на равнинахъ: ночной минимумъ оказывается 
главнымъ, а дневной очень мало замѣтенъ, затѣмъ дневной максимумъ 
наступаетъ часами 2— 4 позже, чѣмъ въ сосѣднихъ долинахъ. Оба явленія 
объясняются существованіем‘ъ восходяіцаго тока надъ равнинами и доли
нами. Большое количество воздуха увлекается вверхъ и въ тѣ часы, когда 
существуешь это движеніе, давленіе на горахъ должно быть сравнительно 
высоко. Вечеромъ, когда существуешь движеніе воздуха сверху внизъ, 
часть воздуха, поднявптагося выше горъ, опять опускается и поэтому по
нятно, что позже вечеромъ и ночью давленіе на отдѣльныхъ горахъ 
сравнительно низко. Между 5 и 10 ч. вечера, когда въ долинахъ давленіе 
быстро возрастаетъ, замѣтно лишь очень медленное возрастаиіе на горахъ, 
особенно замѣчательны условія Фаульхорна, высокой горы Бернскихъ 
Альпъ: отъ полудня до 10 ч. вечера давленіе почти не измѣняется, между 
тѣмъ какъ въ еосѣднихъ долинахъ оно сначала быстро падаешь, потомъ 
быстро возрастаетъ. Я помѣстилъ и чертежъ для Пайксъ Пика, самой вы
сокой метеорологической станціи земнаго шара (около 4300 метр, н у. м.) 
и его подошвы, хотя наблюденія не дѣлались ночью. На верніинѣ давлеяіе 
гораздо ниже въ 6 ч. утра, чѣмъ послѣ полудня, и нѣтъ сомнѣнія, что 
оно еще ниже въ 4 часа утра. У ирдошвы горы дневная амплитуда очень 
велика, не смотря на большую высоту (болѣе 1800 метр и. у. м.) она 
гораздо болѣе, чѣмъ, напр , у подошвы горы Вашингтонъ на востокѣ 
Соединенішхъ ІІІтатовъ.

На горѣДодабетта, въ южной Индіи суточный періодъ давленія гораздо 
болѣе похожъ на тотъ, который наблюдается на равнинахъ: дѣло въ томъ. 
что въ тропическихъ странахъ суточныя измѣненія такъ велики, что про
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стираются на большую высоту. Впрочемъ, и форма горы можетъ имѣть
вліяніе, это довольно обширная горная групна и вершина имѣетъ видъ не-
большаго плоскогорья. Особенно замечательно малое запаздываніе дневнаго* ^
максимума сравнительно съ Бомбеемъ. На Додабеттѣ, какъ на горахъ 
болѣе высокихъ широтъ, самое низкое давленіе бываетъ рано утромъ, а 
не пополудни, но, однако, и дневной минимумъ рѣзко выраженъ и по 
времени почти совпадаетъ съ наблюдаемымъ въ Бомбеѣ. Нѣтъ сомнѣнія, 
что разность въ суточн'омъ ходѣ давленія на Додабеттѣ и на невысокомъ 
плоскогорьѣ у подошвы горы было-бы болѣе замѣтно, чѣмъ разность 
между Додабеттой и Бомбеемъ: въ суточпомъ ходѣ давленія на берегу 
моря и на горахъ есть общія черты.

Сравненіе суточнаго хода давленія въ Калькуттѣ и на Бенгальскомъ 
заливѣ позволяетъ, такъ сказать, видѣть во-очію причины возникновенія 
морскихъ и береговыхъ вѣтровъ. Въ январѣ они смѣняются довольно 
правильно у С. берега Бенгальскаго залива. Не смотря на небольшое 
разстояніе на заливѣ дневная амплитуда почти на 2 мм. менѣе, чѣмъ 
въ Еалькуттѣ и суточный ходъ давленія таковъ, что утромъ должны 
преобладать береговые вѣтры, а пополудни — морскіе. На чертежѣ также 
видно, почему морскіе вѣтры достигаютъ наибольшей силы не въ 2 или 
3 ч. вечера, а около 5, т. е. видно, что это должно быть немного позже 
того, какъ давленіе на морѣ всего болѣе превышаетъ наблюдаемое на 
материкѣ,

Я онредѣлилъ приблизительно градіентъ ') (барометрическій уклонъ), 
отъ котораго зависать въ этомъ случаѣ морскіе и береговые вѣтры. Раз- 
стояніе около 270 километровъ, въ 10 ч. утра давленіе въ Калькуттѣ 
выше па 1,078 мм., въ 4 ч. вечера оно ниже въ Калькуттѣ па 0,929 мм. 
Считая градіентъ, какъ обыкновенно, въ мм. на 1° меридіана (111 килом.), 
получаю въ 10 ч. ут ра градіентъ отъ м ат ерит  къ морю 0 ,ш  мм. на 
1 ° , а въ 4 ч. вечера градіентъ отъ моря къ материку 0,з89 мм. на 1°.

Это почти такой же градіентъ, какой существуетъ въ пассатной 
полосѣ, считая тамъ 5 мм. на 20° широты.

Нѣкоторые ученые, разсуждая о суточномъ ходѣ давленія, думаютъ, 
что эти измѣненія должны произвести замѣтное движете воздуха вдоль 
параллелей, вслѣдствіе разности мѣстнаго времени на разныхъ меридіа- 
нахъ. Гакъ, напр., около полудня замечается быстрое нониженіе баро
метра. Такъ какъ на 15° долготы время различается на одинъ часъ, то, 
по мнѣнію многихъ ученыхъ, отсюда должно произойти движеіііе воздуха 
отъ запада къ востоку, такъ какъ въ тотъ-ж е моментъ на 15° къ во
стоку мѣстное время на одинъ часъ впередъ и этому часу мѣстнаго 
времени соотвѣтствуетъ болѣе низкое давленіе.

') О градіентѣ см. гл. 3.
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Для того, чтобъ провѣрить эту гипотезу въ условіяхъ, возможно бла- 
гопріятныхъ для нея, я взялъ наблюденія въ Патнѣ на равнинѣ Сѣверной 
Индіи, гдѣ дневная амплитуда давленія очень велика. Мѣсяцъ наибольшей 
амплитуды здѣсь мартъ. Часъ, въ теченіи котораго давленіе измѣняется 
всего быстрѣе, отъ 12 до 1 ч. вечера, именно въ 1 ч. оно на 0,549 мм. 
ниже, чѣмъ въ полдень. Слѣдовательно, если возьмемъ мѣсто на той-же 
широтѣ что Патна и на 15° къ западу, и нредположимъ, что тамъ су
точный ходъ давленія такой-же, что весьма вѣроятно, то тамъ въ тотъ 
моментъ, когда въ Патнѣ 1 ч. веч. будетъ всего полдень по мѣстному 
времени, и давленіе будетъ на 0,549 выше, чѣмъ въ Патнѣ. 15 параллели 
подъ широтой 251 / 20 имѣютъ протяженіе =  1508 килом., слЬдовательно, 
градіентъ будешь 0 ,о404 мм. на 1 меридіана, или  вдесятеро мешъе, 
чуьмъ тотъ , который производить сміьну морскихъ и береювыхъ вуътровъ 
въ сѣверной части Бенш льскаю  залива. Этотъ градіентъ такъ малъ, что 
врядъ-ли способенъ произвести замѣтное движеніе воздуха, преодолѣвъ 
треніе, это тѣмъ болѣе, что: 1) градіентъ въ томъ-же направленіи про
должается недолго, 2) онъ особенно великъ у поверхности земли, гдѣ и 
сопротивленіе движенію — треніе —  наибольшее.

Возьму примѣръ для болѣе высокой широты. Въ Петербургѣ въ іюнѣ 
самое большое измѣненіе давленія въ теченіе часа =  0,оэ мм. отъ 4 — 5 час. 
вечера. Пространство 15° параліели подъ 60° — 857 километр. Отсюда по- 
лучаемъ градіентъ отъ 3. къ В , = 0 ,otO4 на 1° меридіана, или вчетверо 
менѣе чѣмъ для Патны и почти въ сорокъ разъ менѣе, чѣмъ тотъ, кото
рый производить смѣну морскихъ и береювыхъ вѣтровъ близъ Калькутты.

Измѣненіе силы (скорости) вѣтра въ теченіе сутокъ въ послѣдніе 
годы обратило на себя вниманіе метеорологовъ и, по моему мнѣнію, это 
явленіе объяснено довольно удовлетворительно. Помимо смѣны морскихъ 
и береговыхъ вѣтровъ, о которомъ уже упомянуто выше, почти вездѣ, 
особенно внутри материковъ, замѣчено, что вѣтеръ усиливается нѣсколько 
часовъ послѣ восхода солнца, достигаетъ наибольшей силы вскорѣ послѣ 
полудня (около 1— 2 часовъ вечера), затѣмъ постепенно ослабляется до 
захожденія солнца. Замѣчено также, что этотъ материковый типъ вѣтра 
всего яснѣе выраженъ тамъ, гдѣ происходитъ сильное нагрѣваніе верх- 
няго слоя почвы солнцемъ, что онъ яснѣе выраженъ лѣтомъ, чѣмъ зимой, 
въ низкихъ широтахъ, чѣмъ въ высокихъ, и въ ясные, сухіе дни, чѣмъ въ 
облачные и дождливые. Есть сухія пространства внутри материковъ, гдѣ 
въ извѣстныя времена года, почти каждый день среди дня буря, а ночью 
и утромъ тихо или очень слабый вѣтеръ. Таковы выводы изъ наблюденій 
Пржевальскаго въ сѣверномъ Тибетѣ '), Нахтигаля въ Суданѣ 2) и Іонаса

') „Монголія и страна Тангутовъ", въ текстѣ, т. I  и въ метеор, дневнккѣ т. II. Ом. также 
мою статью „Климатъ области муссоновъ Восточной Азіи“ въ Изв. И. Р. Геогр. Общ. 1879.

а) Aus Sahara und Sudan, т. II.
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въ степяхъ (льяносахъ) Венецуэлы ’). Къ сожалѣнію, мы не имѣемъ изъ 
этихъ странъ записей самопишущихъ анемометровъ. Но тѣ записи, кото- 
рыя мы имѣемъ, показываютъ, что и въ болѣе высокихъ широтахъ и въ 
странахъ болѣе влажныхъ, суточный періодъ вѣтра тотъ-же (см. табл. У). 
Интересно сравнить измѣненія силы вѣтра въ ясные и пасмурные дни 
(Петербургъ, Вѣна). Въ большей части Европы въ зимніе мѣсяцы облач
ность такъ велика, что суточный неріодъ почти исчезаетъ, а лѣгомъ онъ 
выраженъ очень ясно (Краковъ).

Единственныя до сихъ поръ анемометрическія наблюденія на морѣ 
сдѣланы А. М. Доможировымъ 2). Они ясно показываютъ усиленіе вѣгра 
среди дня, близъ береговъ, и довольно малыя измѣненія силы вѣтра въ 
открытомъ морѣ, въ областяхъ СВ. и ЮВ. пассатовъ. Наблюденія на Чал- 
ленжерѣ во время его кругосвѣтнаго плаванія, сдѣланныя не посредствомъ 
анемометра, а но такъ называемой Бофортовой скалѣ (см. табл. V), пока
зываютъ, что въ открытомъ морѣ совершенно не видно суточнаго періода, 
а вблизи земли онъ ясно выраженъ, среди дня вѣтеръ замѣтно сильнѣе, 
чѣмъ на открытомъ морѣ. На высокихъ отдѣльныхъ горахъ періодъ обрат
ный, т. е. когда вѣгеръ сильнѣе на равнинахъ, онъ слабѣе на горахъ, 
и ооратно. На приложенныхъ чертежахъ это очень хорошо видно, изъ 
сравненія горы Пюи-де-Домъ, въ центральной Франціи, съ г. Клермонъ 
у подошвы горы; въ послѣднемъ лѣтомъ очень замѣтно уснленіе вѣтра 
среди дня, а на горѣ обратно, вѣтеръ въ это время слабѣе, чѣмъ утромъ и 
особенно вечеромъ. Точно также и на горѣ Додабетта, въ южной Индіи 
какъ въ сухое время года (ноябрь но май), такъ и въ дождливое (іюнь 
по окіябрь) ослабленіе вѣтра оываетъ приблизительно въ тѣ же часы, 
когда въ Бомбеѣ вѣтеръ всего сильнѣе. Нѣтъ сомнѣнія, что еслибы 
можно было взять для сравненія станцію у подошвы горы, на плоско- 
горьѣ Деккана (напр. Коимбатуръ ), гдѣ климатъ болѣе материковый, чѣмъ 
въ Вомбеѣ, то суточный періодъ гораздо рѣзче отдѣлялся-бы отъ наблю- 
даемаго на Додабеттѣ, чѣмъ наблюдаемый въ Бомбеѣ.

Затѣмъ обращу еще вниманіе на Нукусъ (на Аму-Дарьѣ) и Батавію. 
Въ нервомъ и зимой бываетъ замѣтное усиленіе вѣтра среди дня, но оно 
несравненно болѣе лѣтомъ. Замѣчательно то, что вечеромъ уменыненіе 
силы вѣтра очень замѣтно до полуночи, между тѣмъ какъ въ другихъ 
мѣстахъ оно почти останавливается около времени захожденія солнца 
такъ что отсюда до нѣсколькихъ часовъ послѣ восхода замѣтны лишь 
неболынія колебанія. Въ Ьатавіи замѣчательно, что въ дождливое время 
(съ декабря по февраль) наибольшая сила вѣтра бываетъ почти два часа 
ранѣе, чѣмъ въ сухое (съ іюня по сентябрь). Въ послѣдніе мѣсяцы яв

*) Peterm. M ittb. за 1879, стр. ‘275.
3) Напечатаны вполнѣ въ Изв. Геогр. Общ. за 188*2, стр. 9 и 189.
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ляется очевидно смѣна морскихъ и береговыхъ вѣтровъ. Наибольшая сила 
вѣтра соотвѣтствуетъ конечно морскому, вслѣдствіе менъшаго тренія на 
гладкой поверхности моря.

Замѣчательны условія Бомбея. Въ ноябрѣ и декабрѣ господствуетъ 
такъ называемый СВ. муссонъ (въ Бомбеѣ вѣтеръ собственно С.), онъ всего 
силънѣе около 8 ч. утра, т. е. почти въ то же время, когда въ сухое время 
года (съ ноября по май) на Додабеттѣ СВ. вѣтеръ всего сильнѣе. Къ 
полудню вѣтеръ становится слабѣе, а затѣмъ его смѣняетъ 3. вѣтеръ (съ 
моря), который достигаетъ наибольшей силы около б ч. вечера. Стоитъ 
обратиться къ чертежу суточнаго хода давленія въ Калькуттѣ и на Беи- 
гальскомъ заливѣ (табл. IV), чтобы видѣть, что наибольшая сила морскаго 
вѣтра близко еовпадаетъ съ наиболышімъ превыпіеніемъ давлеыія на морѣ, 
сравнительно съ материкомь.

Въ мартѣ и апрѣлѣ, т. е. въ сухое и жаркое время года, въ Бомбеѣ 
рѣшительно преобладают^ вѣтры съ моря, достигая наименьшей силы въ 
въ 7 ч. утра и наибольшей около 4 ч. вечера. Разность въ сйлѣ вѣтра 
очень велика (отъ 3 съ неболынимъ метр, въ секунду до 8 съ неболыпимъ).

Въ іюлѣ въ Бомбеѣ вѣтры съ моря такъ сильны, облачность такъ 
велика и дожди такъ часты, что замѣчается лишь самое небольшое уси- 
леніе вѣтра среди дня.

На чертежѣ сила вѣтра выражена въ метрахъ въ секунду, какъ она 
измѣряется на большей части обсерваторій. Для превраіценія въ кило
метры въ часъ, слѣдуетъ помножить на 3,6, а въ версты въ часъ на 3,88- 
При малой точности подобныхъ опредѣленій, можно смѣло помножить 
на 4, чтобы получить версты въ часъ.

Перехожу къ ооъясненію усиленія вѣтра среди дня на материкахъ. 
Изъ всѣхъ объясненій данное В. И. Кеппеномъ ’) кажется мнѣ самымъ 
раціональнымъ, а потому я и держусь его.

Разсмотрѣніе синоптическихъ картъ показываетъ, что не можетъ 
быть рѣчи объ усиленіи общихъ градіентовъ среди дня сравнительно съ 
утромъ и вечеромъ. Поэтому остается раэсмотрѣть три возможныхъ 
объясненія:

1) Усиленге мѣстныхъ градіептовъ. Это дѣйствительно случается, 
мѣсгныя грозы, вѣтры, смерчи бываютъ обыкновенно въ первые часы 
послѣ полудня, и безъ значительныхъ градіентовъ такія явленія немыслимы. 
Но эти явленія все-таки не особенно часты и къ тому-же ими никакъ 
уже нельзя объяснить усиденіе вѣтра до полудня, а также правильное 
усиленіе вѣтра среди дня въ такихъ мѣстахъ и въ такое время, когда 
грозъ, вихрей и смерчей не бываегъ. Отсюда заключеніе, что эта причина во 
всякомъ случаѣ объясняетъ лишь малую часть явленія, и то даже не всюду.

')  Zeit. Met. XIV, 334.
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2) йзмѣненіе физическтъ свойствъ воздуха. Извѣстно, что при оди
наковой разности давленія и прочихъ равныхъ условіяхъ сила вѣтра 
должна быть болѣе при низкомъ давленіи, чѣмъ при высокомъ и что она 
также увеличивается по мѣрѣ возвышенія температуры. Казалось-бы 
уменъшеніе давленія и возвышеніе температуры, среди дня, объясняетъ 
усиленіе вѣтра. Однако эти причины далеко не способны объяснить всего 
явленія, а только очень малую часть его. Дѣло въ томъ, что уменьшеніе 
давленія отъ утреннихъ часовъ къ послѣполуденнымъ, рѣдко бываетъ 
болѣе */« °/о давленія всего столба воздуха (т. е. 2 lh  мм. при давленіи 
болѣе 750 мм.) и къ тому-же самое низкое давленіе лѣтомъ, внутри ма- 
териковъ, бываетъ около 4 в. или позже, а наибольшая сила вѣтра въ 
1 или 2 вечера.

Измѣнеяіе температуры, слѣдовательно и удѣльнаго вѣса нижняго 
слоя воздуха, происходитъ въ болѣе значительныхъ размѣрахъ, но все- 
таки, если считать температуру отъ т. н. абсолютнаго нуля (— 273 Ц.), 
то измѣненіе рѣдко достигаетъ 5%  температуры, бывшей ночью, слѣдо- 
вательно и уменыпеніе удѣльнаго вѣса нижняго слоя воздуха приблизи
тельно на 5"/<) отъ ночи къ самому теплому времени дня, далеко не 
объясняетъ того, что сила вѣтра удвоивается и даже утронвается.

3) Остается разсмотрѣть отношеніе нижнихъ слоевъ воздуха къ нахо
дящимся надъ ними. Извѣстно, что близъ поверхности земли сила (ско
рость) вѣтра значительно уменьшается треніемъ, а выше она значительно 
болѣе, такъ какъ чѣмъ далѣе отъ поверхности земли, тѣмъ менѣе замед- 
леніе треніемъ. Посреди дня поверхность земли и ближайшіе къ ней 
слои воздуха настолько нагрѣты, что устанавливаются восходящіе и нис- 
ходящіе токи воздуха. Опускаясь, воздухъ изъ верхнихъ елоевъ прино
сить съ собою пріобрѣтенную скорость, вообще большую чѣмъ та, которую 
имѣютъ нижніе слои, а воздухъ нижнихъ слоевъ, поднимаясь, приносить 
наверхъ ту меньшую скорость, которую онъ имѣлъ внизу. Чѣмъ ближе 
ко времени самаго сильнаго нагрѣванія солнцемъ верхняго слоя почвы, 
тѣмъ сильнѣе обмѣнъ воздуха въ вертикальномъ направленіи посредствомъ 
восходящихъ и нисходящихъ токовъ.

Скорость движенія воздуха на нѣкоторой, даже не очень большой 
высотѣ, надъ поверхностью земли, настолько велика, что вполнѣ удовле- 
творяетъ ускоренно вѣтра среди дня, наблюдаемому въ разныхъ странахъ.

Отсюда ясно что это объясненіе можно считать уже не гипотезой, 
а теоріей явленія и оно сразу удовлетворительно объясняетъ и усиленіе 
вѣтра среди дня на равнинахъ и въ долинахъ, и ослабленіе на отдѣль- 
ныхъ горахъ.

На открытомъ морѣ, не замѣчается усиленія вѣтра среди дня, это 
оттого, что верхній слой воды нагрѣвается такъ мало (вслѣдствіе тепло
емкости и теплопрозрачности воды), что и нижній слой воздуха почти не



измѣняетъ температуры въ теченіе сутокъ, слѣдовательно нѣтъ повода 
къ возникновенію восходящихъ и нисходящихъ токовъ воздуха. А такъ 
какъ усиленіе вѣтра среди дня зависитъ почти исключительно отъ нисхо
дящихъ токовъ, то понятно что на морѣ, вдали отъ земли, нѣтъ условій 
для такого усиленія.

Разсматривая измѣненіе силы вѣтра въ зависимости отъ градіента, 
важно отдать себѣ отчетъ въ томъ, существуютъ-ли въ данное время вос- 
ходящіе и нисходящіе токи, которые могутъ настолько измѣнить силу 
вѣтра при одинаковомъ градіентѣ. Въ средней и сѣверной Европѣ напри- 
мѣръ, зимой и уголъ, нодъ которымъ падаютъ солнечные лучи такъ малъ, 
и облачность такъ велика, что почти не существуетъ условій для восхо
дящихъ и нисходящихъ токовъ, и слѣдовательно, при томъ-же градіентѣ 
и прочихъ равныхъ условіяхъ, сила вѣтра зимой будетъ мепѣе, чѣмъ въ 
остальные времена года. Кромѣ того, въ Европѣ давно замѣчено, что 
при восточныхъ вѣтрахъ усиленіе среди дня гораздо замѣтнѣе, чѣмъ при 
западныхъ. Дѣло въ томъ, что восточные вѣтры приносятъ сухую, южную 
погоду, а западные— пасмурную и дождливую, понятно почему при пер- 
выхъ усиленіе вѣтра среди дня замѣтнѣе.

Г л а в а  17.

Годовой ходъ давленія. воздуха, температуры и т. д,

Не одна температура воздуха, но и его влажность, давленіе, затѣмъ 
облачность, количество водныхъ осадковъ (дождя, снѣга и т. д.), направ- 
леніе и сила вѣтра значительно измѣняются по временамъ года. Но только 
измѣненія абсолютной влажности (т. е. количества или упругости водя- 
ныхъ паровъ въ воздухѣ) находятся въ довольно тѣсной зависимости отъ 
температуры воздуха, а другіе метеорологическіе элементы измѣняются 
по временамъ года въ разныя стороны и далеко не находятся въ такой 
прямой зависимости отъ температуры воздуха. Это уже видно изъ того, 
что «температурой» и «влажностью» воздуха мы называемъ ту, которая 
наблюдается въ данной точкѣ, большею частью очень близко отъ поверх
ности земли, между тѣмъ, какъ напр, барометръ показываетъ намъ дав- 
лепіе всего воздушнаго столба до границъ атмосферы, наблюденія надъ 
облаками даютъ намъ возможность видѣть сгущеніе паровъ на болыпихъ 
высотахъ, направленіе и сила вѣтра также находятся въ зависимости отъ
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условій мощнаго сдоя воздуха, а не одного только ближайшаго къ землѣ 
и т. д.

Очевидно, что измѣненіе этихъ элементовъ по временамъ года на
ходится въ зависимости отъ основной причины, количества получаемой 
отъ солнца энергіи, особенно тепловой, а это количество прежде всего 
зависитъ отъ положенія земли относительно солнца.

Въ измѣненіи температуры въ теченіе года слѣдуетъ отличать, какъ 
и въ измѣненіи ея въ теченіе сутокъ, амплитуду  и періодъ. Относительно 
первой замѣчу, что часто, хотя не совсѣмъ точно, называютъ этимъ сло- 
вомъ разность температуры самаго теплаго и самаго холоднаго мѣсяца. 
Такими мѣсяцами почти вездѣ на земномъ шарѣ, между тропиками и 
широтой около 75°, бываютъ январь и іюль, причемъ первый бываетъ 
самымъ теплымъ въ южномъ, и самымъ холоднымъ въ сѣверномъ полу- 
шаріи. Отсюда видно, что температура запаздываетъ почти на мѣсяцъ 
сравнительно съ днями зимняго и лѣтняго солнцестоянія. Запаздываніе 
всего болѣе свойственно морскимъ климатамъ, гораздо менѣе— материко
выми, это ясно изъ основныхъ свойствъ воды и суши. Тамъ, гдѣ обра
зуется много льда на морѣ, измѣненіе температуры еще болѣе задержи
вается. іаян іе  льда даетъ л І.ту высокихъ широтъ низкую температуру, 
къ которой мы привыкли, но которая объяснима только при такихъ усло- 
віяхъ, такъ какъ эти широты въ теченіе 3 мѣсяцевъ получаютъ болѣе 
тепла, чѣмъ экваторъ (см. гл. 1).

Вліяніе моря на умѣреніе крайностей температуры настолько из- 
вѣстно, что нѣтъ надобности распространяться о немъ. Оно до значи
тельной степени перевѣпіиваетъ вліяніе широты на годовую амплитуду. 
Такъ, напр., въ Брессэ (Шетландскіе о-ва) подъ 60° она всего 9,2, въ 
Христіанзундѣ подъ 63° 12,6, въ Тромсё подъ 69‘/2° (оба мѣста въ з. 
Норвегіи) 15,7, а въ Кантонѣ (ю. Китай) подъ 23° 16,3, въ Чандѣ, въ 
центральной Индіи, подъ 20° 13,5, въ Хартумѣ, въ Суданѣ, подъ 151/з°
13,5 и т. д.

Годовая амплитуда, гораздо болѣе чѣмъ суточная, зависитъ отъ гео- 
графическихъ условій и въ меньшей степени отъ топографическихъ. Иначе 
сказать, она болѣе зависитъ отъ крупныхъ чертъ, какъ, напр., близости 
или отдаленія отъ моря, рельефа страны и т. д., чѣмъ отъ болѣе мел- 
кихъ, мѣстныхъ топографическихъ условій. Это различіе между суточной 
и годовой амплитудой легко объяснимо: первая происходите въ такое ко
роткое время, что возможны очень болынія разности температуръ въ ближ- 
нихъ мѣстахъ, которым не успѣваютъ сгладиться. Измѣненія температуры 
въ теченіе года гораздо медленнѣе и поэтому очень рѣзкія различія въ 
близкихъ мѣстахъ успѣваютъ сгладиться. Чтобъ дать ясное понятіе о 
томъ, какъ различна скорость дѣйствія въ томъ и другомъ случаѣ, до
статочно упомянуть о томъ, что -даже въ Верхоянскѣ, гдѣ наблюденія
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дали самую большую годовую амплитуду, болѣе 64°, самая большая раз
ность температурь двухъ сосѣднихъ мѣсяцевъ все-таки менѣе 20°, слѣ- 
довательно, въ сутки менѣе 0,67, между тѣмъ въ Мадридѣ средняя раз
ность температуры между 7 и 8 ч. у. въ іюлѣ =  2,4, а въ Нукусѣ, 
между 7 и 8 ч. у. въ октябрѣ 3,9. Быстрота измѣненій относится какъ

3,9: =  1 3 4 :1 . Нужно еще принять въ разсчетъ, что Верхоянскъ

представляетъ приблизительно крайній типъ большой годовой амплитуды; 
если гдѣ въ Восточной Сибири и существуете большая, то развѣ на 1° 
или 2°, между тѣмъ Нукусъ далеко не представляетъ крайній типъ боль
шой суточной амплитуды, далее въ сосѣдннхъ песчаныхъ степяхъ она 
гораздо болѣе, а еще болѣе конечно въ Сахарѣ и па высокихъ плоско- 
горьяхъ, особенно въ Тибетѣ. Вліяніе широты па суточную и годовую 
амплитуду также различно. Первая должна быть всего болѣе, при про- 
чихъ равныхъ условіяхъ, подъ экваторомъ, вторая— у полюсовъ. Суточная 
амплитуда должна быть болѣе подъ экваторомъ потому, что тамъ полу
чается въ самое короткое время наибольшее количество теплоты отъ 
солнца. Годовая амплитуда должна быть всего болѣе у полюсовъ, потому 
что они получаютъ всего болѣе тепла отъ солнца въ течете 3 мѣсяцевъ 
и совсѣмъ не получаютъ въ теченіе почти 6.

Вслѣдствіе географическихъ условій, существующихъ теперь на зем- 
номъ гаарѣ, не на экваторѣ наблюдается наибольшая суточная амплитуда, 
ни (вѣроятно) у сѣвернаго полюса наибольшая годовая. И въ томъ и въ 
другомъ случаѣ наибольшая амплитуда встрѣчается въ материковыхъ 
климатахъ, именно наибольшая годовая между 60°— 70° въ Восточной 
Сибири, а наибольшая суточная вѣроятно на шгоскогорьяхъ Азіи между 
30°— 40°. У экватора, сравнительно, малая суточная амплитуда на Афри- 
канскомъ и Южно-Американскомъ материкахъ зависите отъ влажности 
климата и болынаго количества лѣсовъ, остальная часть полосы нахо
дится близко отъ моря. Меньшая амплитуда вблизи С. полюса чѣмъ въ 
Восточной Сибири, зависите отъ того, что лѣто охлаждается таяніемъ льда.

Сравнивая между собою двѣ карты изотермъ января и іюля, можно 
составить себѣ довольно вѣрное нонятіе о годовой амплитудѣ, по крайней 
мѣрѣ отъ тропиковъ до приблизительно 75°; за широтой 75° уже февраль 
или марта —- самые холодные мѣсяцы. Между обоими тропиками тем
пературы января и іюля большею частью не совпадаютъ съ самымъ 
тенлымъ и холоднымъ временами года. Для экватора и широта бли- 
жайшихъ къ нему это зависитъ отъ того, что наибольшее количество 
солнечнаго тепла получается около времени равноденствій, и гораздо ме- 
нѣе— во время солнцестояній, но ближе къ тропикамъ несовпаденіе за
висите отъ другой причины: времени настунленія дождей, когда большая 
облачность мѣшаетъ нагрѣванію земли солнцемъ, а влажность почвы послѣ
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дождей ведетъ къ затратѣ тепла на испареніе. Гдѣ сухое и дождливое 
время года очень рѣзко разграничены, тамъ даже за тропикомъ самый 
теплый мѣсяцъ бываетъ ранѣе солнцестоянія. Напр, въ Индіи, между 
14°— 27° с. ш., самый теплый мѣсяцъ — май, между 2 7 °— 30° — ігонь, 
т. е. до наступленія сильныхъ дождей.

Цифровыя таблицы въ концѣ книги дадугъ ясное понятіс о раснре- 
дѣленіи температуры но мѣсяцамъ. Включенныя въ нихъ высокія станціи 
показываютъ измѣненіе температуры съ высотой.

Изотермами называютъ обыкновенно линіи, соединяющія мѣста съ 
равной температурой за годъ или болѣе короткое время. Обыкновенно 
старались при этомъ устранить вліяніе высоты, посредствомъ такъ назы- 
ваемаго приведенія къ уровню моря, т. е. прибавляя къ средней темпе- 
ратурѣ тѣхъ мѣстъ, которыя находятся надъ уровнемъ моря, нѣкоторую 
величину, сообразную съ предполагаемымъ уменыпеніемъ температуры съ 
высотой. Несомнѣино, что это имѣетъ свои неудобства и ведетъ къ ошиб- 
камъ (см. гл. 18), и онѣ тѣмъ болѣе, чѣмъ обншрнѣе высокая страна 
и чѣмъ болѣе высота. Поэтому я исключилъ изъ начертанія изотермъ 
горныя страны и плоскогорья выше 1,800 метровъ, эти пространства 
заштрихованы. Всякому ясно, что въ этихъ пространствахъ температуры 
значительно ниже, чѣмъ въ сосѣднихъ низменностяхъ, нодъ одной широтой.

Тамъ, гдѣ начерчены изотермы, я приводилъ температуры къ 
уровню моря. Я  рѣшился на это для того, чтобъ облегчить сравненіе 
картъ съ другими, гдѣ принять этотъ методъ; къ тому же ошибки, ко
торыя возможны при этомъ методѣ, не особенно чувствительны на картахъ 
такого малаго масштаба. Существуютъ, правда, карты изотермъ безъ при- 
веденія къ уровню моря, но если высота страны неизвѣстна въ точности, 
то онѣ даютъ крайне невѣрное понятіе о температурахъ. Предположимъ, 
напр., что измѣненіе температуры съ высотой =  0,5 на 100 метровъ, а 
высота мѣста извѣстна лишь съ приближеніемъ до 400 метр, (во многихъ 
странахъ земнаго шара ошибки могутъ быть еще болѣе), слѣдовательно, 
ошибка можетъ быть въ 2°. Карты изотермъ, безъ приведенія къ уровню 
моря, имѣютъ смыслъ для неболыиихъ странъ, гдѣ много наблюденій и 
высоты которыхъ хорошо извѣстны. Вѣроятно для Европейской Россіи 
можно будетъ приступить къ такой работѣ по окончаніи обширнаго труда 
А. А. Тилло по своду всѣхъ нивеллировокъ, и затѣмъ еще послѣ того, 
какъ будетъ болѣе наблюденій внѣ городовъ, чѣмъ существуетъ теперь. 
Карта должна быть въ болыномъ масштабѣ, иначе невозможно будетъ съ 
достаточной подробностью обозначить пространство, занимаемое различ
ными высотами.

Попытка изображенія годовой амплитуды на картѣ сдѣлана уже въ 
60-хъ годахъ Кейтъ Джонсономъ, но она очень несовершенна. Гораздо
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удачнѣе работа Зупана 1). Авторъ воспользовался обширнымъ матеріаломъ 
и карта его ясна и наглядна. Изъ нея видно, что вездѣ вблизи экватора 
амплитуда не болѣе 5°, и такая малая амплитуда на моряхъ доходитъ 
до тропика, а мѣстами и далѣе. Въ сѣверномъ полушаріи ясно выдѣ- 
ляется большая амплитуда (болѣе 40°) въ широтахъ выше 50° на Сѣверо- 
Американскомъ материкѣ и выше 4 0 ° — на Азіатскомъ. Ясно видно также 
умѣряющеее вліяніе моря, особенно близъ западныхъ береговъ материковъ.

На южномъ полушаріи въ Южной Африкѣ, Австраліи и Южной 
Америкѣ амплитуда болѣе около 30°, чѣмъ въ болѣе высокихъ широтахъ, 
но это объясняется тѣмъ, что первые два материка далеко не доходятъ 
до 40° Ю., а послѣдній въ южной части очень узокъ. Слѣдовательно, 
самые материковые климаты естественно должны встрѣчаться тамъ, гдѣ 
материки шире. На сѣверномъ полушаріи есть нѣчто подобное въ Са- 
харѣ, гдѣ амплитуда болѣе 20°,а къ сѣверу и къ берегамъ Средиземнаго 
моря, гораздо менѣе. Понятно, что здѣсь опять видно вліяніе положенія 
на материкѣ. Отдавая полную справедливость работѣ Зупана, нельзя 
также выразиться объ избранномъ имъ названіи для линій равныхъ ам- 
плитудъ (Isotalantosen). Гораздо лучше и проще назвать ихъ изампли- 
тудами.

Остается еще вопросъ о вліяніи высоты на годовую амплитуду. Какъ 
я уже замѣтилъ относительно суточной амплитуды, этотъ вопросъ въ такой 
общей формѣ неразрѣшимъ. (См. гл. 18).

Карты изобаръ (линій равнаго давленія воздуха, приведеннаго къ 
уровню моря) также начерчены съ исключеніемъ высотъ болѣе 1 ,800  метр. 
Здѣсь дѣль отчасти иная, чѣмъ для картъ изотермъ. Болынія высоты, 
мѣшая движенію воздуха въ низкихъ слояхъ, измѣняютъ то направленіе 
вѣтра, которое бы можно было ожидать по направленію изобаръ. Замѣчу 
еще, что давленіе еще приведено къ силѣ тяжести широты 45°. 
М. А. Рыкачевъ первый примѣнилъ этотъ способъ къ изобарамъ '). Въ 
настоящее время этотъ способъ болѣе и болѣе распространяется, и такъ 
какъ разность давленія, зависящая отъ различія силы тяжести у экватора 
и полюсовъ довольно велика (3,94 ш т .) , то слѣдуетъ дѣлать поправку. 
Вслѣдствіе ея нримѣненія давленія у экватора почти на 2 mm. ниже, а 
у полюсовъ почти на 2 выше наблюдаемыхъ.

При взглядѣ на карты изобаръ января и іюля въ сравненіи съ кар
тами изотермъ, видно измѣненіе областей давленія въ зависимости отъ 
температуръ, т. е. что въ мѣстахъ, болѣе или менѣе близкихъ между 
собой и не раздѣленныхъ высокими горами, низкой температурѣ вообще 
соответствуете высокое давленіе воздуха и обратно. Видно также, что 
значеніе этого отношенія далеко не абсолютное, а лишь относительное.

') A. Supan. Die Yertheilung der jahrl. W&rmeschwankung, Zeit. f. wiss. Geogr. Bd. I.
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Такъ, напр., у экватора давленіе выше, чѣмъ въ высокихъ широтахъ 
южнаго полушарія и въ сѣверной части Атлаитическаго океана и т. д.

Направленіе вѣтра указано стрѣлками на картахъ изобаръ, и боль
шею частью совпадаетъ съ направленіемъ градіента и нормальнымъ от- 
клоненіемъ вправо въ сѣвррномъ и влѣво въ южномъ полушаріи.

Гдѣ нѣтъ такого совпаденія, тамъ причина можетъ быть троякая: 
1) при хорошихъ барометрическихъ наблюденіяхъ въ данномъ мѣстѣ, 
изобары могутъ быть проведены недостаточно точно, вслѣдствіе невѣр- 
наго опредѣленія высоты н. у. м.; 2) если среднее направленіе выве
дено изъ числа наблюденій, то оно можетъ быть другое, чѣмъ выведен
ное, принимая въ разсчетъ силу вѣтра; 3) вслѣдствіе мѣстпыхъ условій, 
флюгеръ или анемометръ могутъ показывать не то направленіе, которое 
существуете на нѣкоторой высотѣ и зависитъ отъ расположенія изобаръ 
и вращенія земли, а измѣненное вслѣдствіе направленія долины, сосѣд- 
ства высокихъ зданій и т. д.

Отъ совокупнаго вліянія измѣненій давленія и направленія вѣтра 
лѣтомъ и зимой, въ низкихъ широтахъ бываютъ очень рѣзкія измѣненія 
всѣхъ метеорологическихъ элементовъ, кромѣ температуры. Они особенно 
наступаютъ въ томъ случаѣ, когда зимой давленія выше внутри мате
рика и въ болѣе высокихъ широтахъ, а лѣтомъ на морѣ и въ болѣе низ
кихъ широтахъ, и называются обыкновенно муссонами. Они характери
зуются тѣмъ, что зимой господствуете ясная и сухая погода, а лѣтомъ 
влажная и дождливая, слѣдовательно абсолютная и относительная сы
рость, облачность, число дней съ осадками и количество выпадающей 
воды гораздо болѣе лѣтомъ, чѣмъ _зимой, и можетъ даже доходить до 
того, что въ теченіе 6— 7 мѣсяцевъ- небо почти постоянно ясно, и не 
надаетъ ни капли дождя, а въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ облачность 
очень близка къ 10, а дождь льетъ почти непрерывно. Направленіе вѣтра 
зимой и лѣтомъ противуположное или почти противуноложное. Очень не
давно еще, ученые признавали лишь двѣ области муссоновъ на земномъ 
шарѣ, именно гтдійскую, или точнѣе южно-азіатскую. такъ сказать, 
классическую область муссоновъ, занимающую Индію, Загангскій полу- 
островъ и Самую южную часть Китая, а затѣмъ еще австралійскую, 
занимающую сѣверную часть Австраліи и сосѣдніе острова (Зондскіе, Но
вую Гвинею и т. д.).

Мнѣ удалось доказать, что въ Восточной Азіи климатъ муссоновъ 
простирается гораздо далѣе на сѣверъ и занадъ, чѣмъ прежде предполагали, 
и въ нее слѣдуетъ включить весь Китай, Японію, Манчжурію, Восточную 
Монголію и Амурскій кр ай 1). Я назвалъ эту мѣстностъ областью мус-

*) «Климатъ области муссоновъ Восточной Азіи». Изв, И. Р. Геогр. Общ. за 1879 г. 
«Распредѣленіе осадковъ въ Россіи». Записки по Общ. Геогр. т. VI. <Die Atmospharische 
Circulation», Gotha, 1874.
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соновъ Восточной Азіи . ГІротивуположность сухой зимы и влажнаго, 
дождливаго лѣта, противуположность направленія вѣтра, и т. д. суще
ствуешь и здѣсь, какъ и въ Индіи.

Наконецъ и въ Африкѣ, приблизительно между 5 ° — 17° с. ш. су
ществу етъ характерная область муссоновъ'), которую можно-бы назвать 
африканской.

Въ нѣкоторыхъ странахъ тропическаго пояса существуетъ противу
положность сухаго времени зимой и дождливаго лѣтомъ, 'безъ сколько- 
нибудь крупнаго измѣненія направленія вѣтра. Таковы, напр., Вестъ- 
Ипдія и восточная часть тропической Америки между 0° —  20° с. ш. и 
большая часть области Амазонки2). Здѣсь нужно предполагать, что лѣтніе 
дожди лѣтомъ зависятъ отъ бблыпаго запаса водянаго пара и ослабленія 
вѣтра, такъ что возникаютъ такъ называемые дожди и грозы восходя- 
щаго тока.

О распредѣленіи давленія въ областяхъ муссоновъ можно замѣтить, 
что разность между давленіемъ лѣтомъ и зимой болѣе внутри материка 
и въ болѣе высокихъ широтахъ, а менѣе на морѣ и въ болѣе низкихъ 
шнротахъ. Это слѣдуетъ уже изъ самаго основнаго нонятія о причинахъ 
муссоновъ.

Выше замѣчено, что топографическія условія имѣютъ сравнительно 
малое вліяніе на годовую амплитуду температуры и на среднюю темпе
ратуру мѣсяцевъ. Но есть, однако, исключенія. Тамъ, гдѣ зимой лежитъ 
снѣгъ, въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ получается очень мало тепла 
отъ солнца и господствуютъ антициклоны, тамъ температура зимнихъ 
мѣсяцевъ будешь очень много разниться въ близкихъ мѣстахъ, а именно, 
она будетъ гораздо ниже въ долинахъ, чѣмъ на сосѣднихъ горахъ и 
холмахъ. Однимъ словомъ, то распредѣленіе температуры, которое вездѣ 
бываешь въ ясную и тихую ночь, будетъ и здѣсь въ теченіе продолжи- 
тельнаго времени зимой. Классическій примѣръ подобнаго климата— Во
сточная Сибирь2).

Температура лѣта нигдѣ не зависишь до такой степени отъ мѣст- 
ныхъ топографическихъ условій и потому можетъ разниться очень зна
чительно на очень маломъ разстояніи (помимо вліянія высоты, какъ при
чины болѣе низкой температуры), только въ случаѣ, если горныя цѣпи 
мѣшаютъ прямому обмѣну воздуха.

На разныхъ высотахъ, но на томъ жесклонѣ болынихъ горныхъ цѣпей, 
присутствіе снѣга на высотѣ имѣетъ большое вліяніе на пониженіе тем
пературы лѣта сравнительно съ мѣстами, лежащими низко, гдѣ нѣтъ снѣга.

’) «О распредѣіеніи дождей на земномъ шарѣ». Журн. Русск. Физ.-Хим. Общ. за 1880 г.
2) См. статью «О В.ІІЯНІИ топографическихъ условій на среднія температуры земли». 

Журн. Русск. Физ.-Хим. Общ. за ,1882 г.
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Измѣненія температуры съ высотой (или уменьшеніемъ 

давленія) въ горныхъ странахъ и свободномъ воздухѣ,

Въ гл. 14 я далъ понятіе объ измѣненіи температуры въ слояхъ 
воздуха, ближайшихъ къ землѣ. Мы можемъ узнать о томъ, что происходитъ 
въ слояхъ болѣе отдаленныхъ отъ земной поверхности изъ наблюденій 
на воздушныхъ шарахъ. Мы имѣемъ нѣсколько подобныхъ наблюденій, 
самое большое число сдѣлано Гледтеромъ около Лондона. По точности 
результатовъ, ихъ однако никакъ нельзя сравнивать съ- тѣми данными, 
которыя мы имѣемъ для слоевъ, ближайшихъ къ земной поверхности — 
уже потому, что вмѣсто среднихъ за продолжительное время есть только 
самыя кратковременныя наблюденія. Затѣмъ, при быстротѣ полета, тер
мометры не успѣваютъ принять температуру слоя, въ которомъ они на
ходятся, и ихъ показанія неизбѣжно запаздываютъ. Поэтому очень важно, 
для избѣжанія крупныхъ ошибокъ, брать среднюю изъ температуръ, на
блюдавшихся при томъ-же давленіи во время восхождеиія и нисхожденія.

Результаты наблюденій па воздушныхъ шарахъ послужили къ раз- 
нымъ гипотезамъ относительно хода измѣненія температуры по мѣрѣ 
удаленія отъ земной поверхности. Ихъ можно раздѣлить на двѣ категоріи:
1) одни искали зависимости между температурой и высотой, къ нимъ 
принадлежитъ большинство ученыхъ, занимавшихся подобными изслѣдо- 
ваніями, въ томъ числѣ и сами воздухоплаватели; 2) другіе искали за
висимости между температурой и давленіемъ воздуха.

Первая гипотеза была такова, что должна была представиться 
наиболѣе вѣроятной. Измѣненія температуры въ горныхъ странахъ обы
кновенно разсматриваются въ зависимости отъ высоты, а не отъ давленія 
воздуха, наконецъ, даже при воздухоплаваніи на давленіе воздуха смо- 
трѣли часто только какъ на указатель высоты.

Есть, однако, существенный возраженія противъ этой гипотезы. 
Начиная съ того, что чѣмъ выше мы поднимаемся, тѣмъ болѣе высота, 
основанная на наблюдаемомъ давленіи воздуха, становится гипотетичной, 
тѣмъ менѣе мы можемъ быть увѣрены, что эмпирическіе законы, служаіціе 
для барометрическихъ нивеллировокъ въ слояхъ воздуха болѣе близкихъ 
къ землѣ и менѣе разрѣженныхъ, примѣнимы безъ всякаго измѣненія и 
далѣе. Въ горныхъ страпахъ мы можемъ основываться на болѣе продол- 
жительныхъ наблюденіяхъ, при которыхъ различный вліянія болѣе или 
менѣе компенсируются, наконецъ, можно все болѣе и болѣе провѣрять
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результаты барометрическаго опредѣленія высотъ посредствомъ геодези- 
ческихъ нивеллировокъ и вводить надлежащія поправки въ вычисленіи. 
При поднятіи на воздушномъ шарѣ нѣтъ долговременныхъ наблюденій и 
мѣсто, на которомъ сдѣлано наблюденіе, не можетъ быть опредѣлено и 
найдено, слѣдовательно, и сдѣланное наблюдение не можетъ быть нровѣ- 
рено другимъ, болѣе точнымъ, а другія препятствія для правильной ба
рометрической нивеллировки остаются тѣ-же, т. е. недостаточно точное 
опредѣлеяіе температуры всего столба воздуха, рѣдкость затишья, нако- 
нецъ, что особенно важно для наибольшихъ высотъ, достигнутыхъ на 
воздушныхъ шарахъ, неточность Маріоттова закона. Поэтому, введеніе 
высоты— лишь ненужное осложненіе, такъ какъ эту высоту мы можемъ 
знать лишь изъ одновременнаго наблюденія надъ барометромъ.

Не проще-ли искать соотношенія между температурой и давленіемъ, 
т. е. между элементами, которые можно онредѣлить непосредственнымъ 
наблюденіемъ. Это и было сдѣлано Гершелемъ ') и Менделѣевымъ 2). 
Послѣдній, вычисливъ результаты самыхъ благопріятныхъ восхожденій 
Глешера, т. е. сдѣланныхъ при ясной погодѣ, причемъ оиъ соединялъ темпе
ратуры наблюденным при поднятіи и опускании, убѣдился, что температуры 
находятся въ прямомъ отношеніи къ давленіямъ и могутъ быть выражены 
простой формулой, причемъ результаты ведутъ къ тому, что у границъ 
однородной атмосферы, т. е. тамъ, гдѣ давленіе очень близко къ 0 , нужно 
принять нѣкогорую постоянную температуру С.

Если t 0 температура на нижнемъ уровнѣ •
th » » верхнемъ '»
po давленіе » нижнемъ »
рь » » верхнемъ »

то
р  _ tb . Ро — to . pi,

ро  —  р ь

Изъ вышеозначеняыхъ наблюденій Глешера Менделѣевъ нашелъ 
С = - 3 6 .

Обратно, если мы желаемъ онредѣлить вѣроятную температуру при 
данномъ, болѣе низкомъ давленіи, то

п  I ‘ о  -  0th — С -Ь  • РЬ .

Для того, чтобъ точнѣе опредѣлить значеніе гипотезы Менделѣева, 
нужно еще замѣтить:

4) Meteorology, 2 ed. Edinburgh. 1862.
2) Изложено имъ въ 2 засѣданіяхъ русскаго физитескаго общества, напечатано въ жур- 

налѣ Общества за 1876 г. и въ Bibl. Univ. de Оепёѵе, Mars 1876.
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1) что авторъ донускаетъ нѣкоторую неонредѣленность относительно 
границт, однородной атмосферы, гдѣ онъ предполагаетъ температуру С.;

2) что найденная имъ величина для С не признается имъ абсолютно- 
вѣрной, а лишь приблизительной.

Съ этими двумя ограниченіями гипотеза Менделѣева заслуживаете 
серьезнаго вниманія, а въ особенности второе даетъ полную возможность 
точнѣе опредѣлить величину С, не касаясь сущности гипотезы.

До сихъ поръ гинотезѣ Менделѣева мало посчастливилось въ средѣ 
метеорологовъ, хотя она, но моему, очень вѣроятна.

Нужно еще замѣтить, что гипотеза даетъ выраженіе для измѣненія 
темнературъ съ высотой, зависящее отъ начальной температуры, иначе 
сказать, болѣе быстрое пр;і высокой температурѣ при данномъ давленіи 
воздуха и болѣе медленное при низкой. Это необходимое слѣдствіе изъ 
всего, что мы знаемъ о законахъ термостатики и термодинамики. Нѣко- 
торые ученые, искавшіе зависимости температуры слоевъ воздуха отъ 
высоты дали, однако, формулы, въ которыя вводится начальная темпера
тура Д и въ которыхъ, слѣдовательно, получается болѣе быстрое убываніе 
при высокой, чѣмъ при низкой температурѣ. Можно выразить это общее 
понятіе такъ: чѣмъ сильнѣе нагрѣты слои, близкіе къ земной поверхности, 
тѣмъ болѣе ихъ температура нревынтаетъ температуру верхнихъ слоевъ, 
гдѣ вѣроятно температура остается постоянной въ течепіе цѣлаго года и 
при томъ одна и та -ж е  надъ самыми холодными, какъ и надъ самыми 
теплыми частями земной поверхности. Отсюда болѣе быстрое уменыпеніе 
температуры отъ иижнихъ къ верхиимъ слояиъ воздуха въ троническихъ 
странахъ, чѣмъ въ полярныхъ и лѣтомъ, чѣмъ зимой.

Далѣе, я задалъ себѣ вопросъ, нельзя-ли воспользоваться наблюде
ниями въ горныхъ странахъ, для того, чтобъ получить болѣе точное вы- 
раженіе для постоянной С. Пользуясь такими наблюденіями, конечно 
нужно принять во вниманіе вліяніе поверхности почвы, нагрѣваемой 
солнцемъ въ теченіе дня и излучающей тепло ночью. Нужно также при
нять во вниманіе то, что сганціи долинъ и равнинъ болѣе подвержены 
этому вліянію, чѣмъ стандіи на отдѣльныхъ горахъ, а также и то, что, 
по крайней мѣрй, въ среднихъ широтахъ, первыя должны быть холоднѣе 
зимой и теплѣе лѣгомъ, чѣмъ вторыя, при прочихъ равныхъ условіяхъ. 
Однако, такъ какъ станціи на отдѣльныхъ горахъ и въ долинахъ, близкія 
между собой и на одинаковой высотѣ, не даютъ существенной разницы

’) Въ Вѣстникѣ И .Р.Геогр. Общ. ч. 8 помѣщена статья А.Н.Савича, въ которой онъ даетъ 
слѣдующую формулу для слоевъ выше 4 верстъ: t,— t =  S(4,2+  O,0,tj— 0,,,S), гдѣ S ігреішшеніе 
верхняго слоя надъ нижнимъ въ километрахъ. «Напримѣръ, если на поверхности 10°, то на 
высотѣ 12 верстъ—40°, если на поверхности 0°, то на высотѣ 12 верстъ—42°. Отсюда слѣ- 
дуетъ, что всѣ перемѣны теплоты, случающіяся въ разное время года, происходятъ только въ 
самомъ нижнемъ слоѣ атмосферы, высота котораго около ’/в атмосферы».
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среднихъ температурь за цѣлый годъ, какъ это видно по наблюденіямъ 
въ ІПвейцаріи, -то можно принять, что въ среднихъ широтахъ вліянія 
нагрѣванія солндемъ лѣтомъ и лучеиспусканія зимой приблизительно 
уравновѣшиваются. Относительно низшихъ широтъ этого, вѣроятно. 
нѣтъ, тамъ равнины и долины должны быть теплѣе горъ, при про- 
чихъ равныхъ условіяхъ. Напротивъ того, въ высокихъ широтахъ осо
бенно тамъ, гдѣ въ зимніе мѣсяцы господствуютъ антициклоны, какъ, 
напр., въ Восточной Сибири, долины должны быть холоднѣе горъ при 
ирочихъ равныхъ условіяхъ.

Даю ниже вычисленный мною величины С для горныхъ странъ 
среднихъ широтъ (39°— 47° с ш.), среднія за годъ послужили мнѣ для 
вычисления средней величины С, а за отдѣльные мѣсяцы приводятся лишь 
для того, чтобъ показать, какъ велики измѣненія при разныхъ условіяхъ.

Въ графѣ «названіе мѣстъ» первое названіе означаетъ нижнюю, 
второе— верхнюю станцію.

Горныя страны. Н азваніе мѣстъ. Годъ.
Декабрь

и
Январь,

Мартъ
и

Апрѣль.
Май.

Іюнь
и

Іюль.

Скалистыя горы Денверъ u Пайксъ-Дикъ - 5 0 ,з - 4 1 , і -5 6 ,8 -4 3 ,7
Аппаіачскія » Верлингтонъ и гора Ва-

шингтопъ.................... -4 4 ,1 -4 0 ,8 — .— -4 4 ,1
Средняя Франція Клермонъи ЕГюп-де-Доыъ —44,2 —23,6 ___ ___ —52,8

* С.-Бернаръ п С.-Теодуль -4 8 ,7 —48,2 ___ _
Швейцарскія Женева и С.-Бернаръ ') -4 2 ,о ___ _ _

А льпы . Бернъ і[ Снльсъ . . -4 0 ,о -4 2 ,8 -4 9 ,з ___ —32,з
Бервъ и Беверсъ ' )  . . -4 2 ,9 -5 8 ,9 — — -27 ,»

Ю р а ................ Нешате.чь и ПІомонъ . —36,7 — — — ___

Средняя. . ..................... —43,6 — — —

Изъ предъидущей таблицы можно заключить, что величина С за 
цѣлый годъ не разнится существенно, взять-ли двѣ долины, низкую и 
высокую, напр., Бернъ и Беверсъ, или-же долину и отдѣльную гору, 
напр., Елермонъ и ГІюи-де-Домъ, Берлингтонъ и гору Вашингтонъ. 
Вообще-же получается величина болѣе низкая, чѣмъ полученная Менде- 
лѣевымъ изъ паблюденій на воздушныхъ шарахъ, именно — 4До вмѣсто 
— 36. Принимая эту величину за приблизительно вѣрную для среднихъ 
широтъ, можно имѣть нонятіе о томъ, гдѣ именно сильное охлажденіе 
или нагрѣваніе даетъ нижнимъ слоямъ воздуха температуру, очень раз-

) Съ поправкой относительно широты.
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личную отъ ближайшихъ надъ ними. Если нижняя станція въ долинѣ 
или на равнинѣ, а верхняя на горѣ, то очевидно послѣдняя находится 
въ условіяхъ болѣе близкихъ къ условіямъ свободнаго воздуха, а причинъ 
отклоненій нужно искать на нижней. Такъ, напр., изъ наблюденій въ 
Клермонѣ и на ІІюи-де-Домъ С =  — 23,6 за декабрь и январь и — 52,8 
за іюнь и іюль. Это показываетъ, что уменьшеніе температурь съ вы
сотой идетъ слишкомъ быстро лѣтомъ и медленно зимой, и причиной 
этого, конечно, сильное нагрѣваніе нижней котловины лѣтомъ и охлаж- 
деніе зимой. Это видно и изъ таблицы въ гл. 15, которая показываетъ, 
что суточная амплитуда очень велика въ Клермонѣ. Я  воспользовался 
этимъ обстоятельствомъ такъ: вычислилъ величину С для Клермона и 
Пюи - де - Домъ за декабрь и январь по наблюденіямъ въ 3 ч. вечера и 
получилъ — 40,4, а за іюнь и іюль по наблюденіямъ въ 6 ч. утра я 
нолучилъ — 43,з, т. е. величины, довольно близкія къ годовымъ.

Сравненіе двухъ долинъ — Берна и Беверса показываетъ, что нри- 
ближеніе горъ къ условіямъ свободнаго воздуха зависитъ не отъ высоты 
самой по себѣ (вѣрнѣе не отъ разрѣженія воздуха). Въ Беверсѣ, т. е. 
въ высокой долинѣ получается болѣе высокая температура С. для лѣтнихъ 
мѣсяцевъ, чѣмъ для зимнихъ.

Въ тѣ мѣсяцы, когда1 на верхней станціи лежитъ снѣгъ, а на ниж- 
ней —  нѣтъ, очевидно получатся слишкомъ низкія величины для С., что 
видно на нредъидущей таблицѣ для мѣсяцевъ: мая для пары Денверъ 
Лайксъ-ГІикъ и марта и апрѣля для пары Ьернъ-Сильсъ.

Очень низкая величина С. пары Денверъ и Пайксъ-ІТикъ, даже въ 
средней за годъ, объясняется отчасти этимъ обстоятельствомъ (т. е. снѣ- 
гомъ на верхней) отчасти тѣмъ, что плоскогорье у Скалистыхъ горъ (гдѣ 
лежитъ Денверъ) сильно нагрѣто въ теченіе большей части года и имѣетъ 
температуру болѣе высокую, ч ѣ іъ  получилось бы въ другихъ условіяхъ 
на такой-же высотѣ. Отсюда и быстрое уменыпеніе съ высотой. Упомяну 
еще вкратцѣ о возражеяіи М. А. Рыкачева, что такую относительно вы
сокую температуру С. нельзя принять, такъ какъ будто-бы это ведетъ къ 
недопустимому выводу, что температура у границъ атмосферы иноіда 
выше, чѣмъ близъ земной поверхности.

Хотя вычисленія наблюденш въ горныхъ странахъ дали мнѣ болѣе 
низкую температуру С. (— 43,б), чѣмъ полученную Д. И. Менделѣевыыъ, 
но возраженіе, конечно, относится и къ ней, такъ какъ близь земной по
верхности не только бываютъ температуры ниже этой, но въ Верхоянскѣ, 
въ СВ. Сибири, даже средняя температура зимы ниже. Я уже ноказалъ, 
въ гл. 14, что въ каждую ясную ночь температура нижнихъ слоевъ воз
духа ниже, чѣмъ находящихся нѣсколько выше, и эти болѣе -теплые слои 
воздуха, находящееся между земной поверхностью и гораздо*болѣе высо
кими, болѣе холодными слоями, не мѣшаютъ дальнѣйшему излученію тепла 
земной поверхностью.
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Точно также, если въ СВ. Сибири верхняя поверхность снѣга охлаж
дена даже до — 60 или ниже, и эта низкая температура постепенно со
общается сосѣднимъ слоямъ воздуха, то нѣтъ ничего невозможнаго въ 
томъ, что болѣе высокая температура существуетъ оттуда вверхъ почти 
до нулеваго давленія. Напротивъ, это очень вѣроятно. Охлажденіе ниж- 
нихъ слоевъ воздуха объясняется именно близостью ихъ къ сильно охлаж
денной верхней поверхности снѣга. Нѣтъ причины, почем у-бы слои воз
духа, очень отдаленные отъ земной поверхности, были-бы такъ сильно 
охлаждены зимою, я уже объяснилъ ранѣе, что уже вслѣдствіе охлаж- 
денія равнивъ и долинъ при антицикловѣ, въ воздухѣ надъ ними 
должво существовать нисходящее теченіе, которое должно давать сравни
тельно высокую температуру (см. гл. 3). Наблюденія, какъ ва воздушныхъ 
піарахъ, такъ и на отдѣльвыхъ горахъ, далеко не дали такихъ низкихъ 
температуръ, какъ наблюдаемым иногда въ нижнемъ слоѣ воздуха надъ 
равнинами и долинами. Іакъ, Ілеш еръ, даже при давленіи всего въ 3/s 
наблюдаемаго у уровня моря, не наблюдалъ температуръ ниже 0° F., т. е.

17,8 Ц-, а самая низкая, которая получена по минимумъ|- термометру 
5 сентября 1862 все-таки еще — 12° F ., т. е. — 24,4 Д ., причемъ 
давленіе было значительно ниже 250 мм., т. е. Vз наблюдаемаго у уровня 
моря. (Іакъ  какъ во время этого поднятія Глешеръ, отъ вліянія разрѣ- 
женнаго воздуха, потерялъ сознаніе, то не могъ опредѣлить наименьшаго 
давленія но непосредственнымъ наблюденіямъ, а самонишущаго баро
метра у него не было). Изъ всѣхъ воздухоплавателей только Барраль и 
Ьиксіо наблюдали болѣе низкую температуру (до — 39,7), но условія, при 
которыхъ она была наолюдаема (надъ густой тучей), показываютъ, что 
это не нормальная температура данной высоты.

Что дѣйствительно очень низкія температуры зимой несвойственны 
и высокимъ горамъ, оказывается изъ температуръ по минимумъ-тер- 
мометрамъ, оставленвымъ ва цѣлыя зимы на большихъ высотахъ Альпъ 
и ГІириней:

Высота н. у. м. Наименьшая
метры. температура.

Альпы Бекка ди Нона 2 зимы 3164 — 27
Коль д’Эрэнъ 1 зима 3477 — 21 ,

Пиринеи. . . Пикъ Нэту 1 зима 3403 — 24,2

Въ теченіе 5 зимъ на вершинѣ Пайксъ-Пика въ Скалистыхъ горахъ
(4,300 метр. н. у. м.) не наблюдали температуры ниже — 38,з и въ то-же
время на плоскогорьяхъ близь подошвы горы, въ Денверѣ, на высотѣ 
1,600 метр. и. у. м. 33,э, т. е. всего на 4,4 выше, а средняя января выше 
въ Денверѣ на 11,8. Нужно замѣтить, что и на отдѣльныхъ горныхъ 
вершинахъ есть условія, при которыхъ могутъ случиться очень низкія 
температуры, условія, которыя не встрѣчаютея въ свободномъ воздухѣ,

КЛИМАТЫ ЙВМНАГО ШАРА. I g
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это: 1) излученіе тепла съ поверхности снѣга и 2) восходящіе токи 
вдоль склона горы по наклонной плоскости. Они могутъ принести воздухъ, 
уже очень сильно охлажденный внизу, и при восхожденіи этотъ воздухъ 
охладится еще болѣе. Наблюденія на горахъ показали, что тамъ и зимой 
всего холоднѣе при вѣтрѣ, и одна изъ главныхъ причинъ, конечно, та, 
что при этомъ можетъ произойти восхожденіе и, слѣдовательно, дальнѣй- 
шее охлажденіе воздуха, уже безъ того холоднаго. Въ долинахъ, обратно 
наименыпія температуры бываютъ обыкновенно при затишьѣ, т. е. когда 
воздухъ успѣлъ охладиться отъ долгаго соприкосновенія съ верхней по
верхностью снѣга.

Изъ всего этого я вывожу слѣдуюіція заключенія:
1) Гипотеза о томъ, что въ слояхъ воздуха, удаленныхъ отъ земной 

поверхности, температура уменьшается пропорціонально уменыпенію 
давленія, очень вѣроятна и лучше другихъ согласна съ наблюденіями.

2) Величина постоянной С, т. е. температуры, предполагаемой у 
границъ однородной атмосферы, можетъ быть найдена и изъ паблюдепій 
въ горныхъ странахъ, нри надлежащей осторожности въ полъзованіи 
данными.

3) Величина С, выведенная изъ лучшихъ наблюденій на воздушныхъ 
шарахъ и въ горахъ, въ широтахъ 39° — 52° с. ш., колеблется между 
— 36 и — 50. Наиболѣе вѣроятная величина около 42.

4) Величина С, найденная такимъ образомъ, конечно, только при
близительна, что зависитъ отъ несовершенства данныхъ, именно кратко
временности наблюденій на воздушныхъ шарахъ и вліянія земной поверх
ности въ горныхъ странахъ. Относительно болѣе высокихъ и низкихъ 
широтъ еще менѣе данныхъ, но невѣроятно, чтобы хорошія опредѣленія 
дали величины внѣ предѣловъ — 36 до — 50.

5) Возраженіе, что принятая температура С слишкомъ высока, такъ 
какъ вблизи земной поверхности были наблюдаемы болѣе низкія темпе
ратуры — неосновательно, такъ какъ эти низкія температуры происхо- 
дятъ отъ лучеиспусканія верхней поверхности снѣга, и нѣтъ никакой 
причины сомнѣваться, чтобы въ верхнихъ слояхъ воздуха въ то-же время 
могла существовать болѣе высокая температура.

Мнѣ показалось важнымъ вычислить еще величину С изъ наблюде- 
нійМ . А.Рыкачева при егоподнятіи навоздушномъ шарѣ 1 іюня 1883 г .1). 
Это восхожденіе, несмотря на то, что достигнутая высота была г о р а з д о  

менѣе, чѣмъ та, до которой поднимались напр., Глешеръ и Тиссандье, во 
многихъ отношеніяхъ заслуживаетъ вниманія: 1) тщательнымъ выборомъ 
инструментовъ, причемъ было обращено особенное вниманіе на так е 
которые быстро слѣдуютъ за измѣненіями въ воздухѣ; 2) подробная раз

*) Записки Общ. Геогр. т. VI.
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работка наблюденій авторомъ; 3) чрезвычайно малыми измѣненіями 
давленія, влажности и температуры при поверхности земли во время вос
хожденья, давленіе въ теченіе 4 часовъ, отъ 2 до 6 вечера, измѣнилось 
на 1,12, температура на 0,76, относительная влажность на 7°/о, причемъ 
она довольно правильно возрастала; 4) во все время восхожденія облач
ность была мала, вѣтеръ въ нижнихъ слояхъ В. и относительная сырость 
очень мала (отъ 27%  до 34% ), слѣдователъно, хотя восхожденіе было 
сдѣлано изъ Петербурга, но условія погоды были настолько континен- 
талъны, что, напр, въ Англіи, врядъ-ли встрѣчаются подобння, и такихъ 
не было при многочисленныхъ восхожденіяхъ Глептера, 5) шаръ нахо
дился между Петербургомъ и Кронштадтомъ и въ обоихъ мѣстахъ дѣла-
лись одновременный наблюденія.

Я вычислилъ, по окончательнымъ выводамъ автора (стр. 56), вели
чину С и получилъ слѣдующія данныя:

Между поверхностью земли и давленіемъ 468,6 мм. (т. е. высотой, 
близкой къ наибольшей, гдѣ іпаръ нробылъ нѣсколько минутъ, но подни
мался и выше) С =  — 42,3.

Между поверхностью земли и давленіемъ 493,6 мм. С =  41,1.
Между давленіями 568,6 и 468,6 мм.......................С— 43, 4.
Средняя изъ этихъ опредѣленій =  — 42 ,з или очень близка къ той 

температурѣ С, которую я принялъ за наиболѣе вѣроятную, т. е. 42.
Считаю полезнымъ замѣтить, что я принялъ означенную величину 

для С, когда результаты поднятія М. А. Рыкачева 1 іюня 1883 были
мнѣ неизвѣстны (именно въ началѣ 1882) и, слѣдовательно, эти резуль
таты подтвердили мою гипотезу. Причины, почему я считаю условія 
этого поднятія особенно благопріятными, изложены выше.

Нельзя не пожелать, чтобы были произведены дальнѣйшія наблюденія 
на воздушныхъ шарахъ. Особенно интересны были-бы наблюденія^ въ 
материковыхъ климатахъ, съ одной стороны лѣтомъ и днемъ, съ д р у го й -  
ночью (или рано утромъ) и зимой. Можетъ быть, важнѣе всего были-оы 
наблюденія при низкой температурѣ у поверхности земли и затишьѣ, т. е. 
при зимнемъ антициклонѣ. Еслибы они показали сначала быстрое возра- 
станіе температуры отъ поверхности земли до нѣкоторой высоты, а за- 
тѣмъ быстрое уменыпеніе въ размѣрѣ, близкомъ къ условіямъ предѣльнаго 
равновѣсія воздуха, то это было-бы блестяіцимъ подтвержденіемъ того, 
что мною высказано въ гл. 2 и 3, и принятыхъ теперь гипотезъ объ 
антидиклонахъ.

Выше я уже коснулся температуры горныхъ странъ и показалъ, 
что на нее имѣютъ вліяніе нѣкоторыя условія, которыхъ нѣтъ въ сво- 
бодномъ воздухѣ, при прочихъ равныхъ условіяхъ. Я показалъ, что въ 
среднихъ птиротахъ годовыя среднія не отличаются значительно, потому 
что въ нихъ различный вліянія болѣе или менѣе уравновешиваются.
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Чѣмъ болѣе входить въ подробности, тѣмъ болѣе оказываются и 
различія. Воздухъ у горныхъ вершинъ еще нѣсколько приближается къ 
условіямъ свободнаго воздуха, потому что, если высота велика сравни
тельно съ массой, онъ находится въ соприкосновеніи съ малой частью 
земной поверхности и главное— воздухъ находится въ ностоянномъ движе- 
ніи, и къ горной вершинѣ является съ мѣстъ, очень далекихъ отъ зем
ной поверхности. Такъ вакъ еще не удалось, да врядъ-ли скоро и удастся, 
устроить постоянный наблюденія на. воздушныхъ шарахъ очень высоко 

надъ земной поверхностью, то обсерваторіи на высокихъ отдѣльныхъ 
горахъ надолго еще должны служить намъ главнымъ средствомъ узнать 
хоть приблизительно о томъ, что происходить на такихъ высотахъ въ 
свободномъ воздухѣ.

Поэтому, метеорологи обратили большое вниманіе на этотъ предметъ 
и въ настоящее время уже существуетъ нѣсколько постоянны хъ станцій 
подобнаго рода. Самая высокая изъ нихъ въ Сѣверной Америкѣ на вер
шине Пайксъ-Пика въ Скалистыхъ горахъ (около 4,314 метр. н. у. м.). 
Въ Европѣ далеко еще не дошли до того, чтобъ имѣть постоянныя станціи 
на такихъ высотахъ, но за то существующія горныя обсерваторіи устроены 
лучше американскихъ, и ихъ наблюденія издаются гораздо полнѣе и цѣле- 
сообразнѣе. Въ Россіи до сихъ норъ нѣтъ горныхъ обсерваторій въ соб- 
ственномъ смыслѣ, даже неполный станціи, существовавшія прежде (напр, 
въ Гудаурѣ, на Кавказѣ, и на Алиберовомъ гольцѣ, въ Восточной Сибири), 
давно прекратились.

Въ вопросѣ объ измѣненіи температуры съ высотой, насколько оно 
извѣстно изъ наблюденій въ горныхъ стр&нахъ, нужно, по возможности, 
устранить вліяніе другихъ причинъ, иначе сказать: упростить задачу. 
Поэтому, нельзя сравнивать между собою слишкомъ отдаленныхъ станцій, 
такъ какъ разность между ними можетъ происходить и отъ другихъ при
чинъ, кромѣ разности высоты. Кромѣ того, слѣдуетъ избѣгать сравненія 
станцій, лежащихъ на двухъ склонахъ высокой горной цѣпи, такъ какъ 
горныя цѣпи составляютъ часто климатическія грани, особенно имѣющія 
направленія В.— 3., то-есть раздѣляющія Сѣверъ и Югъ.

Причина уменьшенія температуры отъ поверхности земли до гра- 
нидъ атмосферы слишкомъ извѣстна, чтобъ распространяться о ней здѣсь- 
Въ горныхъ странахъ поверхность, получающая солнечное тепло, нахо
дится близко, но не во всѣхъ случаяхъ можно заключить изъ этого, что 
воздухъ въ горныхъ странахъ долженъ быть теплѣе, чѣмъ воздухъ надъ 
сосѣдними равнинами при той-же высотѣ н. у. м. или при томъ-же дав
лении. 1) Потому, что чѣмъ уединеннее гора, тѣмъ болѣе частицы воз
духа около нея приближаются къ условіямъ свободнаго воздуха, такъ 
какъ находятся въ ностоянномъ движеніи. 2) Вслѣдствіе разрѣженія воз
духа, условія очень благопріятны для сильнаго лѵчеиспусьавія съ твердой
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поверхности. 3) Вслѣдствіе болѣе холодной температуры, на горахъ долѣе 
лежитъ снѣгъ, чѣмъ на равнинахъ, а съ нѣкоторой высоты и совсѣмъ 
не таетъ. Въ гл. 9 достаточно объяснено, насколько поверхность снѣга 
является сама условіемъ сохраненія низкой температуры, вслѣдствіе отра- 
женія тепловыхъ лучей, большой способности лучеиспусканія и затраты 
тепла на таяніе. 4) При движеніи воздуха снизу вверхъ по склонамъ 
горъ, движеніи, очень нерѣдкомъ въ горныхъ странахъ, воздухъ охлаж
дается вслѣдствіе разрѣженія. ІІричинъ охлажденія 2, 3 и 4 не суще
ствуетъ для воздуха надъ равнинами, при одинаковомъ давленіи.

Эти три причины объясняютъ, почему воздухъ горныхъ странъ мо
жетъ быть и холоднѣе; чѣмъ на одинаковой высотѣ надъ уровнемъ моря 
(или при одинаковомъ давленіи) надъ сосѣдними равнинами, несмотря 
на то, что поверхность, нагрѣтая солнечными лучами, въ первомъ случаѣ 
находится ближе.

Вслѣдствіе теплопрозрачности воздуха, малое количество солнечной 
теплоты передается ему непосредственно, а главная— отъ нагрѣтой твер
дой или жидкой поверхности земли. Не нужно забывать, что воздухъ, 
особенно сухой, нехорошій проводники тепла, но что тепло отъ нагрѣтой 
поверхности земли можетъ передаваться вощуху вертикальными токами 
ш и и наклонными, особенно если есть возможность восхождения вдоль 
склоновъ. Въ послѣднемъ случаѣ воздухъ охлаждается почти на 1° на 
іааждые 100 метровъ восхожденія пока не происходить переходъ паровъ 
воды въ твердое или жидкое состояніе, а въ послѣднемъ случаѣ охлаж- 
деніе замедляется 2).

Эти явленія имѣютъ большое вліяніе на измѣненія температуры съ 
высотой, въ прямомъ-ли вертикальномъ направленій или-же, если будемъ 
сравнивать горныя страны съ сосѣдними равнинами. Я уже показалъ въ 
гл. 14, что въ слояхъ воздуха, ближайшихъ къ поверхности земли, въ 
самые теплые часы дня распредѣленіе температуры часто таково, что 
соотвѣтствуетъ неустойчивому равновѣсію, т. е. температура уменьшается 
съ высотой быстрѣе, чѣмъ на 1° на 100 метровъ, и что, слѣдовательно, 
условія благопріятны для возникновенія воеходящихъ токовъ. Отсюда за- 
ключеніе, что подобныя условія благопріятны для быстраго уменьшенія 
температуры съ высотой. Но если запасъ паровъ въ воздухѣ великъ, то 
восходящій токъ доходить до такой высоты, при которой пары сгущаются, 
работа превращается въ тепло и размѣръ уменыпенія температуры съ 
высотой замедляется, и тѣмъ болѣе, чѣмъ выше температура сгущенія 
паровъ. Это явленіе, слѣдовательно, самостоятельный источникъ тепла 
Для воздуха горныхъ странъ и для свободнаго воздуха надъ равнинами —

’) Если пренебречь небольшим), измѣненіемъ силы тяжести съ высотой (см. гл. 2).
9  При обыкновенныхъ температурах'), оио въ этомъ сдучаѣ отъ 0 , ,7 до 0,76.
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на нѣкоторой высотѣ надъ ними, смотря но времени года и метеорологи- 
ческимъ условіямъ. На поверхности земли, напротивъ, испаряется воды 
болѣе, чѣмъ сгущается, слѣдовательно, переходъ воды изъ одного состоянія 
въ другое является чаще источникомъ охлажденія. При восходящихъ то- 
кахъ, вертикальныхъ или ваклонныхъ, вода, испарившаяся на равнинѣ 
или въ долине, сгущается опять на некоторой высотѣ.

Въ воздухѣ происходите сгущеніе паровъ не отъ однихъ восходя
щихъ токовъ, а также и при смѣшеніи насытценныхъ массъ воздуха 
разной температуры. Это даже преобладающая форма осадковъ въ холод
ное время года въ среднихъ и высшихъ широтахъ. При этомъ сразу не 
выпадаете много воды, но осадки продолжаются иногда очень долго, и 
служатъ значительными источникомъ тепла для тѣхъ слоевъ воздуха, гдѣ 
вода переходитъ изъ газообразнаго въ жидкое или твердое состояніе.

Выше замѣчено, что тамъ, гдѣ существуютъ восходящіе токи воз
духа, пока не происходите сгуіценіе паровъ, размѣръ измѣненія темпе
ратуры съ высотой великъ. При нисходящихъ токахъ, какъ извѣстно, 
нроисходитъ нагрѣваніе воздуха (см. гл. 2), и такъ какъ при этихъ усло- 
віяхъ воздухъ постоянно удаляется отъ точки насыщенія парами, то сгу- 
щенія паровъ и не происходить, слѣдовательно, во время нисходящихъ 
токовъ воздуха размѣръ уменыпенія температуры съ высотой всегда великъ. 
Отсюда слѣдуетъ, что вообще этотъ размѣръ будете болѣе въ тѣхъ мѣст- 
ностяхъ, гдѣ преобладаютъ нисходящіе токи, сравнительно со всякими 
другими мѣстностями, не исключая и такихъ, гдѣ преобладаютъ восхо
дящее’ токи (см. температуру вѣтровъ въ Сухумѣ и ея объясненіе). Въ 
таблице, помещенной далѣе, это видно ясно на примѣрѣ о. Хонгконгъ. 
Городъ Викторія находится на С. сторонѣ острова, и лѣтомъ, при го
сподстве ЮЗ. муссона, ветеръ дуете съ горы на городъ, и поэтому раз
мерь измененія температуры съ высотой очень великъ, 0,89 на 100 
метровъ, т. е. приближается къ предельному равновесно слоевъ воздуха.

To-же самое видно, напр., на островЬ Цейлоне. Такъ, между Бадуллой 
на В. берегу и Канди на плоскогорье среди острова размерь уменыненія 
съ высотой 0,58 при СВ. муссоне, когда воздухъ направляется снизу 
вверхъ, и 1,07 во время ЮЗ. муссона, т. е. при движеніи воздуха 
сверху внизъ

Ночью поверхность почвы охлаждается вследствіе лучеиспусканія. 
Это охлажденіе сообщается постепенно и ближайшими слоями воздуха, 
но восходящихъ токовъ воздуха не происходить, напротивъ, чемъ хо
лоднее нижніе слои воздуха сравнительно съ верхними, теми устойчивѣе 
равновегіе. Уже ранЬе было указано на значеніе размера уменыненія

') Hann. W armeabnahme mit der Hohe im asiat. Monsungebiete. Sita. Wien. A k ad . 
April 1873.
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температуры съ высотой около 1° на 100 метр., какъ условія предѣль- 
наго равновѣсія (см. гл. 2). Какъ скоро этотъ предѣлъ перейденъ, т. е. 
верхніе слои воздуха настолько холоднѣе нижнихъ, является неустойчивое 
равновѣсіе, т. е. благопріятныя условія для вертикальныхъ токовъ (вос- 
ходящихъ и нисходя щихъ), которые возстановляютъ предѣльное равно- 
вѣсіе или близкое къ нему, по крайней мѣрѣ тогда, когда уже не суще
ствуетъ причина, нарушившая равновѣсіе. Неустойчивое равновѣсіе слоевъ 
воздуха чаще всего происходитъ отъ сильнаго нагрѣванія солнцемъ верх- 
няго слоя почвы. Пока продолжается такое нагрѣваніе, существуютъ и 
причины для неустойчиваго равновѣсія, но уже ранѣе захожденія солнца 
оно прекращается. Напротивъ, все, что способствуетъ охлажденію почвы 
и отсюда нижнихъ слоевъ воздуха, ведетъ къ болѣе устойчивому равно- 
вѣсію слоевъ воздуха, слѣдовательно, уже никакъ не вызываетъ верти
кальныхъ движеній воздуха для возстановленія равновѣсія.

Въ каждую ясную ночь нижніе слои воздуха бываютъ холоднѣе 
тѣхъ, которые находятся надъ ними. Въ каждый ясный день, пока земля 
не покрыта снѣгомъ и если уголъ паденія солнечныхъ лучей не очень 
малъ, почва и нижній слой воздуха нагрѣваются въ сильной степени, 
настунаетъ размѣръ измѣненія температуры съ высотой, близкій къ пре- 
дѣльному равновѣсію, а часто заходящій и за этотъ предѣлъ.

Можно сказать, что измѣненіе, подобное тому, которое происходитъ 
въ теченіе сутокъ въ слояхъ воздуха, близкихъ къ земной поверхности, 
въ среднихъ и высшихъ широтахъ происходитъ отъ зимы къ лѣту, за
хватывая болѣе значительиыя толщи воздуха. Лѣтомъ тепло накопляется 
въ слояхъ воздуха, близкихъ къ поверхности земли, и размѣръ умень- 
шенія температуры съ высотой вообще великъ. Если онъ большею частью 
еще довольно далекъ отъ размѣра предѣльнаго равновѣсія, то это оттого, 
что и лѣтомъ въ теченіе ночи происходитъ охлажденіе нижнихъ слоевъ.

Зимой происходитъ охлажденіе нижнихъ слоевъ, и вслѣдствіе основ- 
ныхъ свойствъ воздуха, температура можетъ возрастать снизу вверхъ до 
довольно значительной высоты, если только условія благопріятны для 
болыпаго охлажденія. Условія, благопріятныя для болынаго и продолжи
тельна™ охлажденія нижнихъ слоевъ воздуха, слѣдующія: 1) М алая по
луденная высота солнца и краткость дня. Всего благопріятнѣе, конечно, 
время отсутствія солнца за полярными кругами. 2) Отсутствіе облаковъ 
или малая облачность, вообще все, что благопріятно для излученія тепла. 
В) Снѣговая поверхность.

Эти три причины благопріятны для охлаждеяія, но для того, чтооъ 
это охлажденіе сосредоточивалось въ нижнихъ слояхъ воздуха, нужно 
еще 4 ) затишье или, но крайней мЬрѣ, малая скорость вѣтра, иначе, все- 
таки, цроизойдетъ въ большей или меньшей степени перемѣшиваніе слоевъ 
воздуха, т. е. возвышеніе температуры ближайшихъ къ землѣ и охлаж- 
деніе находящихся надъ ними.
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При условіяхъ, благопріятныхъ для охлажденія зимой и затишьѣ, 
самый тяжелый и холодный воздухъ соберется на днѣ долинъ и котло- 
винъ, т. е. произойдетъ то-же явленіе, что въ ясную и тихую ночь. Но. 
вслѣдствіе продолжительности условій, благопріятныхъ для охлажденія 
зимой, оно не ограничится дномъ долинъ и котловинъ, а холодный воз
духъ можетъ наполнить ихъ до краевъ.

Понятно, что въ горныхъ странахъ при этомъ горныя вершины и 
склоны будутъ теплѣе долинъ, къ тому-же, такъ какъ подобныя условія 
бываютъ при антициклонахъ, у горъ будутъ нисходящіе токи воздуха— 
причина, возвышающая температуру (см. гл. 3). Понятно, что какъ только 
явится вѣтеръ, движеніе воздуха будетъ происходить по наклоннымъ 
плоскостямъ (склонамъ горъ) вверхъ и внизъ, перемѣшивая слои воздуха, 
охлаждая горы, такъ какъ туда явится воздухъ изъ долинъ и котловинъ, 
очень холодный самъ по себѣ и еще охлажденный вслѣдствіе восхожде- 
нія; долины, напротивъ, получатъ воздухъ горныхъ склоновъ, болѣе 
теплый самъ по себѣ и еще нагрѣтый вслѣдствіе нисхожденія.

Въ горныхъ странахъ средней Европы, гдѣ достаточно наблюденій, 
хорошо извѣстенъ тотъ фактъ, что зимой въ долинахъ всего холоднѣе 
въ ясную, тихую погоду, если на землѣ лежитъ снѣгъ. Въ это-же время 
на горахъ очень тепло, отъ нисходящихъ токовъ. Высокая температура на 
отдѣльныхъ горахъ, при продолжительныхъ зимнихъ антициклонахъ, слу
жить яснымъ доказательствомъ того, что при антициклонахъ существуетъ 
нисходящее движеніе. Какъ только поднимается вѣтеръ, въ долинахъ ста
новится тепдѣе, а на горахъ холоднѣе, послѣднее даже въ томъ случаѣ, 
если вѣтеръ южный.

До какой степени рѣзки переходы и быстро охлажденіе горъ при 
вѣтрѣ, приносящемъ холодный воздухъ долинъ, покажутъ слѣдующіе при- 
мѣры. Въ Восточной ПІвейцаріи, на склонѣ горы Сентисъ, на высотѣ 
892 метр, находится городъ Трогенъ, вблизи его, на 478 метр. Альт- 
штеттенъ, въ долинѣ Рейна. Во время зимнихъ антициклоновъ, особенно 
если лежитъ снѣгъ, въ Альтштеттенѣ гораздо холоднѣе, чѣмъ въ 'Грогенѣ, 
надъ долиной туманъ, а Трогенъ выше него. За три дня декабря 1879 г., 
когда центръ антициклона былъ надъ Альпами, Трогенъ былъ на 142 
теплѣе. Но какъ только подуетъ вѣтеръ^изъ долины вверхъ по склону, 
онъ приносить холодный воздухъ, который еще охлаждается при под- 
нятщ. При быстрой перемѣнѣ вѣтра, температура изменяется чрезвы
чайно быстро, напр., въ декабре 1879 г .1).

Средняя
температура.

Относит.
сырость.

100
52

*) Кбрреп, Zeit. Met. XVII, 469.





Г аб л Х П І.

ВЫСОТА ВОДЫ ВЪ РѢКАХЪ ВЪ М ЕТРА ХЪ
О -С Р Е Д Ш Н  ГОДОВОЙ УРОВЕНЬ.
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6-го

Средняя Относит.
температура. сырость.

7 утра . 1,8 64
8 > • 7,о 100

И  Э 4 ,6 23
1 вечера. • 9 ,4 42
2 • — 4 ,6 100
4 » . • 4,і 41
5 » . • — 4 ,8 100

Какъ видно изъ этой таблицы, Трогенъ иногда быстро переходить 
отъ тумана съ вѣтромъ изъ долины къ сухой и теплой погодѣ съ вѣт- 
ромъ съ горъ или затишьѣ.

Разности температуръ мѣстъ, находящихся на разной высотѣ какъ 
въ самыхъ горныхъ странахъ, такъ и на равнинахъ у ихъ подошвы за 
висятъ отъ всѣхъ этихъ причинъ, И  смотря по тому, который И З Ъ  Н И Х Ъ  

преобладаютъ, измѣняется и размѣръ уменыненія температуры съ высо 
той, причемъ часто бываютъ и такъ-называемыя обратный разности 
(m terversions de tem p śra tu re ), т. е. верхніе слои теплѣе нижнихъ.

Отсюда ясно, что смотря по тому, какія преобладаютъ метеороло- 
гическія условія, размѣръ измѣненія можетъ быть очень различенъ.

Топографическія условія также имѣютъ большое вліяніе. Можно 
выразиться такъ: выпуклая форма поверхности (отдѣльныя горы) и чѣмъ 
меньше поверхность относительно высоты, тѣмъ болѣе, благопріятна срав
нительно меньшему нагрѣванію воздуха лѣтомъ и меньшему охлажденію 
зимой, иначе сказать, климата болѣе умѣренъ при такой формѣ по
верхности.

Напротивъ, вогнутая форма поверхности (долина, котлована, если 
впрочемъ, достаточно широки и и м Ь т ъ  отлогіе края) бдагопріягна 
большому нагрѣванію лѣтомъ и большому охлажденію зимой. Даю нѣ- 
сколько примѣровъ изъ Ш вейцаріи и Закавказья.

Обозначеніе гр аф ъ :.

D. Разность температуръ самаго холоднаго и самаго теплаго мѣсяца 
а. Суточная амплитуда, годовая средняя. Н. Высота надъ уровнемъ моря

Названіе мѣста. Н. Г Г о л о ж е н і е .

О.-Теонуль . . . 3333 П е р е в а л ъ ............................
С .-Б ернаръ  . . . 2478 Перевал т , ........................

о,св Б ер н ъ ........................ 574 Д о л и н а ............................
EJ

«Я<D Р и г и ........................ 1784 О тдѣ льная гора . . . .
03

я А л ьтш тсгтен ъ . . 488 Д олин а.................................
Рэбрист.................... 1253 О тдѣльная гора ...................
Б евер съ . . . . . 1715 Высокая отлогая долина . . .

D.

14,8 _

15,в 4,з
20,з 7,о
15,о 2,з
20,5 6,3
16,0 ’  3,8
22,з 10,6
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Н азван іе  мѣста. Н . П о л о ж е н і е . D.

ф Тпфлисъ . . . .
§  Шуша. 
¥  .

Гудауръ . . . . 2160 П е р е в а л ъ ............................... . •

409 Долина К у р ы ..............................
1180 Отдѣльная г о р а ...........................

790 Въ д о и н ѣ  нижняго Армянска-

20.5 -
23.5 8.
19,8 -

g Аралыхъ . . .
го плоскогорья . . . . . .

1470 Н а верхнемъ Армянскомъ пло- 
с к о г о р ь ѣ ...................................

33,іаз
сЗ

Александрополь . 29,5

На примѣрахъ швейцарскихъ станцій видно, какъ размѣри суточной 
и годовой амплитуды (графы D n a )  измѣняются въ томъ же-направле- 
ніи. Изъ мѣстъ, для которыхъ приведены величины обѣихъ, Риги имѣетъ 
наименьшую суточную и годовую амплитуду, а Беверсъ наибольшую. 
Видно также, что размѣръ суточной амплитуды находится въ большей 
зависимости отъ топографическихъ условій, чѣмъ годовой. Такъ, принимая 
эти величины для Риги — 100, суточная амплитуда Риги и Беверса 
относятся какъ 1 0 0 : 378, а годовая какъ 100 : 149. Это можно выразить 
такъ: суточныя колебанія температуры, какъ очень короткія, находятся 
подъ особенно болынимъ вліяніемъ мѣстныхъ топографическихъ условій, 
а годовыя, т. е. колебанія болѣе продолжительнаго періода, менѣе зави- 
сятъ отъ подобныхъ причинъ. Но, однако, и тутъ зависимость оказы
вается, и, притомъ, въ довольно значительной степени, даже въ умѣрен- 
номъ климатѣ Швейцаріи.

Въ Закавказьѣ вліяніе этихъ ѵсловій оказывается еще сильнѣе, такъ 
что разность самаго теплаго и холоднаго мѣсяца въ ІНушѣ и Аралыхѣ 
относятся какъ 100 : 167. Нужно еще замѣтить, что широта та-же, а 
Шуша находится къ Востоку отъ Аралыха, а извѣстно, что на нашемъ 
материкѣ годовая амплитуда вообще возрастаетъ отъ 3. къ В.

Многіе ученые, занимавшіеся вопросомъ о температурахъ горныхъ 
странъ, высказались въ томъ смыслѣ, что годовая амплитуда уменьшается съ 
высотой. Дѣйствительно, есть много фактовъ, подтверждающихъ эго мнЬніе. 
Но спрашивается, вѣрно-ли это абсолютно или только относиіельно. Не 
произошло-ли это мнѣніе отъ того, что сравниваюсь низкія долины съ 
высокими горами? Взглядъ на предъидущую таблицу показываетъ, чго 
до той высоты, до какой есть наблюденія въ долинахъ, въ нихъ оказы
валась сравнительно большая годовая амплитуда, а почти на той же вы- 
сотѣ, что и Риги, т. е. въ Беверсѣ самая большая въ ІНвейцаріи. Во- 
просъ далеко еще не рѣшенъ въ томъ смыслѣ, въ которомъ высказалось 
большинство ученыхъ, занимавшихся этимъ предметомъ. Я  привелъ еще 
годовую амплитуду самаго высокаго мѣста въ Европѣ, гдѣ были сдѣланы



наблюденія въ теченіе года, С.-Теодуля ł). Здѣсь она немного менѣе, чѣмъ 
даже на Риги. Однако, разность такъ мала, что не позволяетъ еще рѣ- 
шительно высказаться. Нужно принять во вниманіе еще одно: самый 
теплый мѣсяцъ на С.-Теодулѣ имѣетъ среднюю температуру 15о, при- 
томъ мѣсто наблюденія находится посреди обширныхъ ледниковъ. Слѣ- 
довательно, таяніе снѣга. и льда и&ѣетъ рѣшительное вліяніе на темпе
ратуру самыхъ теплыхъ мѣсяцевъ, мѣшая ей возвышаться, вслѣдствіе 
затраты тепла на таяніе снѣга и льда. На С.-Бернарѣ іюль теплѣе 6°, 
на Риги даже 9° и весь снѣгъ исчезаетъ среди лѣта, слѣдовательно, уже 
нѣтъ причины, столь сильно задерживающей возвышеніе температуры 
въ это время.

Обсуждая вопросъ объ измѣненіи температуры съ высотой въ лѣтніе 
мѣсяцы и о размѣрахъ годовой амплитуды, не слѣдуетъ терять изъ виду 
этого обстоятельства. Отсюда видно, что малая амплитуда на С.-Теодулѣ 
еще ничего не доказываетъ. Что касается вліянія поверхности снѣга на 
годовую амплитуду, можно высказаться такъ: при прочихъ равныхъ усло- 
віяхъ, всего благопргятнѣе для большой годовой амплитуды присутствіе 
снѣга зимой и полное таянге его еще ранѣе средины лѣта. Въ Швей- 
царіи, за исключеніемъ ледниковъ, мѣста отъ 1,000 до 2,000 метр, вы
соты находятся въ этихъ условіяхъ, т. е. снѣгъ лежитъ зимой и успѣ- 
ваетъ стаять гораздо ранѣе средины лѣта. Слѣдовательно, и Риги нахо
дится въ такихъ условіяхъ, благопріятныхъ для большой годовой ампли
туды, а С.-Теодуль— нѣтъ, такъ какъ присутствіе снѣга и льда даже 
лѣтомъ мѣшаегъ сильному нагрѣванію воздуха въ это время.

Помимо того, что на большихъ высотахъ присутствіе снѣга пони- 
жаетъ температурулѣта, слѣдовательно, уменьшаетъ годовую амплитуду, 
мнѣніе объ уменыненіи ея съ высотой имѣегъ и другое, фактическое 
основаніе: взявъ дѣлый рядъ станцій въ горной странѣ, окажется, что 
чѣмъ ниже станція, тѣмъ болѣе вѣроятія, что она лежитъ въ долинѣ, а 
чѣмъ выше, то она окажется на вершинѣ или склонѣ горы. Чѣмъ болѣе 
увеличивается число метеорологическихъ станцій на горахъ, тѣмъ болѣе 
вѣроятно, что именно такъ окажется. Наконецъ, самыя высшія части гор
ныхъ цѣпей уже и совсѣмъ не имѣютъ широкихъ долинъ, въ которыхъ 
могла бы оказаться большая амплитуда. Отсюда слѣдуетъ, что я не спорю 
противъ того факта, что въ данной горной странѣ станціи на большей 
высотѣ дадутъ въ среднемъ меньшую годовую амплитуду, но приписываю 
это явленіе не высотѣ самой по себѣ (т. е. разрѣженію воздуха), а то- 
пографическимъ условіямъ, т. е. большему вѣроятію встрѣтить на большей 
высотѣ топографическія условія, менѣе благопріятныя для большой годо
вой амплитуды.

' )  Н аблю денія приведены мною къ многолЬтнему періоду С .-Б ернара.



Отсюда ясно, что и размѣръ измѣненія температуры съ высотой 
окажется вообще меньше зимой, чѣмъ лѣтомъ, если взять для сравненія 
большое число станцій. Но сравнивая высокую и низкую долину между 
собой (см. далѣе Бернъ и Беверсъ), можетъ оказаться и обратное, т. е. 
бблыпій размѣръ уменьшенія температуры зимой, чѣмъ лѣтомъ. (To-же 
самое окажется, напр., для Закавказья, если сравнить, напр., Тифлисъ съ 
Александрополемъ).

Напротивъ, гдѣ сравнивается отдѣльная гора съ долиной у ея по
дошвы или вблизи нея, тамъ размѣръ измѣненія температуры съ высотой 
возрастаетъ въ очень болыпихъ размѣрахъ отъ зимы къ лѣту. См., напр., 
Денверъ и Пайксъ-Пикъ и особенно Клермонъ и Пюи-де-Домъ (между 
послѣдними 0,і7 на 100 метровъ въ декабрѣ и япварѣ и 0,81 въ іюнѣ и 
іюлѣ, т. е. почти впятеро}. Нужно замѣтить еще, что въ горныхъ стра- 
нахъ сѣвернаго полушарія наименьшій размѣръ измѣненій съ высотой 
бываетъ обыкновенно ранѣе наименьшей температуры, именно въ декабрѣ, 
а наиболыпій въ іюнѣ, т. е. опять ранѣе наибольшей температуры года.

Ниже помѣщены двѣ таблицы; въ первой изъ нихъ данъ размѣръ 
измѣненія температуры съ высотой для цѣлаго ряда станцій въ Швей- 
царіи и сравненіе одной высокой станціи Кавказекаго хребта съ доли
нами сѣвернаго и южнаго склона, за годъ и 12 мѣсяцевъ. Изъ нея видно, 
что на Кавказѣ наименьший размѣръ измѣненій наступаетъ уже въ 
ноябрѣ. Объясненіе этой аномаліи можно искать въ томъ, что въ ноябрѣ 
давленіе воздуха значительно ’выше, чѣмъ въ декабрѣ (въ Тифлисѣ на 
1,4 mm.) и вообще въ ноябрѣ оно выше, чѣмъ въ другіе мѣсяцы. Это, 
слѣдовательно, мѣсяцъ, когда антициклоны съ затишьемъ и яснымъ не- 
бомъ бываютъ чаще, а такъ какъ въ ноябрѣ уже получается мало тепла 
отъ солнца, то это благопріятно для охлажденія долинъ и сравнительно 
высокой температуры на горахъ.

Во второй таблицѣ значеніе сокращеній, слѣдующее:
9 широты въ цѣлыхъ градусахъ;

«г г -  ---   — между обѣими станціями, въ Ц ° на
100 метровъ.

t,M  температура верхней станціи, вычисленная по формулѣ Менделѣева 
(см. выше), при чемъ С принимается =  — 42°.

метрахъ
нижней стапціи, 
верхней станціи; 
нижней станціи; 
верхней станціи;



Измѣнепія температуры съ высотой.
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ІИ вейцарія до Хиршу '). . . 46*/2° 0,30 0,зо 0,53 0,671 0,63

1
0,72 0,75 0,70 0,66 0,57 0,59 0,52 0,58

Сѣвѳрв. Ш вейдарія по Х анну1) 47° ,26 ,28 ,48 ,61j ,66 ,67 ,61 ,64 ,57 ,53 ,47 ,40 ,51

Южная Ш вейцарія до Ханну ') 46° ,44 ,45 .53 ,62| ,64 ,661 ,67 ,67 ,64 ,60 ,56 .51 ,58
Кавказскій хреб етъ 3) . . .  . 4 2 '/>° ,30 ,34 ,36 ,37 ,54I ,541 ,56 ,54 ,54 ,47 ,44 ,22 ,43

Страна.
i
! <р-

Нижняя
станція.

1

н , Верхняя
станція. н „ Время. t0. d. V

!
t, m.

Авды г 0° Тнхійокеанъ; 0 Квито................. 2850 Го д ъ . . . . 26,9 0,45 13,2 7,i
Экуадора. { 0° Квито . . . 2850 А нтизана . . . 4060 Годъ. . . . 13,2 ,60 4,9 5,e

Цейдонъ . 7° Канди . . . 522 Н увара Элія. . 1892 Г о д ъ . . . . 24,7 ,71 14,9 15,o
Горы Ндль-
гири, Индія 11° Коимбатуръ. 410 Велливгтонъ. . 1890 Годъ. . . . 25,0 ,60 16,1 14,9

iГ одъ . . . . 22,4 ,74 16,3 17,5
Ю. Китай . 22° Х онгконгъ. 10 Гора Викторія. 516 ІДекаб. и янв. 16,0 ,53 13,4 12,5

ию нь И іюль ■ 28,3 ,87 23,9 24,4
Японія 35° Нумацъ. . . 10 Гора Фудзи ca нъ 3689 Августъ 28,о j56 7,6 3,o

Сѣв. Аме- i
Годъ. . . . 9,6 ,63 -  7,6 — 5,2

рпка, С кали 39° Денверъ . . 1606 П айксъ ІІпкъ 4314 Дек. п янв. — 3,з •,41 — 14,4 —16,i
стая горы. ' М ай . . . 14,7 ,76 — 6,0 -  1,8

Іюнь иію ль 22,о ,73 2,1 4,4
К авказскій Владикаик. ( Годъ . . . . 10,7 ,43 3,7 1,8
хребетъ. . н Тифлисъ. 535 Гудауръ. . . . 2160 !ію нь и іюль 21,о ,55 12,1 9,8

'Д ек. и янв. 0 ,82 — 5,2 -  7,8

Сѣв. Аме- 1 . гГодъ. . . . 7,1 ,55 — 3,1 -  3,4
рика, Апна- 44° Бѳрлингтонъ 68 Гора Вашингт. 1916 |Д ек . u янв. -  7,0 ,4i —14,3 —14,7

лачскія юры) ию нь И іюль 20,4 ,68 7,7 8,0
Г о д ъ . . . . 9,4 ,61 2,8 3,1
Дек. и яни. -  0,7 ,17 — 3,6 — 5,9

Средняя ІЮНЬ И іюль 17,5 .81 8,7 10,2Франдія . . 46° Клермонт,. , 388 Пюи-де-Домъ . 1467 Дек. и янв.
,0 4 1 *

3 ч. вечера 2,5 ,50 -  3,1 — 3,2
Іюпь в іюль

6 ч. утра . 14,5 ,65 7,5 7,4
(Годъ. . . . — 1,8 ,56 — 6,6 — 5,9

Ш вейцарія. 46° С.-Вер нарт. 2478 С.-Теодуль . . 3333 Дек. и янв. — 8,3 ,48 -1 2 ,4 — 11,8

1
Іюнь пію ль 6 ,i ,59 0 — 0,6

' )  Z e its c lir . M e teo r. V I, 316.
J) С равненіе Гудаура съ В ладикавказомъ и Тифлисомъ.
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Страна. ?■ Нижняя
ставдія. н 0. Верхняя

станція. Н „ Время. t„. d.
к t, m.

/Г о д ъ . . . • 10,о 0,54 — 1,3 — 1,7
Дек. и янв. 0,8 ,42 -  7,9 — 9,o

46° Ж енева») . 408 О .-Б ернаръ . . 2478 М ай . . . . 14,2 ,62 1,4 1,7

Ш вейцарія. Іюнь и іюль 18,5 ,61 5,8 6,3
|Г о д ъ . . . . 8,5 ,60 1,7 1,9

46° Бернъ ') . . 574 Беверсъ . . . 1715 Дек. п янв. — 1,6 ,67 — 9,2 — 6,9

(іюнь и іюль 17,4 ,53 11,4 9,4

Сѣв. Герма Вернигероде
/

,Г о д ъ . . . . 8,5 ,68 2,4 г
ния (Гарцъ). 52° и Остеродѳ 236 Брокенъ . . . 1141 ІЗи м а. . . . 0,7 ,60 — 4,7 *)

1 Лѣто. . . . 16,5 ,76 9,8 3)

Сравненіе нослѣдней графы съ предпослѣдней, т. е. температуры, 
вычисленной по формулѣ Менделѣева съдѣйствительно наблюденной, даетъ 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ драгоцѣнныя указанія, замѣчу еще, что тамъ, 
гдѣ разность высотъ мала, очень незначителъныя мѣстныя особенности, 
установка термометра и т. д. могутъ имѣть большое вліяніе на результата.

Первые два примѣра взяты изъ Андъ Южной Америки. Въ Квито, 
какъ видно, температура значительно выше, чѣмъ можно было ожидать. 
Вѣроятно, ноложеніе города въ котловинѣ, отсутствіе лѣсовъ кругомъ и 
отраженіе солнца отъ сосѣднихъ горъ отчасти объясняютъ это явленіе. 
Я  уже ранѣе замѣтилъ, что и въ среднихъ широтахъ лѣтомъ надъ во
гнутой поверхностью температура выше, чѣмъ надъ горизонтальной и 
особенно выпуклой. А подъ экваторомъ это справедливо для всего года. 
Между Квито и Антизаной (па склонѣ горы) температура уменьшается 
быстрѣе.

Въ иримѣрахъ изъ Цейлона и южной Индіи разность высотъ го
раздо менѣе и есть основаніе предполагать, что на Цейлонѣ температура 
нижней станціи, а въ южной Индіи — верхней, слишкомъ высоки, отъ 
мѣстныхъ условій или установки термометра. На о. Хонгконгъ, въ ю. 
Китаѣ, уменыненіе температуры съ высотой очень быстро. Горизонтальное 
разстояніе обѣихъ станцій очень мало, слѣдовательно, условія благопріятны 
для изслѣдованія измѣненія температуры съ высотой. Относительно лѣта 
я уже упомянулъ ранѣе о томъ, что это происходить отъ преобладанія 
нисходящихъ токовъ воздуха, при которыхъ размѣръ измѣненія съ вы
сотой всегда очень великъ. To-же можно вообще сказать о 7 мѣсяцахъ

' )  Съ поправкой относительно широты.
J)  З а  неимѣніемъ соотвѣтствующихъ барометрическихъ наблюдений на нижнихъ стан, 

ціяхъ не вычислено.
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съ апрѣля по октябрь (время ЮЗ. муссона). Зимой-же, при ясной погодѣ 
въ этихъ широтахъ солнце грѣетъ очень сильно, и скалистая мѣстность 
Ховгконга благопріятна для сильнаго нагрѣванія, между тѣмъ какъ на 
вершинѣ горы вѣтеръ въ это время силенъ.

Наблюденія на горѣ Фудзисанъ и у ея подошвы продолжались не
долго, но большая разность высотъ и большая равномѣрность темпера
туры въ южной Японіи въ августѣ— условія очень благопріятныя. Въ это 
время года госиодствуетъ южный муссонъ, и по положенію станцій 
воздухъ движется снизу вверхъ. Такъ какъ онъ очень влаженъ, то должны 
происходить обильные осадки и, слѣдовательно, размѣръ уменьшенія тем
пературы съ высотой должепъ быть невеликъ для лѣта и такой низкои 
широты. Это и оказывается на дѣлѣ. Потому температура на горѣ ока
залась гораздо выше, чѣмъ по формулѣ Менделѣева.

Слѣдующія двѣ станціи находятся въ срединѣ Сѣвероамериканскаго 
материка: первая на плоскогорьѣ и у В. подошвы Скалистыхъ горъ, 
вторая у вершины одной изъ самыхъ высокихъ изъ этихъ горъ; это 
кромѣ того самая высокая метеорологическая станція земнаго шара. Раз- 
мѣръ уменьшенія температуры съ высотой очень великъ, въ средней за 
годъ только на Цейлонѣ и Хонгконгѣ онъ еще болѣе, но тамъ мы имѣли 
дѣло со сравнительно небольшими разностями высотъ ( 500— 1400 метр.), 
здѣсь-же разность болѣе 2700). Объясненіе нужно искать въ томъ, что 
плоскогорье у Скалистыхъ горъ сильно нагрѣто солнцемъ во всѣ времена 
года, кромѣ зимы, а зимою сильные вѣтры не даютъ холодному воздуху 
надолго застаиваться у подошвы горъ. Въ это время года часты 3. вѣтры, 
т. е. сверху внизъ, и, конечно, въ тѣ дни, когда они господствуютъ, раз- 
мѣръ измѣненія съ высотой великъ, а, напротивъ, когда затишье или 
вѣтры съ С. и Ю. онъ менѣе, а въ нервомъ случаѣ бываетъ и холоднѣе 
въ Денверѣ, чѣмъ на ГІайксъ-Пикѣ. На Кавказѣ размѣръ измѣненія съ 
высотой очень малъ, особенно обращаетъ на себя вниманіе сравнительно 
малое измѣневіе лѣтомъ (0,55) меньшее, чѣмъ гдѣ-бы то ни было лѣтомъ 
въ средней Европѣ и Соединенныхъ Ш татахъ. Объяснить-ли это поло- 
женіемъ Гудаура на широкомъ гребнѣ хребта или неточностью наблюде- 
ній— не знаю.

На Аппалачскомъ хребтѣ, на Востокѣ Соединенныхъ Штатовъ, раз- 
мѣръ измѣненій въ средней за годъ почти тотъ-же, что въ Швейцаріи. 
Но зимой онъ очень великъ, если принять во вниманіе низкую темгіера- 
туру у подошвы горы, Дѣло въ томъ, что вѣтры очень сильны зимой въ 
этой части Сѣверной Америки, и особенно на горѣ Вашингтонъ наблю
дается такая средняя и наибольшая скорость вѣтра, какая еще не была 
наблюдаема нигдѣ. Здѣсъ и не наблюдается того, что бываетъ, напр., въ 
ПІвейцаріи, что на вершинахъ горъ наименьшія температуры зимой не 
ниже, чѣмъ въ сосѣднихъ долинахъ. На горѣ Вашингтонъ уже не разъ



наблюдали температуры ниже —40, при вѣтрѣ скоростью до 150 килом, 
въ часъ! Н ітъ  сомнѣнія, что преобладающіе здѣсь 3. и СЗ. вѣтры, поды
маясь вдоль склоновъ юръ, приносятъ охлажденный воздухъ равнинъ 
и долинъ и что при восхожденіи онъ еще болѣе охлаждается. Въ горахъ 
Средней Франціи мы видимъ большой размѣръ измѣненія съ высотой въ 
средней за годъ, но въ декабрѣ и январѣ онъ очень малъ, вслѣдствіе 
охлажденія долины.

Между двумя высокими Альпійскими перевалами ,(С .-Бернаръ и 
С.-Теодуль) размѣръ измѣненія за годъ средній, и мало измѣняется по 
временамъ года. Въ іюнѣ и іюлѣ онъ гораздо менѣе, чѣмъ между долинами 
и горами ПІвейцаріи, несмотря на то, что на С.-Теодулѣ и среди лѣта таяніе 
снѣга и льда поглощаетъ много тепла. Сравневіе Женевы съ С.-Берна- 
ромъ имѣетъ неудобства, вслѣдствіе ихъ отдаленности и того, что бе
рется, для сравненія съ Альпійскимъ переваломъ, станція на одномъ С. 
склонѣ, между тѣмъ какъ слѣдовало бы взять станцію и на южномъ.

Сравненге Берна и Ееверса, т. е. двухъ долинъ, низкой и высокой, 
показываешь, что годовой ходъ измѣненій, въ предъидущихъ примѣрахъ 
(увеличеніе отъ зимы къ лѣ т у) зависишь не отъ условій высотъ са- 
михг по себѣ: между Берномъ и Беверсомъ годовой ходъ обратный, 
т. е. измѣненів быстрпе зимой, чѣмъ лѣтомъ. Формула Менделѣева 
даетъ для Беверса болѣе высокую температуру зимой и низкую лѣтомъ, 
чѣмъ дѣйствительно наблюдаемая.

Горы Гарда, поднимающіяся отдѣльно, посреди равнины Сѣверной 
Германіи, даютъ очень большой размѣръ измѣненія съ высотой въ сред
ней за годъ и особенно зимой. Это, йнѣ кажется, можно объяснить тѣмъ, 
что вообще антициклоны и затишье гораздо рѣже здѣсь, чѣмъ въ Аль- 
пахъ, вѣтры гораздо сильпѣе, слѣдовательно, долины и равнины у 
подошвы горъ гораздо рѣже находятся въ такйхъ условіяхъ, при которыхъ 
нижніе слои воздуха становятся холодвѣе находящихся надъ ними, а 
сильные вѣтры ьъ горахъ благоприятны для болвшаго размѣра измѣненія 
температуры съ высотой, такъ какъ являются то гссходящшии, то нисхо
дящими вдоль склонсвъ. Даже въ перЕомъ случаѣ, когда часто является 
сгущеше'паровъ, щ и т н н й  ч с t i с ] ял у і ѣ м м е и х ъ  місяцевъ охлаждевіе 
восходящаго; тска умѣряется далеко не такъ, какъ при-тѣхъ-же услО- 
віяхъ лѣтомъ. Нужно еще замѣтить, что Брокевъ представлястъ д о е о л ь р о  

широкое плато и отъ этого также температура зимы должна быть нѣ- 
сколько ниже, чѣмъ была-бы щ и  месьпсй где щади вершины. Лътомъ 
нѣтъ такйхъ болынихъ климатическихъ различій между Гарцомъ и Аль
пами, какъ зимой, и размѣръ измѣненія съ высотой тоже мало развится.

Можно надѣяться, что скоро начнутся наблюдеыія на вер шинѣ ( 1 8  С О 

метр. н. у. м.) и у подошвы Бенъ-Бэвиса, самбй высокой горы Шотландіи 
Голожеиіе этой горы у гападнзго берсіа острова, сила ьѣтра, влажность
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климата, низкое давленіе, особенно осенью и зимой — все это придаетъ 
этимъ наблюденіямъ большой интересъ, несмотря на сравнительно незна
чительную высоту, и указываетъ на то, что измѣненіе температуры съ 
высотой пойдетъ здѣсь иначе, чѣмъ въ Альпахъ, и зимой, вѣроятно, 
быстрѣе. Несомнѣнно, что при преобладающихъ 103. и 3. вѣтрахъ воз
духъ съ океана почти постоянно поднимается вдоль склоновъ горы, давая 
обильные осадки. При этомъ получится меныній размѣръ уменыпенія 
температуры, чѣмъ при восходящихъ токахъ безъ осадковъ, но бблыній, 
вѣроятно, чѣмъ тамъ, гдѣ часты антициклоны въ долинахъ.

Нужно замѣтить, что Альпы, который дали всего болѣе матеріала, 
по данному вопросу, находятся вдали отъ центровъ циклоновъ, проходя- 
щихъ большею частью къ сѣверу отъ нихъ, т. е. отъ Великобританіи 
чрезъ Скавдинавію къ Сѣверной Россіи или еще далѣе на сѣверъ, въ 
Ледовитый океанъ, и частью къ югу, по Средиземному морю и Италіи. 
Онѣ находятся въ области сравнительнаго затишья. Близко отъ нихъ 
проходитъ зимой линія, которую я назвалъ большою осью материка ’), 
т. е. мѣсто наибольшаго давленія въ данномъ меридіанѣ. Оно умень
шается быстро на С. и медленно ва Ю. отъ большой оси.

Интересны будутъ и результаты наблюденій на І1икъ-дю-Миди, 
одной изъ верпшнъ Иириней, къ С. отъ главнаго хребта, и итальянскихъ 
наблюденій на Этнѣ (на отдѣльной вершинѣ, высотой 3/t главной) и на 
Монте-Чимоне, высшей горѣ Средняго Апеннина. Эти станціи частью 
готовы, частью строются и скоро начнутъ свои наблюденія, причемъ 
большая часть расходовъ покрыта ножертвованіями частныхъ лицъ. Къ 
сожалѣпію, въ Россіи не видно никакихъ признаковъ движенія нодобнаго 
рода. Даже существовавшія, далеко неполный, станціи на перевалахъ 
Кавказскаго хребта и на Алиберовомъ гольцѣ въ Восточной Сибири давно 
прекратили наблюденія. А между тѣмъ, есть вопросы, которые ждутъ раз- 
рѣшенія и нигдѣ не могутъ быть изслѣдованы удобнѣе, чѣмъ въ Россіи. 
Это вопросы объ измѣненіи температуры съ высотой, при разныхъ тоно- 
графическихъ условіяхъ, въ рѣзко материковомъ климатѣ. Сама Россія, 
особенно Азіатская и части Средней Азіи, которым доступны русскимъ, 
представ.іяютъ такія климатическія условія и такое разнообразіе топогра
фическихъ условій, которым нигдѣ не встрѣчаются на земномъ шарѣ. 
Зимой самая низкая температура на земномъ шарѣ, при затишьѣ, н а 
ходится въ Сибири. Лѣтомъ на вевысокихъ плоскогорьяхъ Средней Азіи 
воздухъ такъ сухъ, что и Сахара врядъ - ли превосходитъ ихъ въ этомъ 
отношеніи. Однимъ сдовомъ, поле для изслѣдованій очень обширно. 
Когда-то будутъ эти изслѣдованія?

Многіе ставятъ вонросъ: какіе климаты дадутъ болыній размѣръ

*) ІМе atmospbarische Circulation. Peterm  Mittlieiluugen, Erganzungsheft. 38.
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измѣненія температуры съ высотой, влажные или сухіе *)? Я  самъ зада- 
валъ себѣ подобные вопросы, пока не убѣдился, что въ такой общей по- 
становкѣ они неразрѣшимы. Все, что сказано ранѣе въ этой главѣ, ка
жется, должно убѣдить въ этомъ. Можно отвѣтить на вопросъ: какую 
температуру можно ожидать на данной высотѣ, если на первоначальной 
высотѣ воздухъ имѣлъ данную температуру и содержалъ данное количе
ство паровъ. Предполагая, что воздухъ движется большой массой и съ 
большой скоростью, можно безъ большой ошибки пренебречь вліяніемъ 
мѣстныхъ условій. Но рѣшеніе подобныхъ уравненій мало поможетъ, 
если мы захотимъ получить понятіе о среднихъ величинахъ. Тутъ уже 
является цѣлый рядъ сложныхъ метеорологическихъ и топографическихъ 
условій, между которыми влажность играетъ далеко не главную роль.

Занимаясь вопросомъ объ измѣненіи температуры съ высотой въ 
горныхъ странахъ, ученые, между прочимъ, добивались отвѣта на во
просъ, какова была-бы температура при одинаковой высотѣ надъ уров- 
немъ моря.

При начертаніи картъ изотермъ высота оказалась факторомъ, имѣю- 
щимъ такое вліяніе, что нашли необходимымъ приводить наблюденія, 
такъ сказать, къ одному знаменателю, т. е. уровню океановъ, иначе сказать, 
разсматривать среднія температуры воздуха на земномъ шарѣ внѣ вліянія 
высоты.

Достижимо-ли это?
Думаю, что нѣтъ, и что ошибка будетъ тѣмъ болѣе, чѣмъ выше 

станція и чѣмъ отличнѣе метегрологическія и топографическія условія 
отъ тѣхъ, для которыхъ опредѣленъ принятый размѣръ приведенія къ 
уровню моря.

Это затрудненіе существуетъ особенно для плоскогорій. Чѣмъ они 
обширнѣе, отдаленнее отъ низменной и болѣе отдѣлены отъ нихъ горами, 
тѣмъ болѣе затрудненіе. Какой размѣръ принять для приведенія темпе
ратуры Тибетскаго плоскогорья къ уровню моря? Что его возвышеніе 
имѣетъ вліяніе на температуру воздуха, что она ниже чѣмъ была-бы на 
такомъ пространстве при меньшемъ разрѣженіи воздуха— это несомнѣнно, 
но насколько? Вотъ неразрешимый вопросъ.

Я  руководствовался этими соображеніями при начертаніи картъ изо
термъ и нашелъ необходимымъ не чертить изотермъ для обгаирныхъ на- 
горій, поднимающихся выше 1,800 метровъ н. у. м. Эти пространства на 
вартахъ обозначены особо.

Поэтому, не слѣдуетъ забывать, что эти пространства, на делѣ 
гораздо холоднѣе соседнихъ низменностей, вслѣдствіе высоты. Для 
пространствъ ниже этой границы я счелъ возможнымъ начертить

')  См. книгу Статковскаго «Задачи климатологіи Кавказа»,
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изотермы на основаніи температуръ, приведепныхъ къ уровню моря. Я 
руководствовался тѣмъ, что высота (разрѣженіе воздуха) несомнѣнно при
чина уменыпенія температуры. Ошибки при такихъ малыхъ высотахъ 
не могутъ быть значительны и выгоды наглядности картъ изотермъ, при 
нриведеніи въ уровню моря, перевѣіпиваютъ неудобства небольшой не
точности. Къ тому, какъ мала эта неточность, сравнительно съ той, ко
торая происходить отъ неимѣнія наблюденій на обтирныхъ иростран- 
ствахъ земнаго шара!

Г л а в а  19.

Вліяніе климата на растительность.

Въ этой главѣ я разсмотрю вліяніе климата на растительность и 
слѣдствія, которыя можно вывести отсюда, чтобъ судить о такихъ кли- 
матахъ, откуда у насъ нѣтъ достаточно точныхъ наблюденій, а оттуда 
перейду къ даннымъ, которыя можно извлечь изъ иеторическихъ свидѣ- 
тельствъ и палеонтологіи о климатахъ прежнихъ временъ.

Иѣкоторыя общія понятія по этому предмету относительно зависи
мости растеній отъ свѣта, теплоты и влажности почвы и воздуха я пред
полагаю извѣстными, точно также и общія ионятія о смѣнѣ растеній по 
направленію отъ экватора къ полюсамъ и соотвѣтствующей смѣнѣ въ 
горахъ снизу вверхъ. Но приходится вдаваться въ нѣвоторые частные 
вопросы и поправить многія ошибки относительно вліянія климата на 
растительность, ошибки очень распространенныя. Можно принять, что 
есть для каждаго растенія распредѣленіе свѣта, теплоты и влажности, 
всего болѣе соотвѣтствующее его нынѣшней организаціи и дающія ему 
наилучшія условія для развитія. Затѣмь, смотря но организаціи растенія, 
оно выдерживаетъ бблыиія или мёнынія отклоненія отъ этихъ наилучшихъ 
условій: разъ эти границы перейдены, растеніе не можетъ уже суще
ствовать.

Остановлюсь сначала на теплотѣ. Растеніе можетъ гибнуть отъ 
вредныхъ для него крайностей температуры, какъ вверхъ, такъ и внизъ. 
Погибель растеній отъ низкихъ температуръ обыкновенно зависитъ отъ 
замерзанія. Но нѣкоторыя растенія страдаютъ и гибнутъ уже при темпе- 
ратурахъ гораздо выше 0°, такъ какъ при нихъ соки слишкомъ сгущаются. 
Такъ какъ водные растворы разныхъ солей растеній обыкновенно 
замервактъ при > температурахъ ниже 0 ° и такъ какъ распространеніе

*
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такихъ температуръ внутрь растенія затрудняется еще дурной про
водимостью теплоты, то замерзаніе произойдетъ болѣе или менѣе долго 
послѣ того, какъ температура поверхности растенія понизилась до 0°.

Нужно еще принять въ разсчетъ слѣдующее обстоятельство, вполнѣ 
объясненное Мартенсомъ (Ch. M artins): далеко не всѣ растенія, даже 
не всѣ органы ихъ гибнутъ по замерзавіи, и много въ этомъ отношеніи 
зависитъ отъ условій, при которыхъ оттаиваетъ замерзшее растеніе: если 
таяніе происходитъ въ отсутствіи солнца и особенно если оно сопро
вождается еще мелкимъ дождемъ, то растеніе оправляется, если же послѣ 
замерзанія оно подвергается вліявію яркихъ солнечныхъ лучей, то обы
кновенно погибаетъ. Мартенсъ предполагаетъ, что при этомъ происхо
дитъ слишкомъ быстрое нагрѣваніе, которое не умѣряется испареніемъ. 
Таковы дѣйствія замерзанія и условій, при которыхъ происходитъ оттая- 
ваніе, въ особенности на растенія и органы растеній, наполненные вла
гой. Они скорѣе могутъ выдержать морозы тамъ, гдѣ полуденная высота 
солнца мала и небо часто покрыто облаками.

Другія растенія, болѣе приспособленный къ условіямъ сухихъ вли- 
матовъ и содерлгащія мало влаги, особенно въ тѣ времена года, когда 
растительные процессы ослабляются, скорѣе выносятъ морозы при сухой 
погодѣ, чѣмъ послѣ дождя или снѣга. Относительно растеній, сохраняю- 
щихъ свои листья, вѣроятво то, что болѣе сухіе органы растеній, къ 
тому же еще покрытые часто воскообразной поверхностью, довольно дур
ные проводники тепла. Если, наконецъ, и произойдетъ замерзаніе, то 
такъ какъ влаги мало, то не происходитъ сразу разрыва тканей, а на- 
грѣваніе поверхности солнцемъ пе можетъ отозваться такъ вредно, какъ 
для растеній, болѣе приспособленныхъ къ влажному климатѵ Еромѣ того, 
соки такъ-называемыхъ солянокъ содержать значительное количество 
натріевыхъ и магніевыхъ солей; такіе растворы замерзаютъ при темпе- 
ратурахъ гораздо болѣе низкихъ, чѣмъ чистая вода. Въ другихъ расте- 
ніяхъ, напр, кактусахъ, содержится большое количество слизистыхъ ве- 
ществъ, тоже замерзающихъ при гораздо болѣе низкихъ температурахъ 
чѣмъ вода. Подобныя растенія могутъ, слѣдовательно, выдержать и до
вольно низвія температуры, лишь бы онѣ продолжались недолго. Чѣмъ 
нлотнѣе и деревянистѣе органы растенія, тѣмъ болѣе они способны вы
держать пониженіе температуры, такъ какъ въ нихъ менѣе влаги, и 
кромѣ того, вслѣдствіе меньшей теилоироводимости, эти температуры не 
такъ скоро проникаютъ въ нихъ. Всего менѣе подвергаются морозамъ 
корни, защищенные еще очень дурнымъ проводникомъ—почвой. Относи
тельно хвойныхъ деревьевъ нужно еще замѣтить, что они пропитаны 
смолами—очень дурными проводниками тепла. Относительно высокихъ 
температуръ, губящихъ растенія, нужно замѣтить, что, при нынѣ суще- 
ствующихъ климатахъ земнаго шара, для этого обыкновенно требуется
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вліяніе прямыхъ солнечныхъ лучей. Какія температуры могутъ выдержать 
органы разныхъ растеній?— этого вопроса еще очень мало коснулась ра
стительная физіологія. Мы зеаемъ только въ общихъ чертахъ, что эти 
предѣлы гораздо тѣснѣе въ то время, когда растительная жизнь очень 
дѣятельна, чѣмъ когда она въ сравнительеомъ покоѣ. Испареніе воды 
органами растенія, особенно листьями, мѣіиаетъ слиіпкомъ сильному на- 
грѣванію ихъ, и пока есть достаточно воды въ самомъ растеніи и въ 
почвѣ, притокъ ея къ наружнымъ органамъ продолжается. Когда-Ste 
воды становится мало и поэтому испареніе недостаточно, то наружные 
органы (листья, цвѣты, плоды) постепенно высыхаютъ, и если продол
жается засуха, то и все растеніе можетъ погибнуть. Въ растительной фи- 
зіологіи утвердилось мнѣніе, что испареніе листьями — физіологическій 
процессъ, и размѣръ его зависитъ отъ организаціи растенія и при пол
ной жизненной дѣятельности его продолжается приблизительно въ одина- 
ковомъ размѣрѣ.

Отношеніе растеній къ влагѣ видно уже изъ предъидущаго. Но, 
кромѣ того, всѣ соки растеній—водные растворы, и притомъ въ бблыней 
части растеній— растворы довольно слабые. Понятно, насколько недосга- 
токъ влаги можетъ быть вреденъ. Но избытокъ влаги также можетъ вре
дить: разжижая соки растенія, мѣшая огложенію сахаристыхъ веществъ, 
слишкомъ возбуждая дѣятельность листьевъ въ ущербъ цвѣтамъ и пло- 
дамъ и т. д. Кромѣ того, стоячая вода вредна для многихъ растеній 
вслѣдствіе недостатка въ ней кислорода и избытка нѣкоторыхъ солей, 
напр, закиси желѣза.

Но далеко не всегда мы наблюдаемъ прямыя вліянія климата на 
растеяія. Очень часто эти вліяыія косвенны, но тѣмъ не менѣе очень 
сильны.

Дѣло въ томъ, что часто данныя климатическія условія таковы, что 
существованіе растенія при нихъ возможно, но они еще благопріятнѣе 
для другихъ, которыя и вытѣсняютъ растенія, менѣе сильныя, менѣе 
приспособленный къ данному климату. Тутъ, слѣдовательно, борьба за 
существованіе неблагопріятна для данныхъ растеній, такъ какъ другія 
отнимаюгъ у нихъ необходимые для жизни теплоту, свѣтъ или влагу. 
Примѣры подобнаго вытѣсненія однихъ растеній другими очень много
численны; укажу хоть на вытѣсненіе туземныхъ растеній европейскими 
въ Австраліи и особенно Новой Зеландіи. Очень многіе, такъ-называемые 
климатическіе предѣлы дикорастущихъ растеній, именно такіе, не абсо
лютные, а относительные предѣлы, т. е. за ними данное растеніе могло 
бы еще существовать, но климатъ или другія условія еще гораздо болѣе 
выгодны для другихъ растеній, и послѣднія вытѣсняютъ первыя.

Извѣстно, что большая часть культурныхъ растеній, по крайней 
мѣрѣ тѣ ихъ разновидности, которыя полезны человѣку, существуюгъ
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только благодаря его иопеченію: онъ разрыхляетъ землю для нихъ, удоб- 
ряетъ и поливаетъ ее, сажаетъ растенія въ наиболѣе благопріятное время 
и, главное,— защищаетъ ихъ отъ такъ-вазываемыхъ сорныхъ гравъ, т. е. 
отъ растеній, болѣе выносливыхъ, лучше приспособленныхъ къ борьбѣ
за сущеетвованіе.

Косвенное вліяніе климата на растеніе можетъ состоять и въ томъ, 
что онъ благопріятенъ для паразитовъ, т. е. для ашвотныхъ и расти- 
т^дьныхъ организмовъ, живущихъ на счетъ даннаго растенія. Климатъ 
можетъ быть такъ благонріятенъ для паразитовъ, что растеніе погибаетъ 
отъ нихъ. Культурный растенія всего болѣе страдаютъ отъ паразитовъ, 
и часто даже вс,ѣ усилія человѣка не могутъ ихъ избавить отъ такихъ 
враговъ.

Кромѣ крайностей температуръ, очевидно, что для растеній важна 
извѣстная сумма тепла для того, чтобъ оно могло совершить необходимые 
жизненные процессы. Въ растительной физіологіи и земледѣлш эго вы
ражается обыкновенно словами сумма температуръ. Буссенго первый 
ввелъ это поиятіе въ н а у к у 1). Основанія слѣдующія: большая часть ра- 
стительныхъ процессовъ требуетъ затраты тепла, причина слишкомъ из- 
вѣстна, чтобъ стоило распространяться о ней, затѣмъ извѣстно, что дѣя- 
тельность растеній начинается съ различныхъ температуръ. Эту темпе
ратуру назовемъ начальной и =  t'. Затѣмъ, начиная съ того дня, когда 
средняя температура дня возвысилась до t , возьмемъ среднія темпера
туры дня выше t' ( t—t') , отбрасывая тѣ дни, когда средняя температура 
ниже t \  и складывая полученный температуры. Сравнивая данныя для 
того яге растенія въ разных ъ климатахъ, нашли, что для извѣстныхъ 
растительныхъ процессовъ (напр, въ злакахъ отъ начала растительности 
весной до поспѣванія сѣмянъ) нужна приблизительно одинаковая сумма 
температуръ, иначе сказать, чѣмъ выше въ данное время средняя тем
пература, тѣмъ менѣе времени требуется для поспѣванія сѣмянъ и со- 
вершенія’другихъ растительныхъ процессовъ. Приведу примѣръ. Пшеница 
начинаетъ рости при 6 °, и по Буссенго, требуетъ для носпѣванія около 
2000°. Въ ІІарижѣ такая температура наступаетъ около 18 марта. Для 
сравненія беру двѣ изъ самыхъ извѣстныхъ пшеничныхъ мѣстностей Рос- 
сіи: южную часть Кіевской губ. и окрестности Самары. Въ м. Городищѣ 
температура выше 6° наступаетъ около 2 апрѣля, въ Самарѣ около 
22 апрѣля. Такимъ образомъ, отъ начала роста до спѣлости получается 
слѣдующая сумма полезныхъ температуръ по мѣсяцамъ отъ начала роста 
весной до созрѣванія. Графа «число* показываетъ, въ теченіе сколькихъ 
дней мѣсяца среднія выше 6 °.

і) Кромѣ многихъ огдѣльныхъ иіслѣдованій, см. книгу: Baussingault, • agriculture,
chimie agricole et physiologie».
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M ѣ с я д ы.

В ерсал ь
(близь Парижа).

Г ороди щ е
(Кіевской губ.). Самара.

Число
дней.

Сумма
темпера

турь.
Число
дней.

Сумма
темпера

туръ.
Число
дней.

Сумма
темпера

туръ.

М а р т ъ ..................... 14 28 0 0 0 0

А п р ѣ л ь .................. 30 301 29 271 9 84

М а й . . . • •„ • • 31 422 31 425 31 425

Іюнь.......................... 30 510 30 576 30 576

Іюль.......................... 31 586 20 430 25 535

А в г у с т ъ ................. 1 19 -- . —

Сумма ■ • 137 1,866 110 1,702 92 1,620 1

Отсюда видно, что въ болѣе влажномъ климатѣ окрестностей Па
рижа пшеница требуетъ болѣе длиннаго періода для посиѣванія и, кромѣ 
того, и большей суммы температуръ, если измѣрять эту температуру 
способомъ, предложеннымъ Буссенго. Въ сущности этотъ способъ—лишь 
эмпирическая попытка опредѣлигь сумму тепла, нужную для развитія 
даннаго растенія на основаніи тѣхъ данныхъ, которыя легко получить 
для многихъ мѣстъ, т. е. среднихъ температуръ воздуха. На дѣлѣ здѣсь 
дѣйствуютъ несравненно болѣе сложные факторы и, кромѣ температуры 
воздуха, нужно въ особенности взять въ разсчетъ прямое дѣйствіе сол- 
нечнаго свѣта и тепла на растенія. Никто не сомнѣвается въ томъ, что 
наши хлѣбныя растенія не дадутъ вполнѣ зрѣлыхъ сѣмянъ безъ прямаго 
дѣйствія солнца, что такое полное созрѣваніе невозможно въ тѣни, хотя 
бы сумма температуръ была и выше. Сравненіе западной Европы съ 
южной и восточной Россіей показываетъ, что у насъ лѣтомъ - оолѣе яс- 
ныхъ дней, и это должно сократить періодъ поспѣванія растеній и сумму 
температуръ, потребиыхъ для этого. Но если и не можетъ быть спора о 
фактѣ вліянія  солнечныхъ лучей, то совсѣмъ другой вопросъ—измѣ- 
реніе этого вліянія. Тутъ является прежде всего вопросъ о томъ, про- 
порціонально-ли вліяніе тепловой энергіи солнечныхъ лучей, и если нѣтъ, 
то почему именно. Дѣйствуетъ-ли тутъ охлажденіе вслѣдствіе испаренія 
И т. д.

Такъ какъ у насъ нѣтъ сколько-нибудь продолжительна™ ряда авто- 
нометрическихъ наблюденій, то для сравненія продолжительности расти- 
тельныхъ процессовъ съ теплотой, полученной отъ солнечныхъ лучей, при
ходилось прибѣгать къ термометрлмъ съ зачерненныиъ шарикомъ

’) Dove, Zusammenhang der W arm evjrand. der At.mospliare mit der Eutwickelung der 
Pflanzen. Berlin 1846.
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Но эти наблюдения страдаютъ большой неточностью. Самое зачерненіе про
изводится не вездѣ одинаково, отъ времени шероховатая поверхность 
сглаживается и поэтому менѣе нагрѣвается, наконецъ очень важна уста
новка термометра, близость другихъ предметовъ, нагрѣтыхъ солицемъ и 
т. д. Все это дѣлаетъ наблюденія подобнаго рода трудно удобосравни- 
мыми между собой. Одно время на материкѣ Европы совсѣмъ-было оста
вили подобныя наблюденія, но въ послѣдніе годы ботаники, лѣсоводы и 
сельскіе хозяева опять возвращаются къ нимъ, стараясь установить тер
мометры такъ, чтобъ вблизи не было каменныхъ стѣнъ и т. д. *).

Дальнѣйшая разработка этого предмета относится къ области расти
тельной физіологіи, а при нынѣшнемъ состояніи нашихъ знаній прихо
дится довольствоваться суммами температуръ Буссенго, вводя хотя-бы 
приблизительно поправки: 1) по степенямъ облачности, т. е. принимая, 
что, при прочихъ равныхъ условіяхъ, растеніе можетъ довольствоваться 
меньшей суммой температуръ, чѣмъ менѣе облачность. 2) Нужно при
нимать во вниманіе число часовъ, въ теченіе которыхъ солнце остается 
надъ горизонтомъ. Уже давно извѣстно, что въ высокихъ широтахъ лѣ- 
томъ растенія нуждаются въ меньшей суммѣ температуръ и что это за
виситъ отъ длины дня. Въ послѣдніе годы въ Англіи, а затѣмъ понемногу 
и въ другихъ странахъ, стали вводить приборы для записи продолжи
тельности солнечнаго свѣ та2). Эту величину можетъ быть лучше будетъ 
ввести вмѣсто облачности, такъ какъ продолжительность солнечнаго свѣта 
зависитъ не только отъ количества облаковъ, но отъ ихъ расположенія, 
а облачность въ теченіе дня измѣняется очень быстро, такъ что обыкно
венный наблюденія по три раза въ день не даютъ вполнѣ вѣрнаго по
нято объ этомъ явленіи, и мы далеко еще не можемъ приводить облач
ность къ истинной суточной средней, хотя-бы приблизительно съ такой- 
же точностью, какъ это возможно для температуры и особенно для дав
ленья воздуха. Нужно надѣяться, что вопросъ о вліяніи солнечныхъ лучей 
на растительность вскорѣ подвинется. До сихъ поръ есть основательныя 
изслѣдованія о вліяніи свѣта на растенія, но слѣдовало-бы имѣть столь- 
же хорошія изслѣдованія о вліяніи солнечной теплоты.

Затѣмъ въ вопросѣ о вліяніи климата на растенія и о возможности 
судить по нимъ о данномъ климатѣ, нужно принять въ разсчетъ слѣ- 
дующее.

ІІри нынѣшнемъ распредѣленіи тепла на земномъ шарѣ, почти вездѣ 
въ широтахъ выше 45°, за исключеніемъ немногихъ острововъ и запад- 
ныхъ частей материковъ, растительность прекращается, или почти пре 
кращается зимой, вслѣдствіе низкой температуры. Изъ этого вытекаютъ

') Ом. статьи: Hoffmann, Zeit. Met. XVI, 330 и XVII, 121.
а) См. конецъ гл. 6.



нѣкоторыя условія, которымъ растенія должны удовлетворить, для того 
чтобъ продолжилась жизнь особи и рода.

Деревья нуждаются въ теченіе года въ извѣстномъ количествѣ тепла, 
чтобъ сдѣлать занасъ древесины, и этотъ запасъ долженъ быть заготов- 
ленъ въ теплое время года, до остановки растительной дѣятельности зи
мой. Поэтому, если до этого времени недостанетъ суммы температуръ, 
нужной для такого запаса, то дерево погибаетъ.

Очень вѣроятяо, что отъ этой причины нѣтъ дуба къ востоку отъ 
Уральскаго хребта во всей Сибири до средняго теченія Амура. Что не 
одинъ зимній холодъ мѣіпаетъ дубу рости въ большой части западной 
Сибири видно изъ того, что средняя температура трехъ зимнихъ мѣся- 
цевъ ниже въ Благовѣіценскѣ и даже Хабаровкѣ, гдѣ ростетъ дубъ 
(Quercus mongolica), чѣмъ даже въ сѣверной части бассейиа Оби (сред- 
пяя температура января въ Благовѣщенскѣ — 27,о, въ Березовѣ — 22,б)• 
Вѣроятно, что и болѣе теплое и, притомъ, влажное лѣто,, и болѣе про
должительный періодъ тепла даюгъ возможность дубу, растущему по сред
нему теченію Амура и по Уссури, заготовлять достаточный запасъ дре
весины.

Если посадить дубъ въ горахъ тропическихъ странъ, гдѣ темпера
тура всѣхъ мѣсяцевъ разнится очень мало, то очевидно не будетъ такого 
рѣзко опредѣленнаго времени, въ теченіе котораго дерево должно совер
шить свой круговоротъ. Оно можетъ удлиниться или сократиться, смотря 
по данному запасу тепла и влаги. При такихъ условіяхъ деревья могутъ 
мало-по-малу становиться вѣчно зелеными (хотя и потребуется не мало 
поколѣній растеній для такого превращенія), т. е. произойдете такое измѣ- 
неніе въ организаціи, при которой растительная жизнь не останавли
вается, а только проявляется большая или меньшая дѣятельнозть, зави
сящая особенно отъ большаго или мёныпаго притока воды. Насколько 
и вѣчнозелепыя деревья могутъ приспособляться къ обстоятельствам^ 
видно изъ примѣра чайнаго дерева (Thea viridis). Въ Китаѣ нельзя имѣть 
болѣе трехъ сборовъ листьевъ, такъ какъ обильное образованіе листа 
идетъ только отъ апрѣля до августа, когда достаточно и тепла, и влаги. 
Въ остальные мѣсяцы или слишкомъ сухо, или слишкомъ холодно, и 
сборъ листьевъ повредилъ-бы растеніямъ. Въ горахъ о. Явы, на высо- 
тахъ около 1,000 метровъ н. у. м., гдѣ средняя температура всѣхъ мѣ- 
сяцевъ около 2 0 ° — 21° и влаги достаточно, можно дѣлать 8 сборовъ 
чайныхъ листьевъ, т. е. одинъ разъ въ 45 дней. Для такихъ растеній 
въ подобномъ климатѣ гбдовая періодичность растительной жизни совер
шенно прекращается, и на томъ-же деревѣ можно видѣть сразу новые 
листья, цвѣты и зрѣлые плоды. Такимъ образомъ, въ тропическихъ кли- 
матахъ для большей части деревьевъ не нужно окончить процессы, не
обходимые для жизни особи или рода (заготовленіе древесины, созрѣваніе
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сѣмянъ), непременно къ извѣстному времени года, по крайней мѣрѣ на
столько, насколько эти процессы зависать отъ теплоты. Такимъ образомъ, 
часто то же растеніе встрѣчается и на равнинахъ или у берега Mopflj 
и на болыпихъ выеотахъ въ горахъ. Только на высотѣ оно ростетъ тише.

То же можно сказать и о другихъ растеніяхъ. Напр., разновидности 
сахарнаго тростника, воздѣлываемыя въ тропикахъ, на низменностяхъ 
убираются мѣсяцевъ 9 послѣ посадки, а на выеотахъ мѣсяцевъ 18, точно 
также и бананы иногда воздѣлываются на такихъ выеотахъ, гдѣ ихъ 
плоды поспѣваютъ лишь мѣсяцевъ черезъ 15, даже 18.

Растенія среднихъ широтъ, воздѣлываемыя въ тропикахъ, также мо
гутъ приспособиться къ тому, что я назову неперіодтескимъ типомъ. 
Напр, на о. Явѣ, на высотѣ болѣе 1,000 метр. н. у. м., пробовали воз- 
дѣлывать гречу, и получали 4 сбора въ годъ.

Такимъ образомъ, въ тропикахъ границы растительности вверхъ не 
столько зависать отъ условій суммы температуръ, получаемыхъ въ тече
т е  года, какъ въ климатахъ съ болынимъ годовымъ колебаніемъ темпе
ратуръ. Границы, насколько онѣ зависать отъ температуръ, обусловли
ваются :

1) Нѣжностыо многихъ растеній, не выдерживающихъ пониженія 
температуры не только до 0°, но часто до 5° или даже 10°.

2) Тѣмъ, что растительная дѣятелъность начинается иногда съ очень 
высокихъ температуръ. Очевидно, что не только тамъ, гдѣ уже не бываетъ 
такихъ температуръ, существованіе данныхъ растеній невозможно, но и 
тамъ, гдѣ она наступаете лишь на короткое время днемъ, развитіе ра- 
стеній было-бы такъ медленно, что они не могли-бы выдержать борьбы 
за существованіе.

Наконецъ, и удлиненіе жизненныхъ процессовъ имѣете свои пре- 
дѣлы и не растягивается до без конечности. Культурный растенія въ тро
пикахъ гораздо менѣе изменяются съ высотой, чѣыъ дикія, такъ какъ 
человѣкъ защищаете нужныя ему растенія отъ борьбы за существованіе 
съ другими растеніями и съ паразитами. Но дикая растительность при 
постоянстве температуры въ теченіе года и обильномъ запасѣ влаги изме
няется очень значительно съ высотой, так'ь какъ при незначительномъ 
измѣненіи температуры или влажности, уже другія растенія оказываются 
лучше приспособленными къ климату.

Къ тому же, границы извѣстныхъ растеній, даже формъ раститель
ности, какъ напр., деревьевъ, въ зависимости отъ многихъ причииъ, ко
торый дѣйсгвуютъ въ тропикахъ сильнѣе, чѣмъ въ болѣе высокихъ ши
ротахъ именно потому, что температуры выше. Часто па самыхъ болыиихъ 
выеотахъ — сопки (вулканы) почва неблагопріятна для деревьевъ 
или же именно вслѣдствіе уединеннаго положенія вѣтры на столько 
сильны, что деревья не могутъ рости. Вообще горние хребты, особенно



299

же горныя страны, состоящія изъ нѣсколькихъ цѣпей, при прочихъ рав- 
ныхъ условіяхъ благопріятнѣе для разнообразной и богатой раститель
ности, особенно для деревьевъ, чѣмъ отдѣльныя горы, такъ какъ даютъ 
болѣе защиты отъ вѣтра и большее разнообразіе топографическихъ условій.

Но и впѣ тропическаго пояса зависимость растительности отъ дру
гихъ условій, кромѣ тепла и влаги, проявляется очень ясно. Кромѣ того, 
при смѣнѣ растительности отъ экватора къ полюсу, нужно обратить вни- 
маніе еще на другія условія, которыя имѣютъ менѣе вліянія при смѣнѣ 
растительности снизу вверхъ.

Извѣстное растеніе можетъ быть вполнѣ приспособлено къ данному 
климату, но не встрѣчается тамъ просто потому, что его родина и мѣста, 
куда оно распространилось до сихъ поръ, настолько далеки отъ даннаго 
мѣста, что оно не можетъ быть занесено туда при существующихъ 
условіяхъ. Такъ нанр., извѣстно, что лѣсныя деревья сѣвернаго умѣрен- 
наго пояса раздѣляются на четыре рѣзко разграниченный флоры, и до
казано, что деревья всѣхъ этихъ флоръ очень хорошо выдерживаютъ кли
мата Англіи. Между тѣмъ, тамъ ростетъ дико сравнительно очень не
большое число деревьевъ. Очевидно, что деревья Восточной и Западной 
части Сѣверной Америки и Восточной Азіи не могли распространиться 
до Англіи, вслѣдствіе причинъ, не имѣющихъ ничего общаго съ клима- 
томъ '). Таковы особенно такъ-называемые океаническіе острова, т. е. 
такіе, которые никогда не были частями материковь ') .  Вездѣ ихъ флора 
была сравнительно бѣдна, но не оттого, чтобь ихъ климатъ и почва не 
были годны для болѣе разнообразной растительности, а потому что на 
нихъ находили лишь растенія, возникшія на мѣстѣ и еще немногія рас- 
тенія, которыхъ сѣмена или листы переносятся далеко вѣтромъ, мор
скими теченіями, птицами и т. д. Открытіе океаническихъ острововъ евро
пейцами повело къ большому измѣненію ихъ флоры, какъ посредствомъ 
культурныхъ растеній, такъ и такъ-называемыхъ сорныхъ травъ. Многія 
культурный растенія, привезенныя европейцами, потомъ распространились 
сами далѣе, вытѣсняя туземную растительность. Самые извѣстные при- 
мѣры подобнаго рода— раснространеиіе гуавы по островами Іихаго 
океана, и кдевера, тимоѳеевки и другихъ европейскихъ злаковъ и бобо- 
выхъ по Новой Зеландіи; они быстро вмгѣсняюгъ туземные папоротники. 
Я нарочно остановился на такйхъ рѣзкихъ фактахъ измѣненія даже ди- 
цой растительности, въ теченіе какихъ-нибудь 30 — 40 и много-много 
100 лѣтъ, правда начавшемся при помощи человѣка, но теперь идущемь 
и помимо его воли. Эта смѣна совершилась въ такое короткое время, 
что нисколько не могла завйсѣть отъ измѣненіа климата, почвы и

') Asa Gray, Gśogr. et, archeologie foresłieres, Areh. 'sc. phys. Томъ (І2, стр. 125.
4)  * >бъ о к е а н и ч е с к и х ъ  островахь см. книгу: Wallace, Islaiul lite, London 1881.
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другихъ естественныхъ условій. Я остановился на нихъ для того, чгобъ 
показать, насколько нужно быть осторожнымъ въ суждепіяхъ о климатѣ 
на основаніи извѣстій объ измѣненіи растительности, откуда-бы ни по
черпались эти извѣстія, изъ историческихъ свидѣтельствъ или изъ изслѣ- 
дованій палеонтологовъ.

Измѣненія растительности происходятъ и происходили помимо вліянія 
человѣка и безъ всякаго измѣненія климата. И въ природѣ, какъ въ ра- 
ціональномъ сельскомъ хозяйствѣ, есть своего рода плодосмѣнъ. Уже 
давно многіе ученые высказали иредположеніе, что такой илодосмѣнъ дол- 
женъ особенно оказываться относительно деревьевъ съ глубокими кор
нями. Они извлекаютъ вещества, нужныя для своего питанія, изъ глубо- 
кихъ слоевъ почвы, и потомъ отлагаютъ ихъ въ верхнихъ слояхъ; та- 
кимъ образомъ, первые бѣднѣютъ, послѣдніе обогащаются. Поэтому, чѣмъ 
долѣе продолжается подобная растительность, тѣмъ лучше верхніе слои 
почвы приспособлены для роста деревьевъ съ неглубокими корнями, а 
также для луговыхъ и степныхъ растеній (злаковъ, бобовыхъ). Рано или 
поздно совершается измѣненіе растительности, но можно-ли изъ этого 
заключить объ измѣнепіи климата?

Кромѣ того, подобный природный плодосмѣнъ происходить и отъ 
другихъ причинъ. Въ настоящее время все болѣе и болѣе утверждается 
мнѣніе, что когда многія поколѣнія дапнаго раотенія сплошь росли на 
томъ-же мѣстѣ, они все болѣе и болѣе размножаютъ растительныхъ и 
животныхъ паразитовъ, живущихъ на ихъ счетъ. Такимъ образомъ, условія 
становятся все благопріятнѣе для другихъ растеній, на которыхъ эти па
разиты не нападаютъ. Неужели и смѣна растительности, зависящая отъ 
этой причины, будетъ также приписана климату?

Кто возьметъ на себя трудъ просмотрѣть литературу предмета, убѣ- 
дится, что я не даромъ настаиваю на крайней осторожности въ этомъ 
отношеніи. Стенструпъ (Steeustrup) открылъ въ торфяникахъ Даніи 
остатки древесной растительности. Въ самыхъ нижнихъ, слѣдовательно 
древнѣйшихъ преобладала сосна, выше дубъ, а въ самыхъ верхнихъ букъ, 
который и теперь преобладающая лѣсная порода на Датскихъ островахъ; 
такъ какъ сосна распространяется очень далеко на сѣверъ, дубъ уже 
менѣе и букъ еще менѣе, то изъ смѣны растительности датскихъ торфя- 
никовъ многіе ученые заключили, что сначала климатъ Даніи былъ очень 
суровъ, потомъ смягчился и появился дубъ, и въ настоящее время сталъ 
еще теплѣе и допускаетъ суіцествованіе бука. Однако, нѣтъ никакихъ 
основаній для подобнаго заключенія, и теперь сосновые лѣса встрѣчаются 
не только въ Даніи, но и въ странахъ съ болѣе теплымъ климатомъ, 
дубъ также не рѣдкость тамъ. Почему-же именно смѣна растительности 
произошла отъ климата, а не отъ другихъ причинъ?

Бываютъ и случаи другаго рода, когда кажется какъ-будто заклю-
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ченіе сбъ измѣненіи климата болѣе вѣроятно, но, однако, на повѣрку 
тоже оказывается иногда шаткимъ. Йзвѣстные роды растеній теперь 
встрѣчаются лишь въ тропическомъ или въ тепломъ умѣренномъ поясѣ, 
но прежде росли, напр., въ Средней Европѣ. Изъ этого заключаютъ, что 
климатъ былъ теплѣе въ данное время, и конечно, часто такое заклю- 
ченіе вѣрно. Но не всегда. Часто случается, что виды, растѵщіе теперь 
въ тропикахъ и въ прежнее время въ Европѣ, не одинаковы. Между 
тѣмъ, виды того самаго рода могутъ рости въ очень различныхъ клима- 
тахъ. Возьмемъ для примѣра дубъ. Пробковый дубъ (Quercus suber) не- 
сомнѣнно можетъ рости лишь въ очень тепломъ климатѣ (такъ какъ это 
очень цѣнное культурное растеніе, то его предѣлы довольно хорошо опре- 
дѣлены). Относительно зимняго холода, онъ еще выноситъ климатъ гожнаго 
берега Крыма, гдѣ средняя температура зимы около 4°, и на короткое 
время до— 10 и— 12, но и тамъ иногда страдаетъотъ морозовъ. Что онъ 
также требуетъ значительную сумму температуръ для полнаго развитія, 
доказывается тѣмъ, что онъ не встрѣчается въ Бретани и на ЮЗ. бере- 
гахъ Авгліи, гдѣ зима еще теплѣе и колебалія температуры менѣе, чѣмъ 
на южномъ берегу Крыма. И рядомъ съ этимъ, другой видъ дуба (Quer- 
cus mongolica) ростетъ по среднему теченію Амура, гдѣ средняя темпе
ратура года около 0 ° и января около — 27°.

ІІредположимъ, что чрезъ извѣстное время всѣ виды дуба, кромѣ 
пробковаго, исчезнутъ, и тогда, находя остатки дуба на Амурѣ, не за- 
ключатъ-ли изъ того, что въ данное время климатъ тамъ былъ не хо- 
лоднѣе, чѣмъ на южномъ берегу Крыма? Но положимъ, что трудно было- 
бы не замѣтить различія между вѣчнозелеными видами дуба и видами 
съ опадающими листьями. Но и изъ послѣднихъ, такъ-пазываемый южный 
дубъ (Quercus robur) не идетъ на СВ. далѣе средней Германіи, Крыма 
и западнаго берега Каспійскаго моря, т. е. повидимому не выдерживаетъ 
температуры зимы ниже — 1. Другой видъ, церрисъ (Q. cerris) ростетъ 
далѣе къ югу и въ Венгріи доходить до Карпатъ, т. е. выдерживаетъ такую 
же холодную зиму, но повидимому требуетъ болѣе теплаго лѣта. Еслибы 
напр, изъ всѣхъ дубовъ съ опадающими листьями сохранились лишь Q. 
robur и Q. cerris, то, находя остатки дуба на Амурѣ, не вправѣ-ли были- 
бы заключить, что когда дубъ росъ тамъ, зима была не холоднѣе — 1, 
а средняя температура выше 6° продолжалась около 7 мѣсяцевъ? На 
дѣлѣ-же въ Благовѣщенскѣ средняя температура зимы — 24 и средняя 
температура выше 6 ° продолжается менѣе 5 мѣсяцевъ. Такова была-бы 
ошибка въ этомъ гипотетическомъ случаѣ!

Я выбралъ именно дубъ, какъ растеніе очень распространенное и 
для многихъ изъ видовъ котораго мы довольно точно знаемъ, какія именно 
требуются климатическія условія.

Въ предположеніи о томъ, что многіе виды давнаго рода исчезли
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и остался лишь одинъ, тоже нѣтъ ничего невозможнаго; напротивъ, па- 
леонтологія показываетъ намъ много подобныхъ примѣровъ, укажу хоть 
на ггшко, единственный видъ рода Salisburia, сохранившійся теперь, 
между тѣмъ какъ прежде было много видовъ этого рода и они были 
широко распространены ').

Нужно замѣтить еще одно: дубъ далеко не изъ тѣхъ растеній, даже 
изъ древесвыхъ, которыя могутъ приспособиться къ очень различнымъ 
климатическимъ условіямъ. Дубъ занимаетъ въ этомъ отношеніи среднее 
мѣсто между растительными родами. Хвойныя деревья вообще выносятъ 
гораздо большія различія климата, и изъ лиственныхъ деревьевъ можно 
также привести не малое число подобныхъ примѣровъ. Возьмемъ хоть 
иву (Salix), которую встрѣчаемъ и въ тропикахъ, и въ принолярныхъ 
странахъ. Стоитъ упомянуть и про бамбукъ, одно изъ самыхъ характер- 
ныхъ тропическихъ растеній. И однако, одинъ видъ бамбука, правда, 
низкорослый, ростетъ дико даже въ южной части о. Сахалина, гдѣ сред
няя температура года и зимы гораздо ниже, чѣмъ въ Петербургѣ, и даже 
лѣто холоднѣе, хотя и въ меньшей степени.

Нужно еще замѣтить, что существуетъ столько препятствій для 
распространенія дикорастущихъ растеній, что очень немногія изъ нихъ 
достигли своихъ климатическихъ предѣловъ. Поэтому, тѣ примѣры, кото
рые приведены выше, иногда не выражаютъ еще полной серіи климати
ческихъ вліяній, при которыхъ данное растеніе можетъ существовать. 
Если мы не знаемъ сколько-нибудь точно климатическихъ иредѣловъ 
нынѣ существующих!, растеній, которые мы однако можемъ наблюдать 
при полной жизни, то что-же сказать о предноложеніяхъ, которыя часто 
дѣлаютъ о климатическихъ условіяхъ, необходимыхъ для исчезнувших!, 
родовъ и видовъ растеній? Осторожность и осторожность— вотъ правило, 
которое должны принять въ руководство судящіе о климатѣ но даннымъ 
растительной палеонтологіи.

До сихъ поръ я разсматривалъ особенно вліяніе тепла на растенія, 
лишь изрѣдка касаясь влаги. Однако извѣстно, что ея вліяніе чрезвы
чайно велико, и чѣмъ теіглѣе климатъ, тѣмъ болѣе растительность зави
ситъ отъ влаги. Въ тропическихъ странахъ мы встрѣчаемъ и самую 
роскошную растительность земнаго шара, напр, па Амазонкѣ и на Зонд- 
скихъ островахъ, т. е. тамъ, гдѣ теплота соединяется съ обильнымъ за- 
пасомъ влаги въ почвѣ и воздухѣ; напротивъ, гдѣ влаги недостаточно, 
тамъ видимъ огромныя пространства пустынь, т. е. мѣстностей или со
вершенно безъ растительности, или лишь изрѣдка покрытыхъ немногими 
растеніями, могущими жить при самомъ маломъ запасѣ влаги. Въ расте- 
ніяхъ пустынь выработалась организація, замѣчателыто приспособленная

У) См. статьи Laporte’a объ этомъ растеши, La N aturę за 1381 и 1882.
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къ труднымъ условіямъ, въ которыхъ они находятся. Кустарники пре
обладаютъ въ пустыняхъ, болѣе глубокіе корни даютъ имъ возможность 
стягивать влажность съ болыпаго пространства, а испаряющіе органы— 
листья, уменьшаются и въ нѣкоторыхъ совсѣмъ отсутствуютъ’).

Въ общихъ чертахъ теперь выяснилось, что пустыня — продуктъ 
климата, и что отсутствіе растительности или ея крайне жалкое состояніе 
въ тѣхъ странахъ, гдѣ теплоты достаточно, зависитъ отъ недостатка влаги. 
Ни одна изъ пустынь земваго шара не состоитъ исключительно изъ сы- 
пучихъ песковъ, вездѣ попадаются почвы, гораздо болѣе удобныя для 
растительности. Гдѣ есть вода, тамъ и растительность, иногда очень 
роскошная. Такъ, напр., въ Сахарѣ мѣстами есть подземныя воды; онѣ 
текутъ съ сосѣднихъ горъ подъ слоями песку; ими воспользовались для 
искусственнаго орошенія оазисовъ, гдѣ ростутъ финиковыя пальмы и 
многія другія культурныя растенія. Финиковая пальма, должно быть, при
способилась совершенно къ подобнымъ условіямъ, она требуетъ обилънаго 
орошенія, но ея плоды хорошаго качества только тамъ, гдѣ въ теченіе 
6— 8 мѣсяцевъ постоянные жары и значительная сухость воздуха. Ея 
воздѣлываніе распространено въ обширной полосѣ наиболѣе жаркихъ и 
сухихъ странъ Африки и Азіи, но не сплошь, такъ какъ далеко не 
вездѣ находится достаточно воды для орошенія.

Оставляя въ сторонѣ и страны съ чрезвычайно обильной расти
тельностью, особепно въ низкихъ широтахъ, такъ какъ участіе влажности 
тутъ не оспаривается, перехожу къ среднимъ широтамъ и къ климатами 
умѣренной влажности. Здѣсь нужно обратить вниманіе па распредѣлевіе 
лѣсовъ и степей. Вопросъ о причинахъ этого явленія— одинъ изъ спор- 
ныхъ въ наукѣ.

Иные настаиваютъ на томъ, что это зависитъ исключительно, или 
почти исключительно, отъ климата, что лѣсныя деревья, испаряя много 
влаги, требуютъ и болыпаго количества атмосферныхъ осадковъ, и что 
особенно деревья съ опадающими листьями требуютъ правильныхъ и 
обильньтхъ осадковъ въ растительный неріодъ, т. е. въ среднихъ и выс- 
шихъ широтахъ лѣтомъ. По ихъ мнѣнію, лѣса прекращаются тамъ, гдѣ 
падаетъ слишкомъ мало дождя лѣтомъ; такія условія они считаютъ при
годными лишь для степной растительности. Подобное мнѣніе особенно 
распространено между учеными Германіи и настолько утвердилось у мно- 
гихъ изъ нихъ, что гдѣ имъ встрѣчаются степи, они стараются непре- 
мѣнно объяснить ихъ существованіе климатическими причинами.

* Подобный взглядъ особенно проводится въ книгѣ Grisebach: Yege-

')  Арало-Каспійскія пустыни описаны очень многими русскими путешественниками, такъ 
что русская ученая литература даетъ богатый выборъ матеріала въ этомъ отношепіи. О иу- 
стыняхъ восточной нагорной Азіи см. книгу ІІржевальекаго «Монголія и страна Тангутовъ», 
о центральной и западной Монголіи нутешествіе Потанина.
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tation der Erde ’), одной изъ лучшихъ по ботанической географіи. Но 
взглядъ автора на причины, обусловливающая лѣсную и степную расти
тельность, часто не выдерживаетъ критики. Напр., онъ утверждаетъ, что 
въ южной Россіи отъ Чернаго и Азовскаго морей до 50° с. ш. и даже 
до 53° (на Волгѣ) лѣтомъ дуетъ СВ. пассатъ, результатомъ котораго— 
совершенное бездождіе лѣтомъ и потому отсутствіе лѣсовъ. И это печа
талось въ 70-хъ годахъ, когда уже было, кажется, извѣстно достаточно о 
климатѣ Россіи, не мало матеріаловъ было издано и на языкахъ фран- 
цузскомъ и нѣмецкомъ.

Причина подобнаго заблужденія ученаго автора понятна: сначала 
явилось мнѣніе объ исключительно климатическихъ условіяхъ лѣсной и 
степной растительности, а затѣмъ уже приходилось подгонять факты бо
танической географіи подъ излюбленную теорію. Такъ, вмѣсто изданныхъ 
уже въ 50-хъ годахъ основательныхъ работъ Дове2), Веселовскаго3), 
Кемца 4) и т. д., нужно было воспользоваться праздными измышленіями 
Мюри и его шаблоннымъ раздѣленіемъ земнаго шара на пояса но пе- 
ріодамъ водныхъ осадковъ. Затѣмъ упомяну еще объ опытахъ Пфаффа5). 
Онъ старался опредѣлить количество воды, испаряемое деревьями. Для 
этого онъ отрѣзалъ вѣтви отъ дуба, растущаго въ его саду въ Эрлан- 
генѣ, оставлялъ ихъ нѣкоторое время на воздухѣ и опредѣлялъ ихъ 
испареніе потерею въ вѣсѣ отъ начала до конца опыта, причемъ дубо
вая вѣтка вѣшалась на проволоку и оставлялась въ тѣни минуты 3. На- 
блюденія производились но 4 раза въ день отъ 18 мая до 24 октября, 
т. е. отъ полнаго развитія листьевъ до ихъ паденія. Затѣмъ, сосчитавъ 
число листьевъ на дубѣ, отъ котораго онъ отрѣзалъ вѣтви (ихъ оказа
лось 700 тысячъ) и предполагая, что съ данной поверхности листьевъ 
испаряется столько же воды, сколько получилось при его опытахъ, онъ 
вычислилъ, что для поддержанія растительности дуба въ 5 теплыхъ мѣ- 
сяцевъ нужно количество воды, соотвѣтствующее атмосферному осадку 
въ 5,39 метровъ. Между тѣмъ, въ теченіе года выпадаетъ всего 65 сан- 
тиметровъ воды, т. е. въ 8'/2 разъ менѣе! Однако въ окрестяостяхъ 
ростутъ превосходные дубовые лѣса.

Впрочемъ, нужно замѣтить, что нѣмецкій ботаникъ побоялся вы
вести дальнѣйшія заключенія изъ своей работы. Онъ нашелъ болѣе рѣ- 
шительвыхъ нослѣдователей въ Россіи, которые на основаніи его работы 
не побоялись утверждать, что лѣса сушатъ почву и что для сохраненія

') Есть русскій переводъ А. Н. Бекетова. Нужно замѣтить, что переводчикъ енабднлъ 
книгу многими дѣльными примѣчаніями, исправляющими ошибки автора.

3) K lim a to lo g isch e  B e itra g e , B e rlin  1857.
3) «О климатѣ Россіи> и статьи на французском! языкѣ въ изданіяхъ Академіи Наукъ.
ł ) Klima der sitdrussischen Steppen, въ Repertoricum fur Meteorologie 1859—61 годовъ.
5) Sitznngsber. der k. bayr. Akademie, 1870, i Bd.
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влаги чуть-ли не нужно немедленно вырубить всѣ лѣса, сохранившіеся 
въ средней и южной Россіи.

Что наблюденія Пфаффа не могутъ примѣняться къ иснаренію рас-
теніями, ясно уже изъ сопоставленія, даннаго выше. Въ послѣдніе годы
сдѣланъ рядъ наблюденій надъ количествомъ воды, испаряемой лѣсными 
деревьями, причемъ брались деревья 5— 6 лѣтніе, высотой въ 60— 80 ctrn. 
и опредѣлялась потеря воды испареніемъ въ gr. на 100 gr. сухихъ 
листьевъ и иглъ. Даю нѣкоторыя изъ этихъ цифръ, но въ gr. испарив
шейся воды на Kg. суха го вещества.

Populus trem ula оси н а .......................................... 7,435
Tilia grandifolia л и п а ........................ . 6,152
Betula alba б е р е з а ........................................... 6, / 99
Carpinus betulus грабъ..................................... 5,625
Fagus sylvatica б у к ъ ..................... 4 , /25
Quercus sessiflora и pedunculata дубъ . . . 2,836
Quercus cerris дубъ........................................... 2,533
Acer platairoides кленъ.....................................4,628

» pseudoplat » ....................................4 ,35/
» campestre » ................................... 2,468
» Pinus sylvestris с о с н а .............................  580

Замѣчательно еще одно обстоятельство. Даже осина, которая исгіа- 
ряетъ всего болѣе влаги, далеко не испаряла столько воды, сколько 
вьшало-бы на пространствѣ, занятомъ кроной дерева, еслибъ она стояла 
на откритомъ воздухѣ. Испареніе было мепѣе половины. А между тѣмъ, 
эти опыты сдѣланы въ окрестностяхъ Вѣны, гдѣ хлѣбныя растенія стра- 
даютъ отъ засухи не менѣе, чѣмъ въ средней Россіи.

Затѣмъ еще былъ сдѣланъ слѣдующій опытъ. Съ березы, стоя
щей одиноко въ саду, сняли всѣ листья, высушили ихъ и взвѣсили, ока
зался вѣсъ 21,400 gr. Площадь кроны дерева болѣе 30 Q. Mt. Прини
мая въ данное время 30 Ctrn. дождя, это пространство получило-бы всего 
9,000 Kg. дождевой воды. Судя но экземлярамъ, служившимъ для опы- 
товъ, эта береза должна была испарить /,086 Kg. Кромѣ того, о іь  дож
дей и снѣговъ остальных'!. 6 мѣсядевъ должно накопиться много влаги 
въ почвѣ, стволѣ и корняхъ растенія, которая тоже служитъ для испа- 
ренія. А еще видно изъ таблицы, что береза испаряеть очень много 
воды. Дубъ испаряетъ гораздо менѣе; это, вѣроятио, одна изъ причинъ 
того, что онъ такъ хорошо удается въ очень сухихъ степныхъ мѣстно-
стяхъ южной Россіи.

Очень желательно было-бы имѣть подобныя наблюденія (или, точнѣе, 
опыты) въ Россіи, особенно въ примѣненіи къ породамъ, идущими, для 
степнаго лѣсоразведенія.

20КЛИМАТЫ ІКМПАГО ШАГА.



Въ мѣстности, гдѣ уже есть лѣса, можно даже безъ такйхъ нодроб- 
ныхъ оиытовъ опредѣлить приблизительно, сколько нужно воды для данныхъ 
деревьевъ, зная среднее количество выпадающей воды (въ видѣ дождя и 
снѣга). Мы имѣемъ даже слишкомъ высокую цифру, потому что: 1) коли
чество выпадающей воды колеблется изъ года въ годъ и вездѣ бываетъ 
ниже средней нѣсколько лѣтъ сряду. Если, слѣдовательпо, лѣсная расти
тельность выдержала эти сухіе годы, то отсюда заключимъ, что количе
ства воды, выпавшей тогда, было довольно. 2) Часть выпадающей воды 
просачивается въ глубину и питаетъ источники и рѣки, слѣдовательно, 
также не идетъ на испареніе листьями и почвой.

Имѣя все это въ виду и припоминая малое количество осадковъ, 
выпадающее въ иныхъ лѣсныхъ странахъ среднихъ широтъ, легко з а 
ключить, что лѣса далеко не нуждаются въ такйхъ громадныхъ количе- 
ствахъ осадковъ, какъ иные предполагаютъ, на основаніи дурно нонятыхъ 
онытовъ. Кромѣ того, въ главѣ 20 приведены данныя, показываюіція, 
какъ лѣса обладаютъ способностью сберегать влагу, выпавшую въ из- 
вѣстное время года, такъ что, въ концѣ концовъ, безразлично, когда па- 
даютъ осадки, лишь-бы ихъ было достаточно. Въ безлѣсной мѣстности, 
напротивъ, эго далеко не безразлично: послѣ обильныхъ дождей вода сте- 
каетъ по поверхности и быстро достигаетъ рѣкъ, производя наводненія, 
затѣмъ и просачиваніе въ болѣе глубокіе слои идетъ быстро, и при без- 
нрепятственномъ доступѣ вѣтра и испареніе сильно.

Въ той же главѣ 20, я указываю на то, что лѣса сами по себѣ 
увеличиваютъ количество выпадающей воды.

Я не думаю отрицать того, что существованіе лѣсовъ невозможно, 
когда влаги становится недостаточно, не отрицаю и того, что очень обшир- 
ныя страны земнаго шара по своему климату недоступны для лѣсовъ, но 
доказываю лишь, что необходимое для нихъ количество влаги далеко не 
такъ велико, какъ обыкновенно нолагаютъ. Я думаю даже, что гдѣ су
ществуете. роскошная степная растительность изъ злаковъ, бобовыхъ и 
т. д., тамъ влаги достаточно и для лѣсовъ.

Если-же часто на обширныхъ пространствахъ иодобнаго рода нѣтъ 
лѣсовъ, то это оттого, что условія еще благопріятнѣе для степныхъ 
травъ, которыя и занимаютъ мѣсга. Извѣстный американскій геологъ 
Уитней (W hitney) высказалъ мнѣніе, что почва, состоящая изъ слишкомъ 
мелкихъ частицъ, неблагопріятна для лѣсовъ, такъ какъ къ Западу отъ 
средняго и верхняго Миссисипи совершенно ровныя мѣста, гдѣ частицы 
ночвы особенно мелки и ровны, покрыты степными травами, а на скло- 
нахъ, гдѣ почва грубѣе, есть лѣса. To-же самое можно замѣтить о мно- 
гихъ русскихъ черноземныхъ степяхъ.

Суіцествуетъ извѣстное затрудненіе въ первоначальномъ ростѣ лѣса 
посреди обширной безлѣсной мѣстности, вслѣдствіе недостатка защиты
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отъ вѣтровъ, все равно, начинаемся-ли древесная растительность при по
мощи человѣва или внѣ его вліянія. 1Іѣмъ обширнѣе степи, чѣмъ суше 
воздухъ, тѣмъ сильнѣе препятствіе. представляемое вѣтромъ. Это также 
объясняетъ частое присутствіе лѣсовъ на свлонахъ рѣчныхъ долинъ и 
овраговъ, гдѣ почва, правда, вообще суше, чѣмъ на ровныхъ мѣстахъ, но 
гдѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ, есть защита отъ вѣтра. Что вѣтеръ часто служитъ 
препятствіемъ для роста лѣсовъ, доказываютъ морскіе берега среднихъ 
широтъ сѣвернаго и южнаго полушарія: въ мѣстахъ, подверженныхъ силь
ному напору западныхъ вѣтровъ съ океана, часто совсѣмъ нѣтъ лѣса, а 
немного далѣе внутрь страны, онъ ростетъ очень хорошо. Здѣсь, слѣдо- 
вательно, даже влажный воздухъ съ океана служитъ препятствіемъ для 
роста лѣса.

При затрудненіяхъ, который представляются для возникновенія вновь 
лѣса, понятно, что могутъ имѣть значеніе многія условія, сравнительно 
незначительный, напр, существованіе древесныхъ и кустарныхъ нородъ, 
особенно приспособленныхъ къ борьбѣ съ сильными, изсушающими вѣт- 
рами, подъ ихъ защитой могутъ распространиться и другія деревья, а 
разъ лѣсъ выросъ, онъ имѣетъ самъ въ себѣ условія своего дальнѣйшаго 
существованья, ослабляя вѣтры, сгущая воду обширной поверхностью 
своихъ листьевъ, сохраняя надолго влагу въ почвѣ и, наконецъ, содѣй- 
ствуя увеличенію количества выпадающей воды. Понятно поэтому, какъ 
уже возникшіе лѣса могутъ существовать въ сравнительно очень сухихъ 
климатахъ. Очень возможно, что иные изъ нынѣ сущеегвующихъ лѣсовъ 
возникли тогда, когда климатъ данной мѣстности былъ влажнѣе и, слѣ- 
довательно, когда легче было начало лѣсной растительности.

Изъ всего этого понятно, почему именно лѣса и степи расположены, 
невидимому, такъ капризно '). Это результата долговременной борьбы за 
существование, еще до появленія человѣка, затѣмъ уже и человѣкъ про- 
извелъ болынія измѣненія, нарочно и ненарочно.

Перехожу теперь къ культурнымъ растсніямъ. Условія ихъ жизни 
ближе извѣстны. такъ какъ они служатъ интересамъ человѣка. Конечно, 
до сихъ поръ рѣдко изучали потребности этихъ растеній съ научною 
точностью, а дѣйствовали эмпирически, пробовали переносить растенія въ 
другія страны, поставить ихъ въ наилучшія условія. Но такъ какъ по- 
добныхъ опытовъ было много, такъ какъ искусство земледѣльца и садо
вода достигло высокаго совершенства, то наука можеть извлечь большую 
пользу изъ этихъ эмпирическихъ работа. Мы положительно знаемъ, что 
многія культурный раегенія разводятся до предѣла, гдѣ теплоты едва

*) Карты малаго масштаба не даютъ яонаго иояятія объ зтомъ, но совѣтую, наир., для 
Россіи взять 10-верстную каргу Генеральнаго Штаба (Стрѣльбицкаго), для Соединенньтхъ Шта- 
товъ атласъ, приложенный къ изданію переписи 1870 года (Census-Report),



достаточно для ихъ существовалія, иныя даже разводятся въ большихъ 
размѣрахъ тамъ, гдѣ ея недостаточно для всѣхъ жизненныхъ процесеовъ, 
напр, финиковая палЬма въ Италіи и Сициліи, гдѣ ея плоды не доспѣ- 
ваютъ, картофель разводится даже въ огромныхъ размѣрахъ въ Англіи, 
Ирландіи, Сѣверной Германіи, большей части Россіи и т. д., гдѣ его 
сѣмена никогда не дозрѣваютъ. Затѣмъ существуютъ разновидности куль- 
турітыхъ растеній, который доведены тщательнымъ отборомъ до того, что 
зрѣютъ гораздо ранѣе другихъ. Въ Норвегіи особенно обратили вниманіе 
на этотъ предмета, а потому въ этой странѣ злаки и другія культурный 
растенія довольствуются меньшей суммой тепла, чѣмъ въ другихъ странахъ.

Однако, мы сдѣлали-бы большую ошибку, предположивъ, что вездѣ 
культурный растенія разводятся до ихъ крайняго климатическаго предѣла. 
Здѣсь замѣчается большая разница, въ зависимости отъ нравовъ и обы- 
чаевъ народа, развитія сельскаго хозяйства и садоводства и экономпче- 
скихъ условій *). Если не обращать вниманіе на эти обстоятельства, то 
мы рискуемъ впасть въ грубыя ошибки, приписывая климату отсутствіе 
тѣхъ или другихъ культурныхъ растеній, между тѣмъ какъ оно зави
ситъ отъ одной изъ причинъ, упомянутыхъ выше.

Одинъ изъ извѣстнѣйшихъ примѣровъ подобнаго заблужденія— 
мнѣніе, знаменитаго Араго о томъ, что климатъ Палестины не измѣнился 
въ послѣднія 3000 лѣтъ, такъ какъ и тогда, и теперь виноградная лоза 
и финиковая пальма росли вмѣстѣ въ долинахъ Палестины, гдѣ первая 
достигала своего гожнаго предѣла, а вторая — сѣвернаго, причемъ онъ 
принимали среднюю температуру года 22° за наивысшую, при которой 
можетъ существовать виноградная лоза того вида, который воздѣлывается 
въ Европѣ и Западной Азіи (Vitis vinifera). Между тѣмъ, мы знаемъ, 
что она можетъ рости и въ Египтѣ, далее къ югу отъ Каира, гдѣ кли
матъ гораздо теплѣе, чѣмъ въ Цалестинѣ, она ростетъ и даетъ хорошіе 
плоды на нлоскогоръѣ Деккана, на высотахъ около 600 700 метровъ, гдѣ
средняя температура года доходить до 25° и самаго холоднаго мѣсяца 
до 23° (такова температура Пуны, близь Бомбея, гдѣ виноградъ разво
дится съ успѣхомъ). Даже и эту температуру врядъ-ли можно считать 
предѣльной и вѣроятно, что если европейская виноградная лоза не воз- 
дѣлывастся въ тропикахъ, то скорѣе отъ излишней сырости, при которой 
легко загниваютъ плоды и, кромѣ того, подвергается нападенію многихъ 
паразитовъ.

Но дѣйствительно воздѣлываніе виноградной лозы въ большихъ раз- 
мѣрахъ не встрѣчается къ югу отъ Палестины, и знаменитый астрономъ 
ошибся лишь въ томъ, что принялъ за вліяніе климата то, что зависитъ

') Эти усдовія отенъ хорошо разобраны въ кпигѣ: Оакрагіп, «Cours (pagricultnre», 
Paris, 1860,
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отчасти отъ религіозныхъ законовъ и народныхъ обычаевъ, отчасти отъ 
экономичесішхъ причинъ (запрещеніе употребленія вина у мусульманъ, 
болѣе прибыльная культура другихъ растеній, напр, финиковой пальмы, 
злаковъ и бобовыхъ въ Египтѣ).

Часто встрѣчаются попытки опредѣлить южныя границы воздѣлы- 
ванія пшеницы въ зависимости отъ климата, но, однако, извѣстно, что 
она встрѣчается гораздо далѣе этихъ границъ, наир, на плоскогорьѣ 
Деккана въ Индіи, гдѣ средняя температура года 25° и самаго холод- 
наго мѣсяца 23°.

Можетъ быть, нужно заключить, что легче опредѣлить нижній, чѣмъ 
верхній предѣлъ температуры, годный для даннаго растенія.

Даю еще нѣсколько примѣровъ для поясненія вліянія разныхъ усло- 
вій, помимо климата, на распространеніе культурныхъ растеній. Въ выше
упомянутой книгѣ Гаспарена, онъ дѣлаетъ разсчетъ, какъ дешево обхо
дится производство оливковаго масла при раціональной обработкѣ и за- 
ключаетъ, что культура маслины въ долинѣ Роны, гдѣ она вымерзаетъ 
каждыя 15— 20 лѣтъ, возможна лишь вслѣдствіе того, что въ настоящем!, 
климатѣ маслины, т. е. Южной Италіи, Испаніи, Сѣверной Африкѣ, 
Греціи и на островахъ Средиземнаго моря, ее воздѣлываютъ слишкомъ 
мало или не довольно раціонально. Со временемъ, когда эти страны по
двинутся достаточно, маслина отодвинется на Югъ къ долънѣ Роны, такъ 
какъ не будетъ болѣе разсчета продолжать культуру ея въ такихъ не- 
выгодныхъ условіяхъ. Если это случится въ XX столѣтіи, то не будутъ- 
ли тогда утверждать, что въ XIX климатъ былъ теплѣе, такъ какъ воздѣлы- 
ііали маслину тамъ, гдѣ уже ея нѣтъ въ XX столѣтіи.

Разведеніе культурныхъ растеній до климатическаго нредѣла зави
ситъ отъ экономическихъ условій, и при ихъ измѣненіи иногда прекра
щается. Одинъ изъ недавнихъ примѣровъ этого рода дала Великобри- 
танія. ГІодъ вліяніемъ пошлинъ на зерновые хлѣба, воздѣлываніе ихъ 
распространилось очень широко, и, наир, въ Шотландіи, пшеница рас
пространилась рѣшительно до своей климатической границы. Но послѣ 
уничтоженія пошлинъ на хлѣбъ, воздѣлываніе пшеницы значительно 
уменьшилось, а вмѣсто нея стали воздѣлывать болѣе клевера и корне- 
нлодовъ, для которыхъ влажный климатъ Великобританіи очень благо- 
пріятенъ. Этотъ переходъ совершился съ конца сороковыхъ годовъ, за 
это время есть достаточно точныя метеорологическія наблюдепія, и мы 
положительно знаемъ, что за это время климатъ Великобританігі не 
измѣнился. Слѣдовательно, очень большое измѣненіе въ воздѣлываніи 
культурныхъ растеній произошло не отъ климатическихъ, а отъ эконо
мическихъ причинъ. Совершись подобное измѣненіе въ средніе в ѣ к а . 
нашдись-бы охотники приписать его климату.

Когда въ X V III столѣтіи въ Вестъ-Индіи, а  затѣиъ и въ другихъ



тропическихъ колоніяхъ евронейцевъ, стали воздѣлывать кофейное дерево 
(Coffea arabica), то сначала сажали его у берега моря или на неболь- 
шихъ высотахъ надъ моремъ, причемъ защищали другими деревьями отъ 
слишкомъ сильнаго зноя. Впослѣдствіи оказалось, что лучше воздѣлывать 
это дерево на высотахъ отъ 500 до 1500 метровъ н. у. м., гдѣ оно не 
нуждается въ затѣненіи, и, слѣдовательно, его воздѣлываніе проще и при- 
быльнѣе. Большая часть кофейныхъ плантацій на низкихъ уровняхъ 
исчезла. Теперь вводятъ другой видъ кофейнаго дерева (Coffea liberica), 
который и на неболынихъ высотахъ не требуетъ тѣни, такъ что кофей- 
ныя плантаціи опять распространяются внизъ. Если впослѣдствіи, не 
об|)ащая вниманія на дѣйствительныя причины этихъ измѣненій въ воз- 
дѣлываніи кофейнаго дерева, станутъ разсуждать о томъ, почему про
изошло такое измѣненіе, то не заключатъ-ли, что въ X V III столѣтіи и 
въ началѣ XIX его можно было воздѣлывать невысоко надъ моремъ, 
затѣмъ климатъ измѣнился и сталъ теплѣе, такъ что кофейныя плантаціи 
пришлось передвинуть въ горы, а около 1880 года тропическія страны 
опять стали прохладиѣе и кофейныя плантаціи передвинулись внизъ.

Въ заключеніе замѣчу слѣдующее: культурный рпст енія , находя
щаяся въ такой зависимости отъ человѣка, могутъ дать намъ цѣнный 
матеріалъ для сужденія о вліяніи климата на растенья, и обратно, 
изъ распространенія культурныхъ растеній можно заключить о климатѣ, 
въ которомъ они ростутъ. Однако, тутъ нужна большая осторожность, 
и необходимо обращать вниманіе на хозяйственный и экономическія 
условія. Это потому, что подобный раст енія разводятся человгтомъ для 
его потребностей, и область ихъ распространепія вполнѣ зависитъ 
отъ мѣры гг способа удовлетворенья этихъ потребностей. Многія ошибки 
въ сужденіяхъ объ этомъ предметѣ произошли именно отъ того, что на
туралисты слишкомъ мало знакомы съ хозяйственными и экономическими 
условіями, отъ которыхъ зависитъ распространите культурныхъ растеній 
и, обсуждая извѣстные имъ факты, часто исходили изъ невѣриыхъ пред- 
ноложеній, въ родѣ того, что эти растенія вообще воздѣлываются до 
крайняго предѣла, дояускаемаго климатомъ. Спеціализація наукъ и за- 
нятій здѣсь пошла слишкомъ далеко и повела ко многимъ ошибкамъ.

Въ этой главѣ мпѣ пришлось болѣе всего настаивать на. осторож
ности въ объясненіи нѣкоторыхъ свидѣтельствъ исторіи и налеонтологіи. 
Относительно нослѣдней замѣчу, что въ послѣднее время но разбирае
мому здѣсь вопросу замѣчается большой ш агъ впередъ. М ногіе изъ вы
дающихся ученыхъ уже не довольствуются прежними широкими, но не
основательными обобщеніями. Укажу хоть на то, что теперь мамонтъ 
признается уже всѣми животнымъ, приспособленнымъ къ довольно холод
ному климату, а давно-ли прежнее существованіе его въ Сибири счита
лось неогіровержимымъ доказательствомъ, что въ то время Сибирь имѣла

$10



тропическій климатъ. Затѣмъ укажу- на то, что существованіе въ данной 
странѣ ледниковыхъ образованій уже не считается доказательством чрез
вычайно холоднаго климата: нынѣшніе ученые готовы допускать, что во 
время самаго болынаго распространена ледниковъ въ Европѣ, въ не- 
болыпомъ разстояніи отъ нихъ могла существовать богатая флора. II 
дѣйствительио, найдено не мало остатковъ подобной флоры, по всей вѣ- 
роятности современной большимъ Альпійскимъ ледникамъ. Еще очень 
недавно, найдя что-нибудь подобное, иные геологи старались-бы доказать, 
что подобная флора существовала ранѣе или позже ледниковъ, другіе 
нашли въ ней самое ясное доказательство геплыхъ междуледниковыхъ 
иеріодовъ. Какъ извѣстно, существованіе междуледниковыхъ (interglacial)
періодовъ любимая гипотеза многихъ геологовъ Великобританіи, причемъ
они предполагаютъ, что въ эти періоды климатъ былъ настолько-же теп- 
лѣе нынѣшняго, насколько въ ледниковые періоды онъ былъ холоднѣе. 
Затѣмъ стбитъ еще указать на книгу Уэллеса (Wallace) Island life, какъ 
на очень утѣшительный признакъ въ этомъ направдевіи. Изслѣдуя рас- 
пространеніе флоры и фауны океаническихъ острововъ, доискиваясь ихъ 
происхожденія, знаменитому ученому приходится разбирать очень обшир
ные и сложные вопросы, между прочимъ и климатическіе. Но большія 
знанія и способности даютъ ему возможность такъ разбирать эти во
просы, что и спеціалисту рѣдко можно не согласиться съ нимъ, или, по 
крайней мѣрѣ, не найти его гипотезы очень правдоподобными.

Лучшіе представители палеонтологіи находятся уже на вѣрномъ 
пути, и нужно надѣяться, что впредь они дадутъ намъ цѣнный мате- 
ріалъ и о климатахъ прежнихъ періодовъ, а не рядъ поспѣшныхъ и не- 
основательныхъ выводовъ, какъ было слишкомъ часто до сихъ поръ.

Г л а в а  20.

Вліяніе растительности, особенно лѣсовъ, на климатъ.

Растительность имѣетъ замѣтное вліяніе на теплоту и влажность 
воздуха въ сосѣдствѣ съ нею; затѣненіе почвы, увеличение поверхности, 
излучающей тепло, испареніе листьями растеній, наконецъ механическое 
препятствіе для движенія воздуха—вотъ главныя условія, отъ которыхъ 
зависитъ это вліяніе. Способъ и сила этихъ вліяній чрезвычайно разно
образны, смотря по свойству самыхъ растеній, по ихъ густотѣ, расти- 
тельнымъ періодамъ и т. д. Но, вообще говоря, высокоствольныя, много-
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лѣтнія растенія— деревья всего болѣе заслуживаюсь нашего внимаиія, 
особенно когда они ростутъ вмѣстѣ, иначе сказать, образуюсь лѣса. По
нятно, что чѣмъ обширнѣе площадь лѣсовъ въ данной мѣстности, тѣмъ 
болѣе ея вліяніе на климатъ, тѣмъ далѣе простирается это вліяніе. Влія- 
ніе лѣсовъ на климатъ—тема, можно сказать, избитая '). Многіе факты не 
могли не обратить на себя вниманіе даже иеобразованныхъ людей. Но 
иные впослѣдствіи стали преувеличивать это вліяніе, приводить для дока
зательства певѣрные или дурно понятые факты, такъ что, какъ обыкно
венно бываетъ, не обошлось безъ реакціи, которая, въ свою очередь, уда
рилась въ крайности. Понятно, что въ вопросѣ, о которомъ писали такъ 
много, нужна величайшая осторожность въ подборѣ фактовь и въ выво- 
дахъ изъ нихъ.

Начну съ невысокихъ, травяныхъ растеній. Уже a priori ясно, что 
они должны нѣсколько уменьшать температуру сосѣдняго воздуха, по 
крайней мѣрѣ во время растительнаго періода, такъ какъ 1) листья йена- 
ряютъ влагу; 2) вслѣдствіе этого, тепло солнечныхъ лучей затрачивается 
на испареніе и растеніе далеко не можетъ нагрѣться настолько, какъ 
наир., скала или почва безъ растеній. Точно также не можетъ сильно на- 
грѣться и почва нодъ растеніями, всдѣдствіе загѣненія; 3) поверхность, 
излучающая тепло ночью, значительно увеличивается иротивъ той, кото
рая излучаетъ тепло на мѣстахъ, не покрытыхъ растеніями. Можно за
ключить, что оно тѣмъ болѣе, при прочихъ равныхъ условіяхъ, чѣмъ 
суше и теплѣе воздухъ (такъ какъ при этомъ увеличивается испарепіе), 
чѣмъ яспѣе небо ночью, такъ какъ при ясномъ пебѣ лучеиспусканіе уси
ливаете/'!, и чѣмъ роскошнѣе растительность. Поэтому засѣянныя поля 
испаряютъ болѣе воды, чѣмъ дикая травяная растительность, такъ какъ 
обработка и удобреніе земли даютъ болѣе благопріятныя условія для 
растительности. Пустыни представляютъ противоположную крайность: до
статочно извѣстно, какъ сильно онѣ нагрѣваются въ теплое время года. 
Относительно испаренія съ пространства, занятаго злаками и бобовыми 
растеніями, сравнительно съ разрыхленной землей безъ растеній (черный 
паръ) и вліянія затѣненія почвы есть результаты многихъ опытовъ 2). 
Между прочимъ оказалось, что для производства одного фупта сухаго ве
щества растенія испаряли воды отъ 233 фунтовъ (кукуруза) до 910 фун- 
товъ (сурѣпица).

Если принять количество 500 пудовъ сухаго вещества съ десятины— 
количество вполнѣ достижимое при хорошей обработкѣ, и принять исиа- 
реніе воды лишь въ 500 разъ болѣе, то въ растительный періодъ испа

•) Только-что вышла книга Вейнберга «Лѣсъ, знатеніе его въ природѣ и мѣрн 
къ его охраненію», въ которой: можно найти богатый матеріалъ по данному вопросу.

2) Можно рекомендовать по этому предмету книгу: Woliny, Einfluss der Pflanzendecke 
und Beschattung auf Luft, and Uoden.
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рится 250,000 пудовъ воды съ десятины. На мехрическія мѣры въ 
круглыхъ числахъ получимъ 7,000 килограммовъ сухаго вещества на 
эктаръ и испареніе воды =  3.500,000 килограммовъ.

Изъ этого видно, насколько воздѣлываніе обыкновенныхъ культѵр- 
ныхъ растеній содѣйствуетъ обогащенію воздуха водяными парами и 
охлажденію, сопровождающему испареніе, и кромѣ того видно что дол
женъ быть предѣлъ, далѣе котораго ни обработка, ни удобреніе не до- 
ведутъ урожаи, если недостаетъ влаги въ почвѣ и она не доставляется 
искусственнымъ орошеніемъ. Суіцествованіе послѣдняго можетъ значи
тельно измѣнить мѣстные климаты, умѣряя жаръ и сухость воздуха во 
время растительнаго періода. Примѣры будутъ приведены далѣе.

Можно еще упомянуть о наблюденіяхъ Беккереля въ Париж,ѣ, надъ 
температурой почвы, подъ злаками и подъ поверхностью, не покрытой 
растительностью. Оказывается, что суточныя и годовыя колебанія темпе
ратуры почвы гораздо менѣе подъ покровомъ растительности, такъ что 
растительность защищаетъ почву отъ крайностей холода и жары. З а  
исключеніемъ зимы 1879— 1880 гг., подъ растительностью темпера
тура почвы никогда не падала ниже 0°, а подъ непокрытой по
верхностью довольно часто ’). Однимъ словомъ, густая корневая сѣть 
злаковъ дѣйствуетъ въ этомъ отношеніи какъ дурной проводникъ тепла, 
ея дѣйствіе такое-же, какъ снѣговаго покрова при температурахъ 
ниже 0°. Относительно вліянія лѣсовъ на климатъ, первыя система™ - 
ческія наблюденія были сдѣланы въ Баваріи. Въ нѣсколькихъ мѣ- 
стахъ были начаты наблюденія посреди обширныхъ лѣсовъ и впѣ ихъ, 
по возможно близко, причемъ обратили вниманіе на метеорологическія 
явленія, менѣе измѣнчивыя изъ года въ годъ и менѣе различным на близ- 
кихъ разстояніяхъ, чѣмъ количество выпадающей воды: температуру и влаж
ность воздуха, испареніе, температуру почвы и просачиваніе въ нее воды.

Ниже я даю нѣкоторые результаты изъ наблюденій лѣсныхъ стан- 
цій въ разныхъ странахъ Европы. Они извлечены изъ слѣдующихъ изда- 
ній: для Баваріи изъ книги: Ebermayer, die physikalische Einwirkung des 
W aldes auf Luft und Boden. Berlin 1873. Для ГІруссіи и Эльзаса: 
Jabreabericht der forstlicli-meteorologischen Stationen in Preussen und den 
Reichslanden, за 1875 и 1876. Для Франціи: изъ отчетовъ лѣсныхъ стан- 
щй близъ Нанси, печатавшихся въ разныхъ изданіяхъ, между прочимъ 
ръ Atlas meteorologiąue de l’Observatoire de Paris. Для Италіи: изъ при- 
бавленій (supplraento) оффиціальнаго органа M eteorologia Italiana 2).

‘) Подробный отчетъ объ этихъ наблюдеяіяхъ Memoires de d’Academie des Sciences 
t. XXXII, XXXVIII и XL. Въ извлеченіи за 1872—76 годы Atlas meteor, de l’Observ. de 
Paris 1875, за слѣдующіе въ С. R .

2) Что касается до наблюдеиій лѣсной станціи въ Южной Россіи, то даже среднія еще 
иигдѣ не напечатаны.



Нужно замѣтить, что вездѣ станціи въ лѣсу и внѣ лѣса, находятся 
весьма близко одна отъ другой, не болѣе версты разстоянія.

Ниже я даю нѣкоторыя цифры, иричемъ соединяя мѣсяцы но три 
вмѣстѣ, не такъ какъ обыкновенно дѣлаютъ, а иначе, именно: такимъ 
образомъ, чтобъ всего яснѣе показать влілніе лѣса.

Разности между температурой воздуха внѣ лѣса и въ лѣсу ( -f- въ 
лѣсу теплѣе, — въ лѣсу холоднѣе). 

t =  средняя температура, 
t mx. =  средняя изъ суточныхъ наиболыпихъ. 
t min. =  средняя изъ суточныхъ наименьпіихъ.

HI  4

Ф евраль— алрѣ ль . М ай -- іюль. А веустъ— октябрь. Н о яб р ь— январь. Годъ.

t
m x. t.ш т .

t
m x. 1 t . m m .

t  t  
m x . m in .

j
t. t

m x .
t

m in. t. t
Ш Х .

! t 
i m in . t.

Средняя 
И талія 0  . . _ _ _ - 4 , i +  1,6 — 1,2 3,o +  l , i — 1,3

Восточная
Франція 2). . - 0,8 -f 0,8 0 - 3 , 2 +  1,2 ] — 1,0 2 ,o -f 1,3 — 0,6 — 0,9 +  0 ,o - 0.1 - 1 ,9 + 1,0 - 0 , 4

Горы Эль
заса 3)  . . . - 1,1 +  1,9 + 0,4 - 2 , 5 +  1,9 | — 0,8 - 1 , 9  + 2 ,4 — 0,2 +  0,9 +  1,7 +  1,3 - 1,2 + 2,0 +  0,4

Ваварія '•) — 0,5 +  0,2 —0,3 - 2,2 +  1,1 U 0,9 — 3,2 i+  1,6 — 0,8 0 +  1,2 + 0 ,e — 1,5 + 1 ,0 —0,3
Восточная

ІІруссія 5) . . - 0 , 7 t O , i  —0,3 - 1 , 4 -f 0.5 — 0,4 — 1,6 +  0,2 — 0,7 —0,3 —0,2 — 0,2 - l , o +  0,2 - 0 , i

Изъ этой таблицы видно, какое умѣряющее вліяніе гтѣютъ лѣса. 
Въ нихъ вообще наибольшая температура ниже, наименьшая выше, 
чѣмъ внѣ лѣса. Кромѣ того, они вообще понижаютъ температуру лѣта, 
а зимой дѣйствуютъ обратно. Затѣмъ особенно замѣчательно, насколько 
ихъ вліяніе болѣе замѣтно лѣтомъ въ средней Италіи, чѣмъ въ клима- 
тахъ съ болѣе прохладнымъ и дождливымъ лѣтомъ (особенно въ Восточ
ной Пруссіи).

Перехожу теперь къ температурѣ почвы на поверхности и на глу- 
бинѣ 0,9 метра (въ Баваріи 3 парижск. фута), знаки тѣ же, что для 
температуры воздуха.

*) Стандія Yallombroso, въ '1'осканѣ.
а) Станція Belle-Fontaine, близъ Нанси.
,т) Станція Melberei, въ Вогезахъ.
4) Станціи Seesliaupt и Rohrbrurm.
5) Станціи Fritzen и Kurwien.
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Разность температуры почвы въ лѣсу и внѣ лѣса •

Ф евраль—  
апрѣль. М а й — іголъ. Августа — 

октябрь.
Н ояб рь — 

январь. Годъ.

Нов. 10,9 м. Нов. jO, 9 м. Нов. 0,9 м. Иов. 0 ,9  м.1 ІІОВ. 0 ,9  Ч.

Горы Эльзаса ')  . . .
Баварія f) .....................
Тоже * ) .........................
Восточная Пруссія ')  .

— 1,0 + 0 ,5  

—1,8 0,8 
—1,з —  0,6 

— 1,з 0

— 7 ,8  1— 2,8

1,5 3,9 

— 4,в і— 4 ,і 

— 4,4 |— 3,6

— 5,7 —-3,2

2,6 і 3,о 

• 2,6 j 3,о 

— 2,з — 2,2

+  0,3 

0 
+0,з 
+ 1 ,3

— 0,7

—0,1
—0,1
+ 0 ,9

— 3,5 j — 1,5

— 2 ,2 : — 2,2 

— 2,1 - 2 , 0  

— 1,6 1— 1,2

Здѣсь, какъ видно, разности болѣе, чѣмъ для температуры воздуха. 
Это понятно: температура воздуха въ такихъ близкихъ разстояніяхъ 
(менѣе версты) уравнивается воздушными теченіями, такъ что не можетъ 
получиться слишкомъ большой разности. Кромѣ того, поверхность почвы 
нагрѣвается прямо и сильно солнечными лучами, а воздухъ очень мало, 
а главнымъ образомъ тепло ему передается поверхностью почвы. Такимъ 
образомъ, лѣтомъ должна быть большая разность между лѣсомъ, гдѣ 
почва хоть отчасти защищена отъ прямаго нагрѣванія деревьями и мѣ- 
стами впѣ лѣса, гдѣ такой защиты нѣтъ. Разность не ограничивается по
верхностью почвы, а проникаетъ далеко вглубь, Зимой нѣтъ такой раз
ности между температурой почвы въ полѣ и въ лѣсу, и въ послѣднемъ 
даже нѣсколько теплѣе. Такимъ образомъ колебанія температуры почвы 
гораздо менѣе въ лѣсу, чѣмъ въ полѣ. Нужно еще замѣтить, что въ Во
сточной ІІруссіи, странѣ съ холодной зимой, гдѣ въ теченіе нѣсколькихъ 
мѣсяцевъ лежитъ снѣгъ, температура почвы зимой гораздо выше въ лѣсу, 
чѣмъ въ полѣ, въ январѣ разность даже болѣе 2°. Это зависитъ оттого, 
что въ лѣсу снѣгъ ложится ровнымъ слоемъ и защищаетъ почву отъ 
охлажденія.

Самая большая разность лѣтомъ замѣчается на станціи Melkerei, 
въ горахъ Эльзаса. Здѣсь склонъ 17° къ SE, это вмѣстѣ съ высотой 
содѣйствуетъ сильному нагрѣванію поверхности почвы солнечными лучами, 
поэтому понятно, что здѣсь въ лѣсу почва должна быть относительно го
раздо холоднѣе лѣтомъ.

Умѣряющее вліяніе лѣса на температуру поверхности почвы ока
зывается еще яснѣе, если сравнить наибольшую и наименьшую въ теченіе 
одного года.

Внѣ лѣса. Въ лѣсу.
Наиб. Наим. Наиб. Наим.

Ваварія (6 ст.). , . . 28,9 “ 10,6 21,8 - 7 , 7
Горы Эльзаса . . . . 30,0 —  5,0 17,4 - 3 , 6
Восточная ІІруссія (2 с т .) . 27,6 —  14,2 18,і —  8,6

’) Гѣ-же станціи, что для температуры воздуха.
Гоже ст. прибавкой стандій Duschlberg, Johamieskreiiz, Ebrecli и A ltenfurtb.
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Такимъ образомъ колебаніе температуры на поверхности почвы ока
залось:

Внѣ лѣса. Въ лѣсу.
Въ Б а в а р іи ...............................................  39,5 29,5
Въ горахъ Эльзаса................................... 35,о 21,о
Въ Восточной І І р у с с і и ........................41 g 26,7

На сырость воздуха лѣса имѣютъ также вліяніе, особенно лѣтомъ, 
а именно, въ процентахъ насыщенія парами:

Февраль— 
апрѣль. Май--іюлъ. Августъ— 

октябрь.
Ноябрь— 

январь. Годъ.

Внѣ
лѣса.

Въ
лѣсу.

Внѣ 
лѣса.

Въ
лѣсу.

Внѣ
лѣса.

Въ
лѣсу.

Виѣ Въ 
лѣса. дѣсу.

Внѣ Въ 
лѣса. лѣсу.

Горы Эльзаса ')  • • ■ 80 85 68 75 78 84 85 і 89 77 : 84
Баварія  2) . . . . . .  . 80 84 70 80 78 85 87 ; 90 79 85
Восточная ІІруссія 3) . 84 85 64 68 76 81 90 92 78 і 82

Лѣсъ особенно увеличиваетъ влажность воздуха въ сухіе мѣсяцы: 
май, іюнь, іюль; всего менѣе его вліяніе въ зимніе мѣсяцы, когда въ 
средней Европѣ воздухъ и безъ того очень влаженъ. Замѣтно огклоненіе, 
представляемое Восточной Пруссіей, гдѣ ранней весной почти нѣтъ раз
ности во влажности въ лѣсу и внѣ лѣса. Это нужно приписать таянію 
снѣга, которое даетъ много влаги до конца апрѣля.

Еще болѣе замѣтно вліяніе лѣса на испареніе водныхъ поверхно
стей. Здѣсь очевидно разумѣется возможное испареніе 4).

Испареиіе съ водныхъ поверхностей съ апрѣля но октябрь
въ сантиметрахъ.

Внѣ лѣса. Въ лѣсу. Отношеніе.

Восточная Ф раііція 5) .......................... 41,2 13,2 312 100
Горы Эльзаса ' ) ....................................... 33,5 15,9 211 100
Баварія  2J .................................................... 37,7 15,8 239 100
Бранденбургъ °) . ................................... 39,9 16,3 245 100
Горы Силезіи 7) ....................................... 26,7 10,с 250 100
Восточная И руссія 'J........................... 25,-і 12,о 210 100

' ) Melkerei.
2) Шесть стандій, см. иные. 
!) Fritzen и Kurwica.
'•) См. гл. 5.
"') Станція Belle-Fontaine.
®) Станція Ebeiswalde. 

Стандія Carlsberg.
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Отсюда видно, что вездѣ, въ теплые мѣсяцы года, въ лѣсу испа
ряется по крайней мѣрѣ вдвое болѣе воды, чѣмъ внѣ лѣса.

Въ Баваріи, кромѣ водныхъ поверхностей, дѣлали еще иаблюденія 
надъ испареніемъ почвы, насыщенной водой. За семь мѣсяцевъ, съ апрѣля 
по октябрь, въ сантиметрахъ

В ъ л ѣ с у
.■ I ■ I I — —  У' ■ I I  ̂ 1 I I I  -

Внѣ лѣса. безъ листьевъ. съ листьями.

40,8 15,9 - 6,2

Такъ какъ въ естественномъ состояніи, въ лиственномъ лѣсу почва 
всегда прикрыта опавшими листьями, то оказывается, что внѣ лѣса влага 
изъ почвы испаряется въ 6 х /2 разъ скорѣе, чѣмъ въ лѣсу. Таково влія- 
ніе лѣса на сохраненіе влаги. Отсюда понятно, что часто послѣ продолжи
тельной засухи поверхность почвы еще влажна въ лѣсу, когда внѣ лѣса 
почва лишилась почти всей своей влаги.

В ліяніе  лѣса на сохраненіе влаги настолько велико , что не объ- 
ясняется вполмь однѣми гіричинами, упомянутыми выше, т. е. болѣе 
низкой темперагпурой тегглыхъ мѣсяцевъ, затгьненіемъ и т. 0 ., нужно 
еще упомянуть о защитѣ отъ вѣтра. Эта причина сохраненія влаги 
можетъ быть важнѣе, чѣмъ всѣ другія, взятыя вмѣстѣ. Самый фактъ 
ослабленія вѣтра лѣсами общеизвѣстенъ и понятенъ a priori, понятно 
также, какое вліяніе имѣютъ въ этомъ отношеніи обширность и густота 
лѣса и высота деревьевъ. Къ сожалѣнію, точныхъ опытныхъ данныхъ въ 
этомъ отношеніи нѣтъ. Онѣ могли бы быть получены посредствомъ установки 
анемометровъ системы Робинсона въ лѣсу и внѣ лѣса. Впрочемъ, если 
вліяніе лѣса на ослабленіе силы вѣтра особенно сильпо оказывается въ 
нижнихъ слояхъ, то оно тѣмъ не менѣс существуетъ и гораздо выше, 
и должно быть очень замѣтпо на большой высотѣ надъ деревьями. Это 
слѣдуетъ изъ извѣстныхъ закоповъ механики.

Еслибъ движеніе воздуха было постоянно въ теченіе очень дол га го 

времени, то замедленіе движенія, зависящее отъ коэффициента тренія, было 
бы мало. Но мы знаемъ, что такихъ совершенно постоянныхъ движеній 
воздуха нѣтъ на земномъ тпарѣ, особенно вблизи отъ земной поверх
ности, и при всякомъ измѣненіи движенія треніе замедляетъ ею и это 
вліяніе не ограничивается слоемъ, непосредственно прилегатощимъ къ 
твердому или жидкому тѣлу, но распространяется и выше, постоянно 
ослабляясь.

Вопросъ о вліяніи лѣсовъ на количество осадковъ долго не подда
вался точному опредѣленію, какъ потому, что оно очень измѣнчиво какъ 
изъ года въ годъ, такъ и на близкихъ разстояніяхъ. Затѣмъ и мѣстныя 
условія имѣютъ большое вліяніе. Поэтому нужно было имѣть наблю- 
денія въ такихъ условіяхъ, при которыхъ результаты могли быть строго 
сравниваемы между собой. Самыя лучшія до сихъ поръ — ваблю-
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денія въ окрестностяхъ Нанси во Франціи. Инструменты и ихъ уста
новка были тождественны. Относительно положенія станцій, привожу 
слѣдующія данныя

Станція A .  (Cinq~Tranchees), въ 8 килом, къ 3. отъ Нанси, посреди 
обширных?, лѣсовъ (la Науе), растущихъ на плоскогорьѣ формаціи ниж- 
няго Оолита. Высота и, у. м. 380  метровъ. Дождемѣръ находится на 
нолянѣ въ нѣсколько эктаровъ.

Ст анція В  (Belle-Fontaine) въ 6 кил. къ СЗ отъ Нанси, вы
сота и. у. м. 2 4 0  метровъ въ долинѣ, имѣющей направленіе ЮВ— СЗ, 
на краю лѣсовъ la Науе. Дождемѣрь стоитъ внѣ лѣса, на пространствѣ 
занимаемомъ иитомникомъ.

Станція С. (Amauce) въ 10 килом, къ СВ отъ Нанси, близъ вер
шины холма формаціи нижняго Оолита, высота н. у. м. 3 8 0  метровъ. 
Окружающая мѣстностъ, хотя и не совсѣмъ безлѣсна, но главнымъ 
образомъ занята полями. Здѣсь, по крайней мѣрѣ, для ст анціи А  и 
С совпадаютъ и высота надъ уровиемъ моря, и  формація, кромѣ того, 
окрестности Нанси не гористы, онѣ состоятъ изъ невысокихъ плоского- 
рій, болѣе или менѣе размытыхъ водами. Подобныя мѣстности встрѣ- 
чаются часто и въ Европейской Россіи. Станція А слѣд. лѣсиая, С— по
левая. Станція В находится у опушки лѣса и гораздо ниже. За 7 лѣтъ 
(1867— 68 и 1872— 76) выпало слѣдующее количество воды въ сан- 
тиметрахъ:

Станція A. і Станція В. j Станція С.
. ,

15.9 16,2 I 14,9
18.9 17,1 і 16,6
20.7 17,2 I 15,7
21,2 18,8 17,7
76.7 I 69,3 j 64,э

Февраль — аярѣль • 
Май — іюль . . . . 
Августъ — октябрь 
Ноябрь — январь. . 
Годъ..............................

Слѣдовательно, сравнивая А и С оказывается, что на ли,спой 
полянѣ выпадаешь значительно болѣе воды, чѣмъ въ мѣстности, за
нятой полям и , и что разность всего менѣе ранней весной.

Изъ 84 мѣсяцевъ, за которые у меня есть данныя, 68 дали болѣе 
коды въ А, чѣмъ въ С, 2 равное количество и лишь 19 мѣсяцевъ болѣе 
въ С, чѣмъ въ А. Кромѣ того изъ разсмотрѣнія таблицы за каждый мѣ- 
сяцъ отдѣльно ясно, что большее количество въ А получилось не от
того, чтобъ тамъ были болѣе обильные и частые ливни, дающіе сразу

*) Эти свѣдѣяіи изъ статьи Mathieu, геіеѵе des оішегѵ, de meteorologie aurieoje et 
forestiere, въ Atlas meteor. Observ. de Paris 1876,



очень много воды на неболыномъ пространствѣ. Я нашелъ лишь 3 мѣ- 
сяца, іюль 1872 и іюль и августа 1875, въ которыхъ большая разность 
между А и С заставляла предполагать такіе ливни. Съ ними получилось: 

А іюль 7,2 , августа 6,2 
С іюль 6,8 , августъ 4 ,о, 

а по исключеніи ихъ
А іюль 7,о, августъ 4,8 
С іюль 6,7 , августъ 4 ,о 
А въ средней за годъ А 75,і ,  С. 64,8.
Станція В занимаетъ среднее мѣсто между А и С, это онять-таки 

нодтверждаетъ мнѣніе о томъ, что разность между А и С зависитъ отъ 
вліянія лѣсной растительности ‘).

Факта увеличенія количества осадковъ лѣсами требуетъ объясненія. 
Остановлюсь пока на климатическихъ явленіяхъ Средней и Сѣверной 
Европы. Начинаю съ зимы. Казалось бы, что при маломъ абсолютномъ 
количествѣ паровъ въ это время года и при малой разности въ относи
тельной сырости въ лѣсу и внѣ лѣса, должно-бы быть мало разности и 
въ количествѣ выпадающей воды. Но оно, напротивъ, велико. Это зави
ситъ отъ двухъ причинъ: 1) зимой облака находятся гораздо ниже, чѣмъ 
лѣтомъ, и поэтому механическое препятствіе, представляемое лѣсомъ, 
дѣйствуетъ сильнѣе въ это время года на тѣ слои воздуха, въ которыхъ 
несутся облака. ІІрепятствіе заставляетъ воздухъ подниматься, и это 
условіе наиболѣе благопріятное для осадковъ; 2) зимой вообще бываетъ 
болѣе сырыхъ вѣтровъ и осадки продолжительнѣе, слѣдовательно и ука
занный выше причины дѣйствуютъ долѣе.

Весной и въ началѣ лѣта лѣса гораздо менѣе еодѣйствѵютъ уси- 
ленію осадковъ. Дѣло въ томъ, что въ это время года внѣ лѣса идетъ 
большое испареніе съ поверхности растеній луговъ и полей: почва за
паслась влагой въ теченіе зимы, а растительные процессы и непосред
ственный достунъ солнца ведутъ къ большому испаренію этой влаги. 
Вероятно, что въ это время не только возможное, но и действитель
ное испареніе болѣе внѣ лѣса, чѣмъвълѣсу. я разумею  здесь сумму всей 
воды, испаряемой и почвой, и растеньями съ одинаковой площади.

Къ серединѣ лѣта или къ осени частью высыхаетъ почва внѣ лѣса 
и не можетъ уже доставлять столько влаги для испаренія растеній, какъ 
въ началѣ лѣта, частью и растительные процессы, наступающіе иоелѣ 
цвѣтенія (согрѣваніе сѣмянъ), требуютъ менѣе влаги. Въ лѣсу же, если 
онъ лиственный, иснареніе продолжается въ полной силѣ до конца 
лѣта, а въ хвойномъ— испаряющая поверхность останется приблизительно

') См. также статьи F au tra t, Influence des bois feuillus et resineux, C. R. т. 86, 
стр. 340.
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та-же въ теченіе цѣлаго года, а влага, сохранившаяся въ иочвѣ благо
даря затѣненію и защитѣ отъ вѣтра, даетъ достаточный запасъ для 
испаренія. Слѣдовательно, именно въ то время, когда съ луговъ и хлѣб- 
ішхъ нолей испаряется уже менѣе воды, въ лѣсу оно поддерживается 
попрежпему. Отсюда большое различіе въ содержаніи влаги въ воз- 
духѣ въ лѣсу и вблизи его съ одной стороны, и въ безлѣсныхъ мѣстахъ 
съ другой. Влажный воздухъ легче доходитъ до точки насыщенія и сгу- 
щенія паровъ, чѣмъ сухой.

Нужно еще упомянуть о слѣдующемъ обстоятельствѣ. Лѣса, особенно 
хвойные, должны сгущать много влаги зимой при прохождепіи мимо ихъ 
воздуха, почти насыщеннаго водяными парами. Отсюда обильный оса- 
докъ инея на хвоѣ, по мѣрѣ накопленія онъ падаетъ на землю и ѵве- 
личиваетъ массу снѣга въ лѣсу. Мы не имѣемъ точныхъ измѣреній въ 
этомъ отношеніи, но внимательное наблюденіе явленій убѣдитъ всякаго, 
что гдѣ температура ниже 0°, продолжается нѣсколько мѣсяцевъ сряду 
(какъ въ Сѣверной и Восточной Европѣ), такимъ образомъ скопляется 
значительное количество инея, такъ какъ воздухъ очень влаженъ и при 
томъ средняя сила вѣтра зимой болѣе, чѣмъ въ другія времена года.

Въ странахъ теплыхъ и влажныхъ, гдѣ абсолютное количество иа- 
ровъ въ воздухѣ велико (напримѣръ, во многихъ тропическихъ странахъ), 
въ каждую ясную и тихую ночь огромная лиственная поверхность лѣса 
сгущаетъ много воды, такъ много, что она не удерживается на листьяхъ, 
а падаетъ на землю: наблюдателю кажется, что идутъ крупныя капли 
дождя '). Такимъ образомъ, часть влаги, испаряемой листьями въ тече
т е  дня, возвращается ночью, и росы такъ обильны, что онѣ. смачивают-:, 
и почву подъ деревьями.

Наблюденія въ окрестностяхъ Н анси пока единственный, показы- 
вающія, что не только надъ деревьями, но и на лѣсныхъ полянахъ вы
падаетъ болѣе осадковъ, чѣмъ посреди обуиириыхъ полей, но разъ такое 
вліяніе неопровержимо доказано, врядъ-ли можно сомтьватъся, что 
оно существуетъ и въ другихъ мѣстахъ. Для того, чтобъ утверждать, что 
нодобпаго вліянія нѣтъ или что лѣса имѣютъ вліяніе на уменьшеніе 
водныхъ осадковъ, слѣдовало-бьт привести результаты паблюдепій, сдѣ- 
ланныхъ при такихъ-же условіяхъ удобосравнимости, какъ приведенныя 
мною выше.

Перехожу теперь къ странамъ тропическимъ или близкимъ къ тро- 
пикамъ. Здѣсь вліяніе лѣсовъ выступаетъ еще яснѣе. Такъ нанримѣрь 
въ Сѣверной Индіи, въ широтахъ 2 4 °—-27° N средняя температура года 
очень мало измѣняется съ широтой, зимой выпадаетъ очень мало дождя,

'). На это явленіе особенно указывалъ извѣстныи ученый Буссенго. Онъ наблюдалъ его 
въ Южной Америкѣ.
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а среди лѣта напротивъ дожди очень обильны. Передъ наступившем ъ 
дождей на равнинахъ Сѣверной Индіи, бываетъ періодъ крайнихъ ж а- 
ровъ и засухи. Вообще говоря, эти жары и сухость воздуха умѣряются 
близостью моря.

Мѣстность по Гангу и вообще къ западу отъ пижняго теченія Брах
мапутры почти безлѣсна, между тѣмъ какъ въ Аесамѣ, т. е. по сред
нему теченію Брахмапутры, очень много лѣса, такъ что поля и вообще 
открытая мѣста очень малы. Поэтому сравненіе температуры такихъ 
мѣстъ всего яснѣе покажетъ вліяніе лѣсовъ на климатъ. Изъ мѣстъ по- 
мѣщенныхъ въ слѣдуюіцей таблицѣ, Верхампуръ лежитъ иодъ 24° с ш., 
остальные между 25°— 27° с. ш. Мѣста расположены отъ 3. къ В.

Названіе

мѣстъ.

Раз-
сто-
яяіе
отъ

моря
Km.

Средняя темпе
ратура. Край

няя 
наи
боль

шая ')

Относительная
сырость.

Осадки въ санти- 
метрахъ.

А*=г
І
-4

йас5
я

А
Я
3

А >=? Q >—< Ап
рѣ

ль
.

....
.

sSсЗ
ё '

л=3а
л
аНА Ап

рѣ
ль

.

каа
й Ію

нь
.

Ію
ль

.

Безлѣсныя мѣста:

1

Лакнау . . . 847 30,і 33,3 г—1сосо 30,4 45,8 30 36 51 74 0,5 1,8 13,3 39,4

Бенаресъ • 590 30,2 33,2 32,8 29,7 45,о 41 60 81 82 0,5 1,3 12,9 32,к

Патна................ 445 30..1 31,4 31,4 29,2 44,6 — — ~ — 1,0 2,5 16,9 27,8
Берхампуръ. . 270 29,в 30,1 29,2 28,7 44,і 52 60 75 79 5,в 10,1 24,2 25,s

Лѣсныя мѣста: •

Гоальнара. • • 427 25,2 25,9 26,9 27,7 35,і 66 77 85 84 14,8 33,6 64,з 50,о

Сибсагаръ. . . 555 23,5 25,8 <М
СО(М 28,5 35,в 81 82 83 83 25,9 30,8 39,5 40,6

Взглядъ на таблицу показываетъ. что лѣса оказываютъ гораздо 
большее вліяніе на умѣреніе температуры , въ жаркіе и сухіе мѣсяцы 
апрѣлъ и май чѣмъ приближ еніе къ морю. То оке самое можно ска
зать объ относительной сырости, особенно въ Сибсагарѣ, т. е. въ 
ит т рѣ  лгьсовъ. Всего поразительнѣе вліяніе лѣсовъ на пониженіе 
крайнихъ паиболъшихъ. Приближенье къ морю имѣетъ лишь неболь
шое вліяніе, но какъ только наминаются лѣса, она сразу уменьшается 
на 9°. Напр, въ 1875 г. въ Гоальнара максимумъ термометръ не под
нялся выше 35,з , а въ Лакнау съ 14-го марта по 22-е іюня не было 
дня, когда-бы не было наблюдаемо болѣе высокой температуры. Боль
шая сырость воздуха даже въ жаркіе и сухіе мѣсяцн, апрѣль и

*) Средняя изъ 2-хъ дѣтъ.
КЛИМАТЫ ЯЕМНАГО ШАГА. 21
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май, нроизводитъ то, что въ лѣсахъ дожди начинаются рано, уже съ 
марта и постепенно усиливаются къ іюню и іюлю, между тѣмъ какъ на 
безлѣсныхъ равнинахъ Ганга количество дождя увеличивается вдругъ отъ 
мая къ іюню и отъ іюня къ іюлю. (См. также графич табл. IX) ’).

Обращаю вниманіе еще на слѣдующее: ра зш о ян іе  между Бенаре
сом?, и Гоалъпара всего 760 килом., широта приблизительно та же, 
мѣстность между ними ровная, оба находятся въ значительномъ разстоя- 
ніи отъ моря, и однако разность среднихъ температуръ въ м а ѣ = 7,4 
или около 1° Ц . на 100 километровъ. Нигдѣ на земномъ шарѣ , гдѣ 
есть до сихъ поръ наблюденія, не оказалось гпакой большой разности 
температуръ при  такихъ условіяхъ, но нужно однако замѣтить, что 
вообще въ тропикахъ и въ широтахъ ниже 30° мало хороншхъ наблю
дение особенно внутри материковъ. Можно однако предполагать, что 
напримѣръ въ Южной Америкѣ, гдѣ подъ однѣми широтами есть обшир
ныя степи (льяносы) и густые дѣвственные лѣса, окажутся приблизи - 
телъно такія же-разности температуръ и въ тѣ-же мѣсяцы (апрѣль и май)

Въ настоящее время есть наблюденія въ 4-хъ мѣстахъ, въ бассейнѣ 
Амазонки— это, какъ извѣстно, самая обширная лѣсная полоса земнаго 
шара. Средняя и верхняя часть теченія Амазонки находятся въ разстоя- 
ніи болѣе 1,000 килом, отъ Атлантическаго океана, а отъ Тихаго от- 
дѣлены очень высокими горами. Еслибъ не лѣса, то на такихъ боль- 
шихъ разстояніяхъ отъ моря и такъ близко къ экватору, можно было бы ожи
дать очень высокихъ температуръ воздуха и большой сухости. Однако, 
паблюдеыія показываютъ слѣдующее:

Вы
Южная

широта.

Разстоя- 
ніе отъ Т е м п е р а т УРа . Относи

ГІазваиіе мѣста.
сота 

н. у. м.
мктвы.

Атланти
ческаго
океана.

Km.

Средняя
года.

Средняя
самаго

тенлаго
мѣсяца.

Крайняя
наиболь

шая.

тельная 
сырость 
за годъ.

П а р а ...................... . 14? 100 27,0 27,7
М а н а о с ъ .................. 37 3° 1,150 26,і 2) 27,о 35,7 2) 80 2)
И китосъ..................... 95 зъ° 2,100 24,8 25,7 32,4 83
Пернамбуко 3). . . 3*0 8° 0 25,7 27,і 31,7 72
С.-Аптопіо на р. 

М аденрѣ . . . . — 9° 1,750 26,о 27,о — —

') По поводу большой разницы въ климатѣ Ассама и равнины Ганга я получилъ письмо 
отъ индійскаго метеоролога Бланфорда, приписываюіцаго влажность воздуха, бодѣе низкую тем
пературу отъ апрѣля до іюня и раннее наступленіе дождей, наблюдаемый въ Ассамѣ, громад- 
пымъ и густымъ лѣсамъ этой мѣстности.

2) 10 мѣсяцевъ, съ октября по іюль.
3) Пернамбуко лежнтъ внѣ системы Амазонки, и среднія этого мѣста приведены для 

сравненія съ С.-Аптоніо. Береговая полоса у Пернамбуко лѣсиста, но на нѣкоторое простран* 
ство кругомъ города лѣса вырублены и замѣнены полями и плантаціями сахарнаго тростника.



Слѣдовательно, по верхней Амазонкѣ и ея притокамъ, благодаря 
огромнымъ лѣсамъ, температура самаго теплаго мѣсяца и крайняя наи
большая не выше чѣмъ у береговъ моря, и послѣдняя далеко не дости
гаете той, которая нерѣдко наблюдается лѣтомъ, въ среднихъ широтахъ. 
Нужно еще замѣтить, что мало мѣстностей на земномъ шарѣ, гдѣ бы 
пассате дулъ съ такой силой, какъ на берегахъ сѣверной Бразиліи,' такъ 
что ІІернамбуко не только находится на берегу моря, но подвергается 
его вліянію въ сильнѣйшей .степени. По теченію нижней Амазонки пас
сате также дуетъ съ большой силой, но стоитъ проѣхать въ долину од- 
пого изъ притоковъ, текущихъ съ Ю. на С. какъ наступаете затишье. 
Высота и густота лѣса останавливаетъ вѣтеръ. Нѣтъ сомнѣнія, что огром
ные лѣса по Амазонкѣ, способствуя влажности воздуха и ослабляя его 
движеніе, увеличиваютъ количество выпадающаго дождя. Въ Икитосѣ въ 
теченіи года выпадаете 284 сантим. Нужно вспомнить, что Икитосъ на 
равнинѣ, въ 2,100 килом, отъ океана и 350 отъ горъ, при такихъ усло- 
віяхъ нигдѣ на земномъ шарѣ не выпадаете такого болынаго количества 
воды. Установивъ факте замѣчательно умѣренной температуры внутри 
материковъ тропической полосы, тамъ гдѣ есть лѣса, слѣдуетъ указать 
причины этого явленія. Въ примѣрахъ, данныхъ выше, было указано на 
влажность воздуха, какъ на характерный признакъ климата лѣсовъ. 
Большая влажность воздуха обыкновенно встрѣчается при условіяхъ, мѣ- 
шающихъ слишкомъ большому нагрѣванію солнцемъ. Но нельзя заклю
чать отсюда, что при большой влажности невозможны очень высокія 
температуры воздуха. Дѣло въ томъ, что водяные пары менѣе прозрачны 
для лучистой теплоты, чѣмъ сухой воздухъ, но они еще болѣе задержи- 
ваютъ темные тепловые лучи, слѣдователыю, большая влажность воздуха 
(по крайней мѣрѣ, пока пары остаются прозрачными и не образуется 
облаковъ или тумана), скорѣе благопріятна накопленію тепла въ верхнемъ 
слоѣ почвы и нижнемъ воздуха. На берегахъ Краснаго моря большая 
влажность воздуха совпадаетъ съ высокими температурами воздуха (сред- 
нія за нѣсколько мѣсяцевъ выше 33°).

Влажность воздуха внутри материковъ потому не совмѣщается съ 
высокими температурами, что указываете на большое испареніе воды 
почвой и растеніями, а испареніе соединено со значительнымъ охлажде- 
піемъ (превращеніемъ тепла въ работу).

Даю примѣрное вычисленіе. Въ тропическихъ странахъ, покрытыхъ 
роскошной лѣсной растительностью, выпадаетъ обыкновенно не менѣе 
150 сант. воды въ годъ. Въ тропическихъ лѣсахъ бываетъ такая масса 
перегноя, упавшихъ и полусгнившихъ деревьевъ и т. д., что даже послѣ 
сильныхъ ливней вода рѣдко течетъ поверхъ почвы. Поэтому можно 
принять, что лишь ’/з годоваго количества попадаете въ рѣки, осталь
ное испаряется рано или поздно растеніями и почвой. Слѣдовательно, въ
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годъ испаряется слой воды въ 100 сайТиметровъ. Въ томъ, что я при
нимаю такое большое испареніе въ тропическихъ лѣсахъ нѣтъ противо- 
рѣчія съ данными, помѣгценными выше, объ ѵмѣренномъ испареніи въ 
лѣсахъ среднихъ широтъ. Въ тропическихъ лѣсахъ влажныхъ клима- 
товъ масса растительныхъ органовъ чрезвычайно велика, а, поэтому 
велика и сумма испаренія съ даннаго пространства, къ тому-же и тем
пература высока въ теченіе цѣлаго года. На квадратный метръ про
странства, имѣемъ слѣдовательно испареніе въ милліопъ кубич. санти- 
метровъ. На испареніе этой воды затрачивается 606500 калорій. Это-то 
испарепіе, соединенно съ охлажденіемъ и объясняетъ, почему въ обшир- 
ныхъ тропическихъ лѣсахъ температура воздуха никогда не доходить до 
тѣхъ предѣловъ, которыхъ она часто достигаетъ въ среднихъ широтахъ. 
Листья постоянно испаряю тъ влагу пока ея достаточно въ почвѣ. На 
испарепіе затрачивается много тепла, а ночыо идетъ излученіе съ 
поверхности листьевъ, и когда они охладились до точки росы, то про
исходить опять сгущепіе воды. Деревья защищаютъ почву отъ пря- 
маго нагрѣвапія солнцемъ.

Обширные, густые лѣса, содѣйствуютъ умѣрепію крайностей темпе
ратуры и, снабжая воздухъ запасомъ влаги, отличаются тѣмъ отъ водя- 
ныхъ поверхностей, что послѣднія кромѣ того прямо нагрѣваются сол
нечными лучами, и поэтому въ нихъ можетъ скопиться большой запасъ 
тепла, чѣмъ въ лѣсахъ. Троппческіе океаны пе могутъ служить примѣ- 
ромъ, тякъ какъ вѣтры и течепія постояипо уносятъ наиболѣе нагрѣтую 
верхнюю воду и приносить болѣе холодную. Внутренпія моря и озера 
въ тропикахъ нагрѣваются гораздо болѣе, выше 28° и даже 30°, и сооб- 
щаютъ эту температуру и нижнему слою воздуха ').

Г л а в а  21
Неперіодическія измѣненія температуры и осадковъ.

Среднія температуры, выведенпыя изъ многолѣтнихъ наблюденій 
получились какъ общій результата цѣлаго ряда отклоненій вверхъ и внизъ. 
Каждому извѣстно, что тотъ же мѣсяцъ въ одномъ году бываетъ гораздо 
теплѣе средней, въ другомъ году гораздо холоднѣе. Напр, въ ІІетербургѣ 
январь 1814 ігаѣлъ среднюю температуру— 21,4, а январь 1882— 1,4; 
февраль въ 1871— 19,5, а въ 1793— 1 ,і, и т. д.

') Относительно вліянія лѣсов* среднихъ широтъ см. главы о климатѣ Россів.
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Долгое время эти оѵіклоненія или аномаліи возбуждали только удив- 
леніе, но было мало попытокъ изслѣдовать ихъ. Это происходило 
отъ малаго количества наблюденій и отъ небольшаго пространства, гдѣ 
ихъ дѣлали. Можно сказать, что географическій кругозоръ былъ узокъ. 
Многіе склонялись ко миѣніго, что должны быть болѣе или менѣе общія, 
космическія причины, вслѣдствіе которыхъ въ данный мѣсяцъ или годъ 
вся земля получала мепѣе тепла, въ другой болѣе.

Въ концѣ X V III столѣтія можно было падѣяться, что въ этомъ во- 
просѣ, какъ и во многихъ другпхъ вопросахъ метеорологіи распростра- 
неніе наблюденій и строго научный иланъ изслѣдовавій позволитъ сдѣ- 
лать болыпіе успѣхн въ короткое время. Была основапа знаменитая 
Societas Meteorologica Palatina. Дружная работа многихъ учепыхъ и 
щедрое содѣйствіе курфирста Карла Теодора дали возможность пе только 
устроить цѣлую сѣть метеорологическихъ станцій но одному плану въ сред
ней, западной и южной Европѣ, но общество заботилось и о наблюде- 
ніяхъ въ болѣе отдаленныхъ странахъ. Были посланы инструменты въ 
Соединенные Штаты, Лабрадоръ, Грёнландію, тропическую Америку, Индію 
и Сибирь. Общество печатало мпогіа изъ этихъ наблюденій вполнѣ. При 
продолженіи такой деятельности въ течепіи лѣтъ 20— 30 вѣроятпо мно- 
гіе успѣхи, сдѣланные около половины XIX столѣтія, были-бы воз
можны лѣтъ 50 рапѣе. Но войны, послѣдовавшія за французской револю- 
ціей разстроили общество и большая часть паблюденій была прекращена, 
и тѣмъ менѣе думали о печатапіи прежнихъ. Въ 1820 г. Брандесъ 
занялся разработкой наблюденій, напечатанныхъ Societas Palatina ‘) и 
между прочимъ «исторіей погоды» 1783 года, въ которой разбираетъ 
причины и ходъ отклоненій отъ среднихъ за этотъ годъ.

Этотъ трудъ Брандеса надолго остался единственнымъ въ своемъ 
родѣ и только въ 40-хъ годахъ, послѣ того какъ увеличилось число станцій 
въ Европейской Россіи, Сибири и Сѣверной Америкѣ, знаменитый Дове 
могъ съ успѣхомъ заняться изученіемъ неперіодическихъ измѣненій тем
пературы 2) ІІользуясь наблюденіями въ странахъ, настолько удаленныхъ 
одна отъ другой, онъ имѣлъ достаточно широкій географическій кругозоръ.

Главнымъ результатомъ его изслѣдованій былъ тотъ, что темпера
тура выше или ниже средней никогда не распространяется не только 
на весь земной іпаръ, но даже на все сѣверное полушаріе, а что если, 
напр, въ Европѣ, температура ниже средней, въ Сѣверной Аыерикѣ или 
Восточной Сибири она выше, или обратно.

Слѣдующіе примѣры покажутъ, какъ распредѣляются отклоненія отъ

')  Brandes, W itterungskunde. Leipzig 1820.
2) Dove, Ueber die nicht periodischen Aenderungen der Wiirmevertlieiluug 6 томовг. 

Berlin D. Reimer. Анализъ трудовъ Дове поэтому вопросу въ статьѣ неперіодическія илмѣненіл 
температуры. Извѣстія И. Р- Геотр. Общ. за 1871, стр. 35.



среднихъ 1). Цифры безъ знака означаютъ, что температура выше средней, 
а со знакомъ —  ниже.
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Восточная часть Сѣв. А м ерики . . • 1,9 6,2 6,8 1,з -0 ,7 0,8

Западная Г рен лан д ія .............................. -2 ,7 - 1 , з 2,5 0,2 —О.з —

Исландія и Фарерскіе острова . . . — 0,2 -0 ,7 - 0 ,6 1,2 — 0,9 2,0

ПІотландія . .......................... .... 0,9 0,о 0 1,1 - 1 ,0 -1 ,5

С кан д и н ав ія ......................■ ■ 3,о 1,0 0,9 —0,8 -0 ,1 - 0 ,4

С редняя Европа . . . .  . . . . 2,7 0,6 0,2 -1 ,0 —2,3 -6 ,7

Вильна............................................................ 3,5 0,2 —0,5 —3,з -2 ,7 —2,9

С .-П ете р б у р гъ ........................................... 5,7 2,1 1,2 —3,9 —2,8 —0,2

Кемь и А рхангельска.............................. 6,5 5,5 2,0 - 2 ,9 - 4 а -1 ,1
М осква и С. Г у л ы н к и .......................... 3,6 - 3 ,7 3,2 —2,5 —1,6 - 2 ,5
Горки (Могилевской г у б .) ...................... 3,5 0 0,4 —3,о - 2 , з - 2 ,9

К і е в ъ ............................................................. 1,5 -0 ,4 0 - 2 ,4 - 0 ,7 — 4,5
Одесса н Н иколае п т ............................... 0,5 1,0 0,6 ' - 2 , 9 - 1 ,2 4,4
Лугань и Т а г а н р о г е .............................. 1,5 0 3,7 —2,2 1,0 1,1
Севастополь ................................................ 0,6 3,о 0,3 —2,6 0 — 3,8

П оти.' ............................................................. 0,3 1,2 -0 ,1 0 1,3 0,3

Т пф лисъ ........................................................ 0,5 1,9 0,8 - о , і 2,5 1,7
Б ак у ................................................................. - О л — 2,4 1,6 0,6 1,3 0,7
А стр а х ан ь . ■ ■ • . . . . -0 ,4 —3,5 2,8 —1,6 0,5 -0 ,1
Воронежъ ................................................ 2,4 - 2 , і 3,6 - 2 ,4 0,2 -2 ,1

К азань............................................................ 2,4 - 1 , і 4,4 —1,2 -0 ,6 - 2 , і

Средній У pa л т. 2) ........................................ 4,2 0,8 5,з 0,7 0,5 —2,з
Низовья Аму-Дарыі 3) .......................... — 3,5 -1 0 ,6 1,8 1,5 —0,2 1,5
Сѣверныя киргизскія степи ■■*) • • • —0,6 -1 1 ,3 5,9 2,5 0,8 3,2
Б арнаулъ и Т о м с к ъ .............................. 3,1 —11,9 4,5 2,з 2,2 2,2
Ен и с е й с к ъ . . . .  .............................. 3,7 -4 ,8 З.о 1,8 3,з 5.7
И р к у т с к ъ .................................................... 1,2 —5,4 4,7 2,в 1,6 0,1

Н ерчинскій заводь . .............................. 0,5 -0 ,4 6,0 1,2 0,8 2,1
Н пкоіаевскъ на Аыурѣ.......................... - 2 ,1 — І,Б 1,3 -0 ,2 1,1 2,5
Пекинъ ..........................  .......................... — 1,7 -2 ,6 3,0 0,7 —0,2 1,0

*) Первые шесть рядовъ взяты изъ статьи В. П. Кеппена 2eit. Met. т. XV, стр. 177, 
а для Россіи извлечены мною изъ Лѣт. Г. Ф. О. среднія температуры подлежащихъ мѣеяцевъ 
и взяты откдоненія отъ многолѣтнихъ среднихъ (см. въ кондѣ книги).

2) Екатеринбурге, Богословскъ и Златоустовъ.
3) Нукусъ и Петро-Александрове»
'*) Акмолинскъ и Семипалатиисвъ.
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Ю. склонъ Гималаи. . 0,о —0,7 1,1 0,2 0,6 -0 ,7
П е н д ж а б ъ ...................... 1,5 0 1,0 0,7 1,7 —0,8

Индія ’) . . СЗ. пров. и Аудъ. . . 2,9 0,з 0,9 1,7 - 1 ,0 —1,1
Центральный пров. . . 1,5 2,5 0,9 0,9 0,6 —2,6

Плоскогорье Д еккана. 0,2 1,1 0,9 0,1 —О.з — 1 *
Ц ей л он ъ . 0 0,5 0,8 0,4 —0,з - 0 ,4

Помѣіценная выше таблица даетъ отклоненія отъ среднихъ въ нѣко- 
торые мѣсяцы конца 70-хъ годовъ. Это время избрано потому, что оно 
еще довольно свѣжо въ памяти, а между тѣмъ была уже возможность 
собрать достаточное количество данныхъ о немъ.

Относительно 4 изъ данныхъ здѣсь мѣсяцевъ, именно Декабря 1877, 
Іюля 1878, Іголя и Декабря 1879, видно, что были значительныя откло- 
неиія вверхъ -и внизъ, Декабрь 1877 былъ замѣчателенъ чрезвычайно 
низкой температурой въ западной Сибири и къ Югу оттуда, въ Киргиз- 
скихъ степяхъ и въ низменной части средней Азіи. Холодъ былъ такъ 
силенъ, что замерзалъ Михайловскій заливъ у Восточнаго берега Каспій- 
скаго моря, подъ 40° с. ш., въ Красноводскѣ термометръ падалъ ниже— 
21, а въ ІІетро-Александровскѣ на Аму-Дарьѣ подъ 41° с. ш ., ниже— 31.

Этотъ холодъ зависѣлъ отъ необыкновенно сильнаго и продолжи- 
тельнаго антициклона въ Западной Сибири.

Такъ среднее давленіе мѣсяца, приведенное къ уровню моря въ 
Омскѣ 779,4, а въ Томскѣ 2) 777,і; 17-го Декабря оно доходило въ 
Омскѣ до 799,4, въ Томскѣ до 801,4, въ Барнаулѣ до 803,7, Семипа
л ати н ск  до 805,7 и даже въ Нукусѣ до 796,о. Такъ какъ давленіе къ 
Ю. и особенно къ ЮЗ. было ниже, а мѣстность ровная, то воздухъ устре
мился туда и въ Арало-Каспійской низменности холодъ сопровождался 
сильными СВ. вѣтрами. Въ Восточной части Европейской Россіи давле- 
ніе также было высоко, небо ясно, особенно въ концѣ мѣсяца, и темпе
ратуры были бы очень низки, еслибъ не случилось то, что здѣсь до 
Января не было снѣга, при иочвѣ, влажной отъ дождливой осени. Такъ 
какъ не было обыкновеннаго дурнаго проводника между теплой почвой и 
холоднымъ воздухомъ, и еще отсутствовало вещество, которое всего быстрѣе

а» за*) Свѣдѣнія для Индіи и Цейлона взяты изъ «Ueports ou the Meterology of India» 
1877, 1878 и 1879 годы.

2) Омскъ и Томскъ выбраны какъ самыя назкія метеорологическія станціи южной части 
западной Сибири, гдѣ слѣд. приведете къ уровню моря сопряжено съ наименьшей ошибкой.
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теряете тепло, то температуры были далеко не такъ низки, какъ слѣ- 
довало бы ожидать при столь продолжительномъ антициклонѣ. Изъ таб
лицы видно, что въ Москвѣ отклоненіе внизъ гораздо болѣе, чѣмъ въ 
Казани, хотя Казань гораздо ближе къ центру охлажденія, чѣмъ Казань. 
Но въ Москвѣ выпалъ снѣгъ въ средипѣ мѣсяца. Сѣверная и юго-за
падная Россія имѣли теплый декабрь, подъ вліяніемъ южиыхъ вѣтровъ.

Въ Декабрѣ 1877 слѣд. мы видимъ мѣстами очень высокую> 
мѣстами очень низкую температуру. Нужно еще замѣтить, что внутри 
Соединенныхъ Ш татовътемпература была почти настолько-же выше средней, 
ка.къ въ западной Сибири ниже ея, такъ напр, въ Миннезотѣ она на 
11.2, выше средней. Тоже можно сказать и объ Іюлѣ 1878, причемъ на
сколько можно судитъ теперь, самая низкая температура была на СЗ. 
Россіи, а самая высокая въ Закавказьѣ и особенно въ южной части 
Сибири, начиная нѣсколысо къ В. отъ Урала и до Байкала. II. И. Бро- 
уновъ ‘) характеризуете Воль 1878, въ большей части Европейской Россіи, 
какъ мѣсяцъ съ низкимъ давленіемъ, большой облачностью, больишмъ 
количествомъ осадковъ и низкой температурой. Особенно замѣчателенъ 
циклонъ, который оставался почти неподвижно отъ 15 до 25 около 
Казани и сопровождался къ Западу и Югу холодными и влажными СЗ. 
вѣтрами. По извѣстнымъ законамъ вѣтровъ, онъ долженъ былъ сопро
вождаться южными вѣтрами и слѣд. высокой температурой на В. иЮ В. 
И дѣйствительно напр. 22— 24 Іюля, особенно холодные отъ Москвы 
почти до Урала, были необыкновенно теплы въ юго-западпой Сибири.

Іюль 1879 отличался низкой температурой и продолжительнымъ 
ненастьемъ въ средней, а еще болѣе въ западной Евроиѣ (Англія, за
падная Франція), Западная и часть средней Россіи имѣетъ также тем
пературу ниже средней, но на ЮВ. Россіи она уже выше, а въ Сибири 
и средней Азіи гораздо выше средней.

Декабрь 1879 отличался такой низкой температурой въ средней 
Европѣ, что ничего подобнаго во многихъ мѣстахъ никогда не наблю
дали, а мѣстами съ знаменитаго Декабря 1788. Особенно холодно было 
въ Швейцаріи, восточной Франціи, южной Германіи и альнійскихъ 
областяхъ Австріи. Холодъ сопровождался необыкновенно высокимъ давле- 
ніемъ, причемъ въ началѣ мѣсяца почти вездѣ въ средней Евронѣ 
выпалъ глубокій снѣгъ и нролежалъ до конца мѣсяца. Этотъ мѣсяцъ 
замѣчатедепъ тѣмъ, что онъ показываетъ какъ низки могутъ быть темпе
ратуры даже въ средней Европѣ, при снѣгѣ и ясной погодѣ съ анти- 
циклопомъ, т. е. при такихъ условіяхъ, что холодъ не можетъ быть при- 
несенъ изъ другихъ ыѣстъ, а долженъ былъ возникнуть на мѣстѣ вслѣд- 
ствіе лучеиспусканія. Въ концѣ мѣсяца были дни, когда во Франціи,

‘) Zeit Met. XV, 90.
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южной Германіи и низкихъ долинахъ ІПвейцаріи были температуры до 
— 20 и ниже, а въ сѣверной Швеціи и сѣверной Россіи около 0° и выше. 
Въ Яиварѣ 1882 давленіе было также высоко въ средней Европѣ, но 
такъ какъ не было снѣга, то температуры были гораздо выше *)• Это 
подтверждаешь замѣченное выше о Декабрѣ 1877 и сравнительно маломъ 
охлажденіи въ восточной Россіи вслѣдствіе отсутствія снѣга.

Декабрь 1879 холоденъ и на ЮЗ. Россіи и тепелъ въ Закавказьѣ 
н особенно Сибири (кромѣ крайняго Сѣвера). Въ Индіи опять полоса 
холода, причемъ отклоненія замѣчательно велики для такой низкой широты.

Четыре мѣсяца, которые я разсмотрѣлъ, благопріятны для гипотезы 
До во что существуетъ полное возмтьи^снъв (компенсація) температуры 
на земномъ шарѣ, и что средняя температура даннаго мѣсяца та же 
самая въ разные годы, только распредѣденіе ея иное. Несомнѣнно, что 
этого строго доказать нельзя, но во всякомъ случаѣ заслуга Дове велика 
въ томъ отногаеніи, что онъ расширилъ кругозоръ въ этомъ отношеніи и 
доказалъ, что рядомъ съ теплыми областями (или отклоненіями вверхъ 
отъ средней) существуютъ и холодныя и обратно, и что гипотеза о воз- 
мѣщеніи во всякомъ случаѣ очень вѣроятна.

Въ Ноябрѣ 1877 и Мартѣ 1878 температура почти вездѣ, въ гра- 
ницахъ местностей, вошедшихъ въ таблицы, выше средней. Что еще 
замѣчательнѣе, это то, что конецъ 1877 и начало 1878 гораздо теплѣе 
средней не только въ Индіи, но и почти вездѣ въ тропической полосѣ, 
гдѣ есть наблюденія 2). Эта высокая температура была соединена съ 
высокимъ давленіемъ 3).

Отклоненія температуры въ троническихъ странахъ чрезвычайно 
важны тѣмъ, что 1) тропическая полоса обширнѣе, чѣмъ среднія и осо
бенно высшія широты земнаго шара, 2) эти отклоненія обыкновенно малы.

Въ два названные мѣсяца нельзя назвать обширной страны, гдѣ бы 
температура была значительно ниже средней. А между тѣмъ въ Ноябрѣ 
1877 температура была необыкновенно высока на Сѣверѣ Европейской 
Россіи, и во всей странѣ, за немногими исключеяіями, она выше средней. 
То же самое въ средней Европѣ и ббльшей части Сибири. Только на 
крайнемъ Востокѣ и въ средней Азіи она ниже. Температура выше 
средней и въ Индіп и въ части этой страны значительно. Въ Соединен- 
ныхъ ПІтатахъ изъ 13 климатическихъ областей, на которыя раздѣ- 
ляется страна, въ 12 температура выше средней, между нрочимъ и у

*) О температурѣ и давленіи Января 1882 и сравпенш ихъ съ Декабрем! 1879: Zeit. 
Met. т. XVII, стр. 98, С. К . томъ 94 стр. 180 и 1175, о ДСкабрѣ 1879 еще въ статьяхъ С. К. 
т. 91, Zeit. Met. т. XV, стр. "76, 82, 139, 288, 376 и статья «Вліяніе географических! усдовій 
на ереднія температуры зимы» въ Жури. Русс. Физ. Хим Общ. за 1882, стр. 1.

J) См. статью Кеппена Zeit. Met. т. XV, 177,279.
s) См. статью Blanford въ «Xature» за 18 марта 1880,
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береговъ Тихаго океана (въ Минезотѣ на 4,і), и лишь у Мехиканскаго 
залива ниже (— 1,і).

Еще замѣчательнѣе высокая температура Марта 1878. Нигдѣ, въ 
границахъ мѣстъ, данныхъ въ таблицѣ, отрицательное отклоненіе не 
болѣе—0,6. Въ Соедипенныхъ Штатахъ вездѣ, отъ Атлантическаго океана 
до Тихаго и отъ Мехиканскаго залива до сѣверпой границы, темпера
тура выше средней, въ Миннезотѣ и по верхнему Миссури слишкомъ 
на 12°! Здѣсь и предъидущіе мѣсяцы были очень теплы, особенно 
Декабрь и Февраль. Вторая теплая область— восточная Россія и почти вся 
Сибирь. В ъ ‘Индіи отклоненіе не такъ велико, какъ въ Ноябрѣ 1877, но 
вездѣ однако температура выше средней. Средняя и южная Европа, за
падная и часть южной Россіи имѣютъ приблизительно нормальную тем

пературу.
Отчего зависятъ подобным условія, намъ еще не извѣстно въ точ

ности. Если, какъ предполагаютъ многіе ученые, существуютъ болыпія раз
личья въ количествѣ получаемой землей солнечной теплоты, то подоб
ным различія должны прежде всего оказаться въ тропической полосѣ, 
вслѣдствіе того, что она получаетъ болѣе тепла отъ солнца и вслѣдствіе 
ея ббльшаго протяженія. Болѣе обстоятельный изслѣдованія климата тро 
пической полосы, соединенный съ антинометрическими наблюденіями между 
прочимъ и на болыпихъ выеотахъ, вѣроятно дадутъ намъ ключь ко мно
гому, что остается для насъ темнымъ. Въ этомъ случаѣ антинометри- 
ческія наблюденія могутъ указать на измѣненіе солнечной энергіи, 
метеорологическія наблюденія въ тропикахъ— на ближайшія слѣдствія этихъ 
измѣненій, а наблюденія надъ воздушными теченіями на высокихъ горахъ— 
на вѣроятиую причину многихъ явленій въ среднихъ широтахъ. Обра- 
зованіе антициклоновъ, вѣроятно, можетъ объясниться косвенными влія- 
ніями происходящаго въ тропическихъ странахъ.

Нельзя не упомянуть о томъ, какъ слѣдствіемъ болѣе высокой тем
пературы въ тропическомъ поясѣ можетъ быть болѣе, низкая въ среднихъ 
широтахъ. Положимъ, что въ данный годъ получается болѣе тепла отъ 
солнца, чѣмъ въ другіе. Въ среднихъ широтахъ, особенно напр, выше 
45° прямое вліяніе этого обстоятельства будетъ ничтожно зимой, но въ 
тропикахъ это будетъ имѣть слѣдствіемъ увеличеніе размѣра восходя- 
щихъ токовъ, и поэтому будетъ способствовать образованію антицикло
новъ въ среднихъ широтахъ. Если они образуются на материкахъ, то 
это поведетъ къ болѣе холодной зимѣ (см. выше замѣченное о Декабрѣ 1879).

Нужно замѣтить, что теперь не только не существуетъ подобной 
организаціи наблюденій въ тропической полосѣ, но изъ всѣхъ обширныхъ 
странъ ея только Индія имѣетъ хорошо устроенную сѣть наблюденій, 
результаты которыхъ печатаются во время. Результаты многихъ наблю-
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депій совсѣмъ пе печатаются своевременно и становятся извѣстными 
ученымъ изрѣдка и болѣе или менѣе случайно.

Такъ какъ неперіодическія измѣненія температуры зависятъ отъ 
неперіодическихъ же измѣненій давленія, а отъ послѣднихъ измѣняется 
и весь ходъ погоды, то очевидно, что другія метеорологическіе элементы 
также измѣняются неперіодически. Въ тропическомъ поясѣ и во многихъ 
мѣстахъ среднихъ широтъ лѣтомъ, при малыхъ измѣненіяхъ температуры, 
возможны очень болынія измѣненія облачности, осадковъ, влажности воз
духа и т. д. Неперіодическія измѣненія этихъ элементовъ сравнительно 
мало изслѣдованы. Дове, между прочимъ, лишь вкратцѣ упоминаетъ объ 
измѣненіяхъ въ количествѣ осадковъ '). Для Россіи я собралъ нѣкоторыя 
данныя въ этомъ отнопіеніи 2) и иоказалъ, что иногда лѣтомъ существуетъ 
рѣзкое разграниченіе дождливыхъ и сухихъ полосъ въ Европейской 
Россіи 3). Эти условія имѣютъ большое практическое значеніе; извѣстно, 
что въ средней и особенно въ южной Россіи урожай болѣе всего зави- 
ситъ отъ своевременнаго и обильнаго дождя.

Изслѣдованія Дове надъ неперіодическими измѣненіями темпера
туры повели еще къ тому, что оказалось возможнымъ выводить болѣе 
точныя среднія по такъ называемой системѣ одновременныхъ отклоне- 
ній. Она основывается на томъ, что подобный отклоненія не уеди
нены, а распространяются болѣе или менѣе во всѣ стороны. Слѣдова- 
тельно, если въ данномъ мѣстѣ, напримѣръ Тулѣ, есть непродолжительныя 
наблюденія, напримѣръ за 2 года, то нужно справиться каковъ былъ 
характеръ этихъ лѣтъ въ ближайшемъ мѣстѣ, гдѣ есть продолжительный 
наблюденія, напримѣръ Москвѣ. Если данный мѣсяцъ тамъ былъ на 3° 
холоднѣе многолѣтней средней, то есть большое вѣроятіе, что и въ Тулѣ 
оказалось бы тоже. Еще лучше, если по другую сторону, напримѣръвъ 
Орлѣ, находится также мѣсто гдѣ сдѣланы продолжительный наблюденія, 
тогда можно взять среднюю изъ 2 выводовъ и получить болѣе точную 
среднюю. Этимъ способомъ давно уже пользуются съ болынимъ успѣхомъ. 
Конечно, чѣмъ ближе находятся станціи, гдѣ есть продолжительныя на- 
блюденія, и чѣмъ болѣе ихъ въ разныхъ нанравленіяхъ, тѣмъ точнѣе 
выводъ. Этотъ методъ не примѣнимъ къ мѣстамъ раздѣленнымъ высо
кими горами. Есть еще условіе, при которомъ онъ непримѣнимъ, даже 
въ близкомъ разстояніи и для мѣстъ, не раздѣленныхъ горами. Это именно 
при положеніи одного въ долинѣ, а другаго на отдѣльной горѣ, въ тѣ 
зимніе мѣсяцы, когда часто бываютъ антициклоны ")•

' )  K lim ato l. B e itra g e , Т . I.
*) «Распредѣленіе осадковъ въ Россіи»  М етеор. С борн. Т . I .
3) См. такж е статью. «О садки и грозы 1871 года». Записки  по Общ. Геогр. Т. VI.
4) См. упомянутую выше статью  «Вліяніе топограф итескихъ условій на среднія тем п ера

туры  зимы».



Очевидно, что система одновременных’!, отклоненій еще болѣе при- 
мѣнима къ давленію, такъ какъ оно менѣе, чѣмъ температура, зависитъ 
отъ мѣстныхъ условій.

Долго думали, что осадки (дождь и снѣгъ) раснредѣляются такъ 
неправильно изъ года въ годъ, что нельзя пользоваться системой одно- 
временныхъ отклоненій для вывода болѣе точныхъ среднихъ. Но въ 
нослѣдніе годы вышла замѣчательная работа Ханна, 1) которая доказала, 
что это возможно, и доказала для такой гористой страны какъ Австрія, 
гдѣ количество выпадающей воды измѣпяется въ больншхъ размѣрахъ на 
неболыдомъ пространствѣ. Конечно, нужны нѣсколько болѣе продолжи- 
тельныя наблюденія въ каждомъ мѣстѣ, чѣмъ для температуры и особенно 
давленія. Оказывается, что если данный неріодъ былъ дождливѣе обыкно- 
веннаго на равнинѣ или въ предгоріи, то онъ окажется дождливѣе и въ 
сосѣднихъ горахъ, и отношеніе количества выпадающей воды въ горахъ 
и на равнинѣ окажется почти то же, что и за болѣе продолжительное 
время. Если напримѣръ въ іюлѣ въ средней за 4 года выпало на рав- 
нинѣ 65 мм., а въ сосѣдней станціи на склонѣ горы 130 мм., а за 
болѣе продолжительное время на равиинѣ 45 мм., то очень вѣроятно, 
что этотъ продолжительный неріодъ даетъ на склонѣ горы 90 мм., то 
есть вдвое, какъ и въ дождливые годы.

Изслѣдованія надъ неперіодическими измѣненіями температуры по
вели также къ рѣшенію вопроса о размѣрахъ отклоненій, крайнихъ и 
среднихъ. 2) Иногда ихъ называютъ измѣнчивостыо температуры. Мнѣ 
кажется однако, удобнѣе сохранить названіе аномаліи или ввести назва- 
ніе отклоненгя отъ средней, для того чтобъ не смѣшивать съ измѣненіями 
изо дня въ день. (См. объ этомъ гл. 22).

Самыя малыя отклоненія отъ среднихъ даютъ, конечно, широты 
близъ экватора, а въ среднихъ широтахъ острова вдали отъ материковъ 
и отъ скопленій морскаго льда. Внутри материковъ отклоненія бываютъ 
болѣе и изъ всѣхъ странъ, гдѣ есть наблюденія они всего болѣе зимой 
въ западной Сибири, гдѣ и измѣненія изо дня въ день очень велики.

‘ ) U n te rsu c h u n g e n  ttb e r  d ie  R e g e n v e rh iiltm sse  von O e s te rre ic h — tto g a r n  Sitzb. W ien. 

A k a d . J a n u a r  1880
3)  См. статью  »Н епереодическіл измѣненія тем пературы . И зв. И . Р . Геогр. Общ. за  1871.



Г л а в а  22.

Измѣненія температуры изо-дня въ день.

Для характеристики климата могутъ служить еще измѣненія изо
дня въ день. Это даетъ намъ понятіе объ измѣнчивпсти климат а  въ 
тѣсномъ значеніи. Для того чтобъ получить эти данныя, поступаготъ 
такъ: берутъ разность сѵточныхъ среднихъ температуръ двухъ сосѣд- 
нихъ дней, независимо отъ знака, за дѣлый мѣсяцъ или болѣе, склады- 
ваютъ разности и дѣлятъ на число дней. Въ результатѣ получается измѣ- 
неніе изо-дни въ день или измѣнчивошъ температуры. Ихъ не слѣ- 
дуетъ смѣшивать пи съ суточными измѣпеиіями температуры, происхо
дящими отъ обращенія земли вокругъ оси, ни съ не періодическими от- 
клоненіями температуръ мѣсяцевъ отъ средней (аномаліями). Большая 
измѣнчивость температуры можетъ совпадать съ очень малыми отклоне- 
ніями отъ средней мѣсячной температуры, именно если въ данный мѣ- 
сяцъ теплые и холодные дни быстро слѣдуютъ одинъ за другимъ. На- 
противъ, мѣсяцъ можетъ дать очень большое отклоненіе отъ средней, 
но малую измѣнчпвость изо-дня въ день. Примѣры будутъ даны ниже.

Даю таблицы измѣнчивости температуры для различныхъ мѣстио- 
стей среднихъ широтъ. Свѣдѣнія взяты изъ статьи Ханпа (Hann) Unter- 
suchungen ttber die Yeranderlichkeit der Tages-Tem peratur, Sitzb. d. W ien. 
Akad. 1875, единственной значительной работы по этому предмету. 
Группировка по мѣстностямъ у меня отчасти иная, чѣмь у Х анна.

Измѣпчивость температуры.
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4 9 4/ 2° 2,1 2,2 2 ,о 1,7 1,7 1,8 2,0 1.9 1,6 1.6 1,4 1,7 1,8

бзѵ»° 2,8 2,1 2 ,о 1,7 1,4 1,6 1,6 1,5 1,4 1,5 1,9 2,2 1,6оОСО 2,5 3,1 3,з 2,4 1,4 1,7 1,4 1,2 1,1 1,4 1,6 2,0 1,9

63° 3,5 4,1 3 ,і 2,8 2,2 2,5 2,5 2,2 h 8 1,6 1,7 2,4- 2,5

5 Г / , ° 3,2 3,6 3,з 2,5 1,7 2,0 1,9 1,7 1,7 1,6 2,1 2,5 2,3

4 4  ЧР 1,8 1,5 1,8 1,4 1,2 1,4 1,3 1,2 1,2 1 , 1 1,2 1,7 1,4

Южная Европа. (4 ст.) .
Средняя Европа (6 ст.)
Англія (2 с т . ) .................

П рп балт ійская  ' ) .

Европей
ская Россія

Сѣвернан2) . . . .  
Средняя п Южная 3) 
Крымъ '■ ) .................

*) Гельсингф орсъ и  П етербурга . 2) У стьсисольскъ и  А рхангельска. 3)  К алуга и  Лугань.
4) К ар аб ах ъ  на южномъ берегу.
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59° 4,5 4,9 3,8 3,1 2,6 2,8 2,6 2,1 1,8 1,9 2,7 3,8 3,о

Западная 9  ........................ 56° 5,8 4,4 4,2 3,5 2,2 3,о 2 ,з 1,9 1,6 2 ,о 3,0 4,3 3,і

Оибирь.
Забайкалье 3) ................. 577*° 3,1 2,6 2,5 2,6 2,1 2,4 1,9 1,2 1,3 1,6 2 ,з 3,1 2,2

Сѣверо-восточиая *) • • ■ 62° 3,4 3,5 2,6 2,6 2,1 2 ,о 2 ,з 2,1 1,5 1,6 1,9 3,0 2,4

Восточное побережье 9 • 55° 3,2 2,9 2,9 2 ,о 1,6 1,2 2.1 1,8 1,1 1,0 2,0 2,1 2,1

Сѣв. Китай 6) ...................................... 40° 2,1 1,7 1,8 2 ,о 1,6 2,2 1,9 1,7 1,3 1,2 1,3 1,8 1,7

' Аляска 7) ............................. 577»° 1,6 2,1 2 ,о 1,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 1,0 1,4 1,5 1,2

Калифорнія (2  станц .). . 38° 1,2 1,5 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,3 1,2 1,3

Плоскогорье (3  станц ) ■ 417»° 4,7 4,5 4,2 4,1 3,4 3,1 2,7 2,а 2,5 3,0 3,5 3,8 3,5

Сѣверпал Внутреннія равнины (4 ст.) 44° 4,5 5,1 4,8 3,7 3,1 3,1 2,5 2,2 2,4 2,6 3,2 3,4 3,4
-

Америка. Южные штаты (6 станц-).
Восточные штаты и  К а

нада (5 станц.) . . • ■

307'»°

43°

3,1

3,9

3,4

4,/

3,1

3,9

2.7

2.8

2,2

2,5

1,5

2,4

1.2

2,2

I , '

2 ,о

1,1

1,8

1 ,і

2 ,з

2 ,о

2,5

2,8

2,8

2,1

2,8

Сѣверо-аыераканскій ар
хипелага ......................... 75° 3,0 3,0 2,4 2,2 2,2 1,3 0,8 1,2 0,7 1,5 2,5 2,8 2,о

Гвіана- • . 7° 0,7 0,5 0,5 0,4 0,6 0,8 0,7 0,8 0,7 0,4 ,0,5 0,7 0,6

Среднія широты южнаго иолушарія ■ • 34° 
ю. ш.

2,0 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,5 1,7 1,7 1,8 2 ,о 1,7

Замѣчу еще, что въ этой таблицѣ я ввелъ поправку относитель
но годовой амплитуды температуры. Польза этой поправки видна изъ 
того, что здѣсь разсматриваются не періодическія измѣненія температуры 
изо-дня въ день, и поэтому для болѣе точнаго сравненія, лучше исклю
чить тѣ измѣненія, которыя происходятъ отъ правильнаго періодиче- 
скаго измѣненія, т. е. отъ возрастанія температуры отъ зимы къ лѣту 
и уменыненія ея отъ лѣта къ зимѣ. Въ Якутскѣ измѣненія отъ этой 
причины доходятъ почти до 0,7 въ сутки, въ Верхоянскѣ даже почти до 
0,9 (температура октября въ Якутскѣ— 9д , ноября— 29,8 , октября въ 
Верхояискѣ— 13,9 , ноября— 39 ,і ). Видно однако, что даже въ этихъ 
мѣстахъ, измѣненіе, зависящее отъ правильнаго годоваго хода темпера
туры гораздо менѣе, чѣмъ другія, такъ что еслибъ не исключить ихъ, 
то выводъ не очень измѣпился-бы. Изъ таблицы видно, что измѣнчи- 
вость суточной температуры вообще болѣе внутри материковъ, чѣмъ на

9  Богословскъ и  Н илш етагильскъ. 
2) Тобольскъ и Б арнаулъ . 
я) Н ерчинскій  заводъ.
9  Я кутскъ .
5) А янъ  и  Н иколаевскъ п а  А мурѣ.
в) П екииъ.
7) С итха.



берегу моря, что она болѣе на восточныхъ берегахъ, чѣмъ на занад- 
ныхъ (напримѣръ, на восточномъ побережьѣ Сибири, чѣмъ въ Англіи 
и Аляскѣ), и на обоихъ материкахъ сѣвернаго полушарія, американ- 
скомъ и европейско-азіатскомъ, она увеличивается съ широтой до нѣко- 
тораго предѣла, достигаетъ наибольшей величины къ С. отъ 45° (въ за
падной Сибири около 55°, а въ Сѣверной Америкѣ, вѣроятно, около 
50°), и оттуда уменьшается къ сѣверу.

Въ средней за годъ наибольшая измѣнчивость встрѣчается внутри 
Сѣверной Америки, затѣмъ уже идутъ западная Сибирь и Уралъ. Зимой, 
впрочемъ, и здѣсь измѣнчивость также велика какъ впутри Сѣверной 
Америки, но гораздо менѣе въ апрѣлѣ и съ іюпя по сентябрь. Группа 
«внутреннія равнины» (въ Сѣверной Америкѣ) не имѣетъ ни за одинъ 
мѣсяцъ менѣе 2,2 , а «плоскогорья» даже не менѣе 2,5 .

Въ Соединенныхъ Ш татахъ даже на берегу Мехиканскаго залива 
измѣнчивость очень велика, такъ въ группѣ «южные штаты» за годъ 
еще 2,і . Въ южной Европѣ цѣлыхъ 10° къ сѣверу она всего 1,2 . 
Нужно замѣтить, что всѣ станціи этой группы, кромѣ Вашингтона въ 
Арканзасѣ, лежатъ или на берегу моря, или близко отъ моря. Въ январѣ 
въ южныхъ штатахъ измѣнчивость почти втрое болѣе, чѣмъ въ южной 
Европѣ. Новый Орлеанъ и Каиръ лежатъ подъ одной широтой, причемъ 
Каиръ даже далѣе отъ моря, однако, за январь измѣнчивость въ Каирѣ 
1,1 ’), въ Новомъ Орлеанѣ 3,6 *)■

Между западными берегами Европы и Америки нѣтъ существен
ной разницы.

Выше я уже упомянулъ о большой измѣнчивости суточной темпе
ратуры въ Соединенныхъ Ш татахъ даже и лѣтомъ. При особенныхъ 
условіяхъ, она чрезвычайно велика. Такъ въ г. Маркеттъ, на южномъ 
берегу Верхняго озера, она болѣе 4° въ три лѣтніе мѣсяца. Это объ
ясняется тѣмъ, что на озерѣ ледъ сохраняется очень долго, и даже 
когда онъ стаялъ остается большая толща холодной воды, а къ югу отъ 
озера находится сильно нагрѣтый материкъ. Такъ какъ направленіе 
вѣтра часто измѣняется, то онъ приноситъ то теплый воздухъ съ юга, 
то холодный съ озера.

Такими-же условіями объясняется большая измѣнчивость темпера
туры весной и лѣтомъ во многихъ приморскихъ станціяхъ южнаго по- 
лушарія, особенно въ Австраліи. Туда приносится то теплый воздухъ 
извнутри материка, то холодный съ моря. Въ Мельбурнѣ въ январѣ, 
т. е. среди лѣта, измѣнчивость 2,8 . Въ Австраліи средняя температура 
лѣта гораздо ниже чѣмъ въ Европѣ, подъ тѣми-же широтами, но наи- 
большія температуры не только не ниже, но даже выше.
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*) Дадѣе, приводя цифры отдѣлы іьш , станцій , я не ввожу поправки годоваго хода 
температуры.
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Большая измѣнчивость суточной температуры далеко не всегда 
совпадаешь съ большими отклоненіями мѣсячныхъ среднихъ отъ долго- 
лѣтнихъ  или съ большой средней аномаліей. Даю нѣсколько примѣ- 
ровъ, въ средней за годъ.

Средняя
изменчивость

суточной
температуры.

Средняя
аномалія
мѣсячяой

температуры.

Отношеніе 
: 1.

Н е а п о л ь .............................. 1,0 1,0 ') 1,0

Оксфордъ .......................... 1,7 1,2 1,4

Европа.
Леііпцпгъ.............................. 1.8 1,7 1,1

Л угань................................... 2,5 2,1 1,2

Петербургъ.......................... 2,2 2,о 1,1

А р х а н г е л ь с к ! .................. 2,8 2,з 1,2

Богословскъ . . . . 3,4 2,і 1,6

Б арнаула . 3.5 2,з 1,5

Нерчннекін заводъ .................................. 2,5 1,4 1,8

Торонто (К анада) . . . 2,в 1,3 2,0
Сѣкерная
Америка. М аріетта.............................. 2,7 1,6 1,7

Л п в е п в о р т ъ ...................... 3,7 1,7 2,2

А встралія. М ельбориъ.............................. 1,9 0,4 4,7

Отсюда видно, что обѣ величины очень мало разнятся въ Европѣ, 
уже болѣе въ Западпой Сибири, еще болѣе внутри Соединенныхъ Шта- 
товъ и чрезвычайно много въ Австраліи. Отсюда можно сдѣлать такое 
заключеніе: въ Еврояѣ чаще чѣмъ въ Америкѣ большія отклоненія тем
пературы мѣсяцевъ отъ средней, но эти отклоненія разъ установившись, 
продолжительнѣе. Въ Соединенныхъ Ш татахъ температура колеблется 
гораздо быстрѣе, но болынія продолжительный отклонения температуры 
цѣлыхъ мѣсяцевъ тамъ рѣже.

Вѣроятно это зависитъ отъ двухъ причинъ: 1) анциклоны (центры 
высокаго давления) тамъ движутся быстро съ запада на востокъ, какъ 
и циклоны 2), отчего зависятъ быстрыя перемѣны погоды, между тѣмъ 
какъ въ Е]вропѣ антициклоны менѣе слѣдуютъ за движеніемъ цикло- 
новъ и часто устанавливаются надолго въ одной мѣстности; 2) изотермы 
размѣщены тѣснѣе въ Соединенныхъ Ш татахъ чѣмъ въ Европѣ, въ по
следней онѣ тѣснятся только на границахъ моря и материка и около 
горъ, отсюда болѣе быстрое измѣненіе температуры въ Соединенныхъ 
Штатахъ.

')  Палермо. Она во всякомъ случаѣ мало отличается отъ наблюдаемой въ Неаполѣ.
2) Это доказано Лумисомъ (Loomis) въ его Contributions to Meteorology, помѣщав- 

тихся въ Amer, Journ. Science. См. также гл. 25.
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Несовпаденіе большой аномаліи температуры мѣсяцевъ съ большой 
измѣнчивостью суточной температуры доказывается и болѣе подробнымъ 
разсмотрѣніемъ температуры данныхъ мѣсяцевъ за разные годы. Очень 
часто мѣсяцъ съ большой аномаліей имѣетъ малую измѣнчивость суточ
ной температуры и обратно.

Даю нѣсколько примѣровъ. Таблица расположена такъ, что сна
чала дана средняя измѣнчивость суточной температуры за данный мѣ- 
сяцъ, затѣмъ она же за отдѣльные годы, а рядомъ аномалія, причемъ -f- 
означаетъ, что данный мѣсяцъ теплѣе средней, а —  холоднѣе.

Изм.- измѣнчивость суточной температуры.
Ан.— аномалія.

Мѣсто. Время.

Ср
ед

н.
 

из
м. Годъ

и
мѣсяцъ. йсо

н
И
<5

Годъ
и

мѣсяцъ. я
І

и

Годъ
и

мѣсядъ. яСО
S

и
<

Петербурга Зима . . . 3,2 Янв. 1853. 2,4 + 4 ,з Февр. 1850. 4,7 +  1,2 Февр. 1848. 2,5 +4,9
Дек. 1856. 4,0 + 0 , і

Мартъ. . . 2,8 М артъ 1848. 1,4 + 4 ,9

Богословскъ Дек. и яив. 5,4 Янв. 1851. 6,1 +  0,4 Дек. 1859. 4,з +8,4 Дек. 1858. 7,в — 0,9

Оренбурга. Мартъ. . . 3,2 М артъ 1860. 1,4 - 7 , 4 1856. 5,4 —  і,9

Лугань. . . Зима . . . 3,5 Янв. 1848. 2,8 - 9 ,4 Янв. 1853. 1,9 — 4,9 Февр. 1855. 5,6 — 0,8
Февр. 1853. 2,0 +  4,7

Барнаулъ . Декабрь. . 5,в Дек. 1855 8,з — 0 ,5 Дек. 1852. 4,7 + 4 ,2

Ц ю ри хъ . . Декабрь. . 2,2 15—28 дек. 1879. 1,1 -10 ,0

Отсюда видно, что въ ІІетербургѣ декабрь 1856 и февраль 1850, 
имѣвшіе температуру очень близкую къ средней, имѣли большую измѣн- 
чивость суточной температуры, напротивъ, въ необыкновенно теплые 
мѣсяцы, январь 1853, февраль 1848 и мартъ 1848 измѣненія изо-дня въ 
день были гораздо менѣе, чѣмъ обыкновенно.

Въ Боюсловскѣ  декабрь 1858 и январь 1851, мѣсяцы съ темпера
турой, очень близкой къ средней, дали очень большія измѣненія изо дня 
въ день, а необыкновенно теплый декабрь 1858, напротивъ, сравнительно 
неболынія.

Я  далъ примѣры очень теплыхъ мѣсяцевъ съ малой измѣнчивостью 
температуры изо-дня въ день, изъ наблюденій въ Петербургѣ и Бого
сл о ве^ ; отсюда можно заключить, что зимой, на сѣверѣ Россіи, когда 
установятся теплые ЮЗ. вѣтры, они господствуютъ довольно долго. Н а- 
блюденія въ Оренбурт  и Лугани  даютъ примѣры малой измѣнчивости

КЛИМАТЫ 8ВМНАГО ШАРА. 22
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и для очень холодныхъ мѣсяцевъ, именно: мартъ 1860 въ Оренбургѣ и 
январь 1848 въ Лугани. Нужно замѣтить, что это самые холодные одно
именные мѣсяцы за цѣлый, очень продолжительный неріодъ наблюденій.

Въ Барнаулѣ, декабрь 1855 далъ необыкновенно большую измѣн- 
чивость изо-дня въ день при нормальной средней температурѣ.

Въ Цюрихѣ, въ НІвейцаріи, какъ и вообще въ средней Европѣ, 
декабрь 1879 былъ необыкновенно холоденъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, 
измѣнчивость температуры была не велика, напримѣръ, въ двухнедѣльный 
періодъ 15— 28 декабря она была лишь 1,і, между тѣмъ средняя измѣн- 
чивость въ декабрѣ 2,2, а отклоненія температуры этихъ дней отъ много- 
лѣтней средней— 10,о.

Возвращаясь къ таблицѣ замѣчу, что въ южной Европе, какъ и 
въ Калифорніи, т. е. въ странахъ находящихся вблизи моря, и уединен- 
ныхъ отъ самыхъ холодныхъ странъ горами, измѣненія изо-дня въ день 
почти не болѣе зимой, чѣмъ лѣтомъ.

Замѣчу еще одно: почти во всей Европѣ и Азіи анрѣль менѣе 
измѣнчивъ, чѣмъ мартъ и май. Въ Америкѣ ничего подобнаго не за
метно, напротивъ, измѣнчивость быстро уменьшается отъ апрѣля къ маю.

Въ Россіи на СЗ. измѣнчивостъ оказывается сравнительно малой, 
въ томъ числе и въ Петербургѣ, который почему-то имѣетъ репутацію 
города съ очень измѣнчивымъ климатомъ. Особенно замѣчательна малая 
изменчивость въ августѣ, именно 1,2 въ Петербургѣ, т. е. столько-же, 
сколько въ Аѳинахъ и Лиссабонѣ и гораздо менѣе, чѣмъ въ западной и 
средней Европѣ, и почти вездѣ въ Россіи. Такъ, папримѣръ, изменчи
вость въ августѣ: Нарижъ, Ш тутгарта и Вѣна 1,8, Варшава, Усть- 
Сысольскъ, Богословскъ и Лугань 1,9, Архангельскъ 2,о, Ореибургъ и 
Нижнетагильскъ 2,і и т. д. Даже на южвомъ берегу Крыма изменчи
вость болѣе, чѣмъ въ Петербурге въ августе. Зимой въ Петербурге 
изменчивость более, чемъ летомъ, нревосходитъ наблюдаемую въ то же 
время года въ западной, южной и средней Европе, но гораздо менее, 
чемъ внутри Европейской Россіи и особенно въ западной Сибири. 
Известно, что обыкновенно думаютъ иначе, и нротивуподагаютъ непо
стоянство Петербургскнхъ зимъ ровному холоду сибирскихъ. Такъ какъ 
западная Сибирь у насъ известнее восточной, то, очевидно, что подоб
ное мненіе относится не только къ последней, но н къ первой. Наблю
ден]^ показываютъ, однако, что въ западной Сибири зимой температура, 
такъ измЬнчива, что изъ всехъ извЬстныхъ странъ земваго шара, только 
внутри сѣверной Америки встречается что-либо подобное. Обыкновенное 
мненіе объ изменчивости петербургской зимы и постоянстве сибирской 
вЬроятно, произошло отъ того, что въ Петербурге зимой часто слу
чаются переходы температуры отъ -(-0 къ — 0, или отъ мороза къ отте
пели и обратно. Такія измененія температуры, хотя-бы и неболыпія,
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очень чувствительны и замѣтны такъ какъ соединяются съ таяніемъ и 
замерзаніемъ. Гораздо больгаія измѣненія температуры въ Сибири менѣе 
иоражаютъ, такъ какъ температура зимы настолько низка, что оттепели 
бываютъ рѣдко. Однако, тамъ бываютъ разности до 30° и даже 3 6°  
между средними температурами двухъ послѣдующихъ дней.

Въ восточной Сибири измѣнчивость температуры гораздо менѣе, 
чѣмъ въ западной, особенно зимой. Причина этой, относительно малой 
измѣнчивости та, что восточная Сибирь находится въ области антици
клона въ теченіи зимы и части весны и осени, отчего, вообще, зависитъ 
постоянство погоды въ это время года, Я предполагало даже, что и тѣ 
измѣневія, которыя происходятъ зимой, внутри восточной Сибири, осо
бенно въ Забайкальѣ и на верхнемъ и среднемъ Амурѣ, имѣютъ не тотъ 
характеръ какъ въ Европейской Россіи и западной Сибири. Въ послѣд- 
нихъ измѣненія температуры зависятъ отъ смѣны теплыхъ и влажныхъ 
Ю. и 3 . вѣтровъ, сухими и холодными С. и В. и отчасти отъ вклгоче- 
нія въ область антициклоновъ послѣ послѣднихъ. Внутри восточной 
Сибири господство антициклона лишь рѣдко нарушается, и мнѣ кажется, 
что измѣненія температуры изо-дня въ день происходятъ скорѣе отъ 
очень незначительныхъ измѣненій въ силѣ вѣтра, приносящаго воздухъ 
съ сосѣднихъ высотъ. Такъ какъ зимой въ области антициклона на днѣ 
долинъ, вообще, бываетъ холоднѣе. чѣмъ на сосѣдвихъ высотахъ, то 
оттуда приносится воздухъ, болѣе теплый самъ по себѣ и нагрѣвающійся 
еще при нисхожденіи. Полное затишье благопріятнѣе для охлажденія 
долинъ. На склонахъ вѣтеръ снизу, т. е. изъ долинъ, приноситъ воздухъ, 
болѣе холодный <амъ по себѣ и охлаждающійся еще при подъемѣ.

Еслибъ не было этихъ мѣстпыхъ причинъ измѣненія температуры 
изо-дня въ день, то измѣнчивость была-бы еще менѣе. Впрочемъ и такъ, 
въ январѣ и февралѣ она менѣе, не только чѣмъ въ западной Сибири, 
но и въ Европейской Россіи. Разность съ Сѣверной Америкой, при той 
же широтѣ и отдаленіи отъ моря на Востокъ, очень велика. Остается 
еще упомянуть о малой измѣнчивоети лѣтомъ въ очень высокихъ широ- 
тахъ, на Сѣверо-Американскомъ Архипелагѣ. Она зависитъ отъ того, 
что вблизи, на морѣ, до конца лѣга сохраняются болыпія количества 
льда. Поэтому температура не можетъ подняться значительно выше 0°. 
такъ какъ много тепла затрачивается на таяніе льда, а опуститься зна
чительно тоже не можетъ, такъ какъ вслѣдствіе присутствія незаходи- 
щаго солнца нѣтъ благопріятныхъ условій для лучеиспускания. Кромѣ 
того, нѣтъ мѣстъ болѣе холодпыхъ, откуда вѣтеръ могъ-бы принести 
низкую температуру. Вѣроятно, что на С. полушаріи среди лѣта вездѣ 
средняя температура выше 0°. Наблюденія на [Дшщбергенѣ, Новой 
Землй и на морѣ къ сѣверу отъ нея, показали, что и тамъ температура 
оченъ постоянна лѣтоаъ, и нритомъ отъ тѣхъ-же причинъ. На сѣвер-
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ныхъ берегахъ Сибири измѣнчивость температуры, конечно, окажется 
большей, такъ какъ сильно нагрѣтый материки съ Юга долженъ оказы
вать вліяніе на температуру.

Наименьшая измѣнчивость изо-дня въ день оказывается, конечно, 
вблизи экватора. Въ таблицѣ представителемъ подобнаго климата является 
Гвіана.

Г л а в а  23 .

Общій взглядъ на распредѣленіе давленія, вѣтровъ, 
температуры и осадковъ на земномъ шарѣ.

При разсмотрѣніи основныхъ теченій воздуха не мѣшаетъ вспомнить, 
что большая часть земной поверхности занята океанами и гораздо мень
шая материками. Уже изъ этого слѣдуетъ, что явленія на океанахъ 
можно разсматривать какъ нормальный, а на материкахъ—какъ исклю- 
ченія. Къ тому-же, самое свойство поверхности материковъ таково, что 
воздушный теченія на нихъ болѣе задерживаются треніемъ, а затѣмъ 
мѣстами существуютъ такія высокія горы и плоскогорья, что обмѣнъ 
воздуха между странами по обѣ стороны ихъ въ нижнемъ слоѣ стано
вится невозможными, по крайней мѣрѣ прямо.

Въ главѣ 3-й упомянуто о томъ, что нормальное явленіе на океа
нахъ— сравнительно низкое давленіе у экватора и сравнительно высокое 
по обѣ стороны его. Это высокое давленіе встрѣчается обыкновенно около 
30° N. и S. Вслѣдствіе разности давленія и температуры всего столба 
воздуха образуется двоякое гечевіе: отъ экватора въ болѣе высокихъ 
слояхъ воздуха къ широтами около 30° и отъ послѣднихъ къ экватору 
въ нижнихъ слояхъ воздуха. Оба эти движенія отклоняются отъ перво- 
начальнаго направленія вслѣдсгвіе вращенія земли вправо въ С. и влѣво 
въ Ю. нолушаріи и получается преобладающее движеніе этихъ широтъ 
въ нижнихъ слояхъ съ В. (пассаты) и въ верхнихъ съ 3.

Материки нарушаютъ мѣстами правильность этихъ явленій, но 
есть и обширныя пространства материковъ, гдѣ движеніе воздуха съ В. 
въ нижнихъ слояхъ сохраняется въ теченіи цѣлаго года, напр., въ Южной 
Америкѣ. За 30° начинается господство з. вѣтровъ, это преобладающіе 
вѣтры средвихъ и высшихъ широтъ. Для объясненія этого явленія за- 
мѣчу, что верхнія теченія воздуха отъ экватора къ средними широтами 
все болѣе приближаются къ 3. вслѣдствіе увеличенія отклоненія пропор-
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Ціонально синусу широтъ. Треніе имѣетъ мало вліянія на уменьшеніе- 
угла отклоненія, точно также какъ и на уменыненіе скорости движенія, 
такъ какъ данное движеніе происходитъ высоко надъ поверхностью земли.

За 30° уменыненіе температуры всего столба воздуха идетъ быстрѣе, 
это усиливаетъ 3. вѣтры въ верхнихъ слояхъ воздуха, чѣмъ ближе къ 
полюсу, тѣмъ быстрѣе это движеніе воздуха, оно сообщается и нижнимъ 
слоямъ воздуха и еще усиливается распредѣленіемъ давленія, т. е. болѣе 
высокимъ около 30° и болѣе низкимъ въ высокихъ широтахъ.

Въ южномъ полушаріи, гдѣ преобладаютъ моря, давленіе быстро 
уменьшается отъ 30° до 70° (разность до 25 мм. и болѣе), западные 
вѣтры преобладаютъ, они дуютъ «почти съ постоянствомъ пассата, но съ 
гораздо большей силой», какъ выражаются моряки. Извѣстно, что на 
южномъ полушаріи все пространство отъ 45° приблизительно до 70° 
занято океаномъ, единственным земли— южная оконечность Южной Аме
рики, съ сосѣдними островами, самая южная часть Новой Зеландіи и 
нѣсколько неболынихъ острововъ.

Въ сѣверномъ полѵшаріи тѣ-же широты заняты частью материками, 
особенно велико пространство суши между 50°— 70°— она занимаетъ 
болѣе половины этихъ широтъ. На сушѣ зимой, вслѣдствіе охлажденія, 
давленіе становится высоко, затѣмъ вслѣдствіе разностей давленія бы
ваютъ и другіе вѣтры, кромѣ нормальныхъ для этихъ широтъ западныхъ, 
наконецъ, вообще на сушѣ вѣтры становятся слабѣе вслѣдствіе тренія.

Поэтому понятно, что на сѣверномъ полушаріи, нормальное, океа
ническое распредѣленіе давленія и вѣтровъ нарушается и западные вѣтры 
менѣе правильны и менѣе сильны, чѣмъ на южномъ.

Они, однако, все-таки преобладаютъ, даже на материкахъ и въ 
нижнемъ слоѣ воздуха, а въ верхнемъ ихъ преобладаніе и сила гораздо 
болѣе, какъ показываютъ наблюденія на высокихъ отдѣльныхъ горахъ 
и направленіе самыхъ высокихъ, перистыхъ облаковъ. Нѣтъ сомнѣнія, 
что это верхнее движеніе воздуха съ запада имѣетъ вліяніе и на нижніе 
слои и объясняетъ то, на первый взглядъ странное явленіе, что вліяніе 
антициклоновъ (областей высокаго давленія) въ среднихъ широтахъ болѣе 
замѣтно къ востоку отъ нихъ, чѣмъ къ западу.

Преобладаніемъ 3. вѣтровъ въ среднихъ широтахъ сѣвернаго нолу- 
шарія объясняется и то, что при одинаковой близости къ океанамъ, 
восточным части материковъ имѣютъ гораздо болѣе материковый климатъ, 
чѣмъ западныя: дѣло въ томъ, что онѣ получаютъ воздухъ изъ внутри 
материка.

Западная часть Сѣверной Америки и Европа имѣютъ морской кли
матъ, онъ характеризуется большой влажностью и малой разностью между 
температурами лѣта и зимы. Въ Сѣверной Америкѣ горы расположены 
такъ близко къ 3. берегу, что вліяніе моря проникаетъ недалеко вглубь,
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ііъ Европѣ обратно, нѣтъ такйхъ сплошныхъ горныхъ цѣпей, особенно 
по направленію меридіановъ, поэтому вліяніе океана простирается далеко, 
даже меридіональная цѣпь Урала не останавливаетъ его.

Восточныя части Азіи и Сѣверной Америки имѣютъ материковый 
климатъ, вслѣдствіи того, что 3. вѣтры приносятъ воздухъ извнутри мате
рика. Только лѣтомъ дѣло происходить иначе, особенно въ Азіи. Давленіе 
такъ низко внутри материка, что являются ЮВ. вѣтры съ Тихаго океана, 
приносящіе облачность и осадки далеко вглубь материка.

Общее наиравленіе движенія центра циклоновъ въ среднихъ широ- 
тахъ также съ 3. на В. какъ въ Сѣверной Америкѣ, такъ и въ Европѣ, 
т. е. въ тѣхъ частяхъ среднихъ широтъ, гдѣ они бываютъ часто, и гдѣ 
они хорошо изслѣдованн. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что общее направленіе 
движенія воздуха имѣетъ большое вліяніе и на перемѣщеніе циклоновъ. 
Извѣстно, что въ тропикахъ цеитръ ихъ Движется отъ В. къ 3. и это 
тоже находится въ связи съ преобладающимъ тамъ общимъ движеніемъ 
воздуха. Тропическіе циклоны, проникающіе въ средпія широты, пово- 
рачиваютъ на Востокъ, и этотъ поворотъ обыкновенно совершается 
между 25°— 80°.

Главная причина западныхъ вѣтровъ среднихъ и высшихъ широтъ— 
разность температуры всего столба воздуха , убываніе ея по направлению 
къ полюсамъ и вслѣдствіе этого нахожденіе уровней одинакаго давленья 
на большей высотгь въ низкихъ широтахъ. Такъ какъ у экватора тем
пература мало измѣпяется въ теченіи года, а ближе къ полюсамъ —  
гораздо болѣе, то, очевидно, что разность будетъ болѣе въ теченіи зимы 
даннаго полушарія и менѣе— лѣтомъ. Отсюда большая энергія основныхъ 
движеній воздуха замой.

Вѣроятно этой знергіей движенія можно объяснить й то явленіе, 
чТо преобладаніе западныхъ вѣтровъ въ нижнихъ слояхъ-воздуха начи
нается съ боліщ низкихъ широтъ зимой, чѣмъ лѣтомъ. Это видно и по 
положенію областей высокаго давленія у полярной границы пассатовъ. 
(См. карты). Въ сѣверномъ полушаріи это перемѣщеніе совершается въ 
гораздо болынихъ размѣрахъ, чѣмъ въ южномъ, вслѣдствіе большаго 
пространства суши.

На океавахъ среди сѣвернаго полушарія распредѣленіе давленія и 
ьѣтровъ нормальное, т. е. давленіе быстро убываетъ къ Сѣверу отъ 
полярной границы пассата и рѣшителъво преобладаютъ 3. вѣтры, имѣ- 
ющіе, особенно зимой, нанравленіе скорѣе съ ЮЗ.

Зимой и разность давленія, и сила и постоянство 3. вѣтровъ гораздо 
болѣе чѣмъ лѣтомѣ, вслѣдствіе большей силы основныхъ движеній воз
духа зимой.

Область самаго низкаі'0 давлеиія находится около 60°— 65° N на 
Атлантическомъ оьеанѣ и къ югу отъ 60° на Тихомъ. Существованіе
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области наименыпаго давленія такъ далеко отъ С. полюса объясняется 
тѣмъ, что далѣе на Сѣверъ болѣе земель или болѣе льдовъ на морѣ.

Географическія условія сѣвернаго полушарія гораздо разпообразвѣе 
условій южнаго, на немъ материки чередуются съ морями и различіе 
зимой усиливается еще тѣмъ, ччто океаны сѣвернаго полушарія очень на- 
грѣты теплыми теченіями (см. гл. 12). Отсюда то явленіе, что часто можно 
наблюдать соотношеніе изобаръ и изаномалъ, упомянутое въ гл. 3. 
Давленіе высоко тамъ, гдѣ воздухъ относительно холодет. Такъ какъ 
зимой самая холодная страна — Восточная Сибирь, то тамъ и является 
самое высокое давленіе, а на самой теплой (относительно) части Атлан- 
тическаго океана, въ Югу отъ Исландіи, оно всего ниже. Разность дохо
дить до 36 mm. (780 и 744).

Есть однако исключения изъ правила, даннаго выше. Одно изъ нихъ, 
очень замѣчательное, приведено въ началѣ гл. 25.

Лѣтомъ давленіе относительно низко на теплыхъ материкахъ и 
высоко на сравнительно холодныхъ моряхъ низкихъ среднихъ широтъ. 
Полярная граница пассатовъ подвигается къ Сѣверу, особенно на Атлан- 
тическомъ океанѣ. Въ это время года на сѣверномъ полушаріи общее 
движеніе воздуха слабѣе, рѣже и циклоны, менѣе низко давленіе въ ихъ 
центрѣ.

Въ южномъ нолушаріи передвиженіе области высокаго давленія 
гораздо менѣе и вообще замѣтно менѣе разности между зимой и лѣтомъ.

Феррель 1) вычислилъ среднее давленіе у уровня моря, въ разяыхъ 
широтахъ сѣвернаго и южнаго полушарій. Его цифры могутъ считаться 
лишь грубымъ приближеніемъ къ истинѣ, но все-таки онѣ интересны. 
Въ таблицѣ, помѣщенной ниже, пропущено 700 mm.
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Южное иолушаріе.

Изъ этой таблицы ясно видно, какъ въ сѣверпомъ полушаріи, 
начиная съ 40° умепьшеніе давленія идетъ медленно, сравнительно съ 
южнымъ; дѣло въ томъ, что высокое давленіе на материкахъ все болѣе 
неревѣшиваетъ низкое давленіе па океанахъ.

Очень вѣроятно, что на самыхъ высокихъ широтахъ 10. полушарія 
давленіе выше, чѣмъ подъ 65° — 70° S., такъ какъ тамъ вѣроятно мате
рикъ (гл. 10). На это указываетъ и направленіе вѣтра (послѣдняя глава).

*) Meteor, researches. Washington 1877.



Можно сдѣлать еще одно заключеніе изъ разсмотрѣнія картъ давленія 
воздуха: высокое давленіе около 30° — явленіе такъ сказать нормальное 
для земнаго шара; оно выступаетъ всего яснѣе и рѣзче въ нормальныхъ 
условіяхъ, т. е. на океанахъ, тамъ гдѣ стокъ воздуха возможенъ во всѣхъ 
направленіяхъ, и гдѣ и температура воздуха высока. Въ южномъ полу- 
шаріи эта область высокаго давленія — единственная, на материки она 
переходитъ лишь зимой и то держится въ тѣхъ же широтахъ.

На материкахъ высокое давленіе является лишь при сравнительно 
низкой температурѣ, да и при такихъ условіяхъ не особенно замѣтно въ 
среднихъ за дѣлые мѣсяцы тамъ гдѣ воздухъ свободно стекаетъ къ обла- 
стямъ низкаго давленія, особенно къ лежащимъ на Востокѣ отъ нихъ. 
Замѣчательны условія Сѣверо-Американскаго архипелага подъ 70°— 75 N. 
Здѣсь зима почти такъ же холодна, какъ въ СВ. Сибири, а давленіе 
зимой не выше, чѣмъ подъ экваторомъ: дѣло въ томъ, что воздухъ сво
бодно стекаетъ къ В., т. е, къ низкому давленію на Сѣверѣ Атланти- 
ческаго океана.

Въ Восточной Сибири давленіе высоко потому, что стокъ воздуха 
къ областямъ низкаго давленія на Востокъ оттуда (т. е. въ с. части 
Тихаго океана) затрудненъ горами. Самый нижній и плотный слой воз
духа собирается на днѣ долинъ и котловинъ и застаивается тамъ. Усло- 
вія возникновевія и постоянства высокаго давленія зимой въ Восточной 
Сибири таковы, что вслѣдствіи охлажденія воздуха понижаются уровни 
одинаковаго давленія, это даетъ притокъ изъ сосѣднихъ странъ въ верх- 
нихъ слояхъ воздуха, вслѣдствіе этого притока давленіе воздуха увели
чивается, но горы и плоскогорья мѣшаютъ стоку самаго тяжелаго и 
холоднаго воздуха на днѣ долинъ и котловинъ къ морю и болѣе теплымъ 
странамъ, отсюда постоянство давленія.

Начиная съ высоты 1000— 1500 Mt, этотъ стокъ происходите, и 
такъ какъ давленіе внутри материка постоянно высоко зимой, то этотъ 
стокъ и происходите постоянно, особенно къ Ю. и В.: это згшній мус- 
сонъ Восточной А зіи .

И въ Восточной Сибири, по мѣрѣ нагрѣванія страны, высокое дав- 
леніе исчезаете и лѣтомъ оно не выше чѣмъ подъ экваторомъ.

Распредѣленіе температуры въ нижнемъ слоѣ воздуха видно изъ 
картъ.

Средняя температура разныхъ параллелей С. и 10. полушарія вы
числена въ первый разъ Дове ')  затѣмъ есть еще вычисленія Форбса 
Ферреля 3) и Ханна. 4) Въ таблицѣ, помѣщенной ниже, я руководство-

*) Verbreitung. der W arnie.
г) Trans. R. Soc. Edinb., томъ XXII.
3) Meteorological researches.
4) Temperatur der sil dl. Hemisph. Sitzb. Wien. Akad. Januar 1882.
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вался вычисленіями Дове съ поправками Форбса для широтъ 5 0 ° —2 0 °N . 
и 0° и 10° S. Ферреля для 90°, 70° и 60° N.; для 20°, 30° и 40° S. 
я принялъ цифры Ханна, какъ основанный на болѣе точныхъ данныхъ. 
Для 50°, 60° и 70° S. наблюденій очень мало и я руководствовался для 
первой изъ этихъ широтъ главнымъ образомъ наблюденіями въ Южной 
Америкѣ и на о. Кергуэленъ, а для 60° и 70° S. лѣтними наблюде
ниями экспедиціи Росса, предполагая, что чѣмъ выше широта, тѣмъ болѣе 
разность между зимой и лѣтомъ ‘). Понятно, что для 50°— 70° S. темпе
ратуры не могутъ считаться точно опредѣленными, а широты выше 79 
S. и 84° N. никогда не были посѣщены человѣкомъ, даже лѣтомъ.

Среднія температуры разныхъ широтъ и процентное отношеніе
на пихъ суши и моря.

Широта.
°/0 суши.

Средняя
температура. °/о суши.

Средняя
температура.

Сѣверное полушаріе. Южное полушаріе.

90° ? -1 7 ,о ? ?

70° 48 -  9,8 ? — 6,0
60° 57 -  1,6 0 — 1,0

ООѵО 56 5,8 2 5,5
40° 44,5 13,6 4 13,о
30° 43 21,о 20 18,а

ООO
ł 31 25,з 22,5 23,4

1 0 ° 23 27,2 20 25,6
0 ° 22 26,5 22 26,5

Извѣстно, что долго въ наукѣ господствовало мнѣніе, что южное 
полушаріе на всѣхъ широтахъ холоднѣе сѣвернаго. Болѣе точныя дан- 
ныя показали, что это не совсѣмъ справедливо и что вѣроятно отъ 55° — 
70° южное полушаріе теплѣе, что конечно слѣдуетъ приписать вліянію 
океановъ, не замерзающихъ сплошь даже зимой и поддерживающихъ 
сравнительно высокую температуру въ этихъ широтахъ.

Въ послѣдніе 20 лѣтъ многіе ученые держатся того мнѣнія, что 
южное полушаріе лишь до 40° холоднѣе сѣвернаго, а далѣе гораздо 
теплѣе и основываются на томъ, что вообще въ низкихъ широтахъ на 
моряхъ должно быть холоднѣе, а на сушѣ тенлѣе, а въ высокихъ обратно. 
Такъ какъ на сѣверномъ полушаріи болѣе суши, то оно и должно быть 
теплѣе въ широтахъ приблизительно до 40° и холоднѣе въ болѣе высо
кихъ широтахъ.

')  См. также климатическія условія ледииковыхъ явленій, зап. Минер. Общ. за 1881.
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Въ такомъ смыслѣ высказались Форбсъ, ') Феррель 1) и Ханнъ '), а пер
вый и кромѣ того Сарторіусъ *) старались вычислить среднюю темпера
туру широты, состоящей исключительно изъ суши и воды.

Форбсъ даетъ формулу, посредствомъ которой можно, по его мнѣнію, 
вычислить среднія температуры параллелей въ обоихъ случаяхъ Приведу 
лишь результата для

Экватора Полюса

а * 22.1 — 10.8
Ъ 43.2 —  32.0

Здѣсь а означаетъ полушаріе, покрытое океаномъ, b полушаріе 
покрытое сушей.

Достоинство эмпирической формулы подобнаго рода узнается изъ 
результатовъ, которые она даетъ. Каковы-же они?

Температура — 10,8 на полюсѣ, если онъ находится среди полу- 
шарія открытаго и глубокаго моря не кажется мнѣ высокой.

Температура —  32,о для полюса, находящегося среди суши, песо- 
мнѣнно низка. Изъ всѣхъ мѣстъ высокихъ широтъ, гдѣ до сихъ поръ 
сдѣланы наблюденія, самое континентальное Верхоянскъ. Средняя темпе
ратура іюля тамъ выше 15°. На полюсѣ. находящемся среди полушарія 
суши, падало-бы конечно еще менѣе снѣга, чѣмъ въ Верхояпскѣ, онъ 
таялъ-бы скоро, и такъ какъ количество солпечнаго тепла лѣтомъ болѣе 
у полюса, чѣмъ подъ 67°, и вблизи не было-бы холодныхъ морей, то 
ничто не мѣшало бы тому, чтобъ лѣто было очень тепло.

При разсужденіи о температурахъ полюса приходится прибѣгать 
къ гипотезамъ, но относительно экватора возможно большее приближеніе 
къ фактамъ, особенно относительно температуры экватора, находящ аяся 
среди полушарія,. покры тая океаномъ. Если дѣйствительно температура 
должна быть такъ низка, какъ предполагаете Форбсъ (22д) то почему 
же ничего подобнаго не наблюдается даже среди обширная океана, какъ 
Тихій? Почему средняя температура воздуха не понижается отъ береговъ 
материковъ къ срединѣ океановъ? Не только Тихій океанъ, но даже 
Атлантическій уже настолько обширенъ, что можно смѣло утверждать, 
что материки не имѣютъ никакого вліянія на температуру воздуха среди 
океана. Это зависитъ и отъ разстоянія, и отъ теплоемкости воды.

Вліяніе материковъ настолько мало отражается па температурѣ 
воздуха на океанахъ, что, за исключеніемъ южнаго Китая и можетъ быть 
берега Мехиканскаго залива, нигдѣ еще не было наблюдаемо мороза па 
берегу моря въ тропикахъ.

Болѣе того. Въ Кантонѣ, въ южнемъ Китаѣ, средняя температура

') Вт. работахъ, приведенныхъ выше.
2) Siirtorius ѵоп W altcrshausen, Klimate der Gegenwart und Yorzeit, 1865,
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января 12д, а въ Сайгонѣ, всего на 12° южнѣе уже 25,5. Между 
тѣмъ туда попадаетъ воздухъ изъ южнаго Китая. Но пройдя по морю, 
онъ настолько нагрѣвается, что въ Сайгонѣ температура января уже не 
ниже, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ подъ той-же широтой. Таково вліяніе 
теплоемкости воды.

Я  заключаю, что температура около 26.5 соотвѣтствуетъ приблизи
тельно условіямъ экватора, находящегося посреди нолушарія, покрытаго 
водой, и что если въ такомъ случаѣ температура и была-бы ниже, то 
на очень небольшую величину, напр, на 0,5.

Нужно замѣтить еще, что я выше далъ примѣры, показывающіе, что 
низкія температуры материковъ имѣютъ мало вліянія на моря. О высо
кихъ температурахъ это можно сказать еще съ большею увѣренностыо. 
Онѣ сопряжены обыкновенно съ болѣе низкимъ давленіемъ на материкѣ, 
чѣмъ на морѣ, и поэтому вліяніе ихъ и не можетъ распространяться 
далеко на море. Напр, въ Оенепамбіи въ апрѣлѣ, въ С. Луи, на берегу 
моря, 20,і въ Бакелѣ, всего верстъ 700 отъ него, 34,і, и притомъ эти 
мѣста не раздѣлены горами.

Относительно температуры 43,і, предполагаемой Форбсомъ на эква
тор']}, въ случаѣ если онъ бы находился среди полушарія суши, замѣчу, 
что врядъ-ли такая температура, какъ средняя годовая, возможна. Такая 
средняя за отдѣльныя сутки не была еще нигдѣ наблюдаема даже и при 
сильныхъ вѣтрахъ изъ пустынь. Къ тому же нужно принять въ разсчетъ, 
что около тропиковъ, въ теченіи около трехъ мѣсяцевъ, несомнѣвно 
возможна болѣе высокая температура, чѣмъ когда-либо на экваторѣ, 
вслѣдствіе того, что 1) вертикальное (или близкое къ нему) иаденіе сол- 
нечныхъ лучей соединено съ болѣе длиннымъ днемъ,— 2) что время, когда 
солнечные лучи падаютъ подъ угломъ, близкимъ къ 90°, продолжитель- 
нѣе. Напр, полуденная высота солнца 85°— 90° подъ 19° N. продолжается 
106 дней, отъ 28 анрѣля до 12 августа, а подъ экваторомъ всего 51 
день, отъ 8 марта до 2 апрѣля и 10 сентября до 5 октября. Нельзя 
не придти къ заключенію, что гипотеза Форбса не оправдывается; отсюда 
ясно, что предположенія, положенный въ ея основаніе, не вѣрны.

Оставляя пока въ сторонѣ широты выше 40°, какое можно вывести 
заключеніе изъ того факта, что между 0 ° — 40° сѣверное полушаріе 
теплѣе южнаго? Можно-ли приписать это исключительно тому, что на 
первомъ болѣе суши? Я думаю, что суша имѣетъ вліяніе, но данныя 
широты сѣвернаго полушарія теплѣе не исключительно по этой причииѣ. 
Причины этого явленія очень сложны и я указалъ па иѣкоторыя изъ 
нихъ въ гл. 10 и особенно 12.

Дѣло въ томъ, что система пассатныхъ вѣтровъ развита болѣе въ 
южномъ, чѣмъ въ сѣверномъ полушаріи, это въ свою очередь зависитъ * 
отъ охлажденія морей среднихъ широтъ южнаго полушарія, а это охлаж-
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деніе въ значительной степени зависитъ отъ таянія ледяныхъ горъ, т. е. 
частей ледяныхъ покрововъ, отломившихся и пЛывущихъ въ болѣе низ
кая хпироты.

Вслѣдствіе этого, ІОВ. пассатъ переходить къ С. отъ экватора и 
большое количество теплой воды попадаетъ изъ южнаго полушарія вгь 
сѣверное, метеорологическій экваторъ находится не подъ 0°, а нодъ 
5° N., какъ доказано для Атлантическаго океана (гл. 24) и очень 
вѣроятно и для Тихаго. Средняя полярная граница пассатовъ въ сѣвер- 
номъ полушаріи находится подъ болѣе высокой широтой, чѣмъ въ южномъ, 
но однако разность не такъ велика, какъ можно бы предполагать по 
положенію метеорологическаго экватора, такъ какъ ширина СВ. пассата
менѣе, чѣмъ ЮВ.

Сѣверное полушаріе отъ О — 4:0 ' теплѣе южнаго не только на 
материкахъ , но и посреди океаповъ и чѣмъ выше широт,а, тѣмъ болѣе 
перевѣсъ температуры въ чисто-морскомъ климатѣ.

Выше замѣчено, что въ широтахъ отъ 50° почти до 70° N. болѣе 
суши чѣмъ моря, и въ эти сравнительно неболыпіе океаны вливается 
большая масса теплой воды, чѣмъ въ обширные океаны южнаго полу- 
шарія въ тѣхъ-же широтахъ, большая потому, что значительное коли
чество воды изъ тропиковъ южнаго нолушарія попадаетъ въ сѣверное.

Какъ выше замѣчено, въ широтахъ 50° и 60° S. почти нѣтъ суши. 
Еслибъ разность температуръ обоихъ полуш арш  зависѣла только 
OW/Ъ fijoncyW/Cyneift моря ъь манъсрпка^ причемъ въ этихъ широтахъ матѳ- 
рика понижаютъ температуру, то на моряхъ сѣвернаго полушарія ona 
должна бы быть не выше, чѣмъ на одноименныхъ широтахъ южнаго. 
Однако, получаются слѣдующіе результаты.

Среднія температуры:

ІІІигюты Морсые климаты ') ю жное П0Душаріе. Га8нооть.
шириіы. сѣвернаго полушарія. J

50° 9,8 5,5 4,3
60° 3,4 — 1,0 4,4

Морскіе климаты сѣвернаго полушарія подъ 50° и 60 слишкомъ 
на 4° теплѣе, чгьмъ морскіе климаты южнаго полушарія.

Я  остановился на этомъ вопросѣ здѣсь потому, что онъ еще слу- 
житъ предметомъ споровъ, а затѣмъ еще потому, что приходится срав
нивать среднія температуры цѣлыхъ параллелей. Другія условія раенре- 
дѣленія температуръ легко видѣть изъ картъ и таблицъ, затѣмъ о нихъ 
будетъ рѣчь въ слѣдующихъ главахъ.

Изъ перемѣщенія области высокаго давленія среднихъ широтъ на

*) Вычислено по таблицамъ Ферреля, причемъ для 50° N. приняты въ разсчетъ долготы 
50°\Ѵ—10°Е и 170°Е—140°W, а для 60° N. долготы 36°W —Ю°Е и 170°Е—140°\Ѵ.
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океанахъ можно заключить, что, напримѣръ, на сѣвернонъ полушаріи 
нѣкоторое пространство будетъ имѣть С. вѣтры лѣтомъ, а 3. и ЮЗ. зи
мой. Въ первомъ случаѣ вѣтеръ дуетъ изъ болѣе холодныхъ странъ, 
а во второмъ—изъ болѣе теплыхъ и влажныхъ, отсюда можно заклю
чить, что лѣтомъ дожди должны быть рѣдки и не обильны, а зимой 
часты и обильны. Такая полоса сухаго лѣта, съ дождями въ холодные 
мѣсяцы года— нормальное явленіе для средней и восточной части океа- 
новъ и западной части матержовъ, въ широтахъ около 30 — 40°. Въ 
западной части океановъ и восточной части материковъ подобная полоса 
отсутствуетъ, такъ какъ лѣтомъ подъ вліяніемъ низкаго давленія внутри 
материковъ вѣтры привимаютъ направленіе скорѣе ЮВ. въ С. полушаріи 
и СВ. въ 10. полушаріи, слѣдовательно, являются теплыми и влажными. 
Къ тому же вблизи В. береговъ всѣхъ материковъ въ среднихъ широтахъ 
(25°— 40°) вездѣ существуютъ теплыя морскія теченія. Отсюда то явленіе, 
что на 3. частяхъ океановъ и на В. части материковъ лѣто обыкновенно 
дождливо, а зимой выпадаетъ менѣе осадковъ, отчасти даже очень сухо.

Внут реннія части материковъ также имѣютъ обыкновенно болѣе 
осадковъ лѣтомъ, чѣмъ зимой и это не только на С., но и на Ю. 
полуш аріи. (Гл. 25, 26, 27 и т. д.).

Противуположность 3. береговъ материковъ съ ихъ зимними осад
ками и восточныхъ и внутреннихъ частей материковъ съ лѣтними осо
бенно замѣтно между 2 5°— 45°, что ясно видно изъ слѣдующей таблицы:

Распредѣленіе осадковъ въ процептахъ годоваго количества ‘)-

Западная пасть 
материка.

а. Ъ.
Средняя пасть 

материка.
Ь. Бостонная часть 

материка.

С ѣ в е р н о е  п о л у ш а р і е .

Калифорвія

Лиссабонъ и юз. 
И спанія . . . .

5810,5

37 3

Н овая М ехпка . . 11 53

Т и ф л и съ .......................10 35

Атлантическое по
бережье Соед. 
Ш тат. 2 7 °-3 8 ° .

Пекинъ .................

19 41

1,5 73

Ю д  н о е и о л у ш а р і е

Средній Чили . . 
Канш татъ . . . .

Нертт., з. Австралія

Кордова и Мендоза 7 56
В нутренняя часть 

ю. Афрнкп . . .  9 42
Телеграфвыя стап-
діи между 25°—310.! 23 47

Буэносъ-Айросъ. . I 18 37

Н аталь........................| 4 43

Сидней и Брисбенъ 22' 25

*) а—зима, Ь-—лѣто.
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На всѣхъ материкахъ видна большая разность между западными 
берегами и ихъ средними и восточными частями. Всего рѣзче она 
является между восточными берегами Азіи и западными— Америки (Кали- 
форнія, Пекинъ).

Въ В. части Сѣверной Америки и внутри и на Востокѣ Австраліи 
дожди распредѣлены равномѣрнѣе, чѣмъ внутри другихъ материковъ.

Въ научно-популярной литерагурѣ часто встрѣчается совершенно 
невѣрное понятіе о распредѣленіи области сухаго лѣта, съ дождями зимой 
и отчасти весной и осенью. Не принимая въ разсчетъ дѣйствительныя 
условія, ее силятся распространять на всю землю между широтами 
25°— 40°. Съ легкой руки нѣмецкихъ авторовъ (Мюри, Гризебаха и 
т. д.) это ложное понятіе проникло въ Россію и во Францію и даже 
провосходная географія Реклю вдается въ эту ошибку. Такъ, между 
прочимъ, у него на картѣ область «pluies сГІііѵег» (зимнихъ дождей) рас
пространяется на среднюю и восточную часть Южной Америки между 
25° и 40° и даже на значительную часть области муссоновъ Восточной 
Азіи, напримѣръ, Японію, Манчжурію, Западный Китай.

Нужно замѣтить, что и въ прежнее время знаменитые нѣмецкіе 
ученые Кемцъ и Дове не впадали въ эту ошибку, и въ настоящее время 
оно не имѣетъ приверженцевъ между метеорологами-спеціалистами.

Обыкновенно раздѣляютъ земной шаръ на климатическіе пояса: 
тропическій или ж аркій по обѣ стороны экватора, средніе или ум%~ 
ренные между тропиками и полярными кругами каждаго полушарія, и 
полярные или холодные между полярными кругами и полюсами.

Достаточно взглянуть на карту изотермъ, чтобъ увидѣть, что сред- 
нія температуры не соотвѣтствуютъ вполпѣ этому астрономическому 
раздѣленію. Не думаю однако, чтобъ можно было вездѣ и во всѣмъ ру
ководствоваться одними средними температурами. Отношеніе земли къ 
солнцу такъ важно, что оно можетъ и должно быть принято въ раз
счетъ при раздѣленіи земли на пояса. Спрашивается только, держаться-ли 
тропиковъ и нолярныхъ круговъ. какъ предѣловъ поясовъ? Выше уже 
показано, что одно изъ самыхъ суіцественныхъ явленій тропическаго 
пояса, пассаты или въ болѣе общихъ выраженіяхъ, господство восточ- 
ныхъ вѣтровъ, 'простирается и довольно далеко за тропики, даже въ 
южномъ полушаріи. Далѣе и средняя температуры еще высоки нѣсколько 
за тропикомъ. Можно-бы принять раздѣльными чертами 30° N. и S., 
но это неудобно потому, что зимой на западныхъ частяхъ материковъ 
и на сосѣднихъ моряхъ господствуютъ западные вѣтры— явленія сред
нихъ широтъ. Я принимаю 25° N. и S., такъ какъ при этомъ не при
ходится причислять къ тропическому поясу странъ, гдѣ климатическія 
явленія существенно отличаются одъ тропическихъ.
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Раздѣльной чертой ѵмѣреннаго и холоднаго пояса я принимаю 65° 
N. и S. За этой чертой уже земледѣліе почти нигдѣ не составляетъ 
главнаго занятія жителей и лишь рыбные и звѣриные промыслы привле- 
каютъ сколько-нибудь густое населеніе.

Пространство поясовъ каждаго полуіпарія, по этому раздѣленію. 
оказывается слѣдугощее, принимая пространство полушарія— 1.000.

Тропическій поясъ. . . 417
Умѣренные пояса . . . 490
Холодные пояса . . . .  93

Отсюда видно, какъ мало пространство холодныхъ поясовъ, какъ 
сравнительно незначительно ихъ вліяніе на климаты земнаго шара. На
стаиваю на этомъ потому, что карты меркаторской проэкціи даютъ
очень невѣрное понятіе о нространствѣ поясовъ, и глазъ невольно 
привыкаетъ къ слишкомъ большимъ размѣрамъ высокихъ широтъ.

Очень важно еще то обстоятельство, что тропическій поясъ обоихъ 
полушарій— сплошной, и это большое пространство, сильно нагрѣтое въ 
теченіп цѣлаго года имѣетъ большое вліяніе на умѣрепные и холодные 
пояса.

Важно и то, что въ тропическомъ поясѣ болѣе 75°/о пространства 
занято моремъ и менѣе 25°/о сушей. Море вслѣдствіе своей теплоем
кости служить регулягоромъ климатовъ, и тропическія моря въ этомъ 
отношеніи важпѣе всего 1) потому, что по своему центральному поло
женно способны вліять на болѣе высокія широты обоихъ полушарій;
2) потому, что вслѣдствіе высокой температуры поверхности съ нея испа
ряется болѣе воды, чѣмъ съ поверхности болѣе холодныхъ морей; 3) по
тому, что теченія несутъ эту теплую воду въ среднія широты.

При постаповкѣ вопроса объ измѣненіи солнечной радіаціи слѣ- 
дуетъ обратить особенное вниманіе на тропики. Измѣненіе температуры 
поверхности тррпическихъ морей на малыя доли градуса можетъ быть 
важпѣе въ этомъ отношеніи. чѣмъ измѣненія на нѣсколько градусовъ 
въ среднихъ и высіпихъ широтахъ.

Кромѣ большаго вліянія солнечныхъ лучей на тропики и того, что 
тамъ моря значительно преобладаютъ надъ сушей, изученіе тропиковъ 
важно еще потому, что тамъ измѣпчивостъ температуры и  давленія 
очень малы, т. е малы и иеперіодическія измѣненія (гл. 21), точно также 
какъ измѣненія изо,-дня въ день (гл. 22).

По этому поводу нахожу умѣстнымъ дать общую характеристику 
тропиковъ. Знаю по собственному опыту, что жителю среднихъ широтъ 
не легко составить себѣ повятіе о тропическихъ климатахъ, въ особен
ности о ближайщихъ къ экватору. Не имѣя возможности вдаваться въ
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подробности, укажу еще па книгу Уэллеса ‘), гдѣ кромѣ климата, еще 
превосходно характеризованы флора и фауна тропивовъ. Въ г л . .. дана 
характеристика климата Батавіи, одного изъ типическихъ тропическихъ 
климатовъ, по наблюденіямъ лучшей изъ метеорологическихъ обсерваторій 
въ тропикахъ. Главное отличіе тропическихъ климатовъ, особенно вблизи 
экватора, нетолько малая измѣнчивость температуры, но и малое коле- 
баніе ея въ теченіи года. Временъ года въ нашемъ смыслѣ тамъ нѣтъ 
и гдѣ достаточный запасъ влаги, тамъ растительность не прерывается* 
она принимаетъ неперіодическій типъ.

Вслѣдствіе равенства дней и ночей и большой полуденной высоты 
солнца, подъ экваторомъ могли-бы быть болыпія суточныя колебанія тем
пературы (гл. 15), но на дѣлѣ, въ большей части странъ близъ эква
тора, они не особенно велики.

Это зависитъ отъ того, что болѣе 3/ 4 этихъ странъ подъ моремъ, а 
на сушѣ обширные лѣса способсгвуютъ равномѣрности климата и въ 
суточномъ періодѣ.

Отъ этого расположенія суши, морей и растительности, климатъ у 
экватора чрезвычайно равномѣренъ и отличается наиболыной влажностью 
воздуха. Въ среднихъ широтахъ лѣтомъ нерѣдки температуры, не только 
не ниже, но и гораздо выше, чѣмъ подъ экваторомъ, а до 45° и цѣлые 
мѣсяцы бываютъ теплѣе. Но разница въ томъ, что въ среднихъ широ
тахъ, за немногими исключеніями, эти высокія температуры сопровож
даются сухостью воздуха, и упругость паровъ гораздо менѣе, чѣмъ у 
экватора.

Вслѣдствіе сухости увеличивается суточное колебаніе температуры, 
и кромѣ того сухость имѣетъ большое непосредственное вліяніе на 
растительную и животную жизнь, усиливая испареніе.

Вслѣдствіе всего этого, въ наиболѣе характерныхъ, т. е. влажныхъ 
климатахъ вблизи экватора, колебаніе температуры въ теченіи года часто 
не болѣе 15° (см. въ гл.... замѣченное о климатѣ Батавіи). Температуры 
около 35° бывающія каждое лѣто внутри материковъ до Д5° и даже 0° 
довольно рѣдки подъ экваторомъ, но рѣдки и ночи, когда термометръ 
падаетъ до 20°. Вслѣдствіи постоянной влажности и равномѣрности тем
пературы человѣкъ становится очень чувствителенъ къ малѣйшимъ пере- 
мѣнамъ и ощущаетъ холодъ среди дня, при вѣтрѣ, когда термометръ 
показываетъ 25° — 27°, а если ночью онъ опустился до 22°, то объ этомъ 
говорятъ, какъ о рѣдкомъ холодѣ. Я могу говорить объ этомъ по соб
ственному опыту, такъ какъ быралъ во многихъ тропическихъ странахъ, 
между прочимъ, на низовьяхъ Амазонки и на Зондскихъ островахъ.

Обыкновенно считаютъ частые и обильные дожди характеристикой

Wallace. Tropical naturę .
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яояса около экватора. Для многихъ странъ это вѣрно, но, однако, я
считаю этотъ признаки менѣе характерньшъ, чѣмъ равномѣрность тем
пературы и даже влажность воздуха. Въ гл. 24 я даю результаты на- 
блюденій на Атлантическомъ океанѣ, которые можно считать нормаль
ными для океановъ. Изъ нихъ слѣдѵетъ, что вездѣ въ тропикахъ на 
открытомъ морѣ есть мѣсяцы почти безъ дождя, даже и  подъ эква
торомъ ’).

Отсюда ясно, что частые дожди, которые наблюдаютъ вблизи эква
тора, на нѣкоторыхъ материкахъ и островахъ. нельзя считать нормаль- 
нымъ явленіемъ для данной широты. Думаю, что частые дожди и отсут- 
ствіе сухаго времени года вблизи экватора, зависать отъ вліянія суши и 
особенно лѣсовъ. Треніе, гіслаблягощее вѣтеръ и благопріятное для вос- 
хожденіа воздуха, ведетъ къ частымъ дождямъ, если воздухъ влаженъ, а 
таковы явленія вездѣ вблизи экватора, при нынѣшнемъ расположеніи 
суши и морей, и особенно таковы явленія въ обширныхъ лѣсахъ вблизи 
экватора, въ западной Африкѣ, въ бассейнѣ Амазонки и на Малайскомъ 
архипелагѣ.

Лѣса въ двухъ отношеніяхъ благопріятнѣе для дождей, чѣмъ без- 
лѣсныя мѣста, потому что они поддерживаютъ большую влажность воз
духа и потому, что они болѣе ослабляютъ силу вѣтра.

Сошлюсь на такого знатока тропическаго пояса, какъ Уэллесъ, 
онъ того мнѣнія, что и вблизи экватора, гдѣ менѣе лѣсовъ, замѣчается 
болѣе рѣзкое отдѣленіе дождливаго времени отъ сухаго. Онъ указываетъ 
на окрестности Сантарема на Амазонкѣ и на. южный Целебесъ, какъ на 
страны менѣе лѣсистыя, чѣмъ сосѣднія и притомъ такія, гдѣ существуетъ 
довольно продолжительное сухое время года.

Вслѣдствіе малаго колебанія температуры въ теченіе года, времена 
года зависятъ отъ дождей, деятельность растительности отчасти останав
ливается или прекращается въ сухіе мѣсяцы года и вновь оживляется при 
наступленіи дождей. У насъ въ Россіи весна наступаетъ быстро въ срав- 
неніи со средней и особенно съ западной Европой. Но даже у насъ быстрота 
развитія растительности весной далеко не такова, какъ въ нѣкоторыхъ 
тропическихъ климатахъ, гдѣ послѣ продолжительной засухи сразу на- 
ступаютъ сильные дожди. Въ этихъ странахъ измѣненія такъ внезапны, 
что удивляютъ европейца, даже знакомаго по книгамъ и по наслышкѣ 
съ явленіями тропическаго пояса Это объясняется именно тѣмъ, что 
температура въ тропикахъ вездѣ довольно высока для самаго роскош- 
наго развитія растительности и какъ только влаги довольно, оно и 
является.

Суточныя колебанія барометра вездѣ велики въ тропикахъ, а годо-

')  См- также гл. Мадайскій архипелага и т. д.

КЛИМАТЫ ЗЕМНАГО ШАРА. 23
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выя яеперіодическія малы около экватора, но увеличиваются около 
трониковъ, внутри большихъ материковъ, особенно азіатскаго.

У сама го экватора и на некоторое разстояніе отъ пего, до 5° или 6°, 
никогда не бываетъ диклоновъ, причину пужпо искать въ томъ, что 
отклопепіе вѣтра отъ нормали къ изобарамъ такъ мало, что всякая раз
ность давлепія скоро заполняется. Выше 5° или G0 въ тропикахъ иногда 
возшікаютъ циклоны, съ очень нпзкимъ давленіемъ въ центрѣ и большой 
силой вѣтровъ. Но они пигдѣ не имѣготъ такого вліяпія па климаты, 
какъ циклоны среднихъ широтъ, и это потому, что они вообще рѣдки и 
притомъ размѣръ ихъ не великъ, следователь но. есть гораздо меньшее 
вѣроятіе, чтобъ данное мѣсто подверглось даже косвеннымъ вліяніямъ 
диклоновъ, чѣмъ въ среднихъ тниротахъ, гдѣ циклоны чаще и раз- 
мѣры ихъ гораздо значительнее.

Г л а в а  24.

Атлантическій океанъ.

Общая характеристика Атлантическаго океана и даппыя о темпе- 
ратурахъ на среднихъ глубинахъ и у дна его даны въ гл. 12.

Онъ гораздо уже 'Гихаго и Ипдійскаго, по вѣтра и теченія сравни
тельно мало стѣспепы; дѣло въ томъ, что океапъ вообще глубокъ и 
имѣетъ мало острововъ, а средина его, при значительной глубинѣ, сов- 
сѣмъ не нмѣстъ ихъ.

Извѣстно, что морскія теченія происходятъ отъ вліянія вѣтровъ и что 
ихъ паправлепіе видоизмѣняется вліяпіемъ суши и налыхъ глубипъ моря ').

Осповиымъ теченіемъ Атлаптичоскаго океана мояшо назвать эква- 
торіалыюс, которое подъ вліяніемъ пассатиыхъ вѣтровъ, течетъ съ В. 
па 3. вблизи экватора. Встрѣчая материкъ Южной Америки, оно разде
ляется на два: одно, Бразильское идетъ на 10. вдоль береговъ Южной 
Америки, почти до ея южной окопечпости, другое, подъ разными назва- 
піями, сначала на СВ. вдоль С. берега Ю. Америки, затемъ частью 
входитъ въ Караибскій и Мехпканскій заливы и чрезъ Флоридскій про- 
лпвъ віодитъ въ Атлантическій океапъ подъ именемъ Гольфстрема,

') Лучшая работа по теоріи течей iii Цеппряца, Pogg. Ann. A pril 1878, извлечете на 
русскомъ яанкѣ въ статьѣ «Климатичесыя условія леднпковнхъ явлеиіи». Записан Ііиц Ми- 
цврадогичосааго Общ,, за 1881 г.
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течетъ вдоль береговъ Соедпненпыхъ Штатовъ и затѣмъ преобладающее 
3. вѣтры среднихъ широтъ сѣвернаго полуінарія направляюсь его къ 
берегамъ Европы; около Асорскихъ острововъ оно раздѣляется па два, 
одно, Реннелево теченіе идетъ па ЮВ. и далѣе подъ вліяпіемъ пассатныхъ 
вѣтровъ входить въ круговоротъ экваторіалыіаго теченія, другая идетъ 
па СВ. близъ береговъ Великобританіи и Норвегіи къ Сѣвсрпому океану. 
Съ С. вливаются въ океанъ два мощныхъ холодныхъ течепія: одно чрезъ 
Дэвисовъ проливъ и вдоль береговъ Лабрадора и Ныофахндленда (Ла
брадороме), другое —  между Исландией и Грёнлапдіей, но ближе къ 
нослѣдпей. Отъ Бразильскаго теченія часть отделяется между 30°— 35° 
S. и подъ вліяніемъ 3. вѣтровъ направляется къ берегамъ Африки. Къ 
ЮЗ. отъ мыса Доброй Надежды оно соединяется съ холодиымъ теченіемъ, 
несущимъ• льды изъ высокихъ широтъ Ю. полушарія. Соединенное тече- 
ніе идетъ на С. параллельно берегу Африки и близъ экватора входить 
въ круговоротъ экваторіальпаго течепія.

Изъ этихъ теченій Бразильское и Гольфстреыъ— теплыя, они прино
сятъ воду болѣе высокой температуры, чѣмъ средняя на данной широтѣ, 
а Лабрадорское, затѣмъ теченіе между Грёнлапдіей и Исландией, и 
Южно-Африканское— холодныя.

Температура поверхности воды океановъ изменяется гораздо менѣе 
въ теченіи года, чѣмъ температура воздуха, особенно если исключить 
бухты и мѣста очень близкіе къ землѣ и не глубокіе. Въ Атлантиче- 
скомъ лишь около материка Сѣвериой Америки къ С. отъ 35° и сосѣд- 
пихъ острововъ она изменяется болѣе чѣмъ на 4 — 5° въ теченіи года, 
въ остальной части океана— менѣе. Поэтому карта, показывающая сред
нюю годовую температуру на поверхности воды океана даетъ болѣе вѣр- 
ное понятіе о дѣйствительномъ положеніи, чѣмъ карты средней годовой 
температуры воздуха. Эти данныя находятся на карте, гдѣ кроме того 
даны среднія температуры на глубппѣ 300 до 1200 мет. (см. гл. 12).

Общіе выводы изъ нихъ слѣдующіе: Между 40° N. и 40" S. темпе
ратура на поверхности воды вообще ниже въ В. части океана (т. е. у 3. 
береговъ Европы и Африки), чѣмъ въ 3. части (т. е. береговъ Север
ной и Южной Америки). Напримѣръ, температура выше 26° у Южной 
Америки доходнтъ до 15° S ., а у береговъ Африки всего до 8° S. 
Такая-же температура встречается у береговъ Флориды подъ 30° N., а 
въ мерпдіапѣ острововъ Зеленаго мыса подъ 11‘А0 N. Температура 22° 
встречается къ югу отъ Ріо-Жапейро подъ 27° S ., а въ восточной части 
океана между 14° — 16° S. и т. д. Причина этого различія та, что запад- 
ныя части океана согрѣваются теплымъ теченіемъ, а течепія у восточныхъ 
береговъ океана охлаждаютъ воду.

Нѣсколько къ С. отъ 40° N. у  береговъ Сѣверпой Америки тем
пература быстро понижается, такъ что уже подъ 45° N. она зпачи-

*
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телъно выше у береговъ Европы. Общій ходъ изотермъ отъ 3. къ В. 
вѣерообразный. Отсюда конечно то- явленіе, что въ 3. части Океана 
изотермы тѣснятся, въ В. онѣ размѣщены очень пространно. Напри- 
мѣръ у береговъ С. Америки изотерма 24° находится подъ 3 1 '/2° N., а. 
изотерма 4° подъ 4 7 'h 0 N., а у береговъ Африки и Европы 24° подъ 
17 N., а 4° подъ 70° N. Слѣд., въ первомъ елучаѣ на 1° широты тем
пература измѣняется на 1,2 °, а во второмъ, на 1° широты 0,зв или 
слишкомъ втрое менѣе.

Въ южномъ полушаріи температура поверхности воды вообще ниже, 
чѣмъ въ сѣверномъ, и разность возрастаетъ съ широтой. Такъ напри- 
мѣръ пОдъ 10п S. температура около 24° въ восточной части океана, 
и немного выше 26° въ западной, а подъ 10° N. она вездѣ выше 26°. 
Подъ 30° S. она около 18°, отъ берега Африки до 10° W . и выше 
20°, (но не выше 21°) отъ 17° W. до южной Америки. Подъ 30° N. 
лишь на очень небольшомъ прострайствѣ около Канарскихъ острововъ 
она немного ниже 20°, къ 3. отъ 32'/2° W., т. е. болѣе чѣмъ на поло- 
винѣ пространства океана она вездѣ выше 22°, а къ 3. отъ 53° W. 
выше 24° и наконецъ, близь береговъ Флориды доходить до 26°.

Подъ 50° S. она въ восточной части океана, до 10° W. около 
4°, отъ 30° W. до береговъ Южной Америки выше 6°, но нигдѣ не 
выше 7°. ІІодъ 50° N. она вездѣ выше 12е отъ береговъ Англіи до 
37° W. достигаетъ 6° подъ 46 '/а° W. и ниже 4° только отъ 49° W, 
до Ньюфаундленда.

Слѣдующая таблица вычисленная мною, даетъ болѣе ясное понятіе 
о распредѣленіи температуры по гаиротамъ.

Средняя температура поверхности воды Атлантическаго океана <)
въ разныхъ широтахъ.

ІТТ иттты  Сѣверное | Южное Р а з н о с т ь
Широты. полушаріе. j полушаріе. i

55° 7,з ’)
_

50° 10,з 5,8 4,8
45° 12,9 9,8 3,1
40° 17,і 13,2 3,9
35° 19,7 16,9 2,8
30° 22,9 19,4 3,4
25° 24,7 20,7 4,о
20° 25,з 22,7 2,6
16° 25,8 23,5 2,з
10° 26,7 24,7 2,о
5° 27,4 25,8 м
0° 26,8 26,8 —

') Мехиканскій и Караибскій заливы не включены, иначе перевѣсъ температуры сѣвер- 
наго нолушарія былъ бы еще больше.

а) По недостатку наблюденій не можетъ быть точно опредѣлена, но, конечно, ниже 3°.
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Йзъ этой таблицы видно, что не только въ данныхъ широтахъ 
температура воды вездѣ выше'въ сѣверномъ полушаріи, но она выше 
подъ 5° N. чѣмъ подъ экваторомъ. Широту 5° N. можно назвать ме- 
теорологическинъ экваторомъ въ Атлантическомъ океанѣ, подъ этой ши
ротой въ средней за годъ и температура воздуха выше, здѣсь же сре
дина области затишья между обоими пассатами.

Это положеніе раздѣдьнаго пояса между вѣтрами обоихъ полуша
рий объясняетъ и болѣе высокую температуру поверхности моря и ниж- 
няго слоя воздуха сѣверныхъ широтъ въ Атлантическомъ океанѣ. Пас- 
сатныя полосы южнаго полушарія шире, онѣ гонять болѣе воды чѣмъ 
пассаты сѣвернаго полушарія, и притомъ изъ южнаго эта теплая вода 
переходить и въ сѣверное полушаріе. Начиная съ 35° Атлантическій 
океанъ, уже на С. чѣмъ на Ю. въ одноимепныхъ широтахъ, въ болѣе 
низкихъ широтахъ нѣтъ существенной разницы. Слѣдовательно въ море 
менылаго пространства попадаетъ большее количество теплой воды. Да- 
лѣе нужно замѣтить, что пассаты сѣверпаго полушарія удалены *далѣе 
отъ экватора, чѣмъ пассаты южнаго. Отсюда въ первомъ большее откло- 
неніе отъ прямаго направленія вслѣдетвіе вращенія земли, отсюда же, 
при прочихъ равпыхъ условіяхъ меньшая сила вѣтра (см. гл. 3). Можно 
принять, что средина пассатной полосы С. полушарія находится около 

* 17°— 18° N. и Ю. полушарія около 10°— 12° S. Если принять для 
пассатной полосы коэффиціентъ тренія =  0 ,оооо2 , то отклоненіе движе- 
нія отъ нормали къ изобарамъ подъ 1 0 °= 5 2 ,7  ° подъ І 5 ° = 6 2 , і  °, подъ 
20° =  68,2 °, слѣдовательно отклоненіе въ С. полушаріи слишкомъ на 
10° болѣе. СВ. пассатъ только съ февраля гіо апрѣль и то въ 3. части 
океана переходить черезъ экваторъ и то не далѣе 1° S. а ЮВ. во 
всѣ мѣсяцы переходитъ черезъ экваторъ, т. е. является въ такйхъ ши
ротахъ, гдѣ отклоненіе доходить до 0 и вообхце очень мало.

ЮВ. пассатъ, кромѣ того, что его ширина болѣе и что онъ силь- 
нѣе, еще болѣе правилень чѣмъ СВ., т. е другіе вѣтры, встречаются 
рѣже въ полосѣ ЮВ. пассата. Къ 3. и В. отъ острова Вознесенья есть 
такіч пространства, гдѣ кромѣ ЮВ. вѣтровъ не встрѣчается другихъ, а 
въ С. полушаріи вездѣ, хотя изрѣдка, встрѣчаются другіе вѣтры кромѣ 
пассатовъ. Въ пассатной полосѣ среднее направленіе не есть отвлечен
ная величина и потому даю нѣсколько примѣровъ.

Широта. Долгота.
ІЮИЬ IIO августъ. Декабрь по февраль.

Среднее
наиравленіе. R. Среднее

ианравлѳніѳ. R.

15°—20°N 45°—50°W N 60° E 77 N 64° Е 71
10°—15°N 4 5 ° -5 0 °  W N 55° E 90 N 49° Е 86
5°—10°N 30°—35°W S 49° E 5 N 65° Е 38
0 ° -  5°N 30°—35°W S 62° E 70 N 87° Е 69
0 ° -  5° S 20°—25°W S 43° E 92 S 35° Е 89
5°— 10° S 15°—20°W S 47° E 96 S 45° Е 96

10°—15° S 15°—20° W S 48° E 92 S 84° Е 98
15°—2 0 °8 0°_i2V «°E S 26° E 84 S 35° Е 96



Йзъ этихъ примѣровъ видно, насколько R. менѣе въ пассатной по- 
лосѣ сѣвернаго полушарія Уже между 0 ° — 5° N. лѣтомъ ЮВ. пассатъ 
господствуетъ, причемъ R. довольно великъ.

Средпіи полярпия границы СВ пассата-

Мѣсяцы.
М е р и д і а 11 ы W°.

05° 60° 55° 50° 45° 40° 35° 30° 25° 1 20° 1 17°!

Я нварь по мартъ. 2б‘/.° 25° 23*/з° 23° 247*° 26° 267»* 25*/»° 257»° 28' »° 30°
А ирѣ.іь по іюпь. 28 24* з 23 25 27 28 28 ■28 287» 32 33

Ноль но сентябрь 27 27 267* 26 267» 277» 277» 28*/» 31 |317* 327»

О ктябрь но декаб- 26 24 23*/» 22 227» 247» 257» 267» 267» 29' * 31
1

Средиія ипутреппія (экваторіалъпыя) границы обопхъ пассатовъ,

М ѣ с я ц ы.
Пасса

ты.

М е р и д і а н ы  W°.

40° 35° 30° 25° 20° 17°

Я нварь . 

М артъ 

Май • . 

Іюль . . 

Сентябрь 

Ноябрь .

СВ
ЮВ.
св.
ЮВ.
с в .

ЮВ.

СВ
ЮВ.
с в .

ЮВ.
с в .

ЮВ.

3° N 
1 N 
1*/» N 
1 S 
3*/> N 
О7» N 

8*/» N 
4 N 

11*/. N 
6 N 
6 N
4*/. N

I
1*/.°К 
0'/= N 
0.
О'/» S
3 N 

О
9
4 

12

4 
6 
4

2° N 
1 N
О'/. N
1 S 
37» N

2 N 3
10 N 12
3 N 3

li*/» N  11
2 N 2

N 6 N  6'/. N
N' 3*/. N  37» N

4*/.°N 6‘/>°N 
2 Nj 3 N 

N
О’/. N 
8'/» N 
3‘/. N 

14 N
3 N 

12 N
О
9'/. n :
4 .N 1

2'/» N| 
0V* N 
5'/. N 

N 
N 
N 
N 
N

Средпія полярпыя (ісжиыя) границы ЮВ. пассата.

Мѣсяцы.
M e p и Д i a I! Ы.

30° W 25°W 20° W 15° W 10°W 5C W 0° 5°E 10°E 15°E

Январь по мартъ . . 19° 21° 24° 267*° 23 29° 30° 31'/»° 327»° 33°
А п р іль  но іюнь. . . 21* = 23 24 25 25 27 287» 32 337» ’ -  ■
Іюль по сентябрь . . 207» 227» 24 247» 277» 28'/» 297» 297» 307» —

Октябрь по декабрь . 167» 18'/»
'

207» 21 227» 28 i 287» 20 30 —

*) Съ мая по ноябрь на этихъ меридіанахъ внутреннія границы находятся на афри- 
канскомъ материк!;.
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Ва.зстояніе между впутреппішп границами пассатовъ, иначе ска
зать, область перемѣнныхъ вѣтровъ и затишья вблизи экватора, гораздо 
уже въ 3. чѣмъ въ В. части океана, кромѣ того, опа менѣе въ мѣсяцы 
въ январѣ но мартъ и ниже съ іюня но сентябрь. Въ мартѣ она всего 
'/2° подъ 85° W., а въ іюлѣ болѣе 10° подъ 20° W. Лѣтомъ сѣвернаго 
полушарія меікду обоими пассатами, къ 3. отъ Африки, вставлена область 
нреобладающихъ SW . вѣтровъ. Въ гл. 27 объяснено, что эти вѣтры 
преобладаютъ цѣлий годъ у 3. береговъ Африки между 5 '  и 30° S. 
Лѣтомъ С. полушарія они простираются гораздо далѣе на сѣверъ, ц не 
только на материкѣ, но захватываютъ часть океана, особенно Івинейскій 
заливъ, нотому въ эго время и иолоса между внутренними границами 
пассатовъ такъ широка.

Къ сѣверу отъ СВ. пассата находится полоса гдѣ все еще пре
обладаютъ сѣверные вѣтры, но гдѣ они уже не настолько правильны, 
чтобъ могли быть названы пассатами. Такая полоса особенно замѣтпа 
въ В. части океана, т. е. ближе къ берегамъ Европы и Африки. Лѣ- 
томъ, вслѣдствіе низкаго давленія на Афрпкапскомъ материкѣ н высо- 
каго на океапѣ, около Асорскихъ острововъ вѣтры скорѣе СЗ. Въ 3. 
части материка, вслѣдствіе сравнительно низкаго давленія въ Америкѣ, 
лѣтомъ вѣтры переходятъ въ ВЮВ. u ІОВ. (см. гл. 25 и 26). Къ югу отъ 
ЮВ. пассата точно также есть полоса преобладающихъ 10. вѣтровъ, 
не имѣющихъ уже правильности пассатовъ ‘).

Изъ картъ видно, что въ обоихь полушаріяхъ давлепіе выше въ 
В. части океана, чѣмъ въ западной п что у полярной границы пас
сатовъ существуете область высокаго давлепія; оно уменьшается оттуда 
какъ къ экватору, такъ и къ полюсу. Въ гл. 23 уже показано, что та
ково нормальное распредѣлепіе давленія па земпомъ шарѣ, нарушаемое 
лишь вліяпіемъ материковъ. Изъ картъ видно также, что- область высо
каго давлеиія приближается къ полюсу въ течеиіи лѣта каждаго полу- 
шарія и къ экватору въ теченіи зимы. Это вндио и изъ грапицъ пасса
товъ, особенно въ В. части океановъ.

Отсюда то явленіе, что напр, въ сѣверпомъ полушаріи нѣкоторая 
полоса между 28°— 40° N. находится лѣтомъ къ югу отъ области высо
каго давленія и слѣдовательпо находится подъ вліяніемъ сравнительно 
холодныхъ и сухихъ С. и СВ. вѣтровъ, а зимой эта же полоса въ С.
отъ области высокаго давлепія и слѣдовательно тамъ должны чаще быть
сравнительно теплые и влажные 3. н 103. вѣтры. Отсюда конечно видно, 
что лѣтомъ дождп должны быть рѣдкии не обильны, зимой обратно.Въ главѣ 
23 объяснено, что этопормальное явленіс средней и восточной части океановъ

*) Лучшія работы по вѣтрамъ Атлантическаго океана принадлежать L. B rault и пре
восходно изданы: Les calmes de l’A tlantique Nord. Les vents de l ’At!antique Nord. Les 
yents de l’A tlantique Sud.
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изаиадной части материковъ, Далѣе къполюсамъ,за40°— 45°NV. 3 5 °—40° 
S. вездѣ на Атлантическомъ океанѣ преобладаютъ 3. вѣтры и всдѣдствіе 
этого облачность велика и дожди часты. Эти вѣтры—нормальное явленіё 
среднихъ широтъ. Въ Ю. полушаріи они гораздо правильнѣе и сильнѣе, 
такъ что моряки выражаются о нихъ, что они почти также правильны, 
какъ пассаты, но гораздо сильнѣе. Пользуясь этими сильными 3. вѣт- 
рами, парусные суда изъ Европы въ Австралію и обратно, нлаваютъ 
такъ быстро, какъ въ другихъ моряхъ это не *всегда возможно и для па- 
роходовъ.

Въ средней за годъ, самое высокое давленіе наблюдается у Асор- 
скихъ острововъ. Въ Южно-Атлантическомъ океанѣ оно вездѣ ниже. 
Причина та, что зимой давленіе высоко, около 30° N, какъ вездѣ въ 
такихъ широтахъ, а лѣтомъ здѣсь температура сравнительно ниже, чѣмъ 
на сосѣднихъ материкахъ, особенно африканскомъ и слѣдовательно, про
исходитъ стокъ воздуха на болыпихъ выеотахъ, изъ областей низкаго 
давленія къ Асорскимъ островамъ. Въ южномъ полушарш материки 
гораздо менѣе, на нихъ не можетъ произойти такого пагрѣванія и раз- 
рѣженія воздуха лѣтомъ, и слѣд. и стокъ воздуха на большихъ высо- 
тахъ къ морю не можетъ быть настолько великъ. Не мѣшаетъ напом
нить и о фактѣ повсемѣстнаго сравнительно высокаго давленія зимой въ 
широтахъ 3 0 °—40° Ю. полушарія.

Относительно раснредѣленія осадковъ въ тропикахъ, еще очень 
недавно, господствовали очень невѣрныя представленія. Моряки, переѣз- 
жая чрезъ океаны, встрѣчали между пассатами полосу перемѣнныхъ 
вѣтровъ и затишья (Doldrums англичанъ). Въ этой полосѣ часты дожди 
и грозы, между тѣмъ какъ въ пассатныхъ нолосахъ небо обыкновенно ясно. 
Отсюда явилось нредставленіе, что около экватора дожди идутъ въ тече- 
ніи дѣлаго года. Рядомъ съ этимъ существовало представленіе о томъ, 
что въ тропической полосѣ «дожди слѣдуютъ за солнцемъ», т. е. что 
самое дождливое время наступаетъ при вертикальномъ паденіи солнеч
ныхъ лучей надъ даннымъ мѣстомъ. Какъ возможно было соединить 
подобное иредставленіе съ тѣмъ, что въ пассатныхъ полосахъ на откры- 
тыхъ океанахъ дожди рѣдки и небо необыкновенно ясно, уже не знаю, 
но вообще нужно сказать, что господствовало самое неясное, хаоти
ческое представленіе о тропическихъ дождяхъ вообще и крѣпко держа
лось мнѣніе, что вблизи экватора „дожди идутъ въ теченіи цѣлаго года“.

Въ 1872 году я воспользовался фактическими матеріаломъ, чтобъ 
доказать ‘), что 1) полоса дождей въ Атлантическомъ океанѣ передвн-

*) Die Passate, die tropischen Regen и т. д. (Zeit. Met., томъ V II, 177). Дальнѣйшее 
развитіе и дополненіѳ этихъ взглядовъ въ Atmospharische Circulation, (Peterm. Mitth. Erg. 
Heft 38); Mśmoire explicatif pour les cartes et diagrammes de A. Woeikof, Paris 1878. 
Распредѣленіе дождей по подосамъ и временамъ года, ЗК. Р . Ф. X. О. за 1880 Vertheilung 
der NiedersehlUge, Zeitsch. f. Wissensch. Geographie за 18Ѳ0.
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гаетея въ грайицахъ между 5° S. и 12° N. гг нигдѣ нѣтъ дождей въ 
теченіи цѣлаго года; даже подъ экваторомъ въ те чеши лѣта сѣвернаго 
полушарія господствуетъ ІОВ. иассатъ и небо почти постоянно ясно.
2) Дожди, идущіе въ тропическйхъ странахъ,, особенно внѣ данныхъ ши~ 
ротъ, происходятъ или отъ восхожденія иассата вдоль В. склоновъ горъ 
(отчего вообще В. склоны тропическихъ материковъ и острововъ влаж- 
нѣе западныхъ) или отъ муссоеовъ, или же оттого, что земли ослабляютъ 
пассаты, отсюда частыя затишья и дожди восходящаго тока. Изъ этого 
уже вытекало слѣдствіе, что дожди въ тропикахъ, внѣ данныхъ широтъ 
чаще па сутѣ , или вблизи нея, чѣмъ на океанахъ.

Относительно климата тропическаго Атлантическаго океана укажу 
еще на два изданія лондопскагб Meteorological Office ’), въ которыхъ 
находится множество данныхъ по этому вопросу. Эти болѣе обстоятедьныя 
данныя подтвердили высказанное мною въ 1872 году и дали, конечно, 
возможность изслѣдовать явленія въ большей подробности. Особенно ясно 
выступаетъ то явленіе, что раздѣльной чертой въ Атлантическомъ океанѣ 
нужно считать 5° N., а не экваторъ. Къ югу отъ этой параллели наи
большая облачность и дожди являются уже лѣтомъ южнаго полушарія, 
напримѣръ:

щ  Наибольшая Наименьшая
о б i  a i  а о с i  ь.

0 ° —  5° N. 66 (январь) 43 (августъ)
5 °— 10° N. 68 (іюль) 44 (апрѣль).

Температура воздуха между 0 °— 5° N. также выше лѣтомъ южнаго 
полушарія (самая высокая въ мартѣ 26,9) несмотря на то, что въ эти 
мѣсяцы часты дожди, а напримѣръ, въ іюлѣ и августѣ дожди рѣдки и 
облачности мало, однако именно въ эти мѣсяцы температура ниже, въ 
августѣ 25,о.

Въ 1880 году явилась важная работа Кеппена и ІЛпрунга о рас- 
цредѣленіи дождей на Атлантическомъ океапѣ 2). Они воспользовались 
особенно наблюденіямн нѣмецкихъ и голландскихъ кораблей, прнсланпыхъ 
въ Deutsche Seewarte, причемъ въ этихъ изслѣдовапіяхъ первое мѣсто 
дано такт, называемой вѣроятноспш осадковъ и они произведены но 
одному плану для всего океана, между тѣмъ какъ англійскія изданія, 
упомянутыя выше, касались лишь части тропической полосы. Въ гл. 7 
я сравнилъ наблюденія надъ количествомъ выпадающей воды со счетомъ 
дней съ осадконъ, (изъ котораго выводится вѣроятіе осадковъ дѣленіемъ 
на число всѣхъ даей даннаго періода) и вывелъ заключение, что первый

') Meteorological D ata for sąuare 3 (т. e. пространства отъ 0 °—10° N. и 20°—30° W) 
и Meteor. D ata for 9 tendegree sępiares (т. e. средней пасти океана отъ 20° N. до 10° S.). 

а) Die Regenvei'haltnis3e des A tlant. Oceans. Annałen der Hydrographie, 1880, стр. 226.
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способъ даетъ болѣе вѣрное понятіе о сущности авлевія. Но на морѣ 
дождемѣрныхъ наблюденій такъ мало, что приходится довольствоваться 
вторымъ способомъ, не имѣя ничего лучшаго. Однако не мѣшаетъ замѣ- 
тить, что день съ дождемъ вблизи экватора, между пассатами, даетъ, 
конечно, гораздо болѣе воды, чѣаъ въ среднихъ широтахъ, и что, вѣ- 
роятпо, еще менѣе воды падаетъ въ дождливый день въ самой пассатной 
нолосѣ. Мѣстами, даже на океанѣ, дожди тамъ не рѣдкоеть, но они 
очень не продолжительны и даютъ мало воды.

Между тропиками въ Атлантическомъ океанѣ отъ 15° N. до 5° S. 
бываютъ обильные дожди при нрохожденіи солнца чрезъ зеіштъ мѣста 
или нослѣ, но, однако, какъ замѣчено выше, между 0° — 5° N. дождливое 
время уже бываетъ зимой u весной сѣвернаго полушарія, а между 
5°— 15° N. лѣтомъ и осенью. Вѣроятностъ осадковъ '):

Широта

5—15° N
5°N—5°S

еЗ
рц

19 9
52 І 62

Я

14 j 2
62 ; 70

28 I 50 
62 ! 42

!

-5
Рч\о

О

р .\очнЬЙ
О

I ѵо 
§  

! я

о<ѵоей

65 j 60 54 ; 63 44
18 I 12 \ 24 ! 32 ! 32

34
46

Для доказательства, что и вблизи экватора существуютъ очень сухіе 
мѣсяцы, служитъ слѣдующая таблица, изъизданія «Meteorolog-у of Sąuare Б* 
(т. е. для квадрата между О0— 10° N. и 20°— 30° W) дающая нроцентъ 
дождей на все число наблюденій.

Широты.

10°— 9 ° N

9 °-8 °N

8°—7°N

7°—6°N

6 — 5°N

б°—4°N 
4°—3°N 
3°—2°N

2 ° — 1 ° N
1 °_  o°N

Дождливые мѣсяды. 
(болѣе 20°/о).

Сухіе мѣсяцы 
(мепѣе 5°/и).

Самый
дождливый

мѣсяцъ.

Самый
сухой

мѣсяцъ.

Ію ль но октябрь.
I

ІЮПЬ 110 октябрь.

Іюнь, іюль, августъ, ок- j 
тябрь, ноябрь.

Іюнь, іюль, октябрь, но
ябрь.

Май, іюнь, октябрь, но
ябрь.

Япв.,пай,іюнь,окт.,полб.
Январь, февр., аир., май.
Январь но май.

Январь, февраль.
ни одцвъ мѣсяцъ.

Январь по май.

Январь по май.

Февраль по аир.

Февраль по аир.

Февраль.

Августъ.
Августъ.
Іюль во сентябрь.!

Іюнь по ноябрь, j 
Іюнь по ноябрь.

Августъ 27

[юль и 
августъ 28 

Ію ль . . 31

І ю н ь . 30

ІЮІІЬ u
октябрь 26 

Май . . 30 
Я нварь . 32 
Февраль 

вм артъ 26 
Я н в а р ь . 25 
Я н в ар ь . 19

Февраль по 
апрѣль О 

Январь по 
анрѣль О 

Февраль во 
мартъ. . О 

Мартъ, 
апрѣль. 1 

Февраль. 3

Августъ. 2 
Августъ. 3/ < 
Августъ. 3/<

С е н т я б р ь  О 
Іюнь по 
августъ О

*) По Кешіену и Ширунгу.
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Йтакъ вблизи экватора сухое время года продолжается шесть 
мѣсягьевъ, между 0 ° — 1° N., съ іюня по октябрь, л и ть  1 паблюдепіе изъ 
500 падаетъ на дождь.

Уже съ 5° N., а особенно съ 4° преобладаете типъ дождей южнаго 
полушарія. Между 4°— 7° N., замѣтпо раздгьленіе дождливого періода 
на два, изъ которыхъ второй падаетъ па октябрь и ноябрь. Это можно 
назвать переходнымъ типом?, огпъ дождей сѣвсрнаго, къ дождям?, южнаго 
полушарія.

Къ С. отъ 15° N. приблизительно до 20° переходная область, гдѣ 
встречаются нѣсколько запоздалые лѣтніе дожди (августе, сентябрь) и 
зимпіе. Вообще эта полоса океапа очень бѣдна осадками, такъ какъ 
лежите въ полосѣ ыаиболѣе постоянпаго СВ. пассата. Съ февраля по 
іюнь почти не бываете дождей.

Къ С. отъ 20° N. во всей сѣверной части океана ’зимой осадки 
годаздо чаще, чѣмъ лѣтомъ, это видно изъ слѣдующей таблицы вероят 
ность осадковъ ‘):

Широта № .
.

Долгота W°. Самые дождливые 
мѣсяцы. Самые сухіе мѣсяцы.

20°—40° {
10°—30° 1 Февраль . . . . . .

\ Декабрь ......................
. 48 

52
І ю п ь ................. ....  10
А в г у с т ъ ..........................17

1 3 0 ° -5 0 ° 1 Н о я б р ь .....................
і Октябрь и декабрь .

53 
. 50

Августа..............................20
Ію л ь .................................. 27

40°— 55° 0°—30° 1 Япиарь . . . .
1 Декабрь ......................

. 77 Ію ц ь . ..........................37
А в г у с т ъ ..........................45

40°—50° 30°—50° 1 М артъ ......................
(Ф еврал ь  .................

. 83 Сентябрь .....................  46
Августъ, іюль . . .5 6

До 40° , слѣдовательно, зимой и поздней осенью погода умѣренно- 
дождливая, лѣто довольно сухо, особенно въ восточной части океана. 
Къ С. отъ 40° во всѣ мѣсяцы дожди часты, а зимой до 3 дней изъ 4 
или даже до 4 изъ 5— дождливые.

Въ южной части океана между 5° — 50° S., какъ кажется, условія 
сложнѣе, чѣмъ въ среднихъ широтахъ сѣвернаго полушарія. Вѣроятность 
осадковъ ').

Широта S°. i Долгота W°. i Самые дождливые 
мѣеяцы. Самые сухіе мѣсяцы.

5° -  20° 

2 0 ° -4 0 °  

40°—50°

О^-ЗО"1 I  Аирѣль 
1 Сентябрь . .

• ■ ■ 43 Декабрь . . . 
■ • 37] Я нварь . . .

. . .2 0  

. . .  22

0Ою!ОО [ Анрѣль . . .
1 Октябрь . . . . - - 37

3 0 ° -5 0 ° ( Іюнь . . . .
1 Ноябрь . . . .

. 1 . 90 Февраль . . . . 27
■ . . .  33

‘) Но Кепиену и Шаруагу.
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Въ южномъ полушаріи между 40° — 50° является большая разность 
между дождливыми и сухими мѣсяцамй, чѣмъ между 20° — 4 0 ° , т. е. 
обратное явленіе противъ того, которое замѣчено въ сѣверномъ нолушаріи.

Болѣе рѣзкое различіе между обоими полушаріями можно замѣтить 
въ широтахъ 5° —  20°, именно въ 10., полушаріи преобладаютъ дожди 
зимой, или вѣрнѣе осенью и весной, а лѣто— самое сухое время года. Объ- 
ясненіе того, что лѣтомъ дожди рѣдки можно видѣть въ постоянствѣ 
пассата въ этой полосѣ, а пассатъ на открытомъ морѣ — рѣшительно 
сухой вѣтеръ. Болѣе частые дожди въ холодные мѣеяцы, вѣроятно, объ
ясняются тѣмъ, что тогда въ южномъ полушаріи, при большой силѣ 
пассата воздухъ значительно холоднѣе поверхности моря.

До сихъ поръ я разсматривалъ вѣроятность осадковъ на Атланти- 
ческомъ океанѣ. На нѣкоторыхъ неболынихъ островахъ тропическаго 
пояса были сдѣланы наблюдевія посредствомъ дождемѣровъ.

Такъ на островѣ Вознесенья, подъ 8° S., въ самой центральной части 
ЮВ. пассата въ годъ выпадаетъ всего 8,4 Ст. дождя, причемъ наиболь
шее количество падаетъ въ апрѣлѣ и іюлѣ. Эти наблюденія, слѣдовательно, 
подтверждаютъ мнѣніе о почти полномъ бездождіи при непрерывности 
пассата.

На островѣ С. Томё, близъ берега Африки, подъ 0° 20 ' N. выпадаетъ 
въ годъ 107 Ст. дождя, но въ іюлѣ 0 , а въ четыре мѣсяца съ іюня по

сентябрь всего 5,5 Ст., т. е. годоваго количества. Отсюда видно, что

подъ экватором:/, существуетъ рѣзкое разіраниченіе дождливаго п сухаго 
времени іода.

Еще замѣчательнѣе, чѣмъ эти два примѣра, условія части Тихаго 
океана у самаго экватора, между меридіанами 149° и 173° Е. Здѣсь, на 
островѣ Бэкеръ ■) широта 0° 59' N. были сдѣланы дождемѣрпыя наблю- 
денія съ 1 октября по 15 февраля, и въ эти 4 '/»  мѣсяца выпало всего 
4,7 Ст. дождя. Наблюдатель увѣряетъ, что въ остальные мѣсяцы выпадаетъ 
еще менѣе дождя. Вѣтры восточные (пассатъ) съ рѣдкими перерывами. 
Вѣроятно, судя по условіямъ Атлантическаго океана, что въ эти мѣсяцы 
выпадаетъ болѣе половины годоваго количества, слѣдовательно, подъ 
самымъ почти экваторомъ выпадаетъ всего 9 Ст. воды въ годъ.

На островѣ Мэльденъ 2), подъ 4° S. 155° Е . въ теченіи 9 мѣсяцевъ, 
съ декабря 1866 по августъ 1867 совсѣмъ не было дождя, а въ одинъ 
январь 1869 выпало 32,з Ст. Два полные года дали: 1867 З.з Ст., а 
1868 34,5 Ст., т. е. во всякомъ случаѣ очень мало.

Нельзя не заключить изъ того, что мы теперь знаемъ о дождяхъ 
Атлантическаго океана., что:

') Silliwan’s Jouru. за 1862 г. Zeit. Met. XV, 120, 121.
s) Journ. R. Soc. New-South. Wales 1877 Zeit. Met. XV, 120, 121.
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1) Явлевія гораздо сложнѣе, чѣмъ прежде предполагали.
2) Что на морѣ періодъ дождей часто очень отличается отъ наблю- 

даемаго на сосѣднихъ материкахъ.
3) Что, слѣдовательно, требуются еще многочисленныя наблюденія, 

чтобъ получить сколько-нибудь вѣрвое понятіе о ходѣ этого явленія на 
другихъ океанахъ.

Г л а в а  25.

Орѳднія и высшія широты Сѣверной Америки (Соеди
ненные Штаты, Канада1) и Грёнландія) ■

Сѣверная Америка, — самый большой материкъ послѣ Азіи. Какъ 
Азія, она доходитъ до высокихъ сѣверныхъ широтъ. Къ сѣверу отъ ма
терика, находится цѣлый архипелагъ острововъ, составляющихъ съ нимъ 
одно географическое цѣлое, и къ тому же примерзающихъ къ нему въ те
чение многихъ мѣсяцевъ. На СВ. находится еще огромный островъ Грён- 
ландія, отдѣленный отъ материка широкими проливами, никогда не за
мерзающими сплошь, но всетаки обыкновенно причисляемый къ Америкѣ.

При низкой температурѣ зимой въ Сѣверной Америкѣ и на еосѣд- 
нихъ островахъ нѣтъ ничего напоминающаго высокое зимнее давленіе 
Восточной Сибири. Часть материка между 60°— 70° на нѣкоторое раз- 
стояніе отъ Скалистыхъ горъ составляетъ, правда, страну невѣдомую для 
метеоролога, но, допуская возможность и даже вѣроятіе того, что тамъ 
давленіе зимой нѣсколько выше чѣмъ въ мѣсгахъ, гдѣ есть уже наблю- 
денія, нельзя допустить чтобъ оно было выше, чѣмъ напримѣръ на верх- 
немъ Енисеѣ, не говоря уже о берегахъ Байкала.

Вся сѣверная часть американскаго материка не имѣетъ высокихъ 
горъ, кромѣ западной части. Отсюда то явленіе, что средняя часть ма
терика не представляетъ нрепятствія вѣтрамъ отъ 30° слишкомъ до 70°, 
т. е. отъ Мехиканскаго залива до Ледовитаго океана. Даже азіатскій 
материкъ не представляетъ такого иротяженія но меридіану, свободнаго 
отъ гОръ, тамъ самое большое отъ 38°— 73°, т. е. отъ южнаго края 
низменности Турина до сѣверныхъ береговъ Западной Сибири.

Такъ какъ къ югу отъ 30° простираются воды Мехиканскаго за-

*) Канада разумѣетсл адѣсь въ обширномъ смысдѣ, т. е. обвимаетъ всѣ англійскія 
владѣнія въ Сѣверной Америвѣ.
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лива, а горы на Ю. берегу его начинаются лишь съ 19° N.. да и тутъ 
есть пѣкоторый перерывъ на Тёхуантепекскомъ перешейкѣ. то отсюда за- 
ключаемъ, что сѣверо-американскій материкъ со своими внутренними 
морями даетъ такой просторъ движеніямъ воздуха между тропиче
скими го полярными странами , какой встрѣчается вть ’его лишь на 
болыиихъ океанахг, т. е. въ С. полупіаріи лишь на Атлантическомъ.

Это обстоятельство имѣетъ большое значепіе для климата Сѣверной 
Америки, и мнѣ придется еще возвратиться къ нему.

Начинаю обозрѣніе климата Сѣверпой Америки съ Грёнлапдіи, 
самаго болынаго острова земпаго шара. Эта страна представляете инте- 
ресъ въ томъ отношеніи, что вся внутренность ея покрыта льдомъ, 
только береговая полоса свободна отъ пего, среднимъ числомъ до высоты 
600 mt. н. у. м., дай сюда доходятъ огромные ледники— истоки внутрен- 
няго ледянаго покрова.

Ринкъ, въ 50-хъ годахъ, впервые высказалъ мнѣніе, что какъ въ 
другихъ странахъ рѣки выносятъ въ море избытокъ осадковъ надъ испа- 
репіемъ, такъ въ Грёнландіи ледники, доходящіе до моря, играютъ ту 
же роль относительно внутренняго ледянаго покрова. Нужно замѣтить, 
что кромѣ льда много воды выносится еще въ видѣ подледниковыхъ во- 
дотёковъ, не прекращающихся и зимой.

При томъ обстоятельствѣ, что южно-полярный материкъ очень трудно 
доступенъ и совсѣмъ не изслѣдованъ, Грёнландія даетъ намъ единствен
ную возможность изучить явленія материковыхъ ледяныхъ покрововъ, а 
въ послѣдніе 20 лѣтъ пѣсколько датскихъ и другихъ экспедицій (Ген- 
сена. Корнерупо, Норденпіелъда, Пайера и т. д.), старались проникнуть 
внутрь Грёнландіи, но ни одна не прошла далеко. Общій результатъ 
тотъ, что внутри острова верхній склонъ ледянаго покрова очень малъ 
(менѣе 1°) и лишь немпогія вершины не покрыты льдомъ ').

Изслѣдованіемъ движенія грёнландскихъ ледниковъ занялся Хел- 
ландъ (см. гл. 10) и пришелъ къ результату, что они движутся вообще

') Послѣ того какъ была написана настоящая глава, стали извѣстны результаты экспе- 
дидіи Норденшельда въ Гренландію лѣтомъ 1883 года. Опъ быль того мнѣнія, что не вся 
внутренность острова покрыта льдомъ, а лишь сравнительно небольшая часті и потому онъ 
иадѣялся найти внутри острова пастбища и даже деревья. Экспедиція вышла 4-то іюля изъ 
фіорда Аулейтсвикъ на 3. берегу (подъ 69° с. ш.) и пошла па В. Пройдя 140 km. на В. они 
были на высотѣ -5,000, (около 1,500 mt.) посреди обширнаго ледянаго покрова, изъ котораго 
возвышались лишь изрѣдка скалы. Отсюда стало трудно двигаться, вслѣдствіе рыхлости снѣга, 
далѣе пошли одни лопари на лыжахъ, прошли еще 230 km. на В. и тутъ нашли такой же 
ледяной покровъ накрытый сверху снѣгомъ. Высота была 7,000' (около 2100 m t.). Предпола
гая, что лопари прошли въ прямомъ направленіи всего 200 km. оказывается, что склонъ ле
дянаго покрова отъ высоты 1500 до 2100 mt. всего 'р°. Экспедиція Норденшельда прошла 
далѣе внутрь Гренландіи, чѣмъ которая-нибудь изъ прежнихъ и гполнѣ подтвердила мнѣвія 
о существованіи ледянаго покрова, занимающаго ясю внутренность острова.

t
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быстрѣе швейцарскигь. Грёнландія простирается слишкомъ на 20° ши
роты, по лѣтомъ разность температуры мала между сѣверомъ и югом т. 
острова, вслѣдствіе того, что морскіе льды и внутрепній ледяной покровъ 
вездѣ понпжаютъ температуру воздуха. Здѣсь подтверждается еще разъ 
сказанное въ гл. 1 и 9, что разность температурь между средними ши
ротами и широтами 70°— 80° зависитъ отъ того, что въ послѣдпихъ 
происходить большая затрата температуры на таяпіе снѣга, и льда. Въ 
Грёнландіи, гдѣ эти условія существуютъ и подъ 60° и тамъ темпера
тура лѣта низка, напримѣръ въ Лихтенауподъ 6 0 'h ° N. іюль 8,о ; почти 
такая-же встрѣчается и подъ 69J въ Якобсхавпѣ (7,7 ), между тѣмъ 
какъ въ Годхаабѣ подъ 64° N. всего 5,5 , а самыя сѣверныя станціи, 
гдѣ есть наблюдения. бухта Полариеъ подъ S P / j0 даетъ 4,7 • Отъ Лих- 
тенау до бухты Полариеъ уменьшеніе температуры на 1° меридіана, 
всего 0,15.

Зимой, напротивъ, температура понижается очень быстро отъ Ю. къ 
С. по крайней мѣрѣ до 77°— 79° N., гдѣ островъ всего шире. Подъ 
этими широтами мѣсяцы декабрь по мартъ холоднѣе— 80, между тѣмъ 
какъ на югѣ западной Грёнландіи въ январѣ —  5,5 (Лпхтенау) — 9,6 
(Фредрихсхаабъ подъ 62°). Уменыпеніе температуры въ январѣ около 
1,5 на 1° меридіана между бОѴз0 и 78 '/а°, т. е. чрезвычайно быстро и 
вдесятеро быстрѣе чѣмъ въ іюлѣ.

Дѣло въ томъ, что часть зимняго циклона Атлантическаго океана 
находится вблизи береговъ южной Грёнландіи, они слѣдовательно не- 
рѣдко получатотъ теплые вѣтры съ открытаго океана, а къ С. давленіе 
гораздо выше, начиная отъ 70° N. СВ, вѣтры рѣшительнб преобладаютъ 
и ириносятъ холодный воздухъ высокихъ пшротъ. Тоже преобладаніе С. 
вѣтровъ наблюдалось и въ В. Грёнландіп (о. Сэбиыъ) въ течете 9 мѣ- 
сяцевъ, во время зимовки нѣмсцкой экспедиціи, почти всѣ сильные вѣтры 
были С. Въ средней за годъ уменьшеніе температуры между 60'/а° п 
781/і°  N. 1,02, т. е. ближе къ зимнему, чѣмъ къ лѣтнему, иначе ска
зать, климатическій характеръ зимы свойственъ большей части года.

Замѣчательно, что и Грёнландія имѣетъ свои фёны 1), т. е. теплые 
и сухіе нисходящіе вѣтры съ TOB. Они возвышаютъ температуру среди
зимы до Л - 6° и 7° даже подъ 09° N., т. е. на 24° —  25° выше сред
ней мѣсячпой, при этомъ воздухъ очень сухъ и снѣгъ быстро таетъ.
Явленія тѣ же, о которыхъ упомянуто въ главѣ 2-й, и тутъ уже
никакъ нельзя назвать эти фёны «вѣтрами изъ пустыни», такъ какъ 
пустынь нигдѣ нѣтъ вблизи. По мпѣнію Хоффмейера 2), они дуютъ, 
когда давленіе высоко около Исландіи и — низко, въ Дэвнсовомъ про-

А  Meteorology ot Artctic Regions, томъ X. Hotfmeyer, Fólm du Groeuland, 
}) Тамъ же.



ливѣ. Тогда на Восточномъ сшюнѣ происходить обильные осадки, 
уменыпеніе температуры замедляется вслѣдствіе этого, а нисходя къ 3. 
берегу воздухъ быстро нагрѣвается и нриходитъ тенлымъ и сравнительно 
сухимъ.

Наблюденія на сѣверѣ Гренландіи (къ С. отъ 72°) были сдѣланы 
во время многочисленныхъ экспедицій съ научной цѣлью. Еще болѣе 
наблюдевій во время зимовокъ. вольныхъ и невольныхъ, было сдѣлано 
въ разныхъ мѣстахъ сѣверо-американскаго архипелага, къ 3. отъ Грен- 
ландіи и на берегахъ самой сѣверной части американскаго материка. 
Самая сѣверная и вмѣстѣ восточная изъ этихъ станцій—Флобергъ Бичъ, 
на Грипневой землѣ, 8 2 1 /2° N. 61° W. (самая сѣверная станція. гдѣ 
были сдѣланы метеорологическія наблюденія), самая западная — бухта 
Мерси 74° N. 118° W.

Поиски СЗ. прохода, т. е. воднаго пути кругомъ Сѣверной Америки 
въ Тихій океанъ, впервые привели мореплавателей въ эти ледяныя пу
стыни; когда оказалось, что ѳтотъ нроходъ не можетъ быть полезенъ для 
судоходства, изслѣдованія продолжались англичанами съ чисто научной 
цѣ.іью, для географическихъ открытій, магнитныхъ и метеорологическихъ 
наблюденій. Магнитный полюсъ былъ открытъ здѣсь.

Съ 1846 г. много лѣтъ сряду снаряжали экспедиціи для отысканія 
исчсзнувшаго Франклина '), потомъ думали проникнуть отсюда къ полюсу, 
американскія экспедиціи Кэна, Хайеса и Холля, англійская Нэрса, 
наконецъ, теперь уже третій годъ на Гриннелевой землѣ производятся 
ыагнитно-метеорологическія наблюденія по плану Вейпрехта.

Какъ выше замѣчено, на этомъ пространствѣ, гдѣ средняя темпе
ратура низка въ теченіи цѣлаго пода, нѣтъ, однако, высокаго давлснія 
воздуха зимой. Весною, особенно въ анрѣлѣ, оно выше, какъ вездѣ па 
дальнемъ сѣверѣ, кромѣ Сибири, но и тогда не выше 763 мм. и что 
очепь замѣчательно, опять понижается лѣтомъ, и, по крайней мѣрѣ въ 
Бутіи, на С. оконечности Америки, гдѣ наблюденія продолжительнѣе, 
оно всего ниже въ августѣ.

Можно было-бы ожидать, что, по крайней мѣрѣ лѣтомъ, здѣсь дав- 
леніе должно быть высоко, такъ какъ температура очень низка, но однако 
этого нѣтъ.

С. и СЗ. вѣтры рѣшительно преобладаютъ здѣсь, какъ лѣтомъ, такъ 
й зимой, какъ видно, наприыѣръ. изъ слѣдующей таблицы Здѣсь даны 
проценты, какъ и въ предъидущихъ таблицахъ а Бутія и сосѣдпія мѣста, 
Ъ порть Кеннеди г), въ послѣднемъ мѣстѣ принята въ разсчетъ сила 
вѣтра.

*) Результаты иаблгоденій помѣщены въ Meteorology of Aretic Begions.
2) Тамъ-же, Coffin, Winds of the globe, стр. 68J.
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Причина этихъ вѣтровъ, вѣроятпо, та, что давленіе въ теченіи цѣлаго 
года ниже въ Баффиновомъ заливѣ, къ ЮВ. и 10. отъ архипелага.

Короткіе періоды наблюденій, измѣнчивость температуры и боль- 
шія, не всегда точпо извѣстныя поправки спиртовыхъ термометровъ остав- 
ляютъ довольно большую неясность въ опредѣленіи температуры холод- 
ныхъ мѣсяцевъ. Вездѣ хотя одинъ изъ мѣсяцевъ холоднѣе— 29, въ боль- 
шинствѣ стандій къ 0. отъ 70° холодиѣе— 35, а въ 3-хъ холоднѣе— 40, 
между прочемъ въ бухтѣ Леди Франклинъ, на Гриннелевой землѣ, гдѣ 
наблюдепія достаточно точны. Во всякомъ случаѣ видно, что зима здѣсь 
теплѣе, чѣмъ на крайнемъ сѣверѣ Сибири за 70° и чѣмъ въ Якутскѣ 
и Верхоянскѣ. Самый холодный мѣсяцъ часто февраль, или иногда даже 
мартъ, опять рѣзкое отличіе отъ Сибири.

Наименьшая температуры ниже— 55 наблюдали только на Гринне
левой землѣ, но, однако, почти “каждую зиму наблюдали ниже— 40.

Лѣто гораздо менѣе измѣнчиво, чѣмъ зима, и всздѣ очень холодно, 
именно самый теплый мѣсядъ іюль, только въ одномъ мѣстѣ доходить 
до 5,2, а въ пѣсколькихъ ниже 3,о. Такая низкая температура іюля на
блюдалась и на Зимнемъ островѣ подъ 66° N. (именно 2,б), между тѣмъ 
какъ самая сѣверная станція, подъ 821/2° N. дало 3,7. Не только средніе 
температуры лѣта низки, но нигдѣ термометръ не поднимался выше 16д, въ 
3 мѣстахъ даже не достигалъ ни разу 8° (Портъ Леопольдъ 7,2, бухта Леди 
Франклинъ 7,э).

Низкая температура лѣта и большое постоянство температуры объ
ясняются іѣмъ, что здѣсь всегда на морѣ очень много льда, а между 
тѣмъ незаходищее солнце даетъ много тепла.

Средняя температура года почти вездѣ ниже— 14, а на Гриннелевой 
землѣ— 20, т. е. самая низкая, извѣстная на земномъ піарѣ.

Понятно, что подобный климатъ неблагопріятенъ для растительности 
и совершенно исключаетъ деревья. Но такъ к а к ъ ' здѣсь очень мало 
осадковъ и мѣстность не высока, то нѣтъ ледниковъ, и хотя бухты и 
проливы большею частью 'наполнены льдомъ, но этотъ ледъ если не каж
дый годъ, то въ теченіи 2— 3 лѣтъ выносится изъ нихъ. Толстый ледъ, 
встрѣчаемый иногда — результатъ наноса льда вѣтромъ, это такіе же 
торосы, какіе бываютъ на нашихъ рѣкахъ и озерахъ, только въ громад-

К-ШМАТЫ ЗЕМНАГО ШАРА. 24
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ныхъ размѣрахъ, поэтому названіе Староледянаго моря (paleocrystic sea). 
данное Нэрсомъ морю къ С. отъ Гриннелевой земли— невѣрно.

Климатъ сѣверо-америкавскаго материка отъ дальняго сѣвера до 
55° очень мало извѣстенъ. Немногія наблюденія. сдѣлапныя тамъ. наво- 
дятъ на мысль, что въ области р. Мэкензи климатъ довольно сходепъ съ 
климатомъ средней части Сибири подъ тѣми-же широтами Лѣто гораздо 
теплѣе, чѣмъ на архипелагѣ и также приближается къ сибирскому, нанр.

Сибирь:
Широта. Январь. Іюль

Туруханскъ . . 
Енисейскъ . . . .

66°
58‘/з°

— 26,8
— 24,4

15,2
18,9

Сѣверная Америка.
Ф. Симисонъ . . . . - 62° -2 8 ,2 15 7
Ф. Чиппевайапъ. • . 59° - 2 2 ,7 17,2

Сравнительно теплому лѣту соотвѣтствуетъ и граница лѣсовъ: она 
доходитъ почти до 70° N. у устья р. Мэкензи, т. е. почти также далеко 
какъ на Лепѣ.

Направленіе вѣтра въ этой области гораздо мепѣе определенно, 
чѣмъ на архипелагѣ. Зимой часты затишья и, вѣроятпо, какъ во мпогихъ 
мѣстахъ Сибири вѣтры им ію тъчистоместный характеръ. Зимой здѣсь, веро
ятно, антициклонъ, хотя давлепіе далеко пе такъ высоко какъ въ Восточной 
Сибири, въ остальпыя времена года градіепты во всѣ стороны, вѣроятно, 
малы, къ тому-же па 3. высокія Скалистым горы продолжаются почти до 
Ледовитаго океана и къ 3. отъ этой сѣверпой части хребта находится 
область р. Юкона, занимающая самую В. часть Капады и большую часть 
внутренности Аляски '). Юкопъ, какъ пзвѣстпо, впадаетъ въ Берингово 
море, отдѣленное отъ открытаго Тихаго океана Алеутскими островами. 
Оно уже отчасти имѣетъ характеръ полярпаго моря, но, однако, по 
Даллю (Dali) 2) гораздо болѣе па 3. (у береговъ Азіи), чѣмъ у береговъ 
Северной Америки. Лѣеовъ нѣтъ у берега, по впутри, въ области ІОкопа, 
опи роскошны. Здѣсь климатъ рѣзко материковый, напримѣръ, ф. Юконъ 
подъ 66‘/2° зима— 3],о, лѣто— 13,7 ’')■ Климатъ, слѣдовательпо, соответ
ствуете климату Восточной Сибири подъ тѣмп-же пшротами, по зима 
несколько теплѣе. Громадное количество воды въ Юконѣ указываете на 
то. что осадки должны быть обильны. Снегу выпадаетъ много, зимой

*) Въ обширномъ емыслѣ, т. е. вся бывшая русская Америка.
D ali. Pacific Coast Pilot изданный Coast and Geodetical Suryey въ Вашиигтонѣ. Это 

драгоцѣнный источникъ свѣдѣній для Аляски и сосѣднихъ странъ замѣчательна очень подиая 
библіографія книгь и статей, между прочимъ и на русскомь языкѣ 

а) Тамъ-же.



наблюдали до— 5 6 .6 .  Ближе къ Берингову морю климатъ умѣрепнѣе, 
но мепѣе благопріятенъ для растительности вслѣдствіе холодпаго лѣта. 
Тамъ, въ Икогмутѣ, по нижнему теченію Юкона, подъ 62° N. зима— 17,з, 
лѣто 9,7.

Влжпы наблюденія на островѣ св. Павла, въ Берипговомъ морѣ, 
подъ 57° N. Климатъ его характеризуется чрезвычайной влажностью, нпз- 
кимъ давлеиіемъ, особенно зимой, когда бури очень часты, причемъ 
остронъ находится то къ С., то къ Ю. отъ путей циклоновъ. Лѣтомъ 
бури мепѣе часты, но преобладаютъ густые туманы. Средняя температура 
зимы - 2,6, весны— 1,6, лѣта 6,7, осени 4,2. Слѣдователъно, запазды- 
вапіе температуры, характерное для чисто морсішхъ климатовъ. Есть 
наблюдения па островѣ Упалашкѣ (Илулукъ подъ 54°), гдѣ средняя тем
пература па 2° выше, но ходъ ея приблизительно одинаковъ. И па Уна- 
лашкѣ часты бури зимой, а лѣто отличается туманами. Въ сѣверпой 
части Атлантическаго океана климатъ подобный наблюдаемому па островѣ 
св. Павла встрѣчается на цѣлыхъ 91,а° далѣе на С. именно па Гримс щ, 
неболыпомъ островѣ къ СВ. отъИсландіи, зима— 1,8, весн а—1,о, лѣто 6,4, 
осень 2,5.

Мнѣ остается теперь разсмотрѣть остальную часть среднихъ широтъ 
сѣверо-амерпкапскаго материка.

По климату ее можно раздѣлить па 3 части. 1) узкую полосу у Тихаго 
океана, отдѣленную отъ внутренности страны горами, 2) страну горъ и 
плоскогорій къ Востоку отъ первой, она не только простирается до Ска- 
листыхъ горъ, но до 100° W. и 3) остальную, В. часть материка, самую 
обширную, т. е. Атлантическое побережье, рѣчпую область Миссиссипи 
(кромѣ верхней части его правыхъ притоковъ) и страну большихъ озеръ 
до Гудсонова залива. Орографическое стросиіе американским мате
рика таково, что климатичсскія области раздѣляются по меридіапамъ, а 
не по ітараллелямъ.

Узкая западная полоса, отъ полуострова Калифорніп до южнаго 
берега полуострова Аляски (32° — 60° N) находится подъ вліяпіемъ Ти
хаго океана (въ Соедипешшхъ Ш татахъ ея ширппа между Сісррой 
Невадой и Каскадными горами на В. н океапомт» на 3, доходнтъ до 200 
верстъ; далѣе на С. она гораздо уже, особенно съ 55°). Къ этой-же 
полосѣ нрннадлежитъ нѣсколько большихъ острововъ между 58° —  49° и 
островъ Кадьякъ у пол. Аляски.

Западные вѣтры преобладаютъ на этомъ прострапствѣ, такъ какъ 
оно къ 3. открыто, а къ В. высокія горы отдѣляютъ его отъ внутрен
ней части материка, притомъ западные вѣтры вообще сильпѣе. Зимой у 
береговъ Аляски довольно часты В. вѣтры, по они не сильны-

На Тихомъ океапѣ область высокаго дав іенія у иоляриой границы 
пассата находится лѣтомъ нѣсколько сѣвернѣе, чѣмъ зимой u притомъ
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далѣе отъ берега и давленіе нѣсколько выше (767 мм.). Область низкаго 
давленія также перемѣщается. Зимой она находится въ С. части Тихаго 
океана, у Алеутскихъ острововъ, а лѣтомъ оно быстро уменьшается 
внутрь материка, такъ что напр, оно уже значительно ниже въ долинѣ 
Сакраменто въ Калифорніи и по среднему теченію р. Колумбіи.

Сѣверная часть области находится еще подъ вліяніемъ низкаго давленія 
на 3. (по Даллю въ іюнѣ самое низкое у Уналашки, около 757 мм.) 
и въ Ситхѣ, напримѣръ, ЮЗ. и Ю. вѣтры преобладаютъ лѣтомъ.

Въ Калифорніи вѣтры ЮЗ. зимой и новорачиваютъ къ 3. лѣтомъ, 
а если принять во вниманіе силу, то къ СЗ. (въ С. Діего 55° о всфхъ 
вѣтровъ N W )2).

Лѣтомъ довольно холодное морское теченіе проходитъ вдоль береговъ 
Калифорніи и западные вѣтры съ моря приносятъ такой холодъ, что 
С. Франциско и вообще берега средней Калифорніи имѣютъ самое 
холодное лѣто подъ данными широтами. Даже въ южномъ полуша
г и  не встрѣчается ничего подобнаго. Въ таблицѣ I  видно, что въ 
іюлѣ средняя температура С. Франциско всего 13,і и что она на 16,8 
холоднѣе, чѣмъ въ ф. Миллеръ, лежащемъ всего въ 200 верстахъ отъ 
города, въ широкой долинѣ С. Хоакина. Температура лѣта на перевалѣ 
чрезъ Сіерру Неваду (2140 mt. н у. м.) такая-же, какъ въ С.-Франциско.

Подобной разности температуръ на такомъ близкомъ разстояніи 
лѣтомъ нѣтъ болѣе нигдѣ на земномъ шарѣ и она тѣмъ болѣе замѣча- 
тельна, что береговая полоса Калифорніи отдѣляется отъ внутреннихъ 
лишь не особенно высокой береговой цѣпью горъ (Coast rangę). Нагрѣ- 
ваніе почвы и воздуха внутри вызываетъ вѣтеръ съ моря или по край
ней мѣрѣ усиливаетъ его. Широкая внутренняя долина выходить широ- 
кимъ отверстіемъ къ морю, именно къ бухтѣ С. Франциско. Вблизи отвер
стья и въ долинѣ холоднѣе, такъ какъ вѣтры съ моря достигаютъ туда 
прямо, а къ Ю. и даже къ С. іюль теплѣе, такъ какъ эти мѣста отдѣ- 
лены отъ моря горами. Слѣдующая таблица даетъ понятіе объ этихъ 
условіяхъ:

Средняя температура іюля. Положеніе.

Ф. Миллеръ . 87° N. 30,6 Къ 10. отъ отверстія.
Сакраменто. . 38 '/О N. 22,7 Вблизи отверстія.
Мэрисвиль. . 39° N. 25д ) „ п
Юніонъ рэнчъ. 39‘/a°N. 27,4 ) С- °ТЪ 0ТВерС™-

Вслѣдствіе холодныхъ вѣтровъ лѣтомъ на береговой полосѣ Кали- 
форніи разность между лѣтомъ и зимой очень мала и самая высокая

')  Pacific Coast Pilot.
2) Wiuds of the globe, стр. 634.



наступаете въ сентябрѣ, т. е. когда вѣтры съ моря ослабѣли '). Далѣе 
на С. лѣто не только не холоднѣе, но до 45° даже тенлѣе.

Берега Аляски одять холоднѣе лѣтомъ, и здѣсь, какъ и въ Кали
форния разность между зимой и лѣтомъ мала, это чисто морской климата. 
Даже въ Ситхѣ лишь январь немного холоднѣе 0°, но холодное и сырое 
лѣто нед опускаете земледѣлія Внутри Калифорніи зима тоже тепла, горы 
на В. защищаютъ отъ холоднаго воздуха извнутри материка. Внутрен
няя Калифорнія имѣетъ климатъ очень сходный съ итальянскимъ, а на 
берегу мѣсяцы съ октября но апрѣль сходны, остальные пять гораздо 
холоднѣе.

Лѣтомъ и въ началѣ осени такъ рѣдки дожди и воздухъ такъ сухъ, 
что пшеница, созрѣвшая въ іюнѣ, остается въ снопахъ въ полѣ часто 
до октября и ноября.

Лѣтомъ, вслѣдствіе холодныхъ вѣтровъ съ моря небо ясно и осад- 
ковъ мало не только въ Калифорніи, но и до 48° с. ш.

Не только средняя температура зимы высока въ Калифорніи, но 
измѣнчивостъ мала и морозы очень рѣдки на берегу. Вслѣдствіе этого, 
особенно на 10., воздѣлываются въ болыномъ размѣрѣ деревья тепл ихъ 
климатовъ, напр, апельсинные и лимонные.

Далѣе на С. и лѣто дождливо, но все-таки самое большое количе
ство осадковъ иадаетъ осенью и зимой, какъ и въ другихъ мѣстахъ 
среднихъ широта у крутыхъ 3. береговъ. Западные берега С. Америки 
къ С. отъ 45° до полуострова Аляски и сосѣдніе острова — одна 
изъ самыхъ дождливыхъ странъ земнаго шара. Между тѣмъ какъ въ 
Калифорніи, къ Ю. отъ 38° N ., почти вездѣ выпадаете менѣе 50 cm. 
въ годъ, долговременный наблюденія на Ситхѣ дали 225 с т . осадковъ, въ 
ф. Тонгасъ въ ю. части Александровскаго архипелага выпадаетъ 292 с т .  
Сосѣдній берета материка тоже очень влаженъ и въ горахъ выпадаете 
столько спѣга, что подъ 53° N. ледникъ доходить до моря. Это самый 
южный въ сѣверномъ полушаріи. Но ту сторону горъ, въ области Юкона, 
климатъ гораздо суше 2).

ІІодъ 4872° N. на материкѣ выпадаетъ 321 с т .  въ годъ. Внутри 
страны, по среднему теченію Колумбіи, гораздо суше и выпадаетъ всего 
около 50 с т .  осадковъ въ годъ.

Къ востоку отъ области, разсмотрѣпной здѣсь, простирается обшир
ная полоса горъ и плоскогорій, она доходите не только до Скалистыхъ 
горъ, но переходите и къ В отъ пихъ, особенно между 85° —42° N. 
Она характеризуется чрезвычайною сухостью на плоскогорьяхъ и въ

*) По вычисленію Schott (Tables o f mean temperatures in the United States, Smiths. 
Contr. т. XX I), наибольшая температура въ С.-Франциско наступаете 23 сентября, наимень
шая 9 января.

2) Verh. Beri. Ges. f. Erdkmide, Mai 1883.
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низкихъ долинахъ и лишь въ горахъ выпадаетъ нѣсколько бодѣе дождя 
и спѣга. Сухость объясняется тѣмъ, что преобладагощіе 3 вѣтры от- 
дають свою влагу на 3. склопахъ Сіерры-Невады въ Калифорніи и Кас- 
кадныхъ горъ и приходятъ уже сухими на ту сторону.

Сухость плоскогорій и низкихъ долинъ и затруднительное сообще- 
ніе по горамъ очень замедлили изслѣдованіе этой страны, по теперь оно 
дЬятельно произгодится америкапскимъ правптельствомъ, къ тому же мно- 
гія части этой страны очень богаты золотомъ и серебромъ и быстро за
селяются. Взглядъ на подробную карту (хотя-бы нппр., на 6-ти листо- 
в\ ю карту Соединенныхъ Штатовъ въ атласѣ Штилера) показываетъ, 
что здѣсь существуютъ не одни меридіональные хребты, но и попереч
ные по параллелями, пли по крайней мѣрѣ, въ направлении СЗ.— ЮВ. 
Таковъ отчасти характеръ Скалистыхъ горъ между 4 5 ° —49° N. и попе- 
речныхъ хребтовъ къ С. отъ р. Колумбіи, таковы-же горы С.-Фрап- 
циско и Монгольопъ между средними теченіями р. Колорадо, впадающей 
въ Калифорпскій заливъ, и Ріо-Гранде, впадающей въ Мехиканскій за- 
ливъ (36° 34° N. и 114° —  107° W .) Скалпстыя горы и поперечные
хребты иа С. защищаютъ большую часть плоскогорій отъ наиболѣе хо
лодной части американского материка, а горы между Колорадо и Ріо- 
Грандо защищаютъ Аризону отъ сѣверпыхъ болѣе холодпыхъ частей 
плоскогорья.

Большая высота этихъ страпъ и отсутствіе точпыхъ пивеллировокъ 
мѣшаетъ получить вѣрпое ионятіе о давлепіи воздуха. Одно ясно выхо
дить изъ паблодеаій, что оно зпачительпо выше зимой чѣмъ лѣтомъ, 
даже иа высотахъ болѣс ] ,000 mt., папр., въ городѣ Солепаго озера. По 
Лумису ) цо приведепіи къ ѵ. м. въ япвпрѣ давленіе выше 768, а въ 
іюлѣ ниже 758, слѣдовятельно зимой здѣсь анцпклонъ, лѣтомъ циклопъ.

ІІрп разпости высотъ и большомъ количествѣ горъ, направлепіе 
вѣтра очень различно и суіцествуетъ много мѣстиыхъ отклонеиій. Одпако, 
къ югу отъ 42 зимой преобладаютъ С., лѣтомъ Ю. вѣтры, ипаче ска
зать, зимой воздухъ направляется отъ антициклона на плоскогорьяхъ 
къ Калифорпскому заливу, а лѣтомъ давленіе выше иа послѣдпемъ и 
паправлепіе вѣтра обратное а).

Сухость воздуха и высота даютъ большую суточную амплитуду. Такъ 
папримѣръ по часовыми паблюдедіямъ сдѣлаинымъ лѣтомъ и осенью 3)

*) Loomis, Coutrib. to Meteor. 13 th. Amer. Journ. Sc. Febr. 1880.
') Такъ я выразился въ 1874 г., въ текстѣ къ книгѣ «Winds of the globe>, стр. 

682—685. Я не имѣю причины пзмѣиить свое миѣпіе и теперь. Доказательства прцаедеіш  
тамъ. См. также Supan, Statistik der unt. Luftsrtdmungen, стр. 188— 193.

3) W heeler, Rep. ou Georg. Survey W est o f 100 meridian, vol. II; Hann. tOgl. Gang 
des Luftdr. etc. auf den Rocky Mouuteren Wien. Ber. Marz 1831. Loomis, Coutrib. to Meteor. 
15 th. Amer. Journ. Sc. July 1880.
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вс» многихъ мѣстахъ суточная амплитуда болѣе 15°, а въ 3-хъ мѣстахъ 
* даже болѣе 20°, т. е. приближаются къ наблюдаемымъ на высокихъ на- 

горьяхъ Азіи и въ Сахарѣ (гл 15). Большое нагрѣваніе среди дня 
оставляетъ нѣкоторое сомнѣніе относительно температуры, такъ какъ 
вліяніе предметовъ, нагрѣтыхъ солнцемъ можетъ быть очень нелико.

Сухость воздуха объясняетъ сильное нагрѣваніе лѣтомъ. Долины 
нижняго Колорадо и Г или—одна изъ самыхъ сухихъ странъ земли; лѣ- 
томъ и въ средней за годъ температура здѣсь выше, чѣмъ на 'Гихомъ 
океанѣ и на востокѣ Соединенныхъ Штатовъ подъ тѣми же широтами, 
это видно изъ картъ изотермъ. ГГо приведеніи къ уровню моря (гл. 18) 
принимая измѣненіе въ 0,55 на 100 mt. широты отъ 32° — 35° N. на 
плоскогорьѣ и въ низкихъ долинахъ имѣютъ среднюю температуру года 
выше 23° *). '

Къ востоку отъ Сіерры-Невады находятся нѣкоторыя низменности 
даже ниже уровня моря: это пустыня Колорадо между 33° —33’/»° и „Долина 
Смерти4* въ Калифорпіи между 3 6 °— 3б1/»0. Здѣсь жары и засуха дости- 
гаютъ крайияго предѣла. ’), среднія температуры іюля доходятъ до 
34°— 35°, а наибольшая до 50° и выше, т. е. не уступаютъ наблюдае
мымъ въ Сахарѣ и Сѣверной Индіи. Вслѣдствіе защиты отъ холодныхъ 
частей материка на плоскогорьяхъ и въ глубокихъ долинахъ этихъ странъ 
и зима сравнительно тепла, папримѣръ, въ городѣ Соленаго озера ян
варь— 3,4 , въ Пеоріи въ Иллинойсѣ подъ тою же широтой, но слишкомъ 
на 1,000 метр, ниже— 3,8.

Плоскогорье повой Мехики (Санта-Фе и т. д.), сравнительно хо- 
лоднѣе, такъ какъ не защищено отъ сѣвера.

Низменности и невысокія плоскогорья —- пустыни или очень сухія 
степи, въ родѣ Арало-Каспійскихъ; болѣе роскошная травяная расти
тельность вгтрѣчается выше, точно также и лѣса. Вслѣдствіе сухости 
воздуха и высокой температуры лѣта и верхняя и нижняя границы 
лѣсовъ очень высоки, такъ что на высот Ь, гдѣ въ другихъ странахъ 
подъ тѣми же широтами прекращаются лѣса, они только что начи
наются здѣсь.

Относительно періода дождей можно замѣтить, что въ низменныхъ 
пустыняхъ ихъ выпадаетъ такъ мало, что всѣ времена года сухи, на 
С. оттуда, въ Утѣ, Невадѣ и т. д. воды выпадаетъ болѣе, самые дождли
вые мѣсяцы декабрь и май, лѣто и осень сухи, въ Новой Мехивѣ и 
Аризонѣ лѣто—дождливое время года, въ іюлѣ и августѣ выпадаетъ бо- 
лѣе 40°/о годоваго количества. Плоскогорья такъ сухи, что рѣки, проте-

*) См. мою статью «Tem peratur der Ѵегеіп. Staaten>, Z eit. Met. томъ XIII.
’) Хорошее описаиіе к.тимата этихъ странъ въ статьяхъ Loew, P e te ra . M itth. за 1874, 

1875 и особенно 1876, стр. 410.
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кающія чрезъ нихъ, лишь теряютъ воду испареніемъ, только горныя 
страны питаютъ рѣки. Онѣ прорыли глубокія долины и такъ какъ ат
мосферное разрушеніе вслѣдствіе сухости очень слабо, то онѣ имѣютъ 
почти отвѣсныя стѣны. Особенно знамениты такъ называемый каньоны 
р. Колорадо и его притоковъ, мѣстами рѣки углубились на 1.800 метр.

На плоскогорьяхъ у восточной подошвы Скалистыхъ горъ лѣто 
также болѣе дождливое время года, особенно часты дожди въ горахъ; 
У Пайксъ-Ника, подъ 39° N. встрѣчается самая высокая граница лѣ- 
совъ, извѣстная на земеомъ шарѣ, до 3.600 метр. Это зависитъ: 1) отъ 
высокой температуры лѣта, 2) достаточнаго запаса влаги па этихъ вы- 
сотахъ, 3) защиты отъ сильныхъ вѣтровъ. Такъ какъ вѣтры мѣшаютъ 
росту деревьевъ па многихъ горахъ въ тропикахъ, гдѣ тепла было-бы 
достаточно, то эта причина особенно важна (гл. 19) Дѣло въ томъ, 
что главная цѣпь Скалистыхъ горъ даетъ нѣкоторую защиту противъ 
самыхъ сильныхъ 3. вѣтровъ.

Пайксъ Пикъ— самая высокая метеорологическая станція на зем- 
номъ шарѣ. Эта гора одна изъ самыхъ высокихъ въ Соединенныхъ Шта- 
тахъ, она принадлежать въ восточной цѣпи Скалистыхъ Горъ, подни
маясь прямо надъ плоскогорьемъ на Востокѣ, высота котораго здѣсь 
около 1.800  mt. п. у. м ., а на 3. волнистое нагорье въ 2 ,2 0 0 — 8,000  
mt. отдѣляетъ его отъ главной цѣпи Скалистыхъ Горъ. Лумисъ ') раз- 
смотрѣлъ сильные вѣтры, болѣе 30 ан. миль въ часъ или 11,6 mt. въ 
секунду. Въ теченіи года, при трехъ наблюденіяхъ въ день, такихъ слу- 
чаевъ было 254, или 1 наблюденіе изъ 4 дало скорость вѣтра болѣе 11,4 
mt. въ секунду. Это для такой высокой горы очень умѣренно. Изъ нихъ 
37°/о были въ 7 х/2 у. 27°/о въ 4 ' / 2 вечера и 36°/о въ 11 ч. вечера. И 
здѣсь слѣдовательно видно ослабленіе вѣтра среди дня.

По мѣсяцамъ видно довольно правильное измѣнеиіе, отъ 42 слу- 
чаевъ въ январѣ, до 2 въ іюлѣ. ТІо направленіямъ вѣтра оно распре- 
дѣлялось такимъ образомъ, въ °/о всего количества сильныхъ вѣтровъ. 
Даю рядомъ направленіе вѣтра*на Пайксъ-Пикъ.

°/0 распредѣлепіе силы ш хъ вѣтровъ (бо- 
лѣе 11,6 m t. въ секунду).............................

ІІаправленіе вѣтра. 
5 лѣтъ.

N NE E SE S SW W NW

7 1,2 0 0,8 5 31 42 13
14 8 1 2 5 19 28 23

10 11 4 3 8 32 18 14
12 9 3 2 5 27 14 19

*) Araer. J. Sc. January 1879.
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Отсюда видно, что здѣсь преобладаютъ 3. вѣтры, причемъ зимой 
направленіе вѣтра болѣе склоняется къ С., а лѣтомъ къ 10. Весной вѣтры 
склоняются еще болѣе къ С., такъ что въ мартѣ и апрѣлѣ преоблада
ете NW. Между сильными вѣтрами преобладаніе 3. еще болѣе, SW, W 
и NW даютъ 86°/°, a NE, Е  и SE всего 1 ’/а°/о. Плоскогорье у подошвы 
горы очень сильно нагрѣто и уменыненіе температуры съ высотой идете 
быстро (таблицы въ гл. 18).

Наблюденія на ІІайксъ-Пикѣ не печатаются вполнѣ, поэтому для 
многихъ вопросовъ приходится обращаться къ статьямъ Лумиса, кото
рый имѣлъ въ рукахъ подлинныя наблюденія. Онъ разсмотрѣлъ и при
водите отдѣльно случаи, когда разность температуры между ІІайксъ-Пи- 
комъ и Денверъ *) превосходите 45° Ф. или 25° Ц., т. е. соотвѣтствуетъ пре- 
дѣльному или неустойчивому равновѣсію воздуха и случаи, когда Пайксъ- 
Пиксъ теплѣе Денвера.

Я  вычислилъ среднія изъ данной имъ таблицы и выразилъ ихъ 
въ °/о числа наблюдений.

Денверъ холоднѣе 
Пайксъ-Пикса.

Денверъ на 25° и болѣе теплѣе 
Пайксъ-Пика.

Нояб.
но

Февр.
Ян

варь. Годъ2).
Декаб.

по
Февр.

Мартъ
Аігр. Май. Іюнь,

Іюль.
Авг.,
Сент.

Окт.,
Нояб. Годъ.

7 ч. у. и 9 ч. в. 6 13 1,8 0 1,6 3 0 0,8 1,1 0,8
2 ч. в ............... 3 9 1 1,7 23 53 29 16 12 18
Средняя . . . 3 11 1,6 0,6 9 20 10 6 5 7

Отсюда видно, что въ январѣ 1 наблюдепіе на 9 даетъ болѣе вы
сокую температуру на горѣ.

Случаи такого болынаго перевѣса температуры у подошвы, что рав- 
новѣсіе слоевъ становится неустойчивымъ. часты весной и лѣтомъ и 
очень рѣдки зимой. Здѣсь видна большая зависимость отъ временъ дня- 
вовсѣ мѣсяцы эти случаи рѣдки утромъ и вечеромъ. Это показываете, что 
и здѣть суточвая амплитуда на горѣ гораздо менѣе, чѣмъ у подошвы ея.

Всего чаще такая большая разность температуры въ маѣ. Причина 
вѣроятно та, что плоскогорье уже сильно нагрѣто, а на горѣ еще лежите 
снѣгъ.

Перехожу теперь къ В. части сѣверо-американскаго материка. 
Аппалачскія горы не составляютъ климатической границы и поэтому 
можно разематривать атлантическое побережье вмѣстѣ съ областями 
Миссисинпи и большихъ озеръ.

*) Денверъ іежитъ на плоскогорьѣ, около 80 верстъ къ С. отъ Пайксъ-Пика.
2) Въ мѣсяцы съ Марта по Октябрь ни одного случая.
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Вся Сѣверная Америка ваѣ тропиковъ и къ В. отъ Скалистыхъ 
горъ находится подъ вліяніемъ низкаго давлонія въ сѣверной части 
Атлантическаго океана, въ особенности той отрасли этого циклона, 
которая находится въ Дэвисовомъ проливѣ, т. е. къ ЮЗ. отъ Гренландіи. 
Это обстоятельство ведетъ къ тому, что зимой, отчасти осенью и ранней 
весной, когда этотъ циклонъ развитъ сильнѣе, вѣтры привимаютъ 
направленіе болѣе СЗ., чѣмъ ЮЗ. особенно къ Сѣверу отъ 42° N. Пре
обладающее направленіе вѣтра приносить холодный и сравнительно 
сухой воздухъ извнутри материка.

Что же касается до областей высокаго давленія, особенно зимой, то 
опѣ расположены и около Скалистыхъ горъ и на Югѣ Соединенныхъ 
ІПтатовъ, такъ что нѣтъ ни одной, которая имѣла-бы такое-же рѣшн- 
тельное вліяніе на климатъ, какъ аптициклонъ на Атлантическомъ океанѣ 
около 30° N. на климатъ Западпой Европы и особенно антнци- 
клонъ внутри Восточной Сибири на климатъ области муссоновъ Восточ
ной Азіи.

Давленіе очень измѣпчиво въ восточной части Сѣверной Америки, 
такъ что и вѣтры пзмѣняются быстро и рѣзко, подъ вліяніемъ цикло
новъ, проходящихъ очень часто съ сѣверпой части Соединенныхъ Шта- 
товъ, отъ верхняго Миссури и Миссисиппи до Св. Лаврентія и далѣе 
къ Новой ПІотландіи. Эти циклоны изучены довольно хорошо въ посдѣд- 
нее время, благодаря сішоптическимъ картамъ, издающимся но 3 раза 
въ день.

Нигдѣ циклопы не двигаются чаще, чѣмъ по вышеозначенному 
направленію, ихъ бываетъ, до 38 въ годъ, т. е. по 1 въ 9 дней, а въ мѣ- 
сяцы съ октября по апрѣль, когда они чаще, ихъ бываетъ по 1 на 7 
или 8 дней. Такъ какъ ихъ движеиіе еще вдвое бысгрѣе движенія евро- 
пейскихъ циклоновъ, то понятно, что перемѣпы погоды чрезвычайно 
быстры. ІІодобпая быстрота неремѣнъ составляетъ характеристику 
широтъ 25° по 50° N. въ восточной части америкапскаго материка, срав
нительно съ другими странами въ тѣхъ же широтахъ. Это ясно видно 
изъ величины нзмѣненій изо-дня въ день (гл. 22). Быстрота перемѣиъ 
температуръ объясняется еще тѣмъ, что нигдѣ опѣ не уменьшаются такъ 
быстро отъ Юга къ Сѣверу, какъ здѣсь. На Югѣ паходится Мехикап- 
скій заливъ, гдѣ температура даже выше, чѣмъ въ другихъ странахъ 
подъ тѣми-же шпротами, а уже подъ 50° N. температура ниже, чѣмъ 
на другихъ материкахъ подъ тѣми-же широтами, за исключеніемъ 
Восточной Сибири.

Лѣтомъ проходить менѣе циклоновъ и условія давленія и вѣтровъ 
нѣсколько изменяются: внутри материка давленіе ниже, чѣмъ на сосѣд- 
нихъ моряхъ, и такъ какъ центръ этого низкаго давленія вѣроятно около 
40 N ., то оно понижается отъ Мехиканскаго залива внутрь страны, по
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этому тамъ преобладаютъ вѣтры съ Юга, въ Техасѣ SE, а далѣе на 
Востовъ и Сѣверъ S или SW.

Какъ выше замѣчено, даже на Пайксъ-ІІикѣ видѣнъ поворотъ вѣтра 
къ Ю. лѣтомъ, сравнительно съ зимой; на равнипахъ и плоскогорьяхъ 
это измѣненіе еще рѣзче. Въ 1874 году, по разсмотрѣпіи обширнаго 
матеріала для вѣтровъ Соединенныхъ Штатовъ, собрапнаго Коффиномъ, я 
замѣтилъ нѣкоторыя общія черты на обширномъ пространствЬ и теперь 
не вижу причины измѣнить свое мнѣніе: въ обширной части Соеди- 
неппыхъ Штатовъ отъ Сіерры-Невады на Западѣ, до Миссисгтпи на 
Востокѣ и отъ М ехиканскаіо и Еалифорнскаго заливовъ до 40° и 
даже 4 3 ° , есть общій характеръ въ годовом* періодѣ віътровъ, несмотря 
на разность положены: вѣтры SE , S, a SW лѣтомъ, величина равно- 
дѣйствующей велика на Ю т  и уменьшается къ С. а зимой, вѣтры 
большею частью N и  NW . Эта область составляешь около 11з Соеди
ненныхъ Штатовъ бсзъ А ляски .

Даю ниже нѣскольво примѣровъ для местности съ В. отъ Скалис- 
тыхъ горъ, т. е. равпннъ н плоскогорій съ очень отлогимъ склоиомъ.

3 II М А. I Ѣ Т 0 .

N N E Е SE S SW W NW N К Е Е SE S SW W NW

Область средияго 
Миссури (Канзасъ и 
Небраска) . . . 22 8 6 9 15 12 18 20 10 10 13 18 26 13 10 10

Область Миссиси
пи между 33°—43° . 9 8 5 15 12 13 14 24 9 10 9 22 16 12 11 11

Область всрхшіго 
Мисеііешііііі • • • 7 9 5 ,о ' 11 15 11 26 6 11 7 21 13 21 10 12

И іц ѣ пекая  терри-
ТОрШ.............................. 20 11 14 151 12 9 6 13 С 8 14 22 27 12 5 6

Срсдпій Техасъ. . 29 22 9 14’ 8 6 5 9 3 6 11 54 17 6 о 1
Н изовья Ріо-Граиде 16 11 13 20\ 15 5 4 15 1 5 17 52 16 8 1 1

Въ Техасѣ мы уже видимъ настоящій муссопъ. Распредѣлсніе 
осадковъ (табл. IV) соотвѣтствуетъ тому, какое наблюдается въ Японіи, 
т. е. наибольшее количество падаетъ въ началѣ и кондѣ лѣтняго влаж- 
паго муссона. Относительная сырость измѣняется также съ направле- 
ніемъ вѣтра. Напр, въ С. Антопіо.

Зима 49, весна 63, лѣто 77, осень 64.
Далѣе къ В. условія давленіа и вѣгра измѣняются.
Нужно еще замѣтить, что по Лумису въ япварѣ давлепіе выше по 

среднему Миссури (выше 768), чѣмъ въ окружающихъ странахъ, другая 
область высокаго давленія находится въ южныхъ штатахъ. къ 3. отъ



Аппалачскихъ горъ (выше 767). Отсюда къ С., т. е. по направленно къ 
болынимъ озерамъ оно быстро уменьшается. У устья Миссури давленіе 
тоже немного ниже.. Лѣтомъ самое высокое во Флоридѣ (около 765). Къ 
С. оно уменьшается. Слѣдовагельно, къ 3. отъ Аппалачскихъ горъ отъ 
34° до озеръ градіентъ направленъ постоянно отъ 10. къ С., что даетъ 
среднее направленіе вѣтра лѣтомъ и зимой W SW . Къ Югу уже начи
наются условія, приближающія С. берега Мехиканскаго залива къ пас
сатной полосѣ, т. е. преобладаніе В. вѣтровъ, причемъ лѣтомъ, когда 
давленіе низко внутри материка, вѣтеръ переходитъ къ SE, а зимой 
приближается къ N. Флорида еще болѣе приближается къ пассатной 
полосѣ.

На Атлантическомъ побережьѣ уже оказывается вліяніе низкаго 
давленія у Ньюфаундленда и Новой Шотландіи, особенно зимой. Въ 
Южныхъ НІтатахъ вѣтры еще болѣе SW  и W  но, чѣмъ далѣе къ С. 
тѣмъ болѣе преобладаютъ NW , это ясно видно уже въ Новой Англіи, 
по еще болѣе въ Лабрадорѣ. Здѣсь и лѣтомъ преобладаютъ С. вѣтры, 
но болѣе NE, а на берегахъ Соединенныхъ Штатовъ вѣтры поворачиваютъ 
къ 10. особенно въ Новой Англіи; здѣсь, очевидно, имѣетъ вліяніе и 
направленія береговъ.

3 И М А. Л ѣ Т 0.

N NE Е SE S SW W NW N NE Е SE S SW W NW

Область Охайо и 
Тенесеи ................... 8 7 5 9 12 28 16 16 7 11 7 9 11 31 12 11

С. прибрежье Ме
хиканскаго залива . 19 16 9 14 9 9 6 18 10 12 9 18 13 15 10 13

Флорида къ Ю. огь 
29° и Бахамскіе о-ва. 14 28 14 18 7 5 3 11 2 15 28 32 11 5 4 2

Южные Атланти- 
ческіе Штаты . . . 13 13 7 6 11 18 14 17 7 12 8 12 17 26 11 8

Средніе Атланти- 
ческіе Штаты . . . 9 12 5 6 7 14 19 28 8 10 6 11 14 19 16 15

Новая Англія . . 9 11 4 7 7 14 15 33 5 10 8 10 12 24 14 16
Лабрадоръ . . . . 16 5 8 1 2 1 5 64 20 36 8 2 1 1 2 30

На горѣ Вагпингтонъ, самой высокой вершинѣ Новой ѵѴнгліи 
(1916 mt.) преобладание NW  еще сильнѣе, чѣмъ внизу, именно болѣе 
40°/о всѣхъ вѣтровъ дуютъ изъ этого направленія, и притомъ лѣтомъ 
направленіе вѣтра даже болѣе сѣверное, чѣмъ зимой. Замѣчательна также 
сила вѣтровъ, особенно западныхъ (SW 13, W  18 и NW  22 mt. въ 
секунду), слѣдовательно, сила вѣтровъ здѣсь гораздо болѣе, чѣмъ па
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Пайксъ Пикъ (см. выше) Это показывает  насколько здѣсь сильно 
общее движете воздуха съ 3. на В.

Относительно температуры, Соединенные Штаты въ Востоку отъ 
Скалистыхъ горъ отличаются тѣмъ, что она быстро уменьшается съ широ
той, быстрѣе, чѣмъ гдѣ-либо на земномъ шарѣ, гдѣ горы не располо
жены по нараллелямъ. Отсюда то явленіе, что если судить по темпера- 
турѣ, тропическіе и полярные климаты сближены, такъ какъ не только 
они близки, но и сообщенія между ними удобны, такъ какъ горы распо
ложены по меридіанамъ.

Лабрадоръ по характеру климата и органической жизни —  совер
шенно полярная страна и какъ тамъ человѣкъ не занимается земле- 
дѣліемъ, а кормится отъ ловли рыбы и морскихъ звѣрей, хотя Лабра
доръ находится подъ широтами, гдѣ въ Европѣ и Сибири произво
дится обширное земледѣліе и существуютъ болыніе города (53°— 60°). 
Южная Флорида между 25°— 28°— совсѣмъ тропическая страна по кли
мату и растительности. Между Флоридой и Лабрадоромъ уменьшеніе 
температуры на 1° широты составляетъ:

Январь 1,5, іюль 0,6 годъ 0 ,95.
Сравнивая одноименныя широты въ западной Европѣ и Африкѣ 

видно, что измѣненіе не составляетъ и половины напримѣръ, между Ка
нарскими островами и сѣверной Шотландіей 0,45 на 1°  широты за годъ.

Въ области Миссиссипи и къ сѣверу отъ вея измѣненіе темпера
туры на 1° широты тоже очень велико, напримѣръ, между Новымъ 
Орлеаномъ и Виннинегомъ (30°— 50°):

январь 1,5, іюль 0,4, годъ 0,9.
Причину такого быстраго измѣненія температуры, при отсутствіи 

горъ, раздѣляющихъ Сѣверъ и Югъ, нужно искать въ томъ, что по 
сѣверо-американскому материку часто проходятъ центры циклоновъ. 
Чѣмъ южнѣе, тѣмъ чаще данное мѣсто находится къ югу отъ центра, 
слѣдовательно, получаетъ воздухъ Мехиканскаго залива, чѣмъ сѣвернѣе, 
тѣмъ чаще является холодный сухой вѣтеръ извнутри материка.

Отсутствіе горъ, раздѣляющихъ Сѣверъ и Югъ, частые циклоны, 
сопровождаемые быстрыми движеніями воздуха и быстрое измѣненіе 
температуръ по широтѣ объясняетъ то явленіе, что колебанія темпера
туры очень быстры и внезапны, и наименыпія болѣе отклоняются отъ 
среднихъ, чѣмъ гдѣ-бы то ни было въ тѣхъ же широтахъ. Такъ какъ 
центры циклоновъ проходятъ иногда и по Южнымъ ІІІтатамъ, а на 
Сѣверѣ зимой часты антициклоны большой высоты, то и въ Южныхъ 
Ш татахъ морозы не рѣдки, до 30° и даже южнѣе. Изъ восточной части 
страны, въ одной южной части Флориды не бываетъ морозовъ, а у 
низовій Ріо-Гранде подъ 25*/2° еще бываетъ до— 6,7 при довольно 
высокой средней температурѣ января; вообще мѣстность между Скали
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стыми горами и Миссисипи и затѣмъ Техасъ отличаются быстротой 
колебаній температуры.

Они всего чаще бываютъ при наступленіи <Норте», т. е. очень 
сильныхъ С. вѣтровъ. При затишьѣ или Ю. вѣтрахъ въ Техасѣ среди 
зимы бываютъ температуры до 30°, затѣмъ въ нѣсколько часовъ она 
падаетъ до 0° и ниже, напримѣръ, въ среднемъ Техасѣ 20 января 1855 г.

Вашингтонѣ, въ Арканзасѣ, 8-го января 1848 г. 2в. 22,2, 9-го при вос- 
ходѣ солица— 7,8. Кромѣ Сѣверной Америки такія бистрыя пзмѣпенія 
температуры бываютъ и въ западной Сибири и Турапской низменности, 
но 1) широта выше, 2) измѣненія происходятъ при болѣе нпзкихъ тем- 
пературахъ, слѣдовательио менѣе чувствительны для оргапнческой жизпн.

Привожу пѣсколько крайнихъ наибольшихъ и наименыиихъ темпе- 
ратуръ въ Техасѣ зимой.

бываютъ измѣненія температуры въ сутки на 35°, т. е. среди зимы въ 
передней части циклопа до І5 ° — 20°, затѣмъ силшая гроза съ пролнв- 
нымъ дождемъ, а при NW  послѣ прохождепія центра — 15 и — 20. 
Къ Востоку отъ Апналачскихъ горъ колебанія температуръ уже не такъ 
быстры.

Плоскогорья къ В. отъ скалистыхъ горъ замѣчательны быстрыми 
измѣпеиіямп температуры.

Напримѣръ въ Депверѣ въ январѣ 1875 г. былп елѣдующіе случаи: 
3-го температура уменьшилась па 15,с въ 2 часа, 8-го на 30° въ 
6 часовъ, 14-го поднялась па 21,7 въ 35 мин. 15-го опустилась па 25 е 
въ 1 часъ. Къ Сѣверу отъ Денвера, по верхпему Миссури, была наблю
даема температура— 47,2, по при 3. вѣтрахъ тамъ бываютъ и зимой 
температуры до 20° и 23°. Это очевидно динамическое пагрѣваціе, 
при нисходящемъ воздухѣ (см. гл. 2). Несмотря на низкія температуры, 
здѣсь срсднія вимпихъ мѣсяцевъ далеко не такъ низки, какъ нѣсколько 
далѣе на В. въ области Сѣверной Красной рѣкіі(Внпнинегъ, январь— 19,2).

Въ этой ровной степной мѣстностп климагъ очень сходепъ съ 
западпо-сибирскнмъ, зимой нзмѣпспія быстры, по происходятъ при тем- 
пературахъ ниже 0°, оттепели рѣдки, въ РешЬіпа, подъ 49J была наблю
даема самая низкая температура въ Соединенпыхъ Пітатахъ—50,6- Лѣто 
тепло и достаточно влаяшо, такъ что колосовые хлѣба растутъ отлично, 
страна населяется и вывозитъ большія колич-’ства пшеницы. Зима здѣсь

Наибольшая Наименьшая.

Ф. Макъ-Иитошъ . . Февраль 38,з
Ф. Брауиъ . . . .  Яиварь 30,6
Аустинъ....................  Январь 30,6

— 5,о
— 6,7
— 14,4

Даже въ штатахъ по среднему теченію Миссисипи и по Охайо
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нѣсколько холоднѣе, чѣмъ подъ тѣми же широтами далѣе на В., но въ 
болѣе низкихъ широтахъ, отъ 100° W. до Атлантическаго океана замѣ- 
чательно мало различія между меридіанами. Даже на берегу моря зима 
лишь немногимъ теплѣе, чѣмъ внутри. Это объясняется преобладаніемъ 
3. вѣтровъ, слѣдовательно, и па берегу моря бываютъ холодные NW  
извнутри материка, и внутри страиы нерѣдкп теплые и влажные S. и 
SW съ Мехиканскаго залива. Болынія озера имѣютъ замѣтпое вліяпіе 
особенно умѣряя зимпіе холода на В. берсгахъ.

Наблюденія на горѣ Вашипгтонъ показъгваютъ довольно быстрое 
убываніе температуры съ высотой, даже и въ зимніе мѣсяцы. Это зави
сать .отъ общей силы вѣтровъ. На горѣ перѣдко уже наблюдали— 40 
при вѣтрѣ 100 апгл. миль въ часъ (около 40 mt. въ секунду). Вообще 
нужно замѣгить, что па Востокѣ Соедипеппыхъ Штатовъ, особенно къ 
Югу отъ 45° болыніе холода бываютъ часто при сильныхъ вѣтрахъ и 
потому гораздо чувствительнѣе, чѣмъ папримѣръ, холода въ СВ. Сибири, 
бывающіе почти всегда при затишьѣ.

Скалистая горы къ С. отъ Соединенныхъ Штатовъ становятся ниже, 
отсюда у  ихъ западной подошвы чаще западные вѣтры и теплѣе кли
матъ. чѣмъ далІ;е на В. Такъ какъ отдаленность отъ Гудеонова залива 
и другихъ ледшіковыхъ морей даетъ сравнительно теплое лѣто, то здѣсь 
мѣста удобпыя для земледѣлія тяпутся довольно далеко па С.

То обстоятельство, что въ С. Америкѣ на В. материка до 44° про- 
ходятъ холодиыя морскія теченія, а съ С. вдается вглубь материка Гуд- 
соиовъ залнвъ, гдѣ льды держатся до средины лѣта, даетъ В. части 
материка гораздо болЬе холодиое лѣто, чѣмъ въ средпнѣ, и притомъ 
этотъ лѣтиіи холодъ далеко не ограничивается берегомъ, а простирается 
далеко вглубь материка, Озера и болота также споеобствуютъ холоду.

Отсюда то явленіе, что температура лѣта возвышается быстрѣе отъ
В. берега вглубь материка, чѣмъ понижается температура зимы. Нигдѣ 
въ С. полушаріи, въ нѣкоторомъ разстонніп отъ моря, нѣтъ такой низ
кой температуры лѣтомъ, какъ на С. америкапскомъ материк'; къ С. 
отъ 45°. Среднія температуры Соединенныхъ Штатовъ и южной части 
Канады, между 24° и 50° N. колеблятся между слѣдующими граница
ми: годовая отъ 0° или 1° на С. границѣ до 25° па Флорндскихъ ри- 
фахъ. Температура самаго холодпаго мѣсяца отъ— 19° на сѣверной Крас
ной рѣкѣ до 20,5 па Флорндскихъ рпфахъ подъ 24° N. Средняя темпе
ратура января 0° проходить около 39° N.

Температура самаго теп.іаго мѣсяца отъ 14° на В. берегу подъ 
50° N. доходитъ до 34° на Колорадо и всздѣ, кромѣ западнаго берега, 
температура іюля, по приведенін к ъ у . м. выше 27° къ 10. отъ 35° N.,
что при влажности воздуха и обилыіыхъ осадкахъ на Востокѣ даетъ
тропическія условія климата среди лѣта.
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Годовая амплитуда всего менѣе на берегахъ средней Калифор- 
ніи (С.-Франциско) 5—-6°, это зависитъ отъ необычайно-низкой темпера
туры лѣта. Во Флоридѣ она не менѣе 8° даже на крайнемъ Югѣ. Весь 
западный берегъ имѣетъ менѣе 15° (даже до Ситхи), между тѣмъ какъ 
такихъ не встрѣчается на Востокѣ подъ болѣе низкими широтами, т. е. 
въ ЬІовомъ Орлеанѣ и даже у нижняго Ріо-Гранде.

Къ В. отъ Скалистыхъ горъ и С. отъ 35° N. она болѣе 20° 
даже на берегахъ Атлантическаго океана, около 39° N. доходитъ до 
25°— 26° (С.-Луи и т. д.).

Полуострова и острова къ С. отъ 44° N. имѣютъ меныпую годо
вую амплитуду, чѣмъ мѣста внутри страны, точно также и болынія озера 
умѣряютъ ее.

Къ С. отъ 43° между большими озерами и Скалистыми горами она 
болѣе 30° и достигаетъ самой большой величины на Сѣверной Красной 
рѣкѣ: Брекенриджъ 37,4, Виннипегъ 37.

Выше я далъ примѣры, показывающіе, что внутри канадскихъ вла- 
дѣній, между 60°— 65° она еще болѣе, напр. Ф. Симпсонъ 43,9. На 
сѣверо-американскомъ архипелагѣ она не болѣе, такъ какъ тамъ лѣто 
очень холодно.

Изслѣдованія Дове повели къ заключенію, что запаздываніе зимнихъ 
холодовъ свойственно болѣе сѣверо-американскому материку, чѣмъ дру- 
гимъ, и что во многихъ мѣстахъ этого материка февраль холоднѣе ян
варя. Въ настоящее время мы знаемъ, что это не такъ, и что по край
ней мѣрѣ въ среднихъ широтахъ такое запаздываніе холодовъ свойственно 
лишь части области большихъ озеръ ') . Въ 30 и 40-хъ годахъ нынѣіп- 
няго столѣтія февраль былъ дѣйствительно холоднѣе января во многихъ 
мѣстахъ Соединенныхъ ІПтатовъ.

Относительно облачности въ Соединенныхъ ПІтатахъ мало дан- 
ныхъ, но кажется что на Востокѣ колебанія въ теченіи года очень малы, 
облачность гораздо менѣе чѣмъ въ Европѣ, исключая южной. Въ сте- 
пяхъ по Сѣверной Красной рѣкѣ годовой періодъ такой же, какъ въ 
средней Сибири (табл. II, Виннипегъ и Енисейскъ).

Восточная часть Соединенныхъ Штатовъ (къ В. отъ 100° W.) по- 
лучаетъ большее количество осадковъ, чѣмъ другія равнины среднихъ 
широтъ. Почти вездѣ въ годъ выпадаетъ болѣе 100 Сш. Такъ какъ 
лѣто тепло и притомъ дождливо, то многія однолѣтнія растенія теплыхъ 
климатовъ подвигаются очень далеко на Сѣверъ, напр, хлопокъ, сорго. 
То же соединеніе теплаго и влаашаго лѣта объясняетъ большой уснѣхъ 
воздѣлыванія кукурузы, это, какъ извѣстно, главный хлѣбный злакъ 
Соединенныхъ ІПтатовъ. Періодъ осадковъ хорошо видѣнъ изъ табли-

0  Zeit. Met. XIII, 355.
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цы IV и графической таблицы. Сѣверная часть атлантическаго по
бережья имѣетъ равномѣрно распредѣленные осадки, на полуостро- 
вахъ и островахъ между 4 4 °— 53° (отъ Новой ІНотландіи до Нью
фаундленда) преобладаю™ осенніе дожди, въ южныхъ атлантическихъ 
штатахъ, чѣмъ ближе къ Флоридѣ, тѣмъ болѣе дождя лѣтомъ, особенно 
въ августѣ: въ этомъ видно вліяніе лѣтнихъ вѣтровъ съ Мексиканскаго 
залива и Гольфстрима. Чѣмъ далѣе внутрь страны, особенно между 
40°— 50° тѣмъ болѣе преобладаю™ лѣтніе осадки, причемъ въ лѣсистой 
долинѣ Гудсона болѣе дождя въ іюлѣ, а далѣе на 3 , въ степяхъ (пре- 
ріяхъ) іюнь — самый дождливый мѣсяцъ (см. табл. IV: Манитоба, 
область верхняго Миссисипи и Канзасъ и Небраска) это — мѣстность 
откуда всего болѣе вывозится хлѣба, особенно пшеницы и кукурузы. На 
верхнемъ Миссисипи и Сѣверной Красной рѣкѣ зима довольно мало- 
снѣжна, что ведетъ къ тому, что преобладаю™ яровые хлѣба.

Близость тенлаго Мехиканскаго залива и частые циклоны, при ко
торыхъ теплый и влажный воздухъ движется далеко на Сѣверъ объяс
няю™ обиліе дождей въ этой странѣ. Лѣтомъ грозы часты и чрезвы
чайно сильны -в ъ  этомъ отношеніи ни одна страна среднихъ широтъ не 
можетъ сравниться съ Соединенными Штатами,

Лѣтніе циклоны сопровождаются иногда смерчами (tornadoes) про
ходящими на пеболыпихъ пространствахъ, но производящихъ страшныя 
разрушенія. Они движутся обыкновенно съ 103. на СВ. и всегда къ ЮВ. 
отъ центра циклона ’).

Характеръ осадковъ таковъ, что иногда въ короткое время выпа
даетъ очень много воды (см. гл. 7).

Нѣкоторыя дальнѣйшія свѣдѣнія о климатѣ Соединенныхъ Штатовъ 
даны далѣе, въ сравненіи съ Россіей.

Г л а в а  2 6 .

Тропическая и южная Америка.

Изъ странъ, которыя разсматриваются въ настоящей главѣ къ Сѣ- 
веру отъ Панамскаго перешейка лежитъ Мехика, Средняя Америка и 
Антильскій архипелага (Вестъ-Индія); гористыя страны преобладаю™ 
здѣсь, хотя и нѣтъ такихъ ясно-обозначенныхъ и длипныхъ цѣпей горъ

*) См. Report on 600 tornadoes, Proffessional papers Signal Service VII, и особенно 
отчетъ Finley о смерчахъ 29—30 мая 1879 г. въ Report Chief Signal Officer за 1879—80.

КЛИМАТЫ ЗЕМНАГО ШАРА. 25
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какъ Скалистыя въ Соединенныхъ Ш татахъ и особенно Анды въ Южной 
Америкѣ. При разнообразіи вида земной поверхности, смѣнѣ горъ и до- 
линъ, приморскихъ странъ и отдѣленныхъ отъ моря высокими цѣпями 
горъ, слѣдовало бы имѣть большое число станціі, для того чтобъ полу
чить ясное понятіе о климатѣ. Къ сожалѣнію этого нѣтъ.

Относительно давленія воздуха извѣстно менѣе всего, особенно вну
три страны, такъ какъ высоты не опредѣлены точной нивеллировкой.

Вообще, можно сказать, что давленіе уменьшается къ Югу, какъ 
въ тѣхъ же широтахъ на Атлантическомъ океанѣ. Отсюда на островахъ 
и на восточномъ склонѣ материка преобладаніе сѣвернаго пассата (NE) 
внутри оно нѣсколько слабѣе, но даже и на берегу онъ преобладаетъ 
далеко не такъ, какъ на открытомъ океанѣ, а лѣтомъ вѣтеръ скорѣе SE, 
зимой N. моряки не признаютъ такіе вѣтры настоящими пассатами. У 
береговъ Тихаго океана и даже на океанѣ на нѣкоторое разстояніе вѣ- 
теръ даже склоняется къ NW , особенно лѣтомъ. Въ это время, вѣроятно, 
внутри Мехики и Средней Америки давленіе ниже чѣмъ на океанѣ и 
поэтому воздухъ съ Тихаго океана стремится внутрь страны. Моряки 
называютъ эти вѣтры мехиканскимъ муссопомъ. На Антильскихъ остро
вахъ господствуетъ настоящій пассатъ, особенно на самыхъ восточныхъ 
(Барбадосъ). Это уже видно изъ величины R.

Слѣдующая таблица даетъ понятіе о среднемъ направленіи вѣ тра1).

Л ѣ т о. З и м а .

Ф. а). R. Ф. 2). R.

( 20°—25°N 105°—115°W .

o S S J .  15° ~ 2 0 oN 110°—120°W  .
1 5°—10°N 75°— 50°W  -

N  67° W 
N  20° W  
S 47° W

60
39
58

N 23° W  
N 32° E  
N 28° W

48
82

30
Монтерей, СВ. Мехи к а ..........................  . S 41° E 82 N 33° E 33
ВераЩ русъ........................................................ N 78° E 21 N 22° E 37
Г. Гватемала.................................................... N  32° E 41 N 41° E 76
Гаванна 0 ,  К у б а ....................................... N  80° E 70 N 69° E 68
0 . Барбадосъ.................................................... N  88° E 87 N 76° E 89

Вездѣ въ приведенныхъ мѣстахъ, кромѣ одного изъ квадратовъ 
Тихаго океана, направленіе вѣтра южнѣе лѣтомъ, чѣмъ зимой- Всего 
рѣзче это оказывается на Тихомъ океанѣ между 5 ° — 10° близъ береговъ 
Средней Америки: здѣсь уже является ЮЗ. муссонъ.

’) Coffln, W inds of the globe.
2) Среднее ітаправленіе.
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Что касается до температуры, то во всей этой области очень мало 
различіе по широтѣ. Къ югу отъ тропика, у моря и на низменныхъ 
равнинахъ, средняя температура около 26°, а разность между самымъ 
теплымъ и холоднымъ мѣсяцомъ отъ 5 °—8°въ Мехикѣ, между 19°.—23° N., 
она опускается до 1°— 3° въ Средней Америкѣ и на Малыхъ Антиль- 
скихъ островахъ. Даже Сѣверная Мехика, внѣ тропика, имѣетъ среднюю 
выше 22°. Нѣсколько болѣе разность зимой, когда Сѣверная Мехика 
холоднѣе широтъ 10°-—20° N. и лѣтомъ, когда на берегахъ Калифорн- 
скаго залива и въ сосѣднихъ долинахъ гораздо теплѣе.

Важнѣе различіе температуры низменностей, горъ и плоскогорій. 
Обширная и притомъ самая богатая часть Мехики лежитъ на высокомъ 
плоскогорьѣ, около 2000 mt. н. у. м. и выше. Здѣсь, конечно, гораздо 
холоднѣе, чѣмъ на берегу моря, однако уменыпеніе температуры съ 
высотой идетъ медленнѣе, чѣмъ при поднятіи на отдѣльную гору или 
горный хребетъ, именно по сравненіи съ Веракрусомъ измѣненіе съ вы
сотой въ годъ 0,41 на 100 mt. Январь 0,43, май (самый теплый мѣсяцъ) 0,37. 
Это болѣе медленное убываніе температуры при подъемѣ на плоскогорья 
можно считать общимъ закономъ для низкихъ ніиротъ. На менѣе обшир- 
номъ и болѣе низкомъ плоскогорьѣ Гватемалы температура убываетъ 
быстрѣе, именно 0,53 на 100 mt.

Въ Мехикѣ къ С. отъ 18° дожди идутъ въ теченіи 5 мѣсяцевъ, съ 
мая по сентябрь, т. е. такъ называемые правильные тропическіе дожди, 
остальные мѣсяцы довольно сухи и облачность тогда мала.

На склонѣ къ Тихому океану, чѣмъ сѣвернѣе, тѣмъ короче стано
вится періодъ дождей и тѣмъ менѣе ихъ выпадаетъ, такъ что около 30° N. 
начинается область почти безъ дождя, которая продолжается и на С. 
Насколько извѣстно, весь полуостровъ Калифорнія чрезвычайно сухъ. 
На В. склонѣ мехиканскаго плоскогорья и зимой бываютъ дожди, но 
совершенно другаго характера чѣмъ лѣтніе: лослѣдніе обыкновенно вы- 
падаютъ въ видѣ ливней, слѣдовательно, даютъ много воды въ короткое 
время. Напротивъ, дожди, падающіе съ ноября по апрѣль, бываютъ при 
господствѣ «норте», т. е. бурныхъ сѣверныхъ вѣтровъ; воздухъ, поды
маясь по склонамъ горъ, сгущается и является мелкій дождь, продол- 
жающійся иногда 2— 8 сутокъ. Уже въ главѣ 24-й я упомянулъ о 
«норте» какъ о замѣчательномъ климатическомъ явленіи на берегахъ 
Мехиканскаго залива. Замѣчу еще, что онъ приноситъ дождь не только
В. склону мехиканскаго плоскогорья, но и далѣе къ югу, отъ С. бере- 
говъ Техуантепекскаго перешейка до Британскаго Гондураса. Эти же вѣтры 
приносятъ холодный воздухъ всему означенному пространству, оттого и 
колебанія температуры здѣсь больше чѣмъ въ другихъ тропическихъ стра
нахъ. ВъГаванѣ и Веракрусѣ термометръ опускается почти каждый годъ 
до 13°, а иногда и ниже 10°. У устья Ріо-Гранде, подъ 2 5 '/2°, бываетъ 
до— 6,7.



388

Я былъ очевидцемъ того, какъ рѣзко обрывается полоса господства 
«норте». Въ апрѣлѣ 1874 я ѣхалъ изъ Оризавы, на В. склонѣ плоско
горья, въ Мехико, моросилъ мелкій, холодный дождь, .дулъ пронзитель
ный «норте». Но какъ только поѣздъ доіпелъ до перевала и началось 
мехиканское плоскогорье, какъ все сразу изменилось и въ самое корот
кое время было яркое солнце и столбы пыли— нормальная погода сухаго 
времени года.

Нужно замѣтить, что «норте» дуютъ еще очень сильно на Ю. 
сторонѣ Техуантепекскаго перешейка, но здѣсь уже они не приносятъ 
холода и кромѣ того очень сухи, такъ какъ осаждаютъ нары на сѣвер- 
пой сторонѣ горъ ‘).

Берега Тихаго океана и сосѣдніе горные склоны отъ Техуантепека 
до западной Гватемалы мнѣ пришлось посѣтить въ 1874 г. 2). На западѣ, 
у перешейка, дождливое время коротко, всего 4 мѣсяца, остальные мѣсяцы 
очень сухи и дикая растительность довольно жалкая. Чѣмъ далѣе на востокъ, 
тѣмъ выше горы и тѣмъ роскошнѣе растительность, такъ что въ округѣ 
Соконуско, на границѣ Гватемалы, гдѣ горы уже гораздо выше, расти
тельность одна изъ самыхъ роскошныхъ, какія мнѣ случалось видѣть. 
Здѣсь издавна воздѣлывали какао— растеніе, требующее постоянное, ров
ное тепло и влажность, а теперь распространяется кофейное дерево. 
Влажность климата характеризуется тѣмъ, что въ горахъ Соконуско, 
начиная съ 500 mt. н. у. м. появляются древовидные папоротники. На- 
хожденіе здѣсь этого характернаго растенія было кажется неизвѣстно 
ботаникамъ. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что густые лѣса по склонамъ горъ 
и берегамъ моря способствуютъ очень много влажности климата. Здѣсь 
дождливое время продолжительнѣе, чѣмъ далѣе на западъ, но главное 
отличіе климата Соконуско состоитъ въ томъ, что зимой обыкновенно 
тихо. «Норте» не проникаютъ сюда, и вмѣсто сухости воздуха зимой 
часто бываютъ туманы. Очевидно, что отъ вѣтра защищаютъ высокія горы, 
покрытыя еще густымъ лѣсомъ. Лѣтомъ часто бываютъ вѣтры съ моря, 
но далеко не такъ преобладаютъ, какъ настоящіе муссоны. Сосѣдніе 
берега и южные склоны горъ въ Гватемалѣ имѣютъ такой-же климатъ. 
Далѣе на востокъ, къ г. Гватемала, горы уже не такъ высоки или 
вѣрнѣе горная цѣпь не сплошная и притомъ лѣсовъ менѣе, климатъ 
становится менѣе влажнымъ и это еще болѣе относится къ берегамъ 
Санъ-Сальвадора.

На основаніи разсказа Гумбольдта о ходѣ погоды въ сгепяхъ (льяно- 
сахъ) на Ориноко очень многими принято, что и въ другихъ мѣстахъ

*) См. отчей, капитана R. Scliufeldt Сѣверо-Американекому правительству объ ивслТ- 
дованіи перешейка.

3) Peterm. Mitth. 1882, стр. 161.
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тропической полосы должно происходить то же, между прочймъ, что дожди 
бываютъ только днемъ, ночи и утра всегда ясные. Въ настоящее время 
вполнѣ доказано, что далеко не вездѣ бываетъ такъ, и я могу подтвер
дить это, такъ какъ провелъ два мѣсяца дождливаго времени въ Соко- 
нуско и Гватемалѣ. Далеко не всегда дожди сопровождаются грозами, 
бываютъ и тихіе, обложные дожди и мѣстные жители имѣютъ названіе 
для нихъ (temporal), доказательство, что это не особенно рѣдкое явле- 
ніе. На плоскогорьяхъ западной Гватемалы (Altos) на высотахъ отъ 
2000— 3000 mt. дожди обыкновенно не обильны и скорѣе похожи на 
осенніе въ сѣверной и средней Россіи. И на плоскогорьяхъ, и на берегу 
моря, послѣ дождя днемъ вечеръ и ночь облачны или пасмурны, тучи 
разсѣеваются только послѣ восхода солнца.

Восточный склонъ Средней Америки вообще гораздо влажнѣе запад- 
наго и притомъ здѣсь влажны не только узкія полосы близъ горъ, какъ 
въ Соконуско, но и равнины.

Холодные «норте» уже не достигаютъ сюда, но восточные вѣтры 
(пассатъ) преобладаютъ и такъ какъ Караибскій заливъ— одно изъ самыхъ 
теплыхъ морей земнаго шара, то они влажны. Мартъ и апрѣль суше 
другихъ мѣсяцевъ, что, вѣроятно, объясняется болѣе холодной водой 
залива послѣ зимы. Напротивъ, осенью вода особенно тепла и это, 
вѣроятно, объясняетъ усиленіе дождей въ октябрѣ на В. берегу Средней 
Америки и Антильскихъ островахъ.

На послѣдвихъ сдѣлано довольно много дождемѣрныхъ паблюденій, * 
но большею частью непродолжительныхъ. Такъ какъ большая часть ихъ 
гориста, то замѣтны большая разница между С. и В. берегами, подвер
женными вѣтру, и 3. и 10. нѣсколько защищенными отъ него. Первые 
вообще влажнѣе. На островѣ Барбадосъ въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ 
было много станцій и такъ какъ островъ малъ и не гористъ (не выше 
350 mt), то онъ хорошо изученъ. Пассатъ часто приноситъ дожди на
В. склонѣ, а на 3. они идутъ болѣе при поворотѣ вѣтра на NW и SW.

Наблюденія на Антильскихъ островахъ доказываютъ какъ невѣрнб 
довольно распространенное мнѣніе, что близъ тропика дождливое время 
единичное, а въ широтахъ около 15° и 10° распадается на два, раздѣ- 
ленные сухимъ періодомъ около солнцёстоянія. На Антильскихъ остро
вахъ совершенно обратное, именно на Сѣверѣ, между 17°— 23° (Куба,
Гаити, Порто-Рико и т. д.) наибольшее количество падаетъ въ маѣ 
и ойтябрѣ, а іюнь и іюль сравнительно сухи, на Барбадосѣ самые дожд
ливые мѣсяцы августъ и октябрь, а въ сентябрѣ выпадаетъ менѣе воды, 
наконецъ, на Тринидадѣ (101/а°) замѣчается правильное возрастаніе 
количества дождя отъ марта до августа и уменыиеніе до марта. Здѣсь, 
слѣдовательно, совершенно обратный порядокъ. Эго хорошо видно изъ 
таблицы IY  и графической XI. Отсюда можно, кажется, вывести заключеніе
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что въ тропикахъ, внѣ страпъ муссоновъ, распаденіе наиболыцаго коли
чества дождя на два— явленіе, обусловливаемое мѣстными условіями и 
не можетъ быть приписываемо болѣе низкимъ широтамъ.

Южная Америка, въ общихъ очертаніяхъ материка и расположе- 
ніе главныхъ горныхъ странъ, имѣетъ большое сходство съ Сѣверной 
Америкой. Ta-же большая ширина на С. и съуживаніе къ Ю. то-же 
расположеніе главныхъ горныхъ цѣпей близь 3. берега материка, нако- 
нецъ есть и сходство въ расположеніи второстепенныхъ группъ на В. 
именно Бразильскія горы соотвѣтствуютъ Аппалачскимъ, а Гвіанское 
плато—канадскому.

Нужно, однако, замѣтить, что хребты горъ въ западной части ма
терика непрерывнѣе, выше и ближе къ Тихому океану въ Южной Аме- 
рикѣ, чѣмъ въ Сѣверной, что разстояніе между Бразильскими горами и 
возвышенностями Гвіаны болѣе чѣмъ между Аппалачскими горами и вы
сотами Канады и что Бразильскія горы значительно выше 1,000 метр, 
лишь отъ 15°— 25° S., такъ что часть Южной Америки къ востоку отъ 
гдавнаго горнаго хребра слишкомъ въ 20 разъ болѣе расположенной къ 
западу отъ него и что эта главная масса открыта вліянію Атлантиче- 
скаго океана и также какъ и онъ, находится подъ вліяніемъ пас- 
сатовъ. Нѣтъ ни одного материка, климатъ котораго и вдали отъ 
моря имѣлъ-бы такой, можно сказать, морской характеръ какъ Южная 
Америка отъ 10° N до 20° S. и отъ берега Атлантическаго океана до 
восточной подошвы Андовъ. Подъ морскимъ характеромъ я разумѣю го
сподство восточныхъ вѣтровъ (пассатовъ), равномѣрность температуры, 
т. е. малое колебаніе какъ суточное и годовое, такъ и не періодиче- 
ское и большую влажность воздуха.

Относительно давленія воздуха внутри материка, мы почти ничего 
не знаемъ. Можно полагать, что до 20° S. нѣтъ особенно замѣтнаго 
уменыненія давленія лѣтомъ, если такое явленіе и свойственно материку 
Южной Америки, то его нужно искать внѣ тропиковъ, гдѣ вѣроятно и 
температура лѣтомъ выше, чѣмъ въ тропической полосѣ. Слѣдующая 
таблица даетъ понятіе о вѣтрахъ у сѣвернаго берега Южной Америки.

3 И м А. Л Ѣ Т 0 .

N NE Е SE S SW w NW N NE Е SE S SW W NW

Сѣверная Ве- 
нецуэла ................. 42 45 23 13 3 6 5 3 6 17 за 22 8 9 4 0

Нидерландская 
Гвіана . . . . 4 68 13 11 1 0 2 10 3 41 22 24 5 4

°
1
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Отсюда видно, что въ Гвіанѣ пассатъ правильнѣе и также что лѣ- 
томъ онъ переходитъ нѣсколько на югъ. Въ Венецуэлѣ измѣненіе отъ 
зимы къ лѣту такое-же, то же, какъ упомянуто выше, замѣчается и на 
Антильскихъ ос.тровахъ и на югѣ ' Соединенныхъ Штатовъ. Это явле- 
ніе указываетъ на то, что 1) зимой область высокаго давленія въ за
падной части Атлантическаго океана находится сѣвернѣе, чѣмъ лѣтомъ;
2) что лѣтомъ суіцествуетъ сравнительно слабое давленіе внутри мате
рика какъ Сѣверной, такъ и Южной Америки, къ сѣверу отъ экватора.

Береговая полоса Гвіаны очень дождлива (230—350 с т . въ годъ. 
Годовой ходъ количества дождя очень отличается отъ наблюдаемаго на 
Антильскихъ островахъ, особенно тѣмъ, что сентябрь и октябрь въ Гві- 
анѣ самые сухіе мѣсяцы (табл. IV и графич. XI).

По Амазонкѣ и ея притокамъ, какъ извѣстно, нреобладаютъ лѣса 
съ роскошнѣйшей тропической растительностью. Вдоль берега океана 
эти лѣса соединяются съ лѣсами Гвіаны до устья Ориноко, отъ верхней 
Амазонки они идутъ вдоль В. склона Андовъ на югъ и на сѣверъ. Это 
самая обширная лѣсная полоса земнаго шара, за исключеніемъ развѣ 
сибирской тстги. Относительно климата области Амазонки и ея при- 
токовъ, мы имѣемъ мало наблюденій, но довольно много описаній >). 
Восточные вѣтры (пассатъ) господствуютъ на болыномъ протяженіи по 
этой рѣкѣ, особенно въ сухое время года, съ мая по ноябрь, и притомъ 
вѣтеръ очень силенъ, что очень облегчаетъ парусное судоходство вверхъ 
по рѣкѣ. По верхнему теченію Ріо-Негро (лѣваго притока Амазонки) 
и Ориноко вѣтры слабы и часто бываетъ затишье. Не думаю, чтобъ 
это указывало на нродолженіе „полосы затишья“ Атлантическаго океана 
внутри материка, въ гл. 24 указано, что въ западной части океана она 
узка и значительно передвигается въ теченіи года. Дѣло въ томъ, что 
широкое взморье у устья Амазонки даетъ доступъ вѣтрамъ, а направ- 
леніе ихъ совпадаетъ съ долиной рѣки, поэтому они и сильны. Стоитъ 
удалиться отъ рѣки въ одну изъ боковыхъ долинъ, чтобъ встрѣтить сла
бые вѣтры и затишье. Направленіе долинъ верхнихъ Ріо-Негро и осо
бенно Ориноко не совпадаетъ съ направленіемъ пассата, а густые лѣса 
ослабляютъ вѣтеръ, тѣмъ болѣе, что къ В. отъ нихъ лежатъ густо- 
лѣсистыя горы Парима.

Въ гл. 20-й я указалъ на значительное вліяніе густыхъ лѣсовъ по 
Амазоикѣ на температуру: несмотря на то, что напримѣръ Икитосъ 
лежитъ въ разстояніи болѣе 2,000 кил. отъ Атлантическаго океана, что 
мѣстность ровная и не высокая, средняя температура не только не выше,

О Bates: The naturalist on the Amazons. W allace: Amazons und Rio-Negro. Martins: 
Reise nach Brasilien. Herndon and Gibbon: Explorations of the Amazons. H arttr Geology 
and physical geography of Brazil. Humboldt: Yoyage aux regions equinoxiales.
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но даже ниже, чѣмъ у берега Атлантическаго океана. Не только темпе
ратура сравнительно не высока, но и колебанія ея крайне малы, отъ 
18,8 до 32,4 въ течевіе года. Наибольшая температура не выше, чѣмъ 
иногда наблюдается въ Петербургѣ, а въ южной Россіи даже въ маѣ 
и сентябрѣ, въ Техасѣ нодъ 30° N. даже въ мартѣ. Отъ половины 
іюня до ноября, въ относительно сухое время года, дуетъ S E ., въ 
дождливое вѣтры перемѣнные, часто NW . Влажность воздуха очень ве
лика, средняя за годъ 83°/о, упругость паровъ 21 mm. Величина бассейна 
Амазонки и обильное количество выпадающей воды ведутъ къ тому, что 
эта рѣка самая многоводная на земномъ нтарѣ. Періодичность дождей 
ведетъ къ тому, что количество воды очень измѣняется. Измѣненіе уровня 
воды въ теченіе года значительно, такъ въ г. Эга, близъ границы Перу, 
оно еще болѣе 12 mt. (40 ф.). Нужно замѣтить, что вся мѣстность кру- 
гомъ низменна, такъ что рѣка разливается на огромное пространство и 
немногія мѣста, не покрытия водой, являются островами этого прѣсно- 
воднаго моря.

Такіе обильные дожди какъ въ Икитосѣ (284 cm. въ годъ) на 
равнинѣ, вдали отъ моря и горъ, указываютъ на вліяніе лѣсовъ. Вездѣ 
въ тропикахъ, кромѣ случаевъ подъема воздуха вдоль горныхъ скло- 
новъ, самые обильные дожди бываютъ при затишьѣ или слабомъ вѣтрѣ 
и большой влажности воздуха. Болыніе, густые тропическіе лѣса ослаб- 
ляютъ вѣтеръ и увеличиваютъ влажность воздуха, слѣдовательно способ- 
ствуютъ увеличенію количества дождя. Послѣдніе, въ свою очередь, спо- 
собствуютъ роскошному росту лѣса. Здѣсь опять слѣдствіе реагируетъ 
на причину и обратно.

Думаю, что роскошные лѣса Гвіаны и восточной части Средней 
Америки тоже способствуютъ увеличение осадковъ. На лѣвомъ берегу 
Ориноко находятся степи (льяносы), климатъ которыхъ превосходно опи- 
санъ Гумбольдтомъ 4). Здѣсь въ апрѣлѣ и маѣ несомнѣнно существуетъ 
самая высокая температура на материкѣ, травы желтѣютъ и почва р ас 
каляется. Въ настоящее время, вслѣдствіе уменыненія скотоводства, лья
носы мѣстами покрыты отдѣльными деревьями и перелѣсками, и въ са
мое сухое время года бываетъ болѣе облаковъ, чѣмъ по описанію Гум
больдта, и даже изрѣдка дожди 2). Здѣсь, слѣдовательно, небольшое уве- 
личеніе древесной растительности имѣло вліяніе на климатъ. На раз- 
стояніи нѣсколькихъ сотъ верстъ къ В. отъ Амазонки, берега Сѣвер- 
ной Бразиліи и внутренность страны имѣютъ сухой климатъ, гдѣ бе- 
регъ поворачиваетъ къ Ю. (около Пернамбуко) береговая полоса оро
шена лучше, но здѣсь дожди падаютъ болѣе всего зимой (съ апрѣля по

М 1. с.
3) Peterm. M itth. 1879, стр. 214.



іюль). Пассатъ здѣсь чрезвычайно силенъ, особенно у устья р. Сан- 
Франциско ').

Далѣе на ІОгъ, особенно у Ріо-Жанейро, климатъ очень влаженъ, 
хотя дождя въ городѣ выпадаетъ менѣе, чѣмъ въ Пернамбуко (вѣроятно 
оттого, что крутыя горы, окружающія бухту, задерживаютъ часть 
тучъ).

По ту сторону береговыхъ горъ климатъ уже суше, обильные дожди 
бываютъ только въ теченіи 4— 5 мѣсяцевъ, но количество дождя велико. 
Однако, кофейныя плантаціи безъ орошенія къ 3. отъ горъ, доказы
в а ю т , что климатъ не такъ сухъ, какъ можетъ казаться, при посѣще- 
ніи мѣстности въ сухое время года 2).

Еще далѣе на западъ, около 20°— 21° S., въ низменной мѣстности, 
гдѣ сходятся истоки Парагвая и Мадейры (главнаго праваго притока 
Амазонки), растительность роскошная, съ преобладаніемъ пальмъ. Тоже 
можно сказать и про восточные склоны Андъ отъ 10° N. до 21° S. 
Большое количество влаги и различіе температуры даютъ очень разно
образную флору. Извѣстно, что здѣсь, отъ 1,600 до 2,600 mt., родина 
хиннаго дерева. Мѣстность мало населена кромѣ части Сѣверной Боли- 
віи, и метеорологическихъ паблюденій нѣтъ. Очень вѣроятно, что на 
склонахъ Андъ, особенно около экватора, выпадаетъ огромное коли
чество дождя. Уже наблюденія въ Икитосѣ, на равнинѣ, указываютъ 
на это.

Въ продольныхъ долинахъ, между двумя цѣпями горъ (напримѣръ 
Квито) климатъ суше, а у береговъ Тихаго океана и около ІІанамскаго 
перешейка и берега Тихаго океана отъ 4° S. до 10° N., опять 
очень влаженъ и густота растительности врядъ-ли уступаете Ама
зонской. Рѣка Атрато, впадающая въ Даріенскій заливъ, незначитель
ная по величинѣ бассейна, можетъ сравниться съ большими европей
скими рѣками (кромѣ Волги и Дуная), по количеству воды.

Анды послѣ Гималаи и нѣкоторыхъ другихъ хребтовъ Средней 
Азіи — самая высокая горная цѣпь земнаго шара. Кромѣ того онѣ 
замѣчательны тѣмъ, что оба склона опускаются къ морю или низмен
ностями. При тепломъ климатѣ и роскошной растительности равнинъ 
понятно поэтому, что А н д ы — классическій примѣръ перехода отъ рос
кошной растительности тропическихъ низменностей до полнаго прекра
щения ея на высотахъ. Они классически и потому, что оттуда взяты 
описанія и примѣры Гумбольдта, перешедшіе теперь въ популярный 
книги и учебники. Поэтому буду предполагать смѣну растительности на

4) Burton, Uplands of Brazil.
2) Поэтому врядъ-ли справедливо мнѣніе Гризебаха (въ его Vegetation der Erde) 

ыриписывающаго отсутствіе сплошныхъ лѣсовъ внутри Вразиліи сухости климата.
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разныхъ высотахъ общеизвестной. Замѣчу еще о большихъ высотахъ 
Лндъ (парамосъ) надъ нредѣломъ лѣсовъ, что онѣ отличаются очень 
сильными вѣтрами, и 3. и Б . Особенно сильны и опасны эти вѣтры на 
склонахъ подъ ледниками и снѣжниками въ ясные и теплые дни. 
Очевидно, что въ этомъ случаѣ является нарунтеніе равновѣсія слоевъ 
воздуха: верхніе холоднѣе, чѣмъ совмѣстимо съ устойчивымъ равно- 
вѣсіемъ (гл. 2).

Вѣтры, происходящіе здѣсь, сходны съ борой Адріатическаго (гл. 
29) и Чернаго (гл. 36) морей.

У береговъ Тихаго океана, около 4° S. существуетъ одна изъ 
самыхъ рѣзкихъ климатическихъ гранидъ на земномъ шарѣ. Къ сѣверу 
обильные дожди и роскошная тропическая растительность, къ югу без- 
дождіе и пустыня. Около этого мѣста у берега замѣчается холодное 
Гумбольдтово теченіе. Оно идетъ очень близко отъ береговъ Чили и Перу 
отъ 30° S. до 4° S. и тамъ поворачиваетъ на 3., идя далѣе вдоль Гала- 
пагосскихъ острововъ. Гумбольдтово теченіе не идетъ прямо изъ высо
кихъ широтъ южнаго полушарія, какъ прежде думали. Подъ вліяніемъ 
сильныхъ и постоянныхъ 3. вѣтровъ около 40° S. въ Тихомъ океанѣ 
идетъ широкое теченіе отъ 3. къ В. Подходя къ Южной Америкѣ, оно 
поворачиваетъ на С. вдоль берега. Вслѣдствіе большой массы воды и 
ея теплоемкости, оно тѣмъ болѣе охлаждаетъ воздухъ, чѣмъ ближе къ 
экватору. Охлаждая воздухъ, оно тѣмъ препятствуетъ осажденію паровъ 
надъ сосѣднимъ материкомъ.

Галапагосскіе острова имѣютъ климатъ, гораздо болѣе холодный, 
чѣмъ другія страны подъ экваторомъ ‘), и, по Вольфу, у моря среднія 
температуры воздуха около 22°, а поверхности морской воды 23°. Къ 
3. отъ острова Альбемарль даже всего 21°. Температура быстро убы
ваете съ высотой, такъ что на высотѣ 288 mt. онъ нашелъ среднюю въ 
19°, а на вершинѣ о. Чатамъ, на высотѣ 712 mt. н. у. м., 14° въ пол
день, при сильномъ SE и густомъ туманѣ.

Нижняя полоса острововъ, до 220 mt. очень суха, дожди бываютъ 
только отъ февраля до половины іюня и то неправильно. Выше же почти 
постоянные туманы, переходящіе въ мельчайшій дождь. Условія для 
растительности лучше чѣмъ въ нижней полосѣ, но вслѣдствіе холоднаго 
воздуха и отсутствія солнца встрѣчаются тѣ же растенія, которыя 
растутъ въ горахъ Экуадора на высотѣ 3 ,000 mt.

Острова вулканическіе, въ нижнемъ сухомъ поясѣ породы почти 
совсѣмъ не вывѣтрились, а въ верхнемъ, напротивъ, поверхность по
стоянно сыра и базальтовая лава превратилась въ глинистую почву.

') Даришь, ІІутешесгвіе вокругъ свѣта. Т. Wolf, Opuiitos sobre el cliraa de las islas 
Galapagos. Quito 1879.
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Быстрое уменыпеніе температуры съ высотой объясняется подъе- 
момъ воздуха и отсутствіемъ солнца въ верхнемъ поясѣ.

На берегахъ ІІеру и Чили *) отъ 42— 30° S. нѣтъ лѣтнихъ тропи
ческихъ дождей. 8— 9 мѣсяцевъ въ году вѣтры дуютъ съ 10. и прино- 
сятъ холодный воздухъ. Въ это время небо большею частью ясно. Въ 
теченіи 3— 4 зимнихъ мѣсяцевъ бываютъ перемѣнвые вѣтры и туманы 
(garuas, neblinas) отъ берега до сосѣднихъ высотъ, около 1,000 mt. н. 
у. м. Полоса тумана рѣзко ограничена, въ чемъ я могъ убѣдиться при 
нутешествіи въ Перу въ 1874 году. Три раза мнѣ пришлось проѣхать 
изъ полосы тумана у берега въ ярко освѣщенныя солнцемъ долины и 
плоскогорья на Востокѣ, и назадъ. Въ послѣднемъ случаѣ впереди видна 
завѣса. тумана, пока еще солнце свѣтитъ ярко, затѣмъ она подходитъ 
все ближе и ближе, далѣе солнце скрывается и наконецъ начинаетъ 
моросить мелкій дождь.

Между 5° и 16° S., гдѣ горы рѣзко обозначены и подходятъ близко 
къ берегу, въ очень небольгаомъ разстояніи отъ него, на склонахъ горъ 
падаютъ лѣтніе дожди, а выше снѣгъ, и рѣчки вытекающія изъ горъ, 
даютъ воду для питья и для орошенія низкихъ долинъ. Но все-таки воды 
выпадаетъ мало, такъ что западный склонъ Андъ очень сѵхъ сравни
тельно съ восточнымъ. Далѣе къ югу, въ Южномъ Перу и Сѣверномъ 
Чили береговыя горы менѣе^рѣзко обозначены и сухость еще ужаснѣе. 
отъ 18° до 30 S. лишь одна рѣчка достигаетъ до моря, такъ что на- 
селеніе пьетъ перегнанную морскую воду. Здѣсь надъ полосой зимнихъ 
тумановъ у берега есть волнистыя плоскогорья высотой отъ 1,000— 3,500 mt. 
н. у. м., гдѣ дождь падаетъ разъ въ нѣсколько лѣтъ. Таковы напримѣръ 
плоскогорья въ пров. Таранака (около 2 1 °— 23° S. и 1,000— 1,500 mt. 
н. у. м.) гдѣ богатыя залежи натровой селитры (Ж )з Na ) и борныхъ 
солей и далѣе на югъ высокая пустыня Атакама. Эти пустыни мѣстами 
совсѣмъ лишены растительности. Вслѣдствіе сухости климата, снѣжная 
линія очень высока въ горахъ Южнаго Перу и Боливіи 2). На волни- 
стомъ плоскогорьѣ между г. Арекипа и оз. Титикака на высотѣ 4,500 
mt. н. у. м., даже зимой обыкновенно не бываетъ снѣга, небо ясно, 
воздухъ чрезвычайно сухъ и разность между температурой ночыо и днемъ 
очень велика. Въ этомъ отношеніи климатъ похожъ на тибетскій, но, 
вслѣдствіе болѣе низкой широты, зима гораздо теплѣе.

О давленіи воздуха во всей этой полосѣ очень мало извѣстно. 
Изобары пришлось провести на основаніи наблюденій на морѣ и въ

') Іучшій источникъ для изученія климата этого берега и сосѣдняго моря; Contribu- 
tions to the meteorology of Cape Horn, etc. London. 1871.

a) Хорошее описаніе климата Перу, Боливіи и т. д. находится въ книгѣ Tschudi: 
Reisen in Sudamerika. Климата западнаго берега въ брошюрѣ Ilettner, Klima von Chile und 
W estpatagonien.
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портахъ. Въ теченіе цѣлаго года, какъ кажется, наибольшее давленіе 
находится около 30° — 35° S. и на морѣ, а на берегу оно ниже. Южные 
и ЮЗ. вѣтры преобладаютъ и сильнѣе лѣтомъ, чѣмъ г, и мой.

Немного къ С. отъ 30° S. есть уже барометрическія наблюденія 
на берегахъ Чили. Давленіе между 27° — 37° S. высоко, средняя годо- , 
вая выше 762 т т . ,  но по временамъ года оно раснредѣлено неравно- 
мѣрно: въ сѣверномъ Чили оно 4 т т .  выше среди зимы (іюль) чѣмъ 
среди лѣта, въ южномъ Чили разность всего 1— 11/2 mm. Начиная съ 
40° S. давленіе быстро уменьшается къ югу, это общее явленіе въ 
южномъ полушаріи. Начиная съ этой-же широты начинается преобладаніе 
W и N W  вѣтровъ, и такъ какъ эти вѣтры влажны и относительно теплы, 
отсюда и дожди чдще и обильнѣе. Однако, по крайней мѣрѣ до 45° S., 
а вѣроятно и далѣе преобладаютъ осадки осенью и зимой. Это зависитъ 
отъ того, что въ эти времена года: 1) разность давленія между Сѣверомъ 
и Югомъ болѣе чѣмъ лѣтомъ и потому вѣтры сильнѣе, 2) зимой и осенью 
море значительно теплѣе материка.

Въ сѣверномъ и даже среднемъ Чили лѣтомъ еще преобладаютъ 
вѣтры съ S. и притомъ море холоднѣе материка, вслѣдствіе этого лѣтомъ 
нѣтъ дождя, а чѣмъ южнѣе, тѣмъ болѣе выпадаетъ вообще воды, между 
прочимъ и лѣтомъ. (Въ Копіано подъ 27° S. 1 с т . ,  въ Порто-Монтъ, 
подъ 41° 269 с т .  въ годъ).

Далѣе къ Югу нѣтъ дождемѣрныхъ наблюденій, но по разсказамъ 
путешественниковъ нужно полагать, что вся западная ІТатагонія очень 
дождлива, вѣроятно болѣе чѣмъ какая-бы то ни было страна въ тѣхъ-же 
широтахъ, за исключеніемъ западнаго берега Новой Зеландіи.

Въ горахъ до нѣкоторой высоты выпадаетъ еще болѣе воды, на болѣе 
значительныхъ высотахъ накопляются болыпія массы снѣга, и с ъ 4 6 ’/2° S. 
ледники уже мѣстами доходятъ до уровня моря (см. гл. 9 и 10).

Большое количество дождя очень благопріятно для растительности: 
на островѣ Чилоэ растительность такъ густа, въ лѣсахъ такое множе
ство вьющихся растеній и другихъ паразитовъ, что Дарвинъ находитъ 
большое сходство съ тропическими лѣсами. Лѣса доходятъ почти до 
снѣжной линіи.

Берега сѣвернаго Чили такъ охлаждаются вѣтрами съ моря, что 
температура во внутреннихъ долинахъ выше не только лѣтомъ, но даже 
въ средней за годъ, по крайней мѣрѣ до 1350 mt. н. у. м. Такънапри- 
мѣръ, между 27°— 28° S. средняя годовая:

Кальдера (берегъ моря) . . . . 16,5
Копіапо (400 mt. н. у. м.) . . . 16,5
Павельонъ (670 mt. н. у. м.) . . 17,з
Нотреро гранде (850 н. у. м.) . . 19,о
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Если слѣдователыіо, предположить, что отъ высоты 850 mt. н. у. м. 
температура убываетъ иа 0 ,50 на 100 метр., то еще навысотѣ 1350 ml. 
будетъ 16,5, т. е. такая какъ у берега. Подобное же увеличеніе темпе
ратуры отъ берега во внутрь страны существуешь и въ Калифорніи; но 
какъ кажется, тамъ оно доходитъ такой высоты только лѣтомъ.

Въ средней части Чили, при температурѣ, очень приближающейся 
къ южно-европейской, и умѣренныхъ дождяхъ, при сухости лѣта, воздѣ- 
лываются тѣ-же растенія, что и въ южной Европѣ, т. е. пшеница и 
фруктовыя деревья. Искусственное орошеніе въ болыпомъ ходу. Сравни
вая температуры, легко увидать, однако, что лѣто Чили гораздо холод- 
лѣе, чѣмъ, напримѣръ, въ Италіи.

Сравнивая западный берегъ Южной Америки съ восточнымъ не 
трудно убѣдиться, что послѣдній значительно теплѣе, недостатокъ наблю- 
деній мѣшаетъ намъ сравнить между собой широты 4°— 20°, гдѣ раз
ность оказалась-бы всего болѣе. Такъ, напримѣръ, среднія годовыя въ 
Арика (18‘/а° S.) 19,7 въ Ріо Жанейро (23° S.) 23,8. Подъ широтой 
Арики на берегахъ Бразиліи температура, вѣроятно, не ниже 24,7. Въ 
широтахъ между 30°— 40° S., гдѣ есть наблюденія на обоихъ берегахъ, 
разность средней годовой около 3 ° — 4°.

Еще рѣзче выступить холодная температура береговъ Перу, если 
сравнить Арику съ Бахіа Бланка на восточномъ берегу, подъ 39° S.; 
здѣсь средняя годовая 15,2, т. е. лишь 4,5 холоднѣе, чѣмъцѣлые 21° ближе 
къ экватору. Лѣто въ Бахіа Бланка даже на Ідтеплѣе, чѣмъ въ Арика.

Температура внутри Аргентинской республики стала извѣстна лишь 
недавно и лишь въ пропіломъ году Гульдъ (Gould) директоръ обсерва- 
торіи въ Кордовѣ сдѣлалъ попытку провести изотермы отъ 1° до 1 ').

Малое число лѣтъ наблюденій и большая высота СЗ. части страны 
не даетъ еще возможности провести изотермы вполнѣ правильно. Общій 
ходъ ихъ таковъ, что онѣ круто опускаются къ югу отъ берега Чили 
къ сухимъ плоскогорьямъ къ В. отъ Андъ, а далѣе къ Востоку опять 
поворачиваютъ нѣсколько на Сѣверъ. Ходъ изотермъ здѣсь, слѣдова- 
тельно, очень похожъ на, наблюдаемый въ Соединенныхъ ІІІтатахъ, т. е. 
занадныя плоскогорья сравнительно теплѣе, чѣмъ восточный низменно
сти. Напримѣръ въ Пильсіао, въ 3. части страны, на высотѣ 800 mt. 
н. у. м. лѣто не холоднѣе, чѣмъ на низменности подъ той-же широтой, 
на р. ІІаранѣ.

Мы знаемъ еще очень мало о климатѣ Южной Америки даже къ 
Югу отъ тропика. Особенно малы свѣдѣнія о давленіи, такъ какъ за 
неимѣніемъ нивеллировокъ наблюденія внутри страны нельзя привести

') Anales de la Oficina Meteorologica Argentina, Томъ III. Нужно' замѣтить, что 
Аргентинская республика и Чили — единствеиныя государства Южной Америки имѣющія 
правильно устроенную метеорологическую сѣть.
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къ уровню моря. Есть, однако, основаніе предполагать, что зимой вну
три страны между 30°— 35° S. давленіе не ниже, чѣмъ на Тихомъ 
океанѣ подъ тѣми же широтами, т. е. 768 mm. по приведеніи къ уро
вню моря, а лѣтомъ внутри страны давленіе, вѣроятно, опускается до 
756 mm. Причины, почему можно предполагать это, слѣдующія: 1) это 
общій характеръ явленій на материкахъ среднихъ широтѵ 2) Хотя 
материкъ Южной Америки не широкъ къ Югу отъ 30° S., но все таки 
между 30°— 39° онъ занимаетъ еще 15° долготы къ Востоку отъ Андъ 
и онъ защищенъ высокими горами отъ нреобладаютцихъ въ этихъ широ
тахъ западныхъ вѣтровъ, слѣдовательно, климатъ его долженъ бытькон- 
тинентальнѣе, чѣмъ еслибъ онъ былъ болѣе открытъ вліянію моря.
3) Внутри Аргентинской республики и Парагвая, между 2 5 °— 30° S. 
температура среди лѣта даже выше, чѣмъ на Амазонкѣ. 4) Уже на 
берегу моря, въ Буэносъ-Айресѣ разность между давленіемъ января и 
іюля доходитъ до 5 т т . ,  а въ Пелотасъ, въ южной Бразиліи (32° S.), 
въ небольшомъ разстояніи отъ берега уже 9 mm. Поэтому очень вѣро- 
ятно, что она далѣе внутри страны можетъ дойти и до 12 mm. по при- 
веденіи къ уровню моря.

Южная Америка къ Югу отъ тропика и къ востоку отъ Андъ 
отрѣзана отъ нормальныхъ, въ этихъ широтахъ, западныхъ вѣтровъ. 
Около горъ вслѣдствіе этого часты затишья, по крайней мѣрѣ таковъ 
климатъ Мендозы1). Далѣе на В. вѣтры сильны и теплые съ С. быстро 
смѣняются холодными съ S. и SW (Памперо). Вслѣдствіе этого измѣн- 
чивость температуры довольно велика, особенно лѣтомъ. Въ этомъ видно 
сходство съ климатомъ Соединенныхъ ПІтатовъ. Но есть и крупныя 
различія, которыя особенно ясно оказываются зимой. Сѣверная Америка 
расширяется къ Сѣверу, тамъ зима чрезвычайно холодна и Соединенные 
Штаты открыты холоднымъ вѣтрамъ съ Сѣвера. Съ Юга они имѣютъ 
теплыя воды Мехиканскаго залива. Въ Южной Америкѣ зимой условія 
совершенно другія. Материкъ быстро съуживается къ Югу, т. е. по 
направленію къ полюсу и вѣроятпо нигдѣ на материкѣ температура 
іюля (средины зимы) не ниже — 1° (конечно, за исключеніемъ горъ). 
Съ сѣвера нѣтъ такого источника тепла, каковъ Мехиканскій заливъ 
для Соединенныхъ Штатовъ.

Отсюда то явленіе, что зима особенно въ болѣе высокихъ широ
тахъ (39° —53°) гораздо теплѣе, чѣмъ въ одноименныхъ широтахъ Сѣ- 
верной Америки и температура въ это время года менѣе измѣнчива.

Однако колебанія ея гораздо болѣе, чѣмъ па 3. берегу Южной Аме
рики и не только до 30° S., но мѣстами до 26° S. въ небольшомъ 
разстояніи отъ берега изрѣдка бываютъ морозы. Нужно замѣтить, что

') Burmeister. Description phisique cle la  republique Argentine.
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они рѣдко приносятся холодными вѣтрами и происходятъ скорѣе отъ 
ночнаго лучеиспусканія при ясномъ небѣ и сухомъ воздухѣ. До 30° 
падаетъ снѣгъ.

Относительно количества дождя можно замѣтить, что въ восточной 
части до р. Парана и отъ тропика до 30° и даже 32° S. выпадаетъ 
много воды, до 100 с т .  и болѣе, къ Югу менѣе, но въ Буэносъ-Айресѣ 
еще 87, отсюда къ Югу оно быстро уменьшается, такъ что въ Бахіи-Бланка 
(39° S.) только 49, а въ восточной Патагоніи, вѣроятно, гораздо менѣе. 
Къ 3. отъ р. Парана, а къ Югу отъ 34° S. къ 3. отъ берега климатъ 
становится суше и только къ Востоку отъ горныхъ группъ осадки обиль- 
нѣе (напр. Тукуманъ 90, Кордова 69); здѣсь, очевидно, происходитъ вос- 
хожденіе воздуха.

У подошвы Андъ, по крайней мѣрѣ къ С. отъ 40° S. климатъ 
очень сухъ и замѣчательно, что между 22°— 32° S. какъ оба склона 
горъ такъ и возвышенности очень сухи. Далѣе на Югъ, въ Патагоніи, 
горы ниже и поэтому даже восточный склонъ ихъ получаетъ болѣе воды, 
чѣмъ далѣе на С.

Относительно распредѣленія дождя по мѣсядамъ, можно замѣтить, 
что вся Южная Америка къ Ю гу отъ тропика и къ В . отъ Андъ— 
страна лѣтнихъ дождей по преимуществу. У берега моря это менѣе 
замѣтно, такъ какъ и зимой выпадаетъ болѣе воды, но внутри страны 
вездѣ зимой выпадаетъ очень мало воды, а лѣтомъ сравнительно много. 
Въ табл. IV приведены наблюденія Кордовы и Мендозы, теперь есть уже 
наблюденія слишкомъ 20 мѣстъ внутри страны и вездѣ распредѣленіе 
оказывается то же самое. Высокая цѣпь Андовъ и въ этомъ отношеніи 
составляетъ рѣзкую границу: въ Пили вътѣхъ же широтахъ (30°— 35°) 
оказывается рѣшительное преобладаніе зимнихъ дождей, а лѣтомъ почти 
совсѣмъ не выпадаетъ воды. (См. также графическую таблицу XI).

Есть основаніе считать тѣ условія, которыя встрѣчаются въ боль
шей части Южной Америки, т. е. преобладаніе дождей въ теплое время 
года, нормалънымъ континенталънымъ типомъ среднихъ широтъ. Въ 
дальнѣйшихъ главахъ будетъ видно, что таковы-же условія и другихъ 
материковъ.

Въ самыхъ высокихъ широтахъ Южной Америки и на сосѣднихъ 
островахъ (Фалкландскихъ, Огненной землѣ) дожди распредѣлены ров- 
нѣе и количество выпадающей воды не велико (около 50 см.). Здѣсь дожди 
часты, но не обильны, воздухъ влаженъ и облачность велика.

Замѣчу еще одно: на болынихъ высотахъ въ Андахъ (выше 3000 mt.) 
днемъ дуетъ чрезвычайно сильный 3. вѣтеръ. Въ другихъ случаяхъ, гдѣ 
встрѣчается такой вѣтеръ, папр. на плоскогорьѣ Тибета, его объясняли 
тѣмъ, что имъ переносится избытокъ нагрѣтаго воздуха низкихъ рав- 
нинъ или долинъ. Въ данномъ случаѣ токое объясненіе невозможно:
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къ 3. лежитъ холодная В. часть Тихаго океана, Вѣроятно, что это— 
верхнее западное теченіе воздуха, а причина, почему оно сильнѣе днемъ 
та же, отъ которой усиливаются всѣ вѣтры среди дня на материкахъ 
(см. гл. 16).

Г л а в а  27.

Южная Африка, тропическая Африка, Сахара и Аравія.

Африканскій материкъ лежитъ почти исключительно въ тропиче
ской полосѣ; въ гл. 28 уже замѣчено, что существенный черты тропи- 
ковъ, особенно высокая температура воздуха, простираются приблизи
тельно до 30°; очень малая часть Африки заходить за эти широты, 
какъ на сѣверѣ материка, такъ и на югѣ.

Между очертаніями Африки къ югу отъ 5° N. до южной оконеч
ности материка и Южной Америки въ тѣхъ же широтахъ очень много 
общаго, оба материка мало расчленены, бѣдны заливами и полуостро
вами. Казалось бы, такое сходство очертаній должно указывать и 
на сходство климата въ тѣхъ же широтахъ, но этого однако нѣтъ. 
Еще на берегахъ можно подмѣтить много общаго и какъ въ Африкѣ, 
такъ и въ Южной Америкѣ восточные берега значительно теплѣе за- 
падныхъ. Внутри материковъ даже и температура различна, а именно 
въ Африкѣ выше, особенно около экватора. Въ тропической Африкѣ 
выпадаетъ и менѣе дождя, чѣмъ въ Южной Америкѣ подъ тѣми же 
широтами (кромѣ западнаго берега). Эти различія климата зави-
сятъ отъ того, что Африка далеко не такъ открыта вліянію океана,
находящагося на востокѣ, а въ нижнихъ широтахъ всего важнѣе эти 
вліянія, такъ какъ преобладаютъ пассаты. Это меньшее вліяніе Индій- 
скаго океана на Южную Африку, чѣмъ Атлантическаго на Южную 
Америку, объясняется тѣмъ, что въ Африкѣ самыя значительныя высоты 
сосредоточены на В. материка, а въ Южной Америкѣ на 3. ІГодъ тѣми 
широтами гдѣ въ Южной Америкѣ простирается низменность устьевъ 
Амазонки, въ Африкѣ находятся самыя высокія горы материка и широ- 
кія плоскогорья. Вообще въ Африкѣ почти сплошная полоса высотъ выше 
5 ,000 ' (1,500 mt.) идетъ близко отъ в. берега отъ 15° N. до 13 S. и 
этимъ уединяетъ внутренность материка по обѣ стороны экватора отъ 
вліянія Индійскаго океана. Конечно, эти горы далеко не такъ высоки 
какъ Анды и обмѣнъ воздуха происходить, но онъ затрудненъ въ ниж
нихъ слояхъ. Африканскій материкъ, слѣдовательно, по этой причинѣ
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менѣе открыть вліянію моря, чѣмъ южно-американскій. Изъ того, что 
Африка менѣе подвержена вліянію океана чѣмъ Южная Америка, слѣ- 
дуетъ, что температура воздуха должна быть выше. Этому способствуешь 
и отсутствіе такихъ густыхъ и сплошныхъ лѣсовъ, какъ въ бассейнѣ 
Амазонки. Разность температуры далеко не мала, особенно для широтъ 
вблизи экватора.

Въ Икитосѣ на верхней Амазонкѣ средняя годовая 24,8 , по при
веден^ къ уровню моря (предполагая, что высота н. у. м. около 100 mt., 
уменьгаеніе температуры 0,55 на 100 mt. возвышенія) 25,3 . Если даже 
предположить, что высота не 100 mt., а 200, то это дало-бы лишь 25,э 
по приведеніи къ уровню моря, т. е. температуру ниже той, которая 
наблюдается на берегахъ тропическихъ морей. Внутри Африки, гораздо 
ближе къ морю имѣемъ Гондокоро и Ладо, гдѣ средняя годовая 26,7 
(высота 465 mt.) а по приведеніи къ уровню моря 29 з Рубага (высота 
1,300 mt.) 21,4, а по приведеніи къ уровню— моря 27,9. Отсюда:

Южная Америка, Икитосъ . . . .  3va°S 25,9
Африка, Р у б ага ......................................... і/,° N 28,5

» Ладо ................................... 5° N 29,з
Нѣтъ никакого основанія не считать наблюденій въ данныхъ двухъ 

мѣстахъ характерными для климата Африки близь экватора. Въ Рубагѣ 
климатъ очень влаженъ, облачность велика, дожди часты, если и не 
очень обильны, т. е. существуютъ условія понижающія температуру.

На В. берегу Африки, къ югу отъ экватора температура та же, 
что и на В. берегу Южной Америки, отсюда получается такое разли- 
чіе между обоими материками: внут ри Южной Ам ерики вблизи эква
тора температура не только не выше, по скорѣе ниже чѣмъ у  В . 
берега, въ Африкѣ она значительно выше внутри., чѣмъ на берегу 
моря (до 2 ’/20). Другое различіе между Южной Америкой и Африкой 
состоитъ въ томъ, что въ первой горы на 3. такъ высоки и непре
рывны, что исключаютъ вліяніе Тихаго океана на все пространство къ 
востоку отъ Андъ. Въ Африкѣ на 3. горы и ниже и болѣе прерваны, 
поэтому вліяніе Атлантическаго ^океана простирается на большее про
странство.

Въ части Африки къ югу отъ тропика замѣчается большое разли- 
чіе между 3. и В. частью, особенно относительно распредѣленія дождей. 
На 3. въ Капштатѣ напримѣръ, лѣто сухо, а зимой падаетъ наибольшее 
количество, иначе сказать, условія тѣ же, что и въ Чили. Чѣмъ далѣе 
на В., тѣмъ болѣе преобладаютъ лѣтніе дожди: на В. склонѣ (въ Наталѣ) 
періодъ дождей уже ничѣмъ не отличается отъ тропическаго. (Кап- 
иггатъ 61°/о осадковъ въ 4 холодные мѣсяца, май—августа, Наталь 60°/о 
въ 4 теплые, ноябрь— февраль). Относительная сырость и облачность 
имѣюгь тотъ же годовой ходъ, напримѣръ облачность:
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Капштатъ— іюнь 49, январь 28 
Наталь—декабрь 74, іюнь 18

Эти ѵсловія видны и на графическихъ таблицахъ. Дожди 3. части 
Южной Африки, можно объяснить передвиженіемъ областей давленія на 
сосѣднемъ океанѣ: зимой наибольшее у траницъ нассатовъ передвигается 
къ сѣверу, т. е. къ экватору и вѣтры N W , т. е. приносятъ сравни
тельно теплый и влажный воздухъ съ моря, лѣтомъ высокое давленіе 
передвигается далѣе на югъ и вѣтры дуютъ съ юга, т. е. приносятъ 
болѣе холодный воздухъ и, слѣдовательно, сухую погоду. На В. склонѣ 
и отчасти уже на 10. берегу условія иныя: пассатъ господствуетъ здѣсь, 
онъ становится сильнѣе лѣтомъ, когда внутри Южной Африки давленіе 
низко; восходяіціе токи въ это время чаще, а пассатъ проходитъ надъ 
тешгымъ мозамбикскимъ теченіемъ.

Что касается до температуры, то 3. и В. берегъ различаются также 
какъ и въ Южной Америкѣ, первый холоднѣе, особенно лѣтомъ. Внутри 
Южной Африки преобладаютъ плоскогорья и потому температуры на 
дѣлѣ (а не по приведепіи къ уровню моря) ниже чѣмъ въ Южной Аме- 
рикѣ. Температура Трансвааля (внутри В. Африки между 22° и 28° S). 
особенно охлаждается вслѣдствіе высоты. Вдоль 3. береговъ Африки 
идетъ холодное теченіе, ироисхожденіе котораго такое-же, какъ и Гум- 
больдтово. Точно также совпадаетъ его вліяніе на температуру воздуха: 
температура западнаго берега ниже, чѣмъ восточнаго.

Давленіе воздуха внутри Африки настолько низко въ теченіе всего 
года, а на Атлантичёскомъ океанѣ оно настолько выше, что на 3. бе- 
регахъ материка отъ Гвинеи до 30° S. преобладаютъ SW. вѣтры. На 
С. берегу Гвинейскаго залива это собственно морскіе вѣтры, которые 
отклоняются къ 3. вслѣдствіе вращенія земли. Далѣе на Югъ, у 3. бе
рега Южной Африки это— вѣтеръ, дующій отъ высокаго давленія надъ 
холоднымъ моремъ къ 3. на материкѣ. Вліяпіе вращенія земли превра- 
щаетъ ихъ въ ЮЗ.

И въ Южной Африкѣ на заиадѣ есть сухая полоса, какъ и въ
Южной Америкѣ, но она менѣе длинна (всего отъ 15°— 28°S) и при-
томъ все-таки здѣсь чаще бываютъ дожди, но замѣчательно, что при 
этомъ тучи всегда идутъ съ В. Здѣсь какъ па о. берегу Южной Аме
рики зимой бываютъ частые туманы. Далѣе на С. почти до 0° S. дожди 
не обильны (Лоанда 9°S. 32 см.) далѣе на С. оно быстро возрастаетъ, 
въ Чингочо (5°8) 108, у устья Габуна (‘/2°N) 269.

Еще въ Чингочо ')  годъ распадается на двѣ части, зимой мало
дождя, но температура сравнительно низка и туманы часты, лѣтомъ 
температура выше и бываютъ дожди, иричемъ тучи идутъ съ В. При-
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чина дождей та, что горы здѣсь далеко не такъ высоки какъ въ Южной 
Америкѣ и допускаютъ обмѣнъ воздуха начиная со сравнительно неболь
шой высоты. Такъ какъ внутри материка между 5 °— 12° S. лѣтніе 
дожди обильны, то тучи нерѣдко иереходятъ и далѣе на 3 . Самая су
хая страна внутри Южной Африки— Калахари по обѣ стороны тро
пика. Она защищена довольно высокими горами отъ вліянія Индійскаго 
океана. Главные рѣчные бассейны Южной Африки— Конго и Замбезе. 
Первый захватываешь внутреннюю котловину материка, замѣчательную 
тѣмъ, что она значительно ниже 2,000' (600 m t.) и окружена со всѣхъ 
сторонъ широким!, ноясомъ горъ и нлоскогорій. Конго, какъ извѣстно, 
самая большая рѣка земнаго шара послѣ Амазонки, не но длинѣ тече- 
ченія или величинѣ бассейна, но по количеству воды. Откуда такая 
масса воды? Вездѣ гдѣ были сдѣланы наблюденія внутри тропической 
Африки, количество выпадающей воды оказалось не особенно велико, 
не болѣе 150 см. Вѣроятно, что на правомъ берегу Конго, къ С. отъ 
экватора дожди гораздо обильнѣе и къ этому наиболѣе дождливому кли
мату Африки нужно отнести пространство отъ Конго до бассейна озера 
Чадъ и 103. притоковъ Нила, кстати сказать, наименѣе извѣстную часть 
всей Африки. Здѣсь 103. муссонъ съ береговъ Гвинейскаго залива 
вдается глубоко внутрь страны и такъ какъ вода залива очень тепла, 
то и дожди обильны. Продолжительность дождей возрастаете при нри- 
ближепіи къ экватору и вѣроятно, что ноперегъ всего материка нужно 
принять область дождей въ теченіи всего года. Гипотеза о существова- 
ніи подобной полосы на Атлантическом!, океанѣ оказалась невѣрна, но 
въ Африкѣ вѣроятно она существуетъ.

Весь сѣверный берегъ Гвинейскаго залива очень дождливъ и здѣсь 
замѣчается двойной неріодъ дождей, именно съ анрѣля по іюнь и въ 
октябрѣ. Вѣтеръ здѣсь ЮЗ. въ теченіи цѣлаго года, но есть основаніе 
предполагать, что зимой это лишь мѣстный вѣтеръ съ моря, а общее 
теченіе воздуха тогда съ СВ. это между нрочимъ, подтверждается тѣмъ, 
что Бертонъ и Маннъ встрѣтили СВ. вѣтеръ на вершинѣ Камерун- 
скихъ горъ въ февралѣ (4°N. 4,000 mt. высоты) эти вѣтры—несомнѣнно 
пассатъ. Въ теченіи 7— 9 мѣсяцевъ въ году вѣроятно, что 103 вѣтры 
у Гвинейскаго залива —настоящій муссонъ, который внолнѣ молено срав
нить съ 103. муссономъ Индіи.

Все что намъ извѣстно о климатѣ сѣверпой тропической Африки 
отъ 5° — 17° N. и отъ Атлантическаго океана на 3. до Абиссинскихъ 
горъ на В. ведетъ къ тому, что здѣсь мы имѣемъ страну муссоновъ въ 
очень рѣзкой формѣ. Зимніе ЮЗ. вѣтры Гвинейскаго залива исчезаютъ 
очень скоро къ Сѣвору оттуда и вездѣ въ этой обширной странѣ зимой 
господствуют!, С. или В. вѣтры, а лѣтомъ южные (ЮВ. или ЮЗ). ІІри- 
томъ зима— сухое время года, лѣто—дождливое, чѣмъ далѣе на сѣверъ,
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тѣмъ короче дождливое время года, тѣмъ менѣе выиадаетъ воды, на 
югъ обратно. Все это явленія мощныхъ муссоновъ, совпадающая съ тѣмъ, 
что происходитъ въ Индіи, классической странѣ муссоновъ. Поэтому я 
называю эту мѣстность страной африканскихъ муссоновъ ').

Такія большія измѣяенія воздушныхъ теченій должны быть въ за
висимости отъ измѣненій давленія воздуха. Зимой можно принять наи
меньшее около 5 °N . на Атлантическомъ океанѣ и берегу Гвинеи. Къ
С. давленіе возрастаетъ вѣроятно до 3 0°— 33° N., т. е. до сѣверной 
границы Сахары. Отсюда начинается СВ. вѣтеръ, онъ сначала прохо
дить по Сахарѣ и нриходитъ въ Суданъ очень сѵхимъ.

Лѣтомъ вѣроятно самое низкое давленіе находится около 17° N ., 
т. е. на границѣ Сахары и Судана Къ Сѣверу Отъ этой границы и лѣ- 
томъ дуютъ сухіе С. вѣтры, нѣтъ иравильныхъ дождей и поэтому здѣсь 
пустыня—Сахара. Къ Югу лѣтомъ дуютъ вѣтры съ Гвинейскаго залива 
и Индійскаго океана и ириносятъ дожди. Здѣсь Суданъ— страна земле- 
дѣлія и обильныхъ пастбиіцъ.

Такъ какъ область низкаго давленія не сразу переходить отъ 5° 
къ 17° N . и обратно, а постепенно, то на каждомъ меридіанѣ чѣмъ 
южнѣе мѣсто, тѣмъ продолжительнѣе время дождей и тѣмъ они обиль- 
нѣе, при прочихъ равныхъ условіяхъ.

Въ Сенегамбіи, но сдовамъ Боріуса 2) на сѣверѣ, у р. Сенегала 
(16° N) СВ. пассатъ дуетъ въ продолженіи 8 мѣсяцевъ. Чѣмъ далѣе 
къ Югу, тѣмъ онъ становится слабѣе, а 103. муссонъ сшгьнѣе, такъ 
что у южной границы (около 10‘/2° N) 103 муссонъ дуетъ 8 мѣсяцевъ, 
а въ остальные 4— СВ. пассатъ, въ перемежку съ морскими и берего
выми вѣтрами. Дожди начинаютя между 27-го іюня и 13-го іюля въ 
Гореѣ (14’/2° N.) около 20-го іюня на Гамбіи (13'/2° N) въ срединѣ мая 
въ Биссао (12° N.) въ концѣ апрѣля у р. Нуньецъ (Боке) (К )1/’0 N) и 
въ началѣ анрѣля вь Сіерра Леоне (8°N). Число дней съ дождемъ 48 
на Гамбіи и уже 137 въ Боке. Количество дождя менѣе 50 см. на сѣ- 
верѣ и до 300 на югѣ. Явленія здѣсь именно таковы, какъ слѣдуетъ 
ожидать въ области муссоновъ (см. гл. 17), но особенность климата 
этой части Африки (и вѣроятно вообще области африканскихъ муссо
новъ), составляетъ большое различіе въ продолжительности дождливаго 
времени и количествѣ въшадагощаго дождя, ихъ быстрое увеличеніе къ 
Югу. Нужно замѣтить, что берега плоскіе или холмистые, высокихъ горъ 
нѣтъ вблизи. Въ С. Луи и Гореѣ болѣе половины воды выиадаетъ въ 
Августѣ.

Въ Борну (у озера Ч адъ,. 13° N.) дожди идутъ отъ іюня до сен-

<) Расцредѣленіе дождей на земномъ шарѣ но полосамъ и временам* года, Ж Р, Ф,- 
X. О за 1880.

*) Dr. Boriue, les maladies du Senegal. Paria 1882.
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тября, въ это время вѣтеръ ЮЗ., но грозовыя тучи идутъ съ ЮВ. Съ 
октября по мартъ вѣтры съ В. иногда съ С. и погода сухая.

Въ Хартумѣ на Нилѣ (15° N.) харифъ (дождливое время) съ іюля 
ио сентябрь, грозы идутъ съ ЮВ. и В. направленіе вѣтра съ іюня по 
сентябрь 103. съ ноября но мартъ СВ. *).

На верхнемъ Нилѣ (6°— 9*/»° N.) 2) съ ноября по февраль вѣтры 
► С., около равноденствія начинаются южные. Дождливое время съ 15-го

мая но конедъ октября. Въ концѣ іюня перерывъ дождя. Въ Ладо и 
Гондокоро (5° X.) тоже іюнь и іюль суше предыдущихъ и посдѣдую- 
щихъ мѣсяцевъ. Эти данныя показываютъ существованіе африканскаго 
муссона. На сѣверѣ выпадаетъ всего болѣе воды въ іюлѣ или августѣ. 
а на югѣ (Гвинея, верхній Нилъ къ Югу отъ 10° X.) ранѣе или позже, 
т. е. въ началѣ и концѣ муссона. Тоже явленіе можно замѣтить и въ 
южной части муссоновъ Индіи и Восточной Азіи. (См. табл. УІ).

Въ Абиссиніи, какъ гористой странѣ, вѣтры не такъ правильны, 
какъ далѣе на 3. На Югѣ различаютъ большое дождливое время, съ 
іюля по сентябрь, когда дожди большею частью ночью, и малое въ фев- 
ралѣ и мартѣ. Снѣгъ на горахъ лежитъ въ сухое время отъ 4.400 mt. 
въ дождливое спускается до 3,500. Сѣверная Африка гораздо шире юж
ной и климатъ ея гораздо болѣе материковый. Тамъ гдѣ среди лѣта 
большая облачность и сильные дожди, самая высокая температура бы- 
ваетъ уже въ маѣ (Хартума) или даже апрѣлѣ (внутри Сенегамбіи), тем
пература быстро возрастаетъ отъ января до апрѣля и мая, при почти 
безоблачномъ небѣ и сухнхъ СВ. вѣтрахъ. Среднія самыхъ теплыхъ мѣ- 
сяцевъ доходятъ до 33°— 34</2, а до приведеніи къ уровню моря до 86° и 
выше. Около 12° — 16° N. даже срсднія годовыя выше, чѣмъ на югѣ. 
Продолжительность сухаго времени года и близость Сахары объясняютъ 
почему на сѣверѣ Судана теплѣе. Въ Сенегамбіи замѣчательно различіе 
между приморскими мѣстами и внутренностью страны. С. Луи и Горея 
охлаждаются вѣтрами съ довольно холоднаго сосѣдняго моря, но послѣд- 
ніе не проникаютъ далеко.

Къ сѣверу отъ Судана находится самая обширная пустыня зем- 
наго шара— Сахара. Нѣтъ сомнѣнія, что пустыня произошла отъ того, 
что климатъ крайне сухъ, гдѣ возможно искусственное орошеніе, тамъ 
почва Сахары очень производительна. Вопроса» въ томъ, отчего это 
большое пространство такъ сухо? Часто предполагали, что въ этомъ зи~ 
новатъ азіатскій материкъ, именно будто-бы господствующее въ Сахарѣ 
СВ. вѣтры возникаютъ въ Азіи и переходя въ страны болѣе теплые, 
удаляются отъ точки насыщенія. Я не могу принять нодобнаго объясне-

') Kreil, Meteor. Beob. in Chartum and Gondokoro.
3) Peterm, Mitth. Erg. Heft. 50, 51.
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нІя уже потому, что не существуетъ подобнаго непрерывнаго теченія 
изъ средины Азіи до Сахары.

Лучше всего взять отдѣльно лѣто и зиму. Зимой- давленіе въ Сред
ней Азіи выше чѣмъ въ Африкѣ, но всетаки воздухъ изъ Средней Азін 
не часто попадаетъ въ Сахару, уже потому, что существуютъ гораздо 
болѣе близкія мѣста, гдѣ давленіе ниже, именно моря Черное и Среди
земное, ІІерсидскій заливъ и т. д. Зимою существуетъ сравнительно вы
сокое давленіе у сѣверной границы Сахары, около 30° N. Оттуда воз
духъ-стекаетъ къ С., т. е. къ Средиземному морю, но не постоянно, 
и къ югу, т. е. къ срединѣ Африки, это послѣднее теченіе воздуха и есть 
зимній, сухой африканскій муссонъ. Онъ сухъ потому, что начинается въ 
сухомъ климатѣ и постоянно переходитъ въ болѣетеплыя страны, т. е. уда
ляется отъ точки насыщенія. Зимой и Суданъ сухъ, какъ и Сахара.

Лѣтомъ область низкаго давленія находится у границы Сахары и 
Судана и притомъ вѣроятно, что оно ниже на востокѣ чѣмъ на западѣ, 
На Средиземномъ морѣ и Атлантическомъ океаяѣ давленіе выше и вѣ- 
теръ дуетъ оттуда въ южную часть Сахары. Воздухъ сначала влаженъ, 
но такъ какъ въ Сахарѣ лѣтомъ гораздо теплѣе чѣмъ на моряхъ, онъ 
быстро удаляется отъ точки насыщенія и является сухимъ. Вѣтеръ не 
постоянно дуетъ съ сѣвера въ Сахарѣ, бываетъ и южный, особенно 
часто весной. Когда подобные вѣтры сильны и достигаютъ Египта или 
сѣверныхъ береговъ Средиземнаго моря, то они приносятъ высокую тем
пературу и сухость, потому что дуютъ изъ жаркой и сухой страны. 
Если вѣтеръ подыметъ столбы пыли, что бываетъ часто, то температура 
еще повышается: поверхность почвы въ пустынѣ можетъ нагрѣться до 70° 
и выше, и частицы пыли быстро пагрѣваютъ сосѣднія частицы воздуха.

Этимъ вѣтрамъ изъ пустыни прежде приписывали какія-то особыя 
ядовитая свойства, пока не убѣдились, что одного жара и сухости, при 
силѣ вѣтра, достаточно чтобъ повредить растительной и животной жизни.

Сухость— обыкновенное явленіе въ Сахарѣ, по не думаю, чтобъ 
было мѣсто, гдѣ бы никогда не падало дождя. Правильность метеороло- 
гическихъ явленій иногда нарушается тамъ или здѣсь, и разъ въ нѣ- 
сколько десятковъ лѣтъ выпадаетъ сильный ливень и наполняетъ сухіе 
овраги. Кромѣ этихъ рѣдкихъ явленіі, сѣверъ Сахары захватываютъ 
зимніе дожди Средиземнаго моря (напримѣръ въ Мурзукѣ 26° N. они 
не рѣдки) а югъ дожди суданскаго муссона (до 20° N. и иногда далѣе) 
наконецъ, среди пустыни есть горныя группы, гдѣ дожди сравнительно 
обильны (Ахаггаръ, Аиръ, Тибести и т. д.).

Понятно, что нѣтъ продолжительныхъ наблюденій въ центрѣ Са
хары, поэтому и нельзя рѣшить, гдѣ именно самая высокая темпера
тура лѣтомъ. Извѣстно только, что СЗ. часть, у Атлантическаго океана, 
холоднѣе и влажнѣе лѣтомъ чѣмъ другія, бываютъ даже густые туманы. 
Довольно вѣроятно, что самая высокая температура лѣтомъ встрѣчается
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къ С. отъ тропика, гдѣ количество солнечнаго тепла получаемое въ 
сутки, болѣе лѣтомъ. Что касается до крайнихъ температуръ, то вполнѣ 
достовѣрныхъ выгне 50° нѣтъ и напримѣръ въ Сѣверной ІГндіи бы
ваютъ не менѣе высокія.

Вслѣдствіе сухости воздуха и болыпаго излученія. Сѣверная Са
хара холоднѣе чѣмъ берега Средиземнаго моря зимой и морозы нерѣдкя 
подъ 30° и даже южнѣе. Суточная амплитуда такъ велика, что только 
Тибетъ и другія высокія, сухія плоскогорья превосходятъ Сахару.

Долина Нила отъ 30°— 17° N. въ Египтѣ и Нубіи—-та же Сахара, 
только влажность воздуха больше, вслѣдствіе испаренія рѣки и орошае- 
мыхъ растеній. Безъ Нила тамъ была бы пустыня. Берега Краснаго 
моря, особенно на югѣ, чрезвычайно жарки. Здѣсь дожди выпадаютъ 
только зимой и то ихъ мало, но влажность воздуха велика вслѣдствіе 
испаренія съ поверхности моря, самаго теплаго на земномъ шарѣ.

Аравія—продолженіе Африки. Большая часть этого обширнаго по
луострова пустынна вслѣдствіе сухости климата. На ЮЗ.' горы около 
Мокки приближаются къ климату Судана, т. е. бываютъ правильные 
тропическіе дожди въ горахъ. На крайнемъ сѣверѣ Аравіи есть уже 
зимніе дожди, но мало. Они обильнѣе въ южной странѣ Недждъ, нѣ- 
сколько далѣе на югъ. Юго-Восточная Аравія находится уже подъ вліяні- 
емъ индійскихъ муссоновъ, но они не приносятъ дождя вълѣтніе мѣсяцы.

Тропическія страны, въ которыхъ выпадаетъ много дождя, не мо
гутъ характеризоваться однимъ растеніемъ: именно изобиліе раститель
ности характерно для подобныхъ климатовъ: климатическія условія та
ковы, что они благопріятны для многихъ растеній. Сухой климатъ Са
хары и Аравіи гораздо менѣе благопріятенъ для растительности и по
этому можно указать на финиковую пальм у , какъ на характерное ра
стете  этой полосы, которое воздѣлывается вездѣ, гдѣ есть достаточно 
воды для поливки и встрѣчаетъ благопріятныя условія если не для расти
тельности, то для хорошаго качества плода только въ подобныхъ сухихъ 
климатахъ1). Финиковая пальма составляетъ не единственное, но главное 
воздѣлываемое растеніе въ оазисахъ пустыни и весь бытъ жителей свя- 
занъ съ ней. Какъ верблюдъ, главное вьючное животное пустыни, 
финиковая пальма боится сырости и не даетъ хорошихъ плодовъ въ Суданѣ, 
гдѣ бываютъ правильные и обильные лѣтніе дожди. Только въ Борну она 
встрѣчается часто до 12° и даже 13° N., но здѣсь и граница дождей муссо
новъ подвинулась на югъ сравнительно съ меридіанами на В. и 3. Морозы 
до— 5° и даже ниже она выдерживаетъ, если они не продолжительны, 
такъ иапримѣръ, она ростетъ на Алжирскомъ плоскогорьѣ до 700 mt. 
и тамъ такіе морозы и даже снѣгъ бываютъ каждый годъ.

*) Fischer, die Dattelpalme, Peterm. Mitth. Ei'g. Heft 64.



408

Г л а в а  28 .

Средиземное море и сосѣднія страны.

Материки Стараго Свѣта имѣютъ очень большое протяженіе отъ 3. 
къ В. въ средпихъ сѣверныхъ широтахъ, это отдаляетъ средину ихъ отъ 
океановъ и способствуетъ сухости климата. Но географическое положеніе 
таково, что въ среднихъ широтахъ довольно значительное пространство 
къ ю. отъ Атлантическаго океана хорошо орошено, что зависитъ отъ 
отсутствія высокихъ сплошныхъ меридіональныхъ хребтовъ и отъ того, 
что дѣлый рядъ морей вдается глубоко въ материкъ. Для широтъ 30°— 
46° наибольшее значеніе имѣетъ Средиземное море со своими частями 
или заливами (Адріатическимъ, Мраморнымъ, Чернымъ и Азовскимъ).

Средиземное море вносить обильный запасъ влаги далеко внутрь 
материка и климатъ у его береговъ имѣетъ нѣкоторыя, довольно замѣ- 
чательныя общія черты, при очень большомъ разнообразіи топографи- 
ческаго положенія это единство климатическаго типа положило свой 
отпечатокъ на растительность и дикую и воздѣланную и глубоко 
отразилось гг на древнихг цивилизаціяхъ , возникшихъ здѣсъ, а такихъ 
какъ извѣстно было много. Отличительныя черты климата у Средизем
наго моря въ значительной степени зависятъ отъ того, что оно вездѣ 
защищено горами отъ холодныхъ климатовъ болѣе сѣверныхъ странъ. Въ 
Европѣ и Азіи вообще преобладаютъ горы, имѣющія ВЗ. направленіе 
а нѣкоторые изъ самыхъ значительныхъ хребтовъ подобнаго родъ нро- 
ходятъ вблизи Средиземнаго моря и его заливовъ, защищая ихъ съ С. (Пи
ренеи, Севенны, Альпы, Апеннины, Динарскія Альпы, Балканъ, Кавказъ).

Вотъ главныя черты, которыя характеризуютъ эти климаты: умѣ- 
ренная теплая зима, средняя температура января 5° — 18°, а самыя 
обыкновенный 8° — 13°, отсу.тствіе сильныхъ морозовъ, вслѣдствіе за
щиты горъ, теплое лѣто, средняя температура іюля 23° — 28 °, годовая 
амплитуда  отъ 1 1 °— 20° 1), малая облачность особенно въ лѣтнее полу- 
годіе, ярко снній цвѣтъ неба и вообще яркій свѣтъ, дождливое время 
зимой на югѣ, весной или осенью на сѣверѣ, нри сухомъ лѣтѣ, а на 
югѣ полное отсутствіе лѣтнихъ дождей.

Этими условіями объясняются многія особенности органической 
жизни. Теплая зима объясняетъ то, что здѣсь много вѣчно-зеленыхъ (не 
хвойныхъ) растеній, боящихся сильныхъ морозовъ. Противъ лѣтней за-

ІГодъ годовой амплитудой разумѣется здѣсь разность между средними температурами 
самаго теплаго и самаго хододваго мѣсяца.
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сухи они защищены воскообразнымъ налетомъ на листьяхъ. Время отдыха 
растительности лѣто, вслѣдствіе недостатка влаги.

Воздѣлываніе пшеницы давно привилось здѣсь и пришлось какъ 
нельзя болѣе но климату. Она растетъ при сравнительно низкой темпе
ратуры, слѣдовательно влажная дождливая зима очень благоиріятна для 
нея, и поспѣваетъ къ тому времени, когда прекращаются дожди (отъ 
апрѣля до іюня, смотря по мѣстностямъ). Молотьба въ полѣ объясняется 
сухостью воздуха во время жатвы и долго потомъ. Кукуруза напротивъ 
воздѣлывается мало, она требуетъ влаги при высокой температурѣ.

Громадное мѣсто, которое занимаетъ воздѣлываніе деревьевъ (маслина, 
виноградная лоза, смоковница, апельсины и лимоны, миндаль и т. д.) объ
ясняется тѣмъ, что теплый климатъ очень благопріятенъ для нихъ, а ихъ 
глубокіе корни обезпечиваютъ отъ засухи, впрочемъ для иныхъ изъ нихъ 
употребляется искусственное орошеніе, напр, для апельсивовъ и лимоновъ ').

Вообще здѣсь рано обратили вниманіе на орошеніе, при такомь 
лѣтѣ растительность вевѣроятно роскошна если тепломъ есть запасъ влаги.

Климатъ объясняетъ и многія условія древнихъ цивилизацій: жизнь 
на открытомъ воздухѣ, отсутствіе всякихъ приспособленій для нагрѣванія 
жилищъ, и т. д. Нужно замѣтить, что лѣтнія жары не такъ тягостны, 
какъ въ другихъ приморскихъ странахъ, благодаря сухости воздуха лѣтомъ.

Прибавлю еще для характеристики странъ и Средиземнаго моря, 
что тамъ рѣдки обложные, продолжительные дожди, особенно лѣтомъ и 
осенью, зимой и въ началѣ весны они еще иногда бываютъ. Дожди 
имѣютъ характеръ короткихъ ливней, иослѣ которыхъ опять свѣтитъ солнце.

Даже на южномъ склонѣ Альпъ, гдѣ климатъ, въ другихъ отно- 
шеніяхъ, отличается во многомъ отъ типическаго Средиземнаго, еще за- 
мѣчае-гся соединеніе обильныхъ дождей съ малой облачностью, ни одинъ 
мѣсяцъ не имѣетъ облачность болѣе 50, хотя во многихъ мѣстахъ въ 
годъ выпадаетъ болѣе 160 см. и въ маѣ и октябрѣ болѣе 20.

Снѣгъ падаетъ рѣдко, почти исключительно съ декабря по мартъ. 
и еще рѣже лежитъ болѣе 1— 2 дней. Морозы тоже непродолжительны, 
въ послѣполудепные часы они рѣдки. Вслѣдствіе защиты ихъ горами 
отъ холодныхъ сѣверныхъ вѣтровъ, они бываютъ чаще всего отъ мѣстнаго 
лучеиспусканія на мѣстѣ, при ясномъ небѣ. При такихъ условіяхъ, воз
духъ быстро нагрѣвается днемъ, и въ первые нослѣоолуденные часы часто 
бываетъ до 10° при яркомъ солнцѣ.

Условія свѣта, облачности и сравнительно большаго суточнаго ко- 
лебанія температуры, при которомъ послѣ холодной ночи бываетъ до
статочно тепло среди дня, объясняютъ почему нногіе больные живутъ въ

*) Зависимость воздѣлывааія раетеній отъ климата и другихъ ііричинъ превосходно ра
зобрано въ книгѣ Gasparin, Cours d’Agriculture.
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этихъ странахъ зимой. Среднія температуры зимы высоки и на Атлан
тическом!, побережьѣ Европы, напр, на Фарерскихъ о— вахъ январь 
теплѣе чѣмъ въ Венеціи, но эта теплота соединена съ почти постоян
ными дождями, съ большей сыростью и облачностью.

Холодные зимніе дни средиземныхъ климатовъ похожи на наши хо
лодные ясные дни апрѣля и иногда мая, когда ночыо и утромъ морозъ, 
а послѣ восхода солнца быстро становится теплѣе, а Атлантическіе кли
маты Европы можно сравнить съ ненастной осенью сѣверной Россіи.

Страны у Средиземнаго моря находятся подъ вліяніемъ антици
клона въ В. части Антлантическаго океана. Какъ выше замѣчено, онъ 
перемещается далѣе на С. лѣтомъ, болѣе на Ю. зимой. Лѣтомъ еще къ 
10. и В. отъ моря давленіе низко, а это даетъ очень постоянные С. 
вѣтры, тѣмъ болѣе что и на морѣ въ это время давленіе срав
нительно высоко, эти с. вѣтры— этезіи древнихъ грековъ, которые поль
зовались ими для мореплаванія. Уже съ октября начинаютъ образоваться 
циклоны въ разныхъ частяхъ моря, особенно въ 3. бассейнѣ. Начинаются 
дожди. Зимой эти циклоны чаще въ ТО. части моря, гдѣ и дожди въ это 
время обильные.

Зимой происходите еще особое явленіе, которое не остается беяъ 
вліянія на климаты Средиземнаго моря

Въ это время давленіе высоко въ Сибири и оттуда выдвигается по
лоса довольно высокаго давленія (выше 765), которая проходите чрезъ 
южную Россію, Венгрію, Альпы Австріи и НІвейцаріи въ южную Фран- 
цію и Испанію; я назвалъ эту область большой осью материка. Къ с. 
давленіе быстро понижается и преобладаютъ 10. 3. вѣтры, а на Среди- 
земномъ морѣ, по крайней мѣрѣ въ С. части его, преобладаютъ С. вѣтры 
(мистраль въ южной Франціи, трамонтана въ Италіи). На Ривіерѣ 
(т. е. береговой полосѣ отъ Тулона до Генуи) въ январѣ и февралѣ часто 
ясная погода при большой сухости воздуха (С. вѣтрьт нисходятъ съ горъ 
и потому очень сухи) когда далѣе па 10. т. е. въ Сициліи, южной Игпаніи 
Алжирѣ постоянные дожди.

Весной циклоны опять подвигаются далѣе на С. и часто проходятъ 
и на материки. Въ это время они часто проходятъ изъ Гасканскаго за
лива чрезъ 10. Францію к ъ С .З . части Средиземнаго моря, иные прохо
дятъ чрезъ Германію и Австрію къ Адріатическому морю, другіе изъ 
Средиземнаго моря къ Черному.

Берега Средиземнаго моря такъ гористы, что конечно тамъ суще
ствуетъ много мѣстныхъ вѣтровъ, иногда очень сильныхъ. Упомяну о 
борѣ, с.-в. вѣтра на ю. берегу Адріатическаго моря.

Причина ея та-же, что боры сз. берега Чернаго моря (см. гл. 35) 
только въ Далмаціи температура выше и нѣтъ опасности отъ обледѣ- 
ненія брызговъ.
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Вѣроятно и мистраль одинаковаго происхожденія. Нѣтъ сомнѣнія, 
что обезлѣсеніе горъ очень усиливаетъ подобные вѣтры.

Рядъ морей отъ Средиземнаго до Чернаго включительно, даже до 
Каспійскаго служатъ причиной того, что дожди въ холодное время года 
проникаютъ далеко вглубь материка.

Лѣтнее бездождіе въ южной части Средиземнаго моря зависитъ отъ 
того, что пустыни и сухія степи на 10. и В. сильно нагрѣты, и на нихъ 
давленіе низко.

Въ типическихъ средиземныхъ климатахъ, чѣмъ далѣе къ югу, тѣмъ 
продолжительнѣе сухое время года. Въ сѣверной части Египта въ те
ч ет е  4 мѣсяцевъ совсѣмъ не бываетъ дождя, а въ теченіи еще 4 они 
очень рѣдки и не обильны. Въ Средней Италіи и на южномъ иобе- 
режьи Франціи уже и среди лѣта бываютъ дожди, но все еще лѣтніе 
мѣсяцы— самые сухіе въ году. На равнинѣ Ломбардіи въ лѣтніе мѣсяцы, 
даже іюлѣ и августѣ, выпадаетъ болѣе воды, чѣмъ въ февралѣ и мартѣ.

Въ гл. 25, 26 и 27 я показалъ, что въ среднихъ широтахъ, у за
падныхъ береговъ Сѣверной и Южной Америки и южной Африки также 
существуетъ подобное распредѣленіе дождей, но что тамъ оно не про
стирается далеко вглубь. Въ обѣихъ Америкахъ граница очень рѣзка 
(это Сіерра Невада 'въ  Калифорніи и Анды въ Чили). Къ В. отъ этихъ 
горъ— очень сухія страны, далѣе— преобладаніе лѣтнихъ дождей.

На материкѣ Стараго Свѣта взаимное положеніе моря и пустынь 
таково, что область сухаго лѣта и зимнихъ дождей идетъ далеко вглубь, 
дальше чѣмъ на другихъ материкахъ.

Мѣстности вблизи Средиземнаго моря очень разнообразны, часто ря- 
домъ находятся климаты, существенно отличающіеся отъ типическаго 
Средиземнаго.

Можно еще присоединить къ климатами Средиземнадо моря а) Атлан- 
тическіе склоны Пиренейскаго полуострова и Марокко и Сѣверо-Афри- 
канскіе острова, отъ Асорскихъ до Канарскихъ, б) Переднюю Азію до 
ІІерсіи включительно. Въ этихъ странахъ годовой періодъ облачности и 
осадковъ совпадаетъ съ наблюдаемыми у Средиземнаго моря, точно также 
и среднія годовыя температуры, но годовыя амплитуды  различны, 
именно въ первыхъ менѣе, во вторыхъ болѣе.

Относительно Сѣверо-Африкансктъ  острововъ можно замѣтить, 
что это одинъ изъ самыхъ ровныхъ климатовъ земнаго шара. На Мадерѣ 
годовая амплитуда менѣе 7° и январь теплѣе 16°. Канарскіе острова 
еще теплѣе, періодъ безъ дождя продолжительнѣе. Они еще замѣчательны 
запаздываніемъ наибольшей температуры до Сентября, нѣчто подобное 
встрѣчается лишь въ Калифорніи. Асорскіе острова холоднѣе и сырѣе, 
это болѣе типическій Атлантическій климатъ, вѣтры гораздо сильнѣе, 
бури чаще, особенно зимой.
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На 3. берегу Марокко (Могадоръ) гораздо холоднѣе, чѣмъ надъ 
тѣми же широтами у Средиземнаго мора, годъ на 1д , Августъ слишкомъ 
на 4° холоднѣе чѣмъ въ Александріи.

Пиренейскій полуостровъ такъ изрѣзанх горами, что климатъ его 
чрезвычайно разнообразенъ. Превосходная монографія Тейсеранъ де Бора 
доказала, что внутри его лѣтомъ существуетъ циклонъ, а зимой анти-
циклонъ 1).

Можно различить 4 климата:
1) Атлантический склонъ ІІорт угаліи и Ю З. Мспаніи. Относи

тельно распредѣленія осадковъ по временами года онъ сходенъ съ типи
ческими климатами Средиземнаго моря, количество осадковъ вдали ось 
горъ умѣренное, около 70— 80 см. Влажность довольно велика вслѣд- 
ствіе близости океана и господства 3. вѣтровъ. Температура ниже, чѣмъ 
подъ тѣми же широтами у Средиземнаго моря, года отъ 1 -  /2 • Іюля 
отъ 4  7 °. Причина — близость океана, болѣе холоднаго, чѣмъ Среди

земное море.
2) Средиземный склонъ Испаніи. Климатъ умѣренный относительно 

температуры, но лѣто значительно теплѣе, чѣмъ у Атлантическаго океана, 
Іюль на равнинахъ тенлѣе 26°. Облачность и влажность очень малы, 
осадки не обильны кромѣ горъ; (3-5 — 50 См. въ годъ) и очень не
правильны. Во многихъ мѣстахъ, особенно около Мурсіи, пшеница и 
виноградъ требуютъ орошенія. Влажность и облачность такъ малы, что 
Эдьче —  единственная мѣстность въ Евронѣ, гдѣ созрѣваютъ финики. 
Недаромъ встарину называли Валенцію Яснѣйшимъ Еоролевствомъ (reino 
serenissimo).

3) Внутренняя долины и плоскогорья И спаніи. Долина Эбро, обй 
Кастиліи, Манча и т. д., здѣсь тоже климатъ отличается сухостью, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ зима гораздо суровѣе, годовая амплитуда болѣе, это не 
зависитъ отъ одной высоты, ио отъ того, что горы со всѣхъ сторона, 
защшцаютъ отъ моря. Климатъ Мадрида типиченъ для этой мѣетности. 
Здѣсь —  10° и глубокій снѣгъ не рѣдкость зимой. Суточныя колебанія 
температуры очень велики, лѣтомъ до 17°. Плоскогорья Испаніи отли
чаются еще очень быстрыми неперіодическими колебаніями температуры. 
Относительно осадковъ можно замѣтить, что лѣгомъ они чаще, чѣмъ на 
берегахъ моря, наибольшее количество падаетъ въ Маѣ и Октяорѣ. 
Болѣе обильные осадки весной —  характерная черта плоскогорій близь 
Средиземнаго моря, она повторяется и вь Алжиріи. Количество осад
ковъ большею частью менѣе 40 см., авъСаламанкѣ 27. Въ Евронѣ лишь 
сѣверный Крымъ и степи у Каспійскаго моря имѣютъ менѣе,

и 4) Сѣверный и  СЗ. берегъ Испаніи  принадлежите напротивъ къ

*) Aun. B ur. Centr. M eteor за 1879.
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самымъ дождливымъ странамъ Европы (значительно болѣе 100 ем. въ 
годъ) ц лѣтомъ уже здѣсь падаетъ не мало дождя, хотя осень дождли
вее. Температура лѣта низка, на берегу моря около 20°, облачность 
Довольно велика.

Средиземное прибрежье южной Ф ранціи и нижняя долина Роны 
тоже принадлежать еще къ Средиземнымъ климатамъ. Здѣсь менѣе за
щиты отъ горъ съ С. и температура зимы значительно ниже (Январь въ 
Монпелье 5,в въ Марсели 6,д). Климатъ Монпелье хорошо изслѣдованъ 
Мартенсомъ 1). Сухость воздуха значительна, наименыпія температуры 
часто ниже, чѣмъ въ ГІарижѣ. Сѣверные вѣтры преобладаютъ, также 
какъ и въ долинѣ Роны. Осадки обильнѣе осенью, въ Сентябрѣ и 
Октябрѣ, падаютъ въ видѣ короткихъ ливней'. С. вѣтры такъ сильны 
въ долинѣ Роны, что многія растепія, даже коноплю, возможно сѣять 
лить подъ защитой живой изгороди.

Ривьера , т. е. Французско-Итальянскій берегъ отъ Тулона до Генуи 
и Опецціи защшценъ на С. Морскими Альпами и С. Апеннинами и по
тому зима очень тепла. Многія растенія, часто встрѣчающіяся здѣсь, 
не растутъ въ Средней Италіи и опять появляются у Неаполя. Эта 
мѣстность (Ницца, Ментоне) давно посѣщаетса больными, какъ ближай
шая къ Средней Европѣ, гдѣ настояіцій Средиземный климатъ.

Средняя И т алія  къ ЮЗ. отъ Апенниновъ нѣсколько холоднѣе 
зимой. Лѣгомъ въ горахъ Тосканы довольно много дождей и раститель
ность болѣе напоминаетъ Средне-Европейскую, чѣмъ растительность 
I  ивьеры. Вообще южная часть Тосканы очень дождлива и даже лѣтомъ 
выпадаетъ болѣе воды, чѣмъ во Франціи и СЗ. Исианіи подъ тѣми же 
широтами,

Южная Италгя u Сицилія  принадлежать къ тииическимъ Среди
земнымъ климатамъ. Только къ Востоку отъ Апенниновъ болѣе дождя 
лѣтомъ, тѣмъ въ 3. Сицилія довольно суха на С. и В. и у берега моря 
выпадаетъ въ годъ 40 — 60 см., тамъ всѣ горныя воды цдутъ на оро- 
шеніе роскошныхъ оадовъ, западная часть острова влажнѣе, и 3. вѣтры 
тамъ очень сильны. Осенью и зимой нерѣдки туманы. Горы Сициліи 
также гораздо дождливѣе.

Сѣверная И т алія  съ С. отъ Апеннинъ приблизительно до 43° или 
44 имѣетъ климатъ, довольно отличный отъ тииическаго Средиземнаго. 
Эта страна состоитъ изъ равнины По между Альпами и Аиеннингами и 
горъ на 0 3 . и Ю. Равнина защищена отъ нрямаго вліянія Средиземнаго 
моря высокими горами и открыта къ Адріатическому. Вслѣдствіе этого 
положенія климатъ имѣетъ характеръ материковаго. Лѣто почти такъ

. с ь - M artins , Tem per, de M ontpellier, M emoires de Гас-ad. des Sciences de M ont
pellier t .  IX .
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же тепло, какъ въ Южной Италіи, а зима гораздо холоднѣе, чѣмъ напр, 
въ Лнгліи. Въ Алессандрія температура Января нижеО° и даже въ Вене- 
ціи ниже 3°. Велѣдствіе этого годовыя амплитуды  велики, 23° — 24° 
и болѣе внутри и 22° даже въ Венеціи. Зимніе холода здѣсь не при
носятся издалека, вслѣдствіе защиты Алыгь, а происходятъ отъ луче- 
испусканія на мѣстѣ. Снѣгъ надаетъ рѣдко, а потому крайнія наимень- 
шія не особенно низки, напр, въ Миланѣ средняя наименьшая года та 
же, что въ ІІарижѣ — 0,7 и въ 14 лѣтъ 1866 — 80 не падала ниже 
— 12,з а въ ІІарижѣ было — 23,5.

На Ю. склонахъ Альпъ теплѣе зимой, лѣтомъ здѣсь холодный 
воздухъ стекаетъ внизъ къ равнинѣ, а С. вѣтры, какъ нисходящіе, теплы. 
Облачность мала зимой на равнинѣ По, осадковъ также мало, такъ что 
здѣсь уже зима —  самое сухое время года, а въ лѣтніе мѣсяцы надаетъ 
не менѣе 8%  въ каждый. Май и Октябрь самые дождливые мѣсяцы.

На равнинѣ надаетъ 70 —  90 см. въ годъ, у 10. склоновъ Алыгь 
гораздо болѣе, до 243 (Тольмеццо). Искусственное орошеніе въ боль- 
шомъ ходу въ Ломбардіи и ІІьемонтѣ, много рисовыхъ нолей, орошеп- 
ныхъ луговъ и т. д. Поля часто обсажены деревьями, по которымъ 
вьется виноградная лоза. Все это значительно увеличиваетъ влажность 
воздуха лѣтомъ и уменыпаетъ силу вѣтра.

Относительно Сѣверной Игаліи есть дапныя, что въ теченіи ны- 
нѣшняго столѣтія увеличились наводненія вслѣдствіе вырубки лѣсовъ на 
10. склонахъ Алыгь. Такъ напр, на Комскомъ озерѣ, въ которое впа- 
даетъ р. Адда были сдѣланы наблюденія надъ высотой воды съ 1792 г. 
и въ хюслѣднее время эти свѣденія обработаны Ломбардини. Отъ 1792 
по 1821 годъ половодья въ Камскомъ озерѣ случались разъ въ 58 мѣ- 
сяцевъ, съ 1821 по 1839 разъ въ 44 мѣсяца, а съ 1839 но 1863 разъ 
въ 20 мѣсяцевъ.

До 1820 склоны долины Адды и боковілхъ долинъ, кромѣ очень 
немногихъ, были покрыты лѣсомъ. Дорогъ въ горы не было, и нельзя 
было воспользоваться лѣснымъ матеріаломъ. Первая дорога въ горы по
строена въ 1820 и вырубка лѣсовъ началась. Въ прежнее время подъ- 
емъ воды въ озерѣ былъ постепенный, а лѣтомъ было столько же, какъ 
въ другіе времена года. Теперь ate мало воды лѣтомъ, и часто слиш- 
комъ много весной и осенью. При высокой водѣ Адда вливаетъ въ 60 
разъ болѣе воды въ озеро, чѣмъ при низкой.

Нст рія  и Д алм ація  теплѣе, чѣмъ В. берегъ Италіи подъ тѣми же 
широтами, особенно зимой, распредѣленіе осадковъ типичное Средиземное 
въ Далмаціи, а въ Истріи уже лѣто мснѣе сухо. На Югъ горы выше 
и даютъ болѣе защиты отъ С. и СВ. вѣтровъ. Осадковъ выпадаетъ много, 
болѣе 100 см., по короткими ливнями. Мало странъ, гдѣ вырубка гор- 
ныхъ лѣсовъ такъ повредила, какъ здѣсь: ыизкія плоскогорья вблизи
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Адріатическаго моря почти лишены растительности и подвержены губи- 
тельнымъ вѣтрамъ.

I орныя страны, Герцоговина и Черногорія, тоже принадлежатъ еще 
скорѣе къ Средиземному климату, хотя лѣтомъ уже выпадаетъ болѣе 
Дождя. Тоже можно сказать и о горахъ Эпира. Въ этихъ странахъ 
осень самое дождливое время года. Тогда же бываютъ болѣе частыя 
грозы. Онѣ чрезвычайно сильны въ Черногоріи.

1'реція имѣетъ типическій Средиземный климатъ, только зима хо- 
лоднѣе, чѣмъ на 3. Средиземнаго моря подъ тѣми же широтами. Дѣло 
въ томъ, что къ СВ. она не отдѣлена высокими горами отъ береговъ 
Чернаго моря. Климатъ Аттики отличается особенной сухостью и 
ясностью неба. Онъ въ высшей степени благопріятенъ для сохраненія 
статуй и другихъ работъ изъ мрамора. Есть извѣстіе, что въ болѣе влаж- 
номъ климатѣ 3. Морей (Олимпія) поливали статуи масломъ, для защиты 
отъ сырости.

Нѣтъ сомнѣнія, что горы Ѳесаліи и Македонш  дождливѣе лѣтомъ, 
что касается до Болгаріи даже къ Ю. отъ Балканъ, то въ горахъ лѣто 
очень дождливо и вмѣстѣ съ тѣмъ и зима значительно холоднѣе, чѣмъ 
въ Средней Италіи. Точпыхъ наблюденій еще нѣтъ.

Въ Константинополѣ  лѣто сравнительно сухо, температура его 
ниже чѣмъ даже на С. Адріатическаго моря, это нужно приписать 
вліянію болѣе холоднаго Чернаго моря.

3. часть Сѣвернаго берега М алой Азігі (до Синопа) можно еще 
вѣроятно причислить къ Средиземнымъ климатамъ, далѣе на В. темпе
ратуры сходны, но влажность, облачность и осадки не подходятъ къ 
Средиземному тину. Уже около Трапезунта лѣто дождливо и начинается 
роскошная растительность, которая свойственна и В. берегу Чернаго 
моря отъ Туапсе до Батума (см. гл. 35).

Далѣе на В. сухое лѣто, при дождяхъ осенью, зимой и весной, 
всгрѣчается еще внутри Малой Азіи, въ восточномъ Закавказьѣ, Сѣвер- 
ной Персіи, кромѣ 10. берега Каспійскаго моря, и части Средней Азіи. 
въ предгорьяхъ Тяньшаня, (Ташкентъ, Самаркаидъ, Фергана). Нужно заме
тить слѣдующее. Къ Востоку отъ Средиземнаго моря климатъ становится 
все суше, такъ что сколько-нибудь значительные осадки, 40— 50 ст. 
падаютъ только въ горахъ и у ихъ подошвы. Въ Сиріи, Налестинѣ и 
на о. Кинрѣ, при высокой температурѣ года и особенно лѣта, около 
3— 4 лѣтнихъ мѣсяцевъ совсѣмъ безъ дождя. Всего болѣе дождя бываетъ 
поздней осенью и въ началѣ зимы, и затѣмъ въ мартѣ. Это соотвѣт- 
ствуетъ „первымъ и послѣднимъ дождямъ" упоминаемымъ въ Библіи.
• емледѣліе безъ^ искусственна™ орошенія возможно въ большей части 

алестины (къ 3. отъ Іордаиа). Лѣтомъ дуютъ сильные NW  вѣтры, 
что указываетъ на низкое давленіе къ В. отъ Средиземнаго моря. Около
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Іерусалима они такъ сильны, что деревья наклонены на ЮВ. Эти вѣтры 
уединяютъ Сирію и Палестину отъ вліянія сосѣдней пустыни. Осенью, 
когда начинаются опять циклоны на Средиземномъ морѣ, а въ пустынѣ 
давленіе выше, начинаются теплые вѣтры съ SE. Вслѣдствіе этого до 
октября температура понижается очень медленно. Разность между іюлемъ 
и октябремъ въ Іерусалимѣ всего 2,8 и октябрь на 6,з теплѣе апрѣля, 
въ Бейрутѣ на 5,в и т. д.

Зима въ Сиріи и Палестинѣ не такъ тепла, какъ можно было бы 
ожидать. Колебанія температуры сравнительно велики, что зависитъ отъ 
недостатка горъ въ направленіи В.— 3. (горы Сиріи, Ливанъ и Автили- 
ванъ имѣютъ меридіональное направленіе). Въ Палестинѣ даже на берегу 
моря изрѣдка падаетъ снѣгъ, а въ Іерусалимѣ (770 mt. н. у. м.) онъ 
иногда лежитъ 6 недѣль. Сухость климата Палестины доказывается суще- 
ствованіемъ Мертваго моря, гдѣ процентъ солей такъ великъ, что про
исходить садка. Оно получаетъ довольно много воды изъ горъ Ливана 
и Антиливана и густота раствора солей очевидно указываетъ, на вели
чину испаренія.

Египетъ  составляетъ переходъ отъ климата Средиземнаго моря къ 
Сахарѣ. Въ пустынѣ давленіе выше зимой, чѣмъ на морѣ, отсюда Ю. 
вѣтры нерѣдки, а лѣтомъ господствуютъ С. вѣтры. Сколько-нибудь обиль
ные осадки бываютъ только на берегу моря, и то немного болѣе 20 см., 
а~уже” въ~ Каирѣ и Суецѣ менѣе 5 см. У берега моря влажность лѣтомъ 
очень велика, что зависитъ отъ вѣтровъ съ моря и огъ разлитія Нила 
по всей Дельтѣ. Въ Верхнемъ Египтѣ проходятъ иногда годы безъ дождя, 
притомъ дожди бываютъ иногда лѣтомъ, иногда зимой. Къ 3. отъ Египта 
въ Баркѣ (древній Киренаикѣ) бываютъ довольно обильные дожди зимой; 
здѣсь есть горы, хотя и невысокія.

Западная часть Сѣверной Африки (Тунисъ, Алжирія и Марокко] 
страны съ разнообразнымъ рельефомъ. Только климатъ Алжирій изученъ 
довольно хорошо.

Здѣсь различаютъ 3 климата: 1) Теллъ, т. е. С. прибрежье и сосѣд- 
нія горы. Здѣсь климатъ чисто-средиземный, преобладающіе вѣтры NM , 
они сухи лѣтомъ, такъ какъ дуютъ съ болѣе холоднаго моря, а въ другія 
времена года приносятъ дожди. На берегу средина зимы всего дождливѣе, 
а въ горахъ мартъ. Количество осадковъ увеличивается о тъ .З . къ В. 
съ 50 до 84 см. Это зависитъ отъ того, что на В. горы выше и море 
ниже, отъ 3. части Алжиріи очень близка Испанія. Къ тому же самая 
западная часть Средиземнаго моря холоднѣе, чѣмъ другія части моря 
подъ тѣми же широтами, потому что чрезъ Гибралтарскій проливъ туда 
вливается вода Атлантическаго океана.

2) Плоскогорья. Здѣсь климатъ гораздо болѣе материковый и осо
бенно холодна зима. Каждую зиму падаетъ снѣгъ, и лежитъ иногда по



недѣлямъ морозы нерѣдко доходятъ до— 10 на высотахъ 700— 1000 
mt. н. у. м. Снѣгъ падаетъ даже въ Гвардаѣ (32°N.). Лѣто на плоско- 
горьѣ до 1000 mt. не холоднѣе, чѣмъ на берегу моря. Зима менѣе 
дождлива, чѣмъ въ Теллѣ, весной падаетъ всего болѣе дождя; даже еще 
въ маѣ.

3) Алж ирский Сахара. Здѣсь лѣто очень жарко, зима еще холод- 
нѣе чѣмъ на берегу. Сухость воздуха чрезвычайна. Осадковъ нѣсколъко 
болѣе 20 см. въ годъ, всего болѣе въ маѣ. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, 
что горы играютъ важную роль, защищая Сахару отъ охлажденія вѣтрами 
съ Средиземнаго моря. Вездѣ гдѣ есть подземные водотеки или колодцы 
существуютъ оазисы съ воздѣлываніемъ финиковыхъ пальмъ, а подъ ихъ 
тѣиью ростутъ разныя плодовыя деревья, овощи и колосовые хлѣба.

Мнѣ остается еще сдѣлать нѣсколько замѣчаній о Средиземномъ 
морѣ. Оно служите значительнымъ источникомъ тепла, какъ объяснено 
въ гл. 11. Вездѣ, гдѣ были сдѣ.таны наблюденія оказалось, что темпе
ратура поверхности моря выше чѣмъ нижняго слоя воздуха. Такъ обыкно
венно бываетъ, но здѣсь еще особая причина: вообще преобладаютъ 
вѣтры съ С. охлаждающіе воздухъ, особенно лѣтомъ, что касается до 
зимы, то разумѣется, что море должно быть тогда теплѣе.

Г л а в а  29 .

Оѣверо-Западная и Средняя Европа.

Можно раздѣлить Европу по климату на 5 частей:
1) Южную или область Средиземнаго моря. О ней была рѣчь въ 

нредъидущей главѣ.
2) Восточную , т. е. Европейскую Россію съ сосѣдиими странами 

или материковый климатъ.
3) Сѣверо-Западную, область чисто морскаго климата.
4) Среднюю, составляющую переходную область между первыми 3. 

Нужно замѣтить, что отъ первой она почти вездѣ раздѣлена горами, 
такъ что переходъ рѣзокъ, а отъ второй и третьей— нѣтъ, здѣсь пере
ходы постепенные и вслѣдствіе этого есть извѣсгный произволъ въ опре- 
дѣленіи границъ. Особенно длинна граница между СЗ. и Средней Евро
пой, она проходить вездѣ по равнинѣ отъ 103. Франціи до ГОтландіи.

5) Дальній Сѣверъ Европы , гдѣ уже нѣтъ земледѣлія и не ростутъ

) Первоначальное изслѣдованіе нлоскогорій было сдѣлано Duveyner, теперь уже есть 
мноѵолѣтнія «аблюденія.

КЛИМ АТЫ  ЗЕМНАГО ШАРА. 0 7
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лѣса. Границу можно провести тамъ, гдѣ проходит іюльская изотерма 
11° или 12°.

Такъ какъ нритомъ 3 и 4 области необширны, - то я и разсматри- 
ваю ихъ вмѣстѣ. Что же касается до 5-й, то она очень не велика и 
будетъ разсмотрѣна частью здѣсь (Западная часть ея) частью вмѣстѣ съ 
Европейской Россіей (Восточная часть).

Начну съ того, что опредѣлю нѣкоторые признаки этихъ климатовъ.
Климатъ СЗ. Европы. Высокое давленіе на Ю. и быстрое умень- 

шеніе его къ С. особенно съ сентября но мартъ, къ С. отъ 54° большая 
годовая амплитуда давленія, наибольшее въ маѣ, наименьшее въ январѣ, 
господство 3. вѣтровъ съ океана, особенно осенью и зимой, всего менѣе 
въ апрѣлѣ и маѣ. Умѣренная температура, высокая для широты, осо
бенно на Сѣверѣ области, средняя годовая отъ 13,5 до 1,0, ноля отъ 21 
до 12,5, января отъ 8 до— 6, малая годовая амплитуда, не болѣе 16°, въ 
болѣе характерномъ Атлантическомъ климатѣ менѣе 11°, большая влаж
ность воздуха во всѣ времена года, наибольшая позднею осенью и зимой, 
наименьшая весной, большая облачность во всѣ времена года, причемъ 
ни одинъ. мѣсяцъ не имѣетъ менѣе 60 къ С. отъ 55°, преобладаніе 
осадковъ поздней осенью и зимой, особенно съ октября по январь, наи
меньшее съ апрѣля по іюнь, но отсутствіе засухи сколько-нибудь подоб
ное той, какая существуетъ лѣтомъ на Югѣ Европы, продолжительность 
осадковъ, частые обложные дожди, даже и лѣтомъ, грозы и зимой при 
прохожденіи циклоновъ, и чѣмъ далѣе на СЗ., тѣмъ большее преобла- 
даніе грозъ поздней осенью и зимой надъ лѣтними (въ СЗ. ІІІотландіи 
и Исландіи осеннія и зимнія гораздо чаще лѣтнихъ).

Климатъ Средней Европы  можно вкращѣ характеризовать, какъ 
смягченный Атлантическій или переходъ отъ Атлантическаго къ климату 
Европейской Россіи. Годовая амплитуда отъ 16°— 23°, а иа берегу морей 
до 20°, большее различіе въ годовомъ ходѣ влаашости и облачности, при
чемъ лѣто менѣе облачно (до 50 и немного ниже, а зима и поздняя 
осень выше 70). Чѣмъ далѣе вглубь материка, тѣмъ болѣе преобладают!, 
лѣтніе дожди, между тѣмъ, какъ ближе къ берегамъ преобладаютъ 
осенніе.

Атлантическій климатъ господствуетъ на береговой иолосѣ различ
ной ширины отъ СЗ. Испаніи чрезъ Францію, Бельгію, Нидерланды, СЗ. 
Германію до ІОтландіи, по 3. и С. берегу Норвегіи и на островахъ отъ 
Великобританіи до Исландіи включительно.

Климатъ Средней Европы распространяется къ Ю. до Севеннъ, 
низовья Роны, Алыгь и западныхъ Карпатъ, откуда граница идетъ на 
Сѣверъ приблизительно по Вислѣ къ Балтійскому морю между Данцигомъ 
и Кенигсбергомъ. Южную Швецію и ЮВ. Норвегію можно также при
числить къ климату Средней Европы, такъ какъ годовая амплитуда въ
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рѣдкихъ елучалхъ болѣе 28°. Въ такихъ границахъ можно еще приба
вить, что температура іюля на равнинѣ и у моря не ниже 15° и не 
выше 22°, а января не ниже— 6 и не выше 3°.

Изъ замѣченнаго выше ясно, что Восточная Галиція и Буковина 
должны быть причислены къ климату Европейской Россіи. Относительно 
Румыніи это также слѣдуетъ изъ наблюденій, такъ какъ еще въ Буха
рест^ годовая амплитуда почти 25°. Вѣроятно, чго и Болгарія (княжество) 
находится въ такихъ же условіяхъ, такъ какъ она открыта вѣтрамъ съ
С. и СВ., что даетъ сравнительно холодную зиму. Несмотря на защиту 
Карпатъ и Венгрія по климату болѣе подходитъ къ Россіи, чѣмъ къ 
Средней Европѣ.

Въ теченіи зимняго полугодія климаты СЗ. и Средней Европы нахо
дятся подъ вліяніемъ низкаго давленія на Сѣверѣ и сравнительно высо
ка го на Югѣ. Отсюда преобладаніе ЮЗ. вѣтровъ. Еще очень недавно 
приписывали слишкомъ большое вліяніе той части низкаго давленія или 
циклона, которая находится близь Исландіи.

Въ нослѣдніе годы понятія нѣсколько измѣнились, благодаря осо
бенно изслѣдованіямъ Хоффмейера !). Составленіе синоптическихъ картъ 
для Европы, сѣвернаго Атлаптическаго океана и восточной части Сѣвер- 
ной Америки и обработка обширнаго матеріала дали ему возможность 
начертить изобары съ большею точностью, чѣмъ данныя ранѣе Буха- 
номъ 2) и мною 3).

Общая картина распредѣленія давленія на Сѣверѣ Европы и Атлан- 
тическаго океана въ январѣ получается слѣдующая:

Самое низкое давленіе не къ СВ. отъ Исландіи, какъ предполагали 
прежде, а къ 103. отъ нея, около 745; затѣмъ существуютъ еще двѣ второ
степенный области низкаго давленія, въ связи съ главной, одна въ Дэви- 
совомъ проливѣ, къ 3. отъ Грёнландіи, другая къ 3. и С. отъ Норвегіи, 
вѣроятно она простирается и гораздо далѣе на Востокъ, въ Сѣверный 
Ледовитый океанъ.

Еслибъ не существовало послѣдней, то по мнѣнію Хоффмейера, кото
рое я вполнѣ раздѣляю, лишь на крайнемъ СЗ. Европѣ зимой господство
вали бы вѣтры съ океана (ЮЗ.), а въ другихъ мѣстахъ Европы болѣе 
холодные и сухіе ЮВ. и климатъ былъ бы совсѣмъ другой. Низкое давле- 
ніе у 3. береговъ Норвегіи и далѣе на СВ. въ Ледовитомъ океанѣ даетъ 
и въ Средней Европѣ преобладаніе теплыхъ и влажныхъ ЮЗ. вѣтровъ. 
Въ тѣ зимы, когда этотъ второстепенный минимумъ становится главными. 
ЮЗ. вѣтры преобладаютъ болѣе обыкновеннаго и температура сравни-

') Сообщеніе его на метеорологическомъ конгрессѣ въ Парижѣ въ 1878. См. также Zeit. 
Met. X III, 337 и XIV, 73.

а) Mean pressure and winds. Trans. R. Soc. Edinb. Томъ 25.
3) Atmospharische Circulation, Peterm. M itth. Erg. Heft 38.

*
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телыю высока. 'Гакъ было въ январѣ 1874, когда въ Ледовитомъ океанѣ 
у С. береговъ Норвегіи давленіе было 737 мм. вмѣсто 750— 752, какъ 
обыкновенно. Температура на Сѣверѣ Европы была очень высока, въ 
Петербургѣ отклоненіе отъ средней+7. Напротивъ въ тѣ зимніе мѣсяцы, 
когда давленіе очень низко къ ЮЗ. отъ Исландіи, а минимумъ въ Ледо
витомъ океанѣ мало обозначенъ, напримѣръ въ январѣ 1875, температура 
въ С. и Средней Европѣ низка, такъ какъ ЮЗ. вѣтры съ Атланти
ческаго океана тогда рѣдки, а холодные В. извнутри материка сравни
тельно часты.

Существованіе низкаго давленія на дальнемъ Сѣверѣ очень важно 
для климата обширной полосы Европы, въ томъ числѣ Европейской 
Россіи. Оно объясняетъ почему теплые и влажные ЮЗ. вѣтры распро
страняются такъ далеко внутрь материка зимой, почему тамъ такъ пре
обладаете вліяніе океана.

Эти условія имѣютъ мѣсто нетолько въ январѣ, по и во всѣ 7 мѣся- 
цевъ съ сентября по мартъ, но въ первый и поглѣдній изъ нихъ раз
ности давленія не такъ велики.

Въ мартѣ начинается уже нѣсколько иное распредѣленіе давленія, 
а въ апрѣлѣ, и особенно въ маѣ, оно существенно отлично отъ зимняго. 
Въ маѣ на Сѣверѣ Европы давленіе выше чѣмъ въ другіе мѣсяцы, такъ 
что градіентъ съ Ю. на С. на В. части Атлантическаго океана стано
вится сравнительно малъ, а между тѣмъ внутри материка давленіе весной 
ниже, чѣмъ зимой. Отсюда весной, особенно въ анрѣлѣ и маѣ, бблынее 
количество С. и В. вѣтровъ въ СЗ. и Средней Европѣ, чѣмъ въ другіс 
мѣсяцы; эти холодные вѣтры значительно задерживаютъ нормальное 
весеннее возрастаніе температуры.

Лѣтомъ, особенно въ іюлѣ, получается опять иное распредѣленіе 
давленія. На Сѣверѣ оно ниже, чѣмъ въ маѣ, хотя все еще значительно 
выше чѣмъ въ зимнее полугодіе, на Юго-Востокѣ Европы оно сравни
тельно низко, особенно у Каспійскаго моря, а. у ЮЗ. береговъ материка 
высоко; отсюда преобладаніе 3. вѣтровъ, но разница съ тѣмъ, что нмѣетъ 
мѣсто зимой состоите въ томъ, что 1) направленіе болѣе 3 и СЗ. и
2) сила вѣтра менѣе. Первое зависите отъ того, что область высокаго 
давленія лѣтомъ находится въ болѣе высокихъ широтахъ, а второе отъ 
меньшаго градіента. Нужно еще замѣтить, что область сравнительно высо
каго давленія (болѣе 760 мм.) вдается съ Запада довольно далеко вглубь 
Европы, Сѣверная граница проходить среди Великобританіи и по Сѣвер- 
ной Германіи. Къ Сѣверу отъ нея давленіе понижается, отчего и полу
чается направленіе вѣтра, почти не отличающееся отъ зимняго.

Измѣненіе давленія помѣсяцамъ ясно видно изъ графической таблицы.
Въ Средней Европѣ оно очень мало, наименьшее бываете въ апрѣлѣ, 

наибольшее въ сентябрѣ и январѣ, на западныхъ берегахъ и осгровахъ



приблизительно до 53°, самое высокое въ іюнѣ или іюлѣ, самое низкое 
зимой, а далѣе на С. и СЗ. уже рѣзкое измѣненіе, наибольшее въ маѣ, 
наименьшее зимой, особенно въ январѣ.

Направленіе нѣтра.

3 И ' М А Л Ѣ Т 0

X NE Е SE S SW W NW N NE Е SE S SW W NW

«
Ю. Ш веція. . . . 12 10 И 9 14 20 13 11 11 8 9 9 16 17 18 14
Стиккислольиъ, Ис- 

л а н д ія ...................... 2 28 24 14 11 13 6 1 4 18 26 12 11 11 9 9
Фарерскіе и Ш от- 

ландскіе острова. 11 10 6 12 13 24 15 10 11 11 7 10 10 23 19 10
Грпннчъ ..................... 11 11 6 6 12 33, 12 8 10 13 5 6 9 36 14 7
Брюссель. . . . . . 3 7 9 7 16 зв\ 15 Т 10 9 7 5 9 27 20 13
П а р и ж ъ ..................... 10 11 7 10 17 19\ 16 10 11 10 5 5 11 21 24 13
В. Франція, 45°—46° за 5 4 5 24 9 8 13 34 4 3 3 20 10 11 14
3. н С. Ш вейцарія . 13 13 5 б 10 32\ 16 6 23 15 7 4 11 16 13 11
Б а в а р і я ...................... 6 8 9 15 8 18 23 12 7 7 6 9 6 14 28 22
СЗ. Германія ') . . 2 7 13 15 4 28\ 19 12 3 7 6 10 3 24 23 23
П р а г а .......................... 10 5 9 8 18 23 17 10 13 7 7 5 8 18 25 17
В. и Ю. М оравія. . 11 9 7 14 10 15 18 16 15 13

1
7| 8 9 10 18 20

Гора Обиръ (Альпы) 21 12 5 3 7 18 16 19 13 12 4 11 9 28 12 12

Изъ таблицы направленія вѣтра въ СЗ. и Средней Европы видно, 
что Исландія находится уже къ С. отъ циклона, вслѣдствіе этого NE. 
и Е . преобладаютъ. На островахъ между Великобританіей и Исландіей 
направленіе вѣтра уже SW., лѣтомъ и зимой. Эти страны находятся къ
С. отъ высокаго давленія у полярной границы пассату и къ Ю. отъ 
иизкаго у Иславдіи. ІІреобладаніе SW. зимой еще болѣе въ южной 
Англіи и Бельгіи (Гриничъ. Брюссель). Въ послѣдней странѣ вѣтры 
имѣютъ нѣсколько болѣе С. направленіе лѣтомъ чѣмъ зимой.

Во Франціи, между 4 5 °— 46° С. вѣтры господствуютъ уже цѣлый годъ.
Въ ПІвейцаріи къ С. отъ Альпъ вѣтры значительно измѣняются 

отъ зимы къ лѣту.
Въ Чехіи и Моравіи замѣтно болѣе С. направленіе вѣтра лѣтомъ, 

чѣмъ зимой, причемъ гораздо меньше преобладаніе 103. вѣтра и болѣе 
равномѣрное распредѣленіе .вѣтровъ даже зимой, показываютъ, что эти 
страны близки къ области высокаго давленія.

Гора Обиръ, отдѣльная вершина свыше 2000 mt. показываете уже

') Гамбургъ и Бременъ.
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вліяніе сравнительно низкаго давленія на Адріатическомъ морѣ, зимой 
(преобладаніе N.), между тѣмъ какъ лѣтомъ рѣшительно преобладаете SW.

Я  уже ранѣе упоминалъ о болыиой оси материка  зимой. Она про
ходите чрезъ южную часть Средней Европы, отсюда ясно, что здѣсь 
должны быть часто затишья зимой, чаще центры антициклоновъ, рѣже 
центры циклоновъ. Это очень ясно видно изъ карты раснредѣленія и 
движенія центровъ циклоновъ В. П. Кеппена. Альпы отличаются заме
чательно малымъ количествомъ подобныхъ центровъ. Отсюда довольно 
частое затишье или по крайней мѣрѣ слабые вѣтры. Особенно этимъ 
отличаются Альпійскія долины и котловины, защищенный съ 3. высо
кими горами отъ преобладающихъ 3. вѣтровъ. Въ гл. 15, 17 и 18 я 
далъ нѣкоторые примѣрьт того, какъ подобное положеніе способствуете, 
большой суточной и годовой амплитудѣ.

Начиная съ Энгадина въ ЮВ. ІІІвейцаріи находится цѣлый рядъ 
Алыіійскихъ долинъ и котловинъ, гдѣ условія настолько благопріятны 
для застоя воздуха, что зимой тамъ холоднѣе, чѣмъ на сосѣднихъ, иногда 
очень высокихъ горахъ. [Подобными мѣстами богаты Австрійскія Альиы, 
особенно Хорутанія (Каринтія)]. Они встрѣчаются на разныхъ высотахъ, 
напримѣръ въ Хорутаніи даже ниже 400 метр. н. у. м., а въ Энгадинѣ 
и выше 1800. При такйхъ условіяхъ получается климатъ гораздо болѣе 
материковый, чѣмъ на сосѣднихъ горахъ и даже въ долинахъ, гдѣ затишье 
рѣже. Понятно, что подобные мѣстные климаты не могли быть приняты 
въ разсчетъ при раздѣленіи на климатическія полосы, тѣмъ болѣе, что 
рядомъ съ подобными долинами горы имѣютъ малую годовую амплитуду.

Даю нѣсколько примѣровъ:
Внсота Г одовая Высота Годовая
н. у. м. амплитуда. н. у. м. амплитуда.

Беверсъ . 1,715 2 2 ,з Зульденъ . 1,843 17,і
Тамсвегъ . 1,014 22,9 Хюттенбергъ. 783 20,9
Клагенфуртъ. 440 25,3 Загребъ . 163 22,8

Вѣна . . 197 22,з

Налѣво помѣщены долины и котловины, гдѣ зимой часто бываете 
затишье, направо такія, гдѣ этого не бываете.. Напомню еще, что Загребъ 
и Вѣна находятся уже далеко отъ Атлантическаго океана и отдѣлены 
отъ морей высокими горами, слѣдовательно въ условіяхъ, при которыхъ 
большая годовая амплитуда такъ сказать, нормальна. И однако, все-таки 
она менѣе, чѣмъ въ Клагенфуртѣ, находящемся гораздо далѣе на занадъ.

Относительно Австрійскихъ Альпъ, какъ границы климатовъ, нужно 
замѣтить еще, что къ В. отъ Тироля и Зальцбурга онѣ разбиваются на 
нѣсколько цѣней, болѣе низкихъ, чѣмъ на занадѣ, и поэтому болѣе теп
лый климатъ является лишь у береговъ Адріатическаго моря и въ такъ 
называемой Горицѣ, т. е. части Истріи къ ЮЗ. отъ южныхъ Альпъ.
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Вліяніе затишья зимой такъ велико, что цѣльный рядъ котловинъ даже 
очень близко отъ Адріатики (какъ напримѣръ Госпичъ въ Хорватіи), 
имѣютъ сравнительно холодную зиму. Но кромѣ этихъ котловинъ, даже 
на равнинахъ къ ЮВ. отъ Альпъ, напримѣръ въ Загребѣ, зима еще 
довольно холодна, она имѣетъ почти такую же температуру, какъ и въ 
Сѣверной Германіи подъ тѣмъ же меридіаномъ.

Направленіе зимнихъ изотермъ болѣе или менѣе съ С. на Ю., 
вообще характерно для СЗ. п Средней Европы, отсюда очень малая 
разность температуры съ С. на 10., и сравнительно большая съ В. на 
3. Такъ какъ лѣтомъ гораздо болѣе разности между С. и Ю. и къ тому 
же температура еще нѣсколько возрастаетъ по направленію къ В., то 
понятно, до какой степени годовая амплитуда возрастаетъ съ СЗ. на 
ЮВ. На островѣ С. Кильда, къ 3. отъ НІотландіи она всего 7,7 , а на 
границѣ Венгріи, напримѣръ въ Вѣнѣ и Загребѣ, приближается къ 28°.

Швейцарскія и Савойскія Альпы представляютъ болѣе рѣзкую кли
матическую границу, особенно южная, болѣе высокая цѣоь. Кромѣ тем
пературы, особенно замѣчателъна разность въ облачности; къ Югу отъ 
Альпъ она значительно менѣе, особенно зимой, при очень обильныхъ 
осадкахъ. Напримѣръ въ Лугано она менѣе чѣмъ въ Цюрихѣ на 16 за 
годъ, и на 25 и 31 въ декабрѣ и январѣ. О Швейцаріи была уже рѣчь 
въ нрежнихъ главахъ. особенно 2, 4, 6 , 15, 17 и 18, такъ какъ кли
матъ ея болѣе извѣстенъ, чѣмъ климатъ другихъ горныхъ странъ, по
этому оттуда приходится брать примѣры.

Альпы принадлежать къ горнымъ цѣпямъ, гдѣ оба склона не от
личаются рѣзко количествомъ выпадающаго дождя: это зависитъ отъ 
того, что онѣ поднимаются не перпендикулярно къ наиболѣе влажному 
вѣтру, а скорѣе параллельно. Оба склона обильны осадками, въ Швей- 
царіи даже внѣ Альпійской области выпадаетъ почти вездѣ болѣе 100 
см. въ годъ. Менѣе выпадаетъ въ глубокихъ долинахъ между высокими 
цѣпями горъ, напримѣръ въ Валлисѣ и Энгадинѣ.

Что касается до распредѣленія но мѣсяцамъ, то къ Сѣверу отъ 
Альпъ чѣмъ далѣе къ В. тѣмъ болѣе преобладаютъ лѣтніе дожди, на 
3. скорѣе осенніе. Къ Ю. отъ главной цѣпи тоже осень болѣе дожд
лива, особенно октябрь. Этотъ мѣсяцъ довольно сухъ къ С. отъ Альпъ, 
особенно въ С. Тиролѣ, Зальцбургѣ и т. д. Здѣсь, какъ и вообще въ 
Средней Европѣ, въ началѣ осени часто бываетъ тихая, сухая, ясная 
погода (антициклоны) и въ то же время сильные дожди льютъ къ Югу 
отъ Альпъ.

Франція довольно разнообразна по климату, хотя внутри ея нѣтъ 
высокихъ горъ, лишь на окраинахъ поднимаются Альпы и Пиренеи). 
О части Южной Франціи была уже рѣчь въ гл. 28. Къ 3. отъ Среди
земнаго моря климатъ болѣе умѣренъ и влаженъ, и ЮЗ. Франція у
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Вискайскаго залива очень сходна съ С. берега мъ Йспаніи. Въ сре- 
динѣ между обоими морями, по Средней Гароннѣ (Тулуза) климатъ 

• довольно похожъ на Ломбардскій, только зима тепл-ѣе: какъ въ Лом- 
бардіи самые дождливые мѣсяцы май и октябрь. Обильные дожди въ 
маѣ и даже цонѣ благоприятны для кукурузы, которая здѣсь удается 
очень хорошо.

Полуостровъ Бретань, далеко вдавшійся въ море и довольно го
ристый, имѣетъ самый морской климатъ на. Евродейскомъ материкѣ, 
за исвлюченіемъ развѣ Западной Порвегіи. Зима не холоднѣе, чѣмъ въ 
Марсели, такъ что многія растенія юга выносятъ климатъ и удаются 
превосходно, напримѣръ лаврьт, мирты, вѣчнозеленые дубы, юкки, и 
т. д. Но лѣто такъ прохладно и влажно, что виноградъ не дозрѣваетъ. 
Дождя выпадаетъ много, но не столько, какъ у Пиренеевъ, и обложные 
дожди рѣшительно нреобладаютъ.

Замѣчу кстати, что чисто морскіе климаты крайняго Запада Европы 
отъ 43° до 59° можно раздѣлить на три отдѣла, съ Ю. на С. причемъ 
температура зимы отличается менѣе, чѣмъ температура лѣта, продолжи
тельность теплаго времени года, облачность и количество солнечнаго 
свѣта. іемпература самаго холоднаго мѣсяца даже на СЗ. оконечности 
Исианіи выше 10° и еще на Гебридскихъ островахъ она выше 6 °, 
между тѣмъ, температура іюля падаетъ отъ 20° до 14°; южная часть 
атлантическихъ климатовъ 3 . Европы, отъ западнаго берега Иснаніи до 
устья Луары доиускаетъ еще прибыльное воздѣлываніе винограда и ку
курузы. Уже это доказываешь, что по крайней мѣрѣ въ теченіе 6 — 7 
мѣсяцевъ достаточно солнечнаго тепла и нѣтъ слишкомъ большой сы
рости. Средняя полоса заключаешь Бретань, Нормандію, ЮЗ. Англію, 
берега Валлиса, большую часть Ирландіи. Здѣсь уже виноградъ не дозрѣ- 
ваетъ, также какъ и кукуруза, но пшеница еще воздѣлывается, хотя сы
рое, дождливое лѣто не благцнріятно для нея. Гораздо лучше условія 
для овса, ячменя, картофеля и особенно для луговъ. Продолжительное, 
умѣренное тепло, (еще въ Валенціи, въ Ирландіи, подъ 52° средняя 
темнература выше 10° продолжается 7 мѣсяцевъ) при большой влаж
ности и частыхъ дождяхъ даетъ всѣ условія для роскошной раститель
ности злаковъ и бобовыхъ. Не даромъ Ирландія называется нзумруднымъ 
островомъ и имѣетъ въ гербѣ вѣтку клевера. Западная Англія также 
страна роскошныхъ луговъ и пастбищъ.

Сѣвертя полоса заключаешь СЗ. Ирландію, 3. Шотландію и со- 
сѣдніе острова. Здѣсь лѣто еще прохладнѣе и влажнѣе, дожди еще чаще, 
солнечные дни рѣже, такъ что условія становятся менѣе благопріятными 
для пшеницы, которая сѣется въ маломъ количествѣ, а на Сѣверѣ и 
совсѣмъ отсутствуешь. Овесъ и ячмень воздѣлнвается вездѣ, и особенно 
первый.
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Кромѣ этихъ трехъ областей Атлантического климата можно еще 
прибавить дальній Югъ, т. е. Португалію съ Асорскими островами, гдѣ 
климатъ настолько тепелъ и такъ много солнечнаго свѣта, что дозрѣ- 
ваютъ апельсины и лимоны и далъній Сѣверъ, т. е. Шетландскіе и Фа- 
рёрскіе острова, которые уже внѣ области земледѣлія, по недостатку 
тепла въ лѣтніе мѣсяцы.

Возвращаюсь къ Франдіи. Къ Востоку отъ Бретани климатъ ста
новится менѣе влаженъ, лѣто теплѣе, зима холоднѣе, даже на берегѵ 
моря. Еще континентальнѣе климатъ Парижа, гдѣ годовая амплитуда 
болѣе 16°, а январь холоднѣе чѣмъ на ІЛетландскихъ островахъ. Здѣсь 
уже болѣе дождя вынадаетъ въ теплые мѣсяды года, съ мая но октябрь, 
между тѣмъ какъ еще въ Нормандіи, а тѣмъ болѣе въ Бретани нреобла,- 
даютъ осени іе дожди.

Все пространство отъ Парижа до подошвы Пиреней состоитъ изъ 
равнины или въ крайнемъ случаѣ певысокихъ холмовъ. Несмотря на сво
бодный доступъ вѣтровъ съ моря количество осадковъ не велико, боль
шею частью отъ 55 до 70 см. въ годъ и распредѣлено довольно равно- 
мѣрно между мѣсяцами. Всего болѣе падаеть дождя въ маѣ и октябрѣ. 
Нѣсколько къ В. въ невысокихъ горахъ и на плоскогорьѣ Цент
ральной Франдіи — местности очень дождливыя, напримѣръ въ Мор- 
ванѣ на верхней Сенѣ и особенно на верхней Луарѣ и ея нрито- 
кахъ. Здѣсь къ тому же часты ливни и но мѣрѣ истребленія лѣса 
половодья становятся все губительнѣе. Они еще онаснѣе по южнымъ 
склонамъ горъ центральной Франціи, въ бассейнѣ Роны и рѣкъ къ
3. отъ нея. Въ послѣдніе 20 лѣтъ во Франціи принялись энергически 
за обузданіе горныхъ потоковъ, сносящихъ пахатньія земли и про- 
изводящихъ наводненія. Для этого съ огромными расходами возста- 
новляютъ лѣса въ горахъ, а гдѣ это невозможно, то по крайней
мѣрѣ травяную растительность '). Низменность Западной Европы, т. е. 
Сѣверная Франдія и большая часть Бельгіи и Нидерландовъ гораздо
влажнѣе центральной Франціи, хотя дождя выпадаетъ не болѣе 90 см.
за исключеніемъ немногихъ мѣстъ, но здѣсь болѣе дождливыхъ дней, 
чаще обложные дожди, больше облачность и влажность воздуха.

Климатъ восточной части Англіи и Шотландіи довольно сходенъ 
съ тѣмъ, который существуетъ на низменности 3. Европы, только зимы 
еще умѣреннѣе, чѣмъ тамъ: дѣло въ томъ, что туда холодный воздухъ 
изъ Россіи можетъ пройти прямо по материку, а нрежде чѣмъ достигнуть 
Англіи онъ согрѣвается надъ Нѣмецкимъ моремъ и Ламаншемъ. Лѣто 
здѣсь теплѣе чѣмъ на 3. Англіи и климатъ благопріятнѣе для колосо- 
иыхъ хлѣбовъ, такъ что пшеницы сѣется болѣе, чѣмъ на 3. Вѣроятно

') Учрежденіе, завѣдующее этимъ дѣломъ, называется „Service du reboisement et du 
gazonnement des montagnes.11
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и теплые лѣтніе дожди съ грозами имѣютъ значеніе. Изъ табл. IV и 
графической видно, что въ Восточной Англіи сравнительно болѣе дождя 
выпадаетъ лѣтомъ. Въ Западной Англіи и Шотландій, особенно къ 3. 
отъ горъ, преобладаютъ осадки съ октября но январь и здѣсь мѣстамн 
выпадаетъ до 300 и даже 400 см. въ годъ. Не слѣдѵетъ однако преуве
личивать значенія этого факта. Нигдѣ на берегу моря на равнинѣ не 
выпадаетъ болѣе 90 см. и очень болынія количества получаются въ та
кихъ мѣстахъ, гдѣ топографическое положеніе особенно благонріятно 
для нихъ. Въ Англіи болѣе 2.000 дождемѣрныхъ станцій, иные дожде- 
мѣры стоятъ даже вдали отъ жилья. Здѣсь старались изучить условія, 
наиболѣе благопріятныя для обильныхъ осадковъ.

Исландія по своему климату и положенію стоить одиноко въ 
Европѣ. Внутри острова высокія горы и обйіирныя плоскогорья, есть и 
ледники, но нѣтъ такихъ сплошныхъ ледяныхъ покрововъ, какъ въ 
Грёнландіи. Исландія уже къ С. отъ области низкаго давленія Атлан- 
тическаго океана и преобладаютъ СВ. и В. вѣтры. Но однако, зима не 

, холодна, такъ какъ эти вѣтры проходятъ по открытому морю. За то 
лѣто прохладно и земледѣліе невозможно. Климатъ Исландіи очень измѣн- 
чивъ, причемъ это отчасти зависитъ отъ причины, не существующей въ 
частяхъ Европы, разсмотрѣнныхъ до сихъ норъ: льды, движущіеся по
стоянно вдоль В. Гренландіи, иногда доходятъ до Исландіи и надолго 
останавливаются у ея С. береговъ. Тогда холодные В. вѣтра доходятъ 
но льду острова и приносятъ очень низкую температуру (о климатѣ 
Гренландіи гл. 25). Къ тому же въ эти годы и весна и лѣто бываетъ 
холодны и снѣгъ лежитъ очень долго.

Въ Исландіи уже совсѣмъ отсутствуютъ теплые лѣтніе дни, только 
на ЮЗ. разъ наблюдали температуру 20,8. Одно изъ характерныхъ явленій 
внутри материковъ— лѣтнія грозы, совершенно неизвѣстно въ Исландіи, 
а поздней осенью и зимой бываютъ грозы при сильныхъ циклонахъ.

Исландія представляетъ одинъ изъ примѣровъ того, какъ мало 
можно судить о климатѣ страны по одной средней температурѣ года. 
Еще въ Стиккисхольмѣ на сѣверѣ острова она 2,8, т. е. та же, что въ 
Казани и значительно выше чѣмъ во всей Сибири. Между тѣмъ, въ 
Исландіи даже ячмень не дозрѣваетъ, а въ южной полосѣ Сибири хорошо 
растутъ пшеница и арбузы. Скандинавсвій полуостровъ имѣетъ самыя 
высокія горы Сѣверной Европы.

Понятно, что подобная цѣпь горъ должна имѣть большое вліяніе 
на климатъ. На 3 . отъ горъ, въ 3 . Норвегіи температура года и осо
бенно зимы выше, чѣмъ на В. климатъ влажнѣе, осадковъ гораздо 
болѣе и они падаютъ всего болѣе осенью и зимой.

Западный берегъ Норвегіи уже давно извѣстенъ, какъ одна изъ 
самыхъ дождливыхъ мѣстностей земнаго шара. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ
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на берегахъ моря выпадаетъ болѣе 150 см. въ годъ и нѣтъ сомнѣнія, 
что еслибъ здѣсь была бы такая же тѣсная сѣть станцій какъ на За- 
надѣ Великобританіи, то нашлись бы мѣста съ 300 см. въ годъ и болѣе. 
Вслѣдствіе того, что въ материкъ вдаются узкіе глубокіе заливы съ 
крутыми берегами (фіорды), иногда даже па берегу моря встрѣчаются 
болъшія разности въ количеств']; выпадающей воды, нанримѣръ Домстеиъ 
195 см., Бергенъ 172 см., Л ер да ль въ глубинѣ Согнефіорда 40 см. Даже 
къ С. отъ полярнаго круга въ Ледингенъ 117 см. На 3. склонахъ горъ, 
особенно между 60 — 63° накопляются больгаія массы снѣга и ледники 
спускаются довольно низко (см. гл. 9, 10) несмотря на то, что Западная 
Норвегія— самая теплая страна земнаго шара нодъ тѣми же широтами. 
На берегу моря январь имѣетъ температуру выше 0° до 65°N. и даже 
въ Фрухольмѣ, у Сѣвернаго мыса, подъ 71° N всего—4,7.

Относительно причинъ этого необыкновеннаго тепла, нужно замѣ- 
тить, что вдоль береговъ Норвегіи идетъ теплое теченіе на сосѣднемъ 
морѣ и до 75° N. нѣтъ пловучаго льда. Хотя зимой чаще вѣтры съ В., 
т. е. извнутри страны, но они слабы, и къ тому же не могутъ при
нести особенно низкихъ температуръ, такъ какъ они нисходящіе (см. 
гл. 18). 3. и 103. вѣтры хотя и не такъ часты, но гораздо сильнѣе и 
ириносятъ теплый воздухъ съ моря.

Къ В. отъ горъ не только въ Швеціи, но и во внутреннихъ доли
нахъ и на плоскогорьяхъ Норвегіи климатъ континентальный, зима сурова, 
лѣто сравнительно тепло, напримѣръ въ Гранхеймѣ, 61° N. 381 mt. 
н. у. м. январь— 10,9, іюль 14,5, въ Аалезундѣ у 3. берега нодъ 62’/а° 
январь 1,2, іюль 13°. Осадковъ втрое и даже вчетверо менѣе, чѣмъ на 
берегу, нанримѣръ Довре 62° N. 34 см. слѣдовательно значительно ме- 
нѣе, чѣмъ внутри Европейской Россіи.

Въ Швеціи нѣтъ такихъ рѣзкихъ различій на небольшомъ про- 
странствѣ, какъ въ Норвегіи. Къ С. отъ 62° эта страна съ 3. па В. 
представляетъ склонъ скандинавскихъ горъ, затѣмъ мѣстиость болѣе 
ровную, спускающуюся постепенно къ Балтійскому морю и усѣянную 
многими озерами. Далѣе на Югъ, между 59°— 62° Швеція отдѣлена отъ 
горъ восточной Норвегіи и наконецъ въ самой южной части страны, 
между 55°— 58° совсѣмъ нѣтъ горъ, уединяющихъ ее отъ вліянія океана, 
и прямо къ 3 . и Ю. находится море (Скагерракъ, Каттегатъ и Балий
ское море). Отсюда ясно, что климатъ южной Шведіи долженъ быть 
менѣе материковый чѣмъ климатъ сѣверной, къ тому же на югѣ Скан- 
динавскій полуостровъ значительно съуяшвается.

Отсюда то явленіе, что температура зимы быстро понижается по 
направленію къ сѣверу, между тѣмъ какъ и на западныхъ берегахъ 
Европы и въ Европейской Россіи температура зимы измѣняется медленно 
подъ этими широтами. Между Кальмаромъ и Хапарандою, т. е. мѣстами.
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лежащими у берега Валтійскаго моря, разность температура, января 12, о 
разность широтъ 9° 11' слѣдовательно, на 1° широты 1.2 Д., а подъ 
меридіаномъ Казани разность температуры зимы приблизительно 0,5 Ц. 
на 1° широты. Въ этомъ отношеніи Восточный берегъ Скандинавіи на- 
номинаетъ восточный берегъ Гренландіи, какъ тамъ, такъ и въ Швеціи 
самый холодный вѣтеръ не СВ., а С. и СЗ.

Не только на дальнемъ сѣверѣ Швеціи, но еще подъ 60° N. бы
ваютъ очень суровыя зимы, напримѣръ въ январѣ 1875 г. наблюдали— 
39,5 въ Упсалѣ ’) Самые сильные холода бываютъ при слабыхъ вѣт- 
рахъ и ясной погодѣ, тогда давленіе внутри полуострова выше чѣмъ на 
сосѣднихъ моряхъ. И внутри Норвегіи, на высотахъ 300 — 700 mt. бы
ваютъ очень низкія температуры при этихъ условіяхъ. Нужно однако, 
замѣтить, что это исключительные случаи, средняя температура зимы въ 
ПІвеціи выше, чѣмъ въ Европейской Россіи подъ тѣми же широтами. 
Въ Скандинавіи мы находимъ самое теплое лѣто широтъ 60° до 70° на 
земномъ шарѣ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ мѣстъ Сибири, вслѣдствіе 
этого и сравнительно теплой зимы, земледѣліе и садоводство подвигаются 
далѣе на сѣверъ чѣмъ гдѣ бы то ни было. Дѣло въ томъ, что моря къ 
3. и С. Скандинавіи самые теплые данныхъ широтъ, на нихъ нѣтъ 
даже пловучаго льда. Къ тому же мѣста внутри фіордовъ Норвегіи защи
щены горами, а отраженіе солнца отъ скалъ еще возвышаетъ тем
пературу.

ІПвеція имѣетъ въ сосѣдствѣ море, отчасти замерзающее, но и тамъ 
ледъ не держится долго и въ іюнѣ исчезаетъ даже изъ Ботническаго 
залива, такъ что онъ далеко не можетъ охлаждать температуру лѣта 
какъ Бѣлое море и особенно Обская губа.

Такимъ образомъ, яблоки и групп! дозрѣваютъ еще подъ 63‘/2° у 
Дронтхгейма, вишни подъ 66°, воздѣлываніе ячменя доходитъ до бере- 
говъ Варяжскаго залива ( Varanger fiord) подъ 70° и здѣсь растутъ еще 
довольно высокія березы и осины. Въ НІвеціи земледѣліе и садоводство 
не доходятъ до такйхъ высокихъ широтъ потому, что къ сѣверу отъ 
Ботническаго залива поднимается довольно высокое плоскогорье, гдѣ 
средина лѣта тепла, но время свободное отъ морозовъ очень коротко.

Замѣченное въ гл. 14 о наблюденіяхъ въ Упсалѣ, въ ясныя лѣтнія 
ночи даетъ понятіе о томъ, что въ это время климатъ довольно конти
нентальный, и дѣйствительно съ апрѣля по іюль опасность отъ ноч- 
ныхъ морозовъ не менѣе въ Швеціи чѣмъ въ Россіи подъ тѣми же 
широтами.

Упомяну еще о томъ, что и изобары января въ ИІвеціи имѣють 
ходъ, очень различный отъ того, который вс/грѣчается въ другихъ стра-

*) Rubenson / .  Met. т. X, стр. 126.
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иахъ сѣверной Европы, т. е. давленіе остается приблизительно то же 
отъ 58° до 68° N. и оно даже немного ниже въ ЮЗ. Швеціи, чрезъ 
которую чаще нроходятъ циклоны.

Количество осадковъ въ Швеціи болѣе чѣмъ на нлоскогорьѣ Нор- 
вегіи и гораздо менѣе чѣмъ на 3. берегу ея. На 103. выпадаетъ около 
72 см. внутри и на В. берегу до 63° N. отъ 43 до 55 см. далѣе на 
Сѣверѣ около 41 см. Въ Швеціи уже преобладаютъ лѣтніе дожди, самый 
дождливый мѣсяцъ августъ. Въ сентябрѣ и октябрѣ также выпадаетъ 
много дождя, а всего менѣе осадковъ въ февралѣ и мартѣ (см табл. IV). 
На западномъ берегу Норвегіи преобладаютъ осенніе и зимніе дожди, 
съ сентября по декабрь, въ этомъ онъ сходенъ съ 3. берегомъ Англіи 
и Шотландіи.

Облачность въ Швеціи сходна съ наблюдаемой въ Россіп подъ 
тѣми же широтами, а на плос-когорьѣ Норвегіи она менѣе, особенно зимой.

Данія, какъ страна небольшая и не гористая, имѣетъ климатъ про
межуточный между сѣверной германіей и южной частью Скандинав- 
скаго полуострова, особенно ЮЗ. ІІІвеціи. Замѣчательно. что даже здѣсь, 
въ тѣ зимы, когда минимумъ къ сѣверу отъ Норвегіи исчезаетъ и дви
ж ете  воздуха слабо, внутри полуострова Ютландіи и острововъ средняя 
температура цѣлаго мѣсяца можетъ быть ниже на 4° и 5° чѣмъ на берегу.

Германія, занимая болѣе обширное пространство, чѣмъ Франція, 
имѣетъ болѣе однообразный климатъ. Это зависитъ отъ того, что высокія 
горы находятся лишь на Ю. границахъ и страна совсѣмъ не „открыта 
къ южвымъ морямъ Европы, а лишь къ сѣвернымъ и западнымъ. Что 
касается до температуры, то разность между сѣверомъ и югомъ умень
шается еще тѣмъ, что на сѣверѣ равнина, а на югѣ, по крайней мѣрѣ, 
къ сѣверу отъ Альпъ— плоскогорье.

Самая теплая часть Германіи — долина Рейна, между Базелемъ и 
Кобленцомъ и долины рѣкъ впадающихъ въ Рейнъ на этомъ пространств!'.. 
Она лежитъ не высоко и къ тому защищена горами съ С. и В. (ІІІварц- 
вальдъ, Таунусъ и т. д.). Самая холодная часть Германіи (кромѣ горъ) 
внутренняя часть Восточной Пруссіи, напримѣръ Арисъ: годъ 6,з , ян
варь— 5,5 . Въ климатическомъ отношеніи Восточная ІІруссія уже отно
сится къ Россіи, а западная часть Царства Иольскаго — къ Средней 
Европѣ. Зимой въ Германіи изотермы идутъ почти прямо съ С. на Ю., 
такъ что почти нѣтъ различія между С. и Ю. и довольно большое—• 
между В. и 3. Лѣтомъ, какъ вообще въ Европѣ, изотермы размѣщены 
просторнѣе, въ это время всего холоднѣе на СЗ. Германіи.

Въ Восточной Пруссіи и Познани почти каждую зиму бываетъ 
температура ниже—20 и даже въ Средней Рерманіи ниже— 17, въ исклю
чительно холодныя зимы даже ниже —30 (въ Бромбергѣ— 3 6 ц ). Вездѣ, 
кромѣ горъ, среднія наибольшія температуры года выше 31°.
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Облачность въ средней за годъ нѣсколько больше чѣмъ подъ тѣми 
же широтами въ Россіи, особенно она болѣе въ Южной Германіи. Го
довой ходъ ея сходенъ, по крайней мѣрѣ въ томъ, что наибольшая бы
ваетъ поздней осенью или въ началѣ зимы. Но въ Германіи наименьшая 
облачность въ сентябрѣ, это малая облачность начала осени свойственна 
всей средней Нвропѣ до 53° N. Въ это время довольно часты антици
клоны, они сопровождаются ясной, теплой и тихой погодой.

1 ерманія имѣетъ уже преобладаніе лѣтнихъ дождей, причемъ 3 мѣ- 
сяда, съ іюня по августъ, мало отличаются между собой. °/о лѣтнихъ 
осадковъ увеличивается съ С. на Ю. и съ 3. на В., т. е. онъ болѣе въ 
матерйковомъ климатѣ. На берегахъ СЗ. Германіи еще слегка преобла
даютъ осенніе дожди. Снѣжный покровъ зимой въ теченіе нѣсколькихъ 
недѣль явленіе обыкновенное къ востоку отъ Эльбы и на Баварскомъ 
плоскогорьѣ, и довольно рѣдкое въ долинѣ Рейна и на СЗ. берегу. Что 
касается до наденія снѣга, то оно бываетъ до половины мая даже въ 
Средней Германіи.

I  оры, даже невысокія, имѣютъ значительное вліяніе на осадки: къ 
3. и Ю. отъ нихъ и особенно на высотѣ горъ выпадаетъ много, а къ
В. и С. сравнительно мало. Гакъ на Брокенѣ, вершинѣ Гарца, выпа
даетъ въ годъ 170 см., а въ небольпіомъ разстояніи къ СВ. всего 58. Р ав
нины Мекленбурга и Нижней Силезіи, и долина Рейна между Базелемъ 
и Бингеномъ вслѣдствіе защиты горъ на ЮЗ.—иаименѣе дождливыя части 
Германіи.

Четырехугольная чешская котловина, окруженная со всѣхъ сто- 
ронъ горами, вдвигается въ Германію, занимая пространство между Ба- 
варіей на 3. Саксоніей на С. и СЗ. и Силезіей на СВ. Горы, отдѣляю- 
щія Чехію отъ этихъ странъ выше, чѣмъ отдг№іяющія ее отъ Нижней 
Австріи и Моравіи на Ю. и В. Вслѣдствіе защиты горами со стороны, 
обращенной къ океану, климатъ Чехіи болѣе материковый, чѣмъ полу
чился бы при такомъ же разстояніи отъ морей, но безъ защиты горъ. 
Температура разнообразится еще вліяиіемъ горъ.

Самая теплая часть страны — долины Эльбы и Велтавы (Moklau) 
гдѣ хороню созрѣваетъ виноградъ. Напротивъ Чешско— Моравское пло
скогорье на В. холоднѣе, чѣмъ молено было бы ожидать по его высотѣ. 
оимой это зависитъ отъ того, что оно довольно открыто холоднымъ вѣт- 
рамъ къ С. и В., а лѣтомъ—отъ обширныхъ лѣсовъ.

Наименьшее количество воды выпадаетъ въ срединѣ страны, въ 
низкихъ долинахъ, немного болѣе 40 см. Замѣчу однако, что малыя ко
личества, которыя прежде принимались для ‘Праги, зависѣли отъ того, 
что дождемѣръ былъ поставленъ слишкомъ высоко. Несмотря на малыя 
количества осадковъ, долины и котловины Чехіи рѣдко страдаіотъ отъ 
того, что 1) число дней съдождемъ велико, особенно въ іюнѣ; 2) горы,
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въ которыхъ сохранились обширные лѣса, оелабляютъ вѣтры и вмѣстѣ съ 
тѣмъ даютъ имъ влагу. Отсюда здѣсь не можетъ быть такихъ сильныхъ, 
нзсушающихъ вѣтровъ, какъ на равнинахъ Южной Россіи. Въ горахъ, 
конечно, выпадаетъ много воды, всего болѣе на ЮЗ. склонахъ Исполин- 
скихъ горъ и особенно Чешскаго лѣса (Bohmerwald). Въ Чехіи съ 1879 г. 
суіцествуетъ самая густая дождемѣрная сѣть въ мірѣ, болѣе 900 стан- 
цій на страну не обширнѣе нашей Полтавской губерніи. Несомнѣнно, что 
черезъ нѣсколько лѣтъ можно будетъ получить очень интересные ре
зультаты изъ этихъ наблюденій. Во главѣ ихъ стоить извѣстяьш ученый 
проф. Пуркынѣ (Purkyne). На оспованіи обширнаго матеріала Зонкларъ 
принимаетъ, что среднее количество въ Чехіи 64 см. въ годъ. Онъ при- 
иимаетъ столько же для Моравіи. Эта страна имѣетъ климатъ нѣсколько 
болѣе материковый, чѣмъ Чехія, особенно зимніе холода сильнѣе— 30 
наблюдали уже не разъ на сѣверѣ Моравіи.

Въ Чехіи и Моравіи лѣтніе дожди преобладаютъ нѣсколысо болѣе 
чѣмъ въ Германіи, даже южной, притомъ іюнь— самый дождливый мѣ- 
сяцъ. Это уже условія нашей степной полосы и южной части чернозем
ной. Отъ іюня до октября количество дождя уменьшается— медленно до 
августа и быстро отъ августа къ сентябрю. Ясная погода въ сентябрѣ 
еще чаще чѣмъ въ Германіи и продолжается часто до конца октября. 
Нельзя не замѣтить, что такая погода очень благопріятна для хозяйства: 
дожди въ началѣ лѣта очень полезны для растительности, а ясная, сухая 
осень способствуетъ согрѣванію плодовъ, особенно винограда и облег- 
чаетъ ихъ уборку.

Нижняя Австрія нѣсколько теплѣе Моравіи. На равнинѣ по Дунаю 
и къ С. отъ него (такъ называемый Мархфельдъ) выпадаетъ уже срав
нительно мало дождя, такъ что поля нерѣдко страдаютъ отъ засухъ. 
Можно сказать, что Вѣна находится на границѣ нодобнаго, болѣе су- 
хаго климата, такъ какъ вблизи города, на 3. и особенно 103. возвы
шаются горы, гдѣ выпадаетъ очень много дождя, особенно лѣтомъ.

Г л а в а  3 0 .

Давленіе воздуха въ Европейской Россіи и Сибири.

Для яснаго понятія о распредѣлеиіи давленія въ Роесіи, Европей
ской и Азіатской, приходится разсмотрѣть распредѣленіе его на всемъ 
нространствѣ Сѣверной части Стараго Свѣта и сосѣднихъ морей къ С. 
отъ 40 и даже 35°. Большая часть этого пространства находится въ 
предѣлахъ Россіи.
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Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ самымъ обширнымъ материковымъ про- 
странствомъ земнаго шара, нространствомъ, которое и по своему кли
мату нредставляетъ самия рѣзкія отклоненія отъ норскаго и съ перехо
дами къ океаническимъ климатамъ на востокъ, сѣверъ и особенно западъ.

Отмѣчу сразу двѣ особенности, встрѣчающіяся въ Россіи и сопре- 
дѣльныхъ странахъ — среди зимы очень высокое давленіе въ широтахъ 
5 5 °—70°, особенно въ Восточной Сибири (эти широты въ морскомъ кли- 
матѣ отличаются самымъ низкимъ въ это время года), а затѣмъ очень 
низкое лѣтомъ на низменностяхъ и невысокихъ плоскогорьяхъ Азіи въ та
кихъ широтахъ, которыя отличаются очень высокимъ на моряхъ (35 — 40°) 
особенно на Атлантическомъ океанѣ.

Такъ какъ морской климатъ можетъ быть признанъ нормальнымъ, 
то несомнѣнно самыя значительный отклоненія отъ этого нормальнаго 
хода встрѣчаются въ нредѣлахъ Россіи и ихъ сосѣдствѣ.

Общіе законы находятъ свое подтвержденіе въ этихъ отклоненіяхъ. 
Особенно замѣчательно то, что самое высокое давленіе зимой имѣетъ 
мѣсто не въ одинаковомъ разстояніи отъ 3. и В. береговъ материка, а 
гораздо ближе къ послѣднимъ: это подтверждаете замѣченное въ гл. 23, 
что вслѣдствіе обіцаго господства з.вѣтровъ въ среднихъ широтахъ, кли
мата восточныхъ частей материковъ становится болѣе континентальнымъ, 
чѣмъ климатъ западныхъ частей: иервня получаютъ воздухъ извнутри
материка, вторыя съ океановъ.

Отсутствіе длинныхъ и высокихъ хребтовъ, направленіемъ съ С. на Ю. 
на материкахъ Стараго Свѣта, вносите вліянія Атлантическаго океана 
очень далеко вглубь не только Европы, по и Азіи.

Европа является сравнительно неболынимъ, западнымъ придаткомъ 
Сѣверной части Азіатскаго материка, наиболѣе доступнымъ вліяніямъ 
океана.

Внутри Азіатскаго материка континентальный типъ климата  
находите наиболѣе полное выраженіе и въ этомъ видно вліяніе не одного 
обширнаго пространства материка — очень важенъ и рельефъ его; какъ 
было уже неоднократно высказано мною, особенно относительно высо
каго давленія зимой '). Восточная Сибирь, гдѣ оно очень постоянно 
зимой— уже не равнина, какъ большая часть Западной Сибири, а страна 
горъ, плоскогорій, во всякомъ случаѣ страна далеко не ровная, въ ней 
встрѣчается множество нлоскогорій и котловинъ, окружеиныхъ горами: 
на этихъ то нространствахъ и является самое высокое давленіе (при 
нриведеніи къ уровню моря). Ясное небо зимой благонріятно лучеи- 
снусканію, окружатощія горы задерживаютъ вѣтры, являются слѣдователъпо 
условія образованія антициклоновъ, причемъ нижній слой воздуха всего

4) Климатъ области муссоновь Восточной Азіи. Изв. Ц. Р. Геогр. Общ. 1879.
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болѣе охлаждается (см. гл. 15, 18). Горы не даютъ возможности этому 
тяжелому холодному воздуху стекать къ областямъ болѣе низкаго давле- 
яія, это и есть условіе постоянства высокаго давленія, зависящее отъ 
рельефа этой части Азіи.

Горы, окружающія плоскогорья и котловины, не очень высоки, и 
начиная съ высотъ 1000— 1500 мт. происходитъ стокъ тяжелаго холод- 
наго воздуха. Онъ особенно постояненъ по направленію къ В. и Ю. т. е. 
къ Тихому океану и равнинамъ Китая. Это зимній муссонъ Восточной 
А зіи , приносящій ей сравнительно холодный и притомъ сухой воздухъ, 
сухой и потому, что онъ идетъ изъ болѣе холодныхъ сѣверныхъ и внут- 
реннихъ частей материка, и потому, что онъ нисходящій (гл. 2). Такъ 
какъ лѣтомъ давленіе ниже на внутреннихъ, невысокихъ плоскогорьяхъ 
внутри Азіи, чѣмъ на Гихомъ океанѣ, то въ это время года направле- 
ніе вѣтра почти обратное наблюдаемому зимой, и такъ какъ этотъ вѣ- 
теръ дуетъ со сравнительно теплаго моря и по мѣрѣ движенія внутрь 
страны поднимается, то понятно, что онъ долженъ быть влажнымъ и 
приносить дожди.

Рѣшительное преобладаніе сухихъ вѣтровъ извнутри страны зимой 
и влажныхъ съ теплыхъ морей лѣтомъ даетъ очень большое единство 
климатическим т ипа  въ Восточной Азіи, отъ сосѣдства экватора почти 
до полярнаго крута, несмотря на различіе температуръ и несмотря на 
то, что здѣсь, нослѣ В. части Сѣверной Америки, наблюдается самое 
быстрое убываніе температуры съ широтой. Нигдѣ болѣе на земномъ 
шарѣ не замѣчается ничего подобнаго, вездѣ по натіравленію отъ эква
тора къ нолюсамъ не только убываетъ температура, но и измѣняется 
направленіе вѣтра, годовой ходъ облачности, влажности, осадковъ и т. д.

Нѣсколько примѣровъ лучше всего пояснятъ мою мысль. Въ меридіанахъ 
Средней Европы  (1 0 — 2 0 ° Е .)  подъ 10— 15° N. имѣемъ область Аф ри- 
канскт г муссоновъ, съ преобладаніемъ сухаго СВ. вѣтра зимой и влаж
ныхъ Ю. лѣтомъ. Далѣе къ Сѣверу— Сахара, гдѣ С. вѣтры преоблада
ю т  болѣе или менѣе, въ теченіи цѣлаго года, и въ теченіи цѣлаго же 
года облачность и влажность очень малы, а дождь —  явленіе исключи
тельное. Далѣе на Сѣверъ—климаты Средиземнаго моря съ сухимъ лѣ- 
томъ, но съ дождями въ остальное время года, нричемъ сухое время 
года все болѣе сокращается по иаправленію къ С. Вѣтры С. лѣтомъ и 
болѣе измѣнчивые въ остальное время года.

Уже въ Ломбардіи нѣтъ рѣзко обозначеннаго сухаго времени года, 
а въ Германіи  лѣтомъ выпадаетъ болѣе дождя, чѣмъ въ другія времена 
года, причемъ преобладающіе вѣтры съ 3. во всѣ времена года, но не 
имѣютъ характера муссоновъ, т. е. часто прерываются другими вѣтрами.

Что касается годоваго хода давленія, то въ Африкѣ оно значительно 
ниже лѣтомъ, чѣмъ зимой, всего болѣе вѣроятно среди Сахары, на Сре-

КЛИМАТЫ ЗБМНАГО ШАРА. 9 0
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диземномъ морѣ оно распредѣлено ровнѣе, причемъ нѣсколько ниже въ 
Мартѣ, Апрѣлѣ и Октябрѣ и выше лѣтомъ и зимой, въ Германіи также 
наименьшее весной, а въ Ю. Швеціи и ІОВ. Норвегіи наибольшее уже 
въ Маѣ, наименьшее зимой.

Въ мередіанахъ В . части Европейской Россіи имѣемъ въ ЮВ. 
Аравіи сначала господство муссоновъ, затѣмъ большую сухость во всѣ 
времена года, соотвѣтственно Сахарѣ, далѣе, въ Месопотаміи и ГІерсіи,
С. вѣтры, сухость лѣтомъ и дожди зимой, но далеко не столь обиль
ные какъ въ странахъ у Средиземнаго моря, потомъ Арало-Каспійскія 
степи, гдѣ вѣтеръ С. въ теченіи дѣлаго года и осадковъ очень мало, но 
облачность и влажность воздуха имѣютъ опредѣленный годовой ходъ, 
т. е. гораздо менѣе лѣтомъ, чѣмъ зимой, на сѣверъ отъ нихъ имѣемъ 
такой же годовой ходъ облачности и осадковъ, но гораздо большее ко
личество ихъ во всѣ времена года, господство 3. вѣтровъ и осадки во 
всѣ мѣсяцы, съ преобладаніемъ лѣтнихъ. Этимъ меридіаномъ отъ 10°— 
60° N. свойственно болѣе низкое давленіе лѣтомъ, чѣмъ зимой, всего 
болѣе въ срединѣ, т. е. Арало-Каспійскихъ степяхъ, и гораздо менѣе 
на Ю. и особенно на С.

Въ этихъ двухъ примѣрахъ я взялъ только самыя крунныя черты 
климатовъ, тѣмъ болѣе важны существенным различія клиліатическаю  
типа, встрѣченныя въ данныхъ странахъ, въ сравненіи съ единствомъ 
Восточной А зіи .

Но возвращаюсь къ зимѣ и области высокаго давленія. При взглядѣ 
на карту С .  Азіи видно, что равнины Западно-Сибирская и Тѵранская 
ограничены горами на востокѣ, но что эти горы, плоскогорья и горныя 
страны имѣютъ общее направленіе не съ С. на Ю., а СВ. на ЮЗ., иначе 
сказать, чѣмъ далѣе на югъ, тѣмъ менѣе западныя равнины простира
ются къ востоку, тѣмъ ближе къ западу меридіанъ, гдѣ они ограничены 
горами, принадлежащими къ системамъ внутренней части Азіатскаго 
материка.

Такое распредѣленіе горъ не можетъ не имѣть вліяніе на климатъ 
и притомъ далеко не на одну температуру. Врядъ ли можно сомнѣваться 
въ томъ, что зимой давленіе не такъ высоко въ Западной Сибири, какъ 
въ Восточной именно потому, что изъ первой воздухъ свободно стекаетъ 
какъ съ С., т. е. къ Ледовитому океану; такъ и къ Ю. и ЮЗ. т. е. съ 
Туранской низменности, Каспійскому морю и Южной Россіи— странамъ 
гдѣ давленіе ниже зимой. Здѣсь слѣдовательно такія же условія мѣіпа- 
ютъ установленію такого высокаго средняго давленія зимой, какъ и въ 
СВ части Сѣверо-Американскаго материка (гл. 25), новъЗзпадной Си
бири нѣтъ вблизи такого низкаго давленія, къ 3. Гренландіи. а потому 
и вообще давленіе выше.

Уже въ меридіанахъ Западной Сибири зимой видно явленіе, которое



435

можно назвать языкомъ высокаго давленія въ среднихъ широтахъ, около 
50°, съ уменыпеніемъ какъ къ С., такъ и къ Ю. Я уже замѣтилъ въ 
гл. 29, что подобное же явленіе продолжается и далѣе на 3 ., я назвалъ 
его большой осью материка.

Нужно уяснить себѣ отношеніе Западной Монголіи къ Западной 
Сибири. Первая, какъ извѣстно, состоитъ изъ цѣлаго ряда плоскогорій 
и котловинъ, окруженныхъ горами, и отдѣлепа отъ 3. Сибири Алтаемъ 
и его отрогами. Изъ того, что мы зеаемъ о климатѣ этой части Монго- 
ліи (особенно изъ путешествія Г. Н. Потанина, зимовавшаго въ Кобдо) 
можно заключить, что здѣсь, какъ и въ Восточной Сибири, зимой гос- 
подствуетъ ясная погода и затишье — усювія очень благопріятныя для 
антициклоновъ. Нѣтъ сомнѣнія, что давленіе здѣсь высокое, вѣроятно 
выше чѣмъ подъ тѣми же долготами въ Западной Сибири, такъ какъ 
горы мѣшаютъ стоку самаго тяжелаго, холоднаго воздуха.

Однако 3. Монголія не окружена со всѣхъ сторонъ высокими го
рами, и къ западу есть широкія ворота, изъ которыхъ тяжелый, холод
ный воздухъ Монгольскихъ плоскогорій и котловинъ можетъ попасть въ 
3. Сибирь и равнины Турана: это мѣстность между Алтаемъ и Тарбага- 
таемъ, по Черному Иртышу и, нѣсколько менѣе, и къ Ю. отъ Тар- 
багатая къ озеру Алакуль. Нѣтъ сомнѣнія, что такое движеніе воздуха 
существуетъ, хотя и не съ такимъ постоянствомъ, какъ стокъ холоднаго 
воздуха къ Тихому океану.

Когда у насъ будутъ многочисленныя барометрическія наблюденія 
въ 3. Сибири и нивеллировки, то конечно окажется, что самое высокое 
давленіе существуетъ именно у озера Зайсанъ и верхняго Иртыша. Уже 
теперь, общее направленіе изобаръ указываете на это '). Отсюда дав- 
леніе понижается на западъ и югъ и особенно быстро на сѣверъ.

Въ Западной Сибири и даже еще на Енисеѣ зимой господствуютъ 
южные вѣтры, причемъ ихъ направленіе болѣе В. далѣе на Западъ, чѣмъ 
напримѣръ въ Красноярскѣ и Барнаулѣ: это объясняется между прочимъ 
и тѣмъ, что давленіе всего выше по направленію къ верховью Иртыша.

По Енисею еще видно характерное для Западной Сибири пониженіе 
давленія по направленію къ С. и СЗ. какъ въ средней за годъ, такъ 
особенно зимой. Нужно замѣтить, что Минусинскій округъ окруженъ го
рами съ 3 . Ю. и В. и потому находится уже отчасти въ условіяхъ котло
винъ Восточной Сибири, т. е. благопріятныхъ для высокаго давленія. 
Нижнее теченіе Енисея по своимъ топографическимъ и климатическимъ 
условіямъ болѣе приближается къ 3. Сибири, оно, можно сказать, начи
нается около 60° N. тамъ гдѣ оканчивается горная страна около 800 мт. 
и выше н. у. м. находящаяся по обѣ стороны Еінисея отъ 58— 60° N. 2).

*) См. въ таблидѣ въ кондѣ главы Семипалатинскъ.
а) См. карту высотъ Сибири въ 5 томѣ записовъ по общей Географіи И. Р. Геогр. Общ.

*
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Еще города Енисейскъ и Красноярскъ имѣютъ климатъ болѣе сходный 
съ Западно-Сибирскимъ, такъ какъ къ югу отъ вышеупомянутой страны 
мѣстность невысока.

Чѣмъ далѣе на востокъ, тѣмъ болѣе горы или по крайней мѣрѣ 
страны холмистыя, сильно пересѣченныя, преобладаютъ надъ низменно
стями, тѣмъ болѣе условія благопріятны для застоя самаго тяжелаго, хо- 
лоднаго воздуха. Въ Якутской области даже къ 3. от.ъ Лены, горы захо- 
дятъ далеко за 60° N., а къ В. отъ Лены и за полярный кругъ, нри- 
томъ это горы, находящіяся въ связи съ болѣе высокими на Югъ, а не 
отдѣльныя горныя группы, какія встрѣчаются напримѣръ и на Таймур- 
скомъ полуостровѣ. Даже у устья Лены страну нельзя назвать низмен
ностью. особенно 3. часть дельты.

Очень недавно напечатаны результаты наблюденій Анжу въ Усть- 
янскѣ въ 1820— 23 годахъ ‘), которым очень важны, въ виду недостатка 
наблюденій надъ давленіемъ на крайнемъ сѣверѣ Восточной Сибири и 
показываетъ, что высокое давленіе зимой подвигается далѣе на сѣверъ, 
чѣмъ многіе прежде предполагали 2). Такъ какъ результатами этихъ на- 
блюденій еще не пользовались для построенія изобаръ 3), то считаю нуж- 
нымъ войти въ нѣкоторыя подробности. Предполагая, что высота н. у. м- 
около 15 мт. приходится вмѣстѣ съ приведеніемъ къ ишротѣ 45° (+ 1 ,6  мм.) 
придать около 3 мм. для приведенія къ уровню моря и 45°. Съ этой 
поправкой средняя за 3 зимніе мѣсяцы оказывается въ Устьяяскѣ 770. 
Предполагая что давленіе Января выше средняго за зиму на 2, полу- 
чцмъ для Января въ Устьянскѣ 772. Во всѣ три зимніе мѣсяца рѣши- 
тельно преобладаютъ вѣтры SSW, это указываетъ на болѣе высокое давле- 
ніе къ Ю. и даже ЮВ. отъ Устьянска, т. е. внутри материка. Вслѣдствіе 
этого, есть полное основаніе думать, что Январская изобара 780 подви
гается далѣе на С. чѣмъ предполагалъ ІПтеллингъ 4), который еще не 
могъ воспользоваться наблюденіями въ Устьянскѣ. Ленская экспедиція, 
снабженная хорошими инструментами и имѣющая возможность сдѣлать 
нивеллировку отъ берега моря, конечно даетъ цѣнный матеріалъ и въ 
этомъ отношекіи.

Относительно изобаръ Іюля для сѣверной части Азіатскаго мате
рика еще болѣе остается сдѣлать чѣмъ относительно изобаръ Января, это 
потому, что разности давленія въ Іюлѣ менѣе, чѣмъ въ Январѣ, и по-

j) Mel. Phys. Chim. du Buli. Acad. St.-Pet. томъ XI, стр. 347.
2) Напримѣръ по изобарамъ Buchan, по приведеніи къ 45° въ Январѣ въ Уетьянскѣ 

около 768,5. По моимъ изобарамъ Января (Pet. Mitth. Erg. Heft 38) изданнымъ въ 1874 г., 
Устьянску соотвѣтствуетъ 768, т. е. по приведеніи къ широтѣ 45° 769,» .

3) За исключеніемъ можетъ быть изобаръ въ 3 изданіи Метеорологіи Мона, но по 
малому масштабу трудно рѣпшть, принять ли въ разсчетъ наблюденія въ Устьяпскѣ.

4) Die Seebohen der meteor. Stationen in Sibirien, Мет. Сборн. VI.
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тому сравнительно небольшія разности давленія имѣютъ большее зна- 
ченіе, къ тому же при болѣе высокой температурѣ лѣта данная разность 
давленія вызываетъ болѣе сильные вѣтры, чѣмъ зимой, уже вслѣдствіе 
меньшей плотности воздуха (гл. 3), а днемъ еще вслѣдствіе восходя- 
іцихъ токовъ (гл. 16).

Уже давно извѣстно, что внутри Азіатскаго материка давленіе низко 
лѣтомъ. Уже Дове предполагалъ, что оно служить причиной лѣтняго мус
сона Индіи. Но нельзя не принять во вниманіе вліянія горныхъ цѣ- 
ней и плоскогорій Азіи на движеніе воздуха. Раздѣляя равнины и 
низкія плоскогорья одни отъ другихъ, эти огромныя высоты совер
шенно исключаютъ вліяніе разностей давленія воздуха на вѣтры, такъ 
какъ служатъ полной преградой для вѣтровъ. Поэтому приходится 
разсматривать отдѣльно слѣдующія области низкаго давленія: 1) на
СЗ. Индіи; 2) въ Восточномъ Туркестанѣ; 3) въ южной части Арало- 
Каспійскихъ степей. Относительно Сѣверной части материка становится 
все болѣе вѣроятнымъ, что особенно между 50— 56° въ Восточной Си
бири и лѣтомъ давленіе выше, чѣмъ въ Западной, въ послѣднемъ нельзя 
не видѣть вліянія степей, подвигающихся далѣе на сѣверъ Западной 
Сибири и благопріятныхъ сильному нагрѣванію и разрѣженію воздуха.

Въ это время года давленіе выше на всѣхъ окружающихъ моряхъ 
и воздухъ движется внутрь материка. На В. и Ю. Азіи это движеніе 
очень постоянно, и вслѣдствіе теплоты морей лѣто — время облаковъ и 
дождей для этой части материка.

Въ Западной Азіи, отъ береговъ Средиземнаго моря до Месопота- 
міи, разрѣженіе воздуха на материкъ вызываетъ довольно постоянные 
СЗ. вѣтры лѣтомъ, но они не приносятъ дождя, такъ какъ идутъ съ 
болѣе холоднаго моря.

Въ Западной Сибири и Арало-Каспійскихъ степяхъ нѣтъ такихъ 
постоянныхъ вѣтровъ лѣтомъ, особенно въ первой.

Осенью, особенно въ Сентябрѣ и Октябрѣ, давленіе быстро умень
шается къ С. отъі Арало-Каспійскихъ степей въ Ледовитому океану. 
Особенно въ Октябрѣ давленіе представляетъ нѣкоторыя особенности 
сравнительно съ лѣтомъ и зимой, какъ въ Западной Сибири и Туранѣ, 
такъ и въ Европейской Россіи; самое высокое давленіе встрѣчается уже 
на материкѣ, а не на морѣ какъ лѣтомъ, въ Южной Россіи и Арало- 
Каспійскихъ степяхъ между 45 —  50° является болѣе самостоятельная 
область подобнаго рода, чѣмъ зимой, когда антициклонъ Южной Россіи 
находится въ прямой связи съ Восточно-Сибирскимъ, но простирается и 
на среднюю Европу къ С. отъ Альпъ, между тѣмъ какъ на Средизем- 
номъ морѣ появляются частые циклоны, а на Черномъ давленіе также 
ниже, чѣмъ въ Южной Россіи. Отсюда на сѣверъ до 55° и нѣсколько 
далѣе пониженіе идетъ очень медленно, а оттуда сравнительно быстро
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къ морями Балтійскому и Бѣлому. Въ меридіанахъ Аральскаго моря 
подъ 50° давленіе выше, чѣмъ подъ той же широтой въ Европейской 
Россіи, а подъ 60° нѣтъ почти разницы, потому что въ Западной Си
бири градіенгъ на Сѣверъ круче.

Въ Ноябрѣ изобары принимаютъ зймній видъ, большая ось мате
рика  ясно обозначена, въ среднемъ Закавказьѣ (можетъ быть вообще 
надъ Кавказомъ) обособленный антициклонъ, давледіе у Каспійскаго и 
Аральскаго морей быстро возрастаетъ сравнительно съ Октябремъ, ста
новится ниже въ Декабрѣ  и возрастаютъ опять въ Январѣ. Въ эти три 
мѣсяца вездѣ въ Европейской Россіи къ С. отъ 52° существуетъ до
вольно большой градіентъ съ ЮЮВ. на ССЗ. и существуютъ условія, 
благопріятныя для ЮЗ. вѣтровъ, ближе къ Черному морю градіентъ на- 
правленъ къ Ю., но менѣе крутъ.

Съ Февраля особенно въ Западной Россіи градіентъ на С. стано
вится менѣе, какъ потому что въ средней Россіи давленіе становится 
ниже такъ и потому, что оно выше на Лед овито мъ океанѣ.

Въ М артѣ  и особенно въ Апрѣлѣ  размѣщеніе изобаръ еще про
страннее, а на югѣ замѣчается пониженіе давледія къ ЮЗ. т. е. къ 
Средиземному морю. Но все еще, даже въ Апрѣлѣ, видна ясная связь 
высокаго давленія на ЮВ. Россіи съ существующими въ Восточной 
Сибири, все еще до Запада Россіи можно прослѣдить большую ось ма
терика. Только въ Средней Европѣ она принимаете болѣе сѣверное 
положеніе, находясь не около Альпъ, а въ средней Германіи.

Въ М аѣ  уже давленіе существенно разнится отъ зимняго, и анти
циклонъ съ давленіемъ около 761 мм. въ срединѣ въ Средней Россіи 
отдѣленъ отъ Байкальскаго сравнительно низкимъ давленіемъ въ Киргиз- 
скихъ степяхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ на крайнемъ сѣверѣ Россіи давленіе въ 
Маѣ выше, чѣмъ въ другіе мѣсяцы. Въ Маѣ разности давленія наи- 
менынія въ теченіи года въ Россіи, какъ и вообще въ Европѣ. Рядомъ 
съ антициклономъ въ средней Россіи другой подвигается съ СЗ. до средней 
Германіи, между тѣмъ какъ низкое давленіе занимаетъ Венгерскую рав
нину. Я уже упомянули о томъ, что почти каждый годъ, около средины 
Мая, Венгрія такъ быстро нагрѣвается, что тамъ замѣчается значительное 
уменыненіе давленія, между тѣмъ какъ оно высоко на С.З. Европы.

Въ Іюнѣ  и Іюлѣ  довольно высокое давленіе въ Сѣверной Германіи 
продолжается, передвигаясь нѣсколько на югъ, между тѣмъ какъ оно 
понижается на сѣверѣ и СЗ. Европы. На нашей равнинѣ давленіе 
вообще понижается съ 3. на В. но немного, причемъ изобары 760, 759 
и 758 подвигаются нѣсколько болѣе на В. къ средней полосѣ Россіи, 
чѣмъ на С. и Ю. иначе сказать отъ западной границы почти до нижней 
Волги и Камы между 48— 60° давленіе выше, чѣмъ на дальнемъ сѣверѣ 
и дальнемъ югѣ.
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Августъ составляешь переходъ отъ Іюля къ Сентябрю и не отли
чается особенно рѣзкими чертами.

Въ Сентябрю распредѣленіе давленія въ Европейской Россіи до
вольно похоже на Майское, по крайней мѣрѣ до 55°, но оно вообще 
выше, и антициклонъ подвигается далеко на 3. до Восточной Германіи. 
Разница еще въ томъ, что измѣнчивость давленія въ Сентябрѣ менѣе, 
чѣмъ въ Маѣ, такъ что антициклоны продолжительнѣе, хотя давленіе въ- 
ихъ центрѣ рѣдко превосходить 770, что зависитъ отъ высокой температуры 
воздуха. Къ С. отъ 55° давленіе быстрѣе убываешь къ С., чѣмъ въ Маѣ.

Въ мѣсяцы съ Сентября по Апрѣль и особенно съ Октября но 
Мартъ, можно сказать, что во всѣхъ меридіанахъ отъ Байкала до-Атлан- 
тическаго океана существуетъ болѣе или менѣе параллельно съ областью 
высокаго давленія, которую я назвалъ большою осью материка , къ сѣ- 
веру отъ нея область низкаго давленія, она тянется отъ ЮЗ. Исландіи, 
затѣмъ проходить къ 3. и С. отъ Норвегіи, къ С. отъ нашего Мурман- 
скаго берега и къ 3. отъ берега Новой Земли и вѣроятно проходить 
далѣе къ С. отъ нея и къ Ю. отъ земли Франца-Іосифа. Замѣчу, что и 
она, какъ и большая ось материка, имѣетъ направленіе не съ В. на 3., а 
скорѣе съ ВСВ. на 3103. Какъ въ ней, такъ и въ области большой оси 
материка, чѣмъ далѣе на востокъ, тѣмъ выше давленіе въ центрѣ.

Нужно замѣтить еще о Европейской Россіи и Западной Сибири, что 
при измѣнчивости давлйнія градіентъ очень рѣдко долго направленъ въ 
одну сторону, слѣдовательно не существуетъ условій для вѣтровъ въ родѣ 
пассатовъ и муссоновъ и вѣтры вообще перемѣнные. Въ мѣсяцы съ 
Ноября по Февраль существуетъ болѣе условій для чего-нибудь подобнаго, 
въ виду тѣснаго размѣщенія изобаръ, но въ эти мѣсяцы именно измѣнчи- 
вость климата достигаетъ наибольшей величины. Въ другіе мѣсяцы, осо
бенно съ Мая по Сентябрь, изобары размещены просторнѣе, но измѣн- 
чивость гораздо менѣе, чѣмъ зимой.

Что касается до годоваго хода давленія, то Россія понятно пред
ставляешь большое разнообразіе въ этомъ отношеніи. Нѣтъ сомнѣнія въ 
томъ, что на Мурманскомъ берегу, на границѣ съ Норвегіей еще господ
ству етъ типъ давленія, подобный наблюдаемомому въ I  аммерфестѣ, т. е. 
самое низкое зимою, самое высокое въ Маѣ, при большой разности между 
обоими мѣсяцами (до 7 мм.). На югъ и востокъ оттуда, т е. въ Сѣвер- 
ной Финляндіи и на берегахъ Бѣлаго моря, все еще наибольшее падаешь 
на Май или два сосѣдніе мѣсяца, но зимой уже давленіе далеко не такъ 
низко, такъ что годовая амплитуда гораздо менѣе. Еще немного къ 
югу, напримѣръ въ Петербургѣ, наибольшее уже падаешь на Январь, 
наименьшее на Іюль, это можно назвать материковымъ типомъ, онъ 
господствуетъ въ большей части Европейской Россіи и Сибири. Чѣмъ 
далѣе на востокъ, тѣмъ болѣе разность между зимой и лѣтомъ, особенно’
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между Январемъ и Іюлемъ. При яриведеніи къ уровню моря эта разность 
увеличивается, такъ какъ при этомъ гипотетически включаются и тѣ слои 
воздуха, температура которыхъ очень сильно измѣняется отъ лѣта къ зимѣ. 
Привожу среднее давленіе за годъ и Январь и разность послѣдняго съ 
Іюлемъ. Число безъ знака означаетъ, что давленіе выше въ Январѣ, со 
знакомь— что оно выше въ Іюлѣ. Числа приведены къ уровню моря и 
къ тяжести 45°, и 700 мм. пропущены, такъ что напримѣръ вмѣсто 
765 напечатано 65. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ мѣсяцъ съ наиболынимъ 
давленіемъ— не Январь, онъ приведешь въ послѣдней графѣ.

Годъ.
Ян
варь.

Разн. 
іюль — 
январь

Мѣсяцъ съ наи
болынимъ давло- 

ніемъ.

Варде, С. Н орвегія ...................... 56,2 54,2 - 4 , . Май . . . . 60,і
К е м ь ................................................ СП 00 СД 59,7 0,7 Май . . . . 60,5
Архангельск,................................. 59,з 1,4 Апрѣль . • 59,9
Петербурга........................................ 59,9 61,4 3,5 — —
Дерптъ............................................... 60,з 61,4 2)1 Октябрь . 61,9
М осква............................................ 62,з 65,о 6,1 — —
К а за н ь ............................................ 62,5 66,0 9,3 — —

Варшава............................................ 61,3 63,2 3,з — —
Калуга * ) ........................................ 62,3 64,9 6,і — —
К у р скъ ..................  .................. 62,6 65,6 7,о Ноябрь . 66,4
Саратовъ * ) ..................................... 62,9 69,2 12,4 — —
Оренбурга ........................................ 63,8 69,0 12,в —
Николаевъ........................................ 62,5 66,г 6,8 —
Лугань................................................ 62,9 67,з 9,7 — —
Ставрополь * ) ................................. 62,8 66,8 10,8 — —
Астрахань ............................................... 63,0 66,8 9,2 Ноябрь . . 66,9
Константинополь .................................. 60,8 63,1 6,4 — —
П о т и ........................................................ 62,3 65,7 6,8 — —
Тифлисъ.................. .............................. 63,3 68,0 10,8 — —
Баку............................................................ 62,6 65,9 9,0 Ноябрь . . 66,8
Петро-Александровскъ ' ) ............... 62,9 69,2 15,о — —
Иргизъ а) ........................................ 63,6 70,2 15,6 — —
Златоустовъ .................................... 62,9 68,і 12,7 — —
Екатеринбурга.................................. 62,7 68,і П ,і — —
Томскъ * ) ........................................ 63,з 70,о 16,3 — —
Барнаулъ ........................................ 63,7 71,8 18,8

*) Среднія не соВсѣмъ надежны, вслѣдствіе малаго числа лѣтъ наблюдений. 
*) Возвышеніе мѣста неизвестно въ точности»
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Годъ. Ян
варь.

Разн. 
іюль — 
январь

Мѣсяцъ съ наи- 
болыпимъ ■давле- 

піемъ.

Семиналатинскь *) 2) ...................... 65,о 73,і 20,8 —

Енисеискт. 3) .................................... 64,5 72д 17,о — —
И ркутскъ.........................  . . 68,4 79,з 22,4 — —
Якутскъ 0 2) ............................. , . 68,о 78,8 20,о — —
Устья нскь '").................................... 63,2 72,о 15,2 — —
Верхнеудинскъ *) 2) . . . . . .  . 68,7 80,9 24,8 — —
Нерчияскій заводь 2).................. ... 66,6 78,з 22,з - —
Благовѣщенскъ 0 2) ...................... 63,5 71,9 17,8 — —
Владивостокъ * ) ............................. 62,1 69,і 12,з — -
Николаевскъ на Амурѣ ’) 2) . . . 57,з 59,8 6,0 Ф евраль • . 60,4
Петропавловскъ ’) ............................. 54,4 52,7 ~ 2 , і Октябрь . . 58,1

1 Хакодаде * ) .....................
Япошя { . .1 Токю (Еддо) 4)................

59,5 59,6 3,8 Мартъ. . . 62,7
60,7 62,8 4,8 — -

( ІІекинъ . . / ..................... 62,в 71,7 19,8 — —

Китай { ТІТ1 Ш а н х ай ............................. 62,з 70,2 17,4 - —

Цредъидущая таблица ясно ноказываетъ измѣненія давленія за годъ 
и средину лѣта и зимы.

На границѣ Россіи и Норвегіи давленіе ниже на 12,2 за годъ и 
на 25,і за Январь чѣмъ въ Иркутскѣ, высота котораго н. у. м. опредѣ- 
лена внолнѣ точно. Такимъ образомъ въ границах?, Россіи встречается 
болѣе 3/« колебаній давленія за целы е м есяцы , извѣстныхъ на север- 
номъ полушаріи.

Зимой внутри Восточной Сибири давленіе такъ высоко, что крайнія 
наименынія даже не доходятъ до среднихъ въ Сѣверной Норвегіи. Можно 
съ увѣренностью сказать, что здѣсь антициклоны госмодствуютъ всю 
зиму и измененіе состоитг лишь въ томъ, что давленге въ ихъ цент ре  
поднимается более илп менее высоко.

*) Среднія не совсѣмъ надежны, вслѣдствіе малаго числа лѣтъ наблюдение
2) Возвышеніе мѣста неизвѣстно въ точности.
3) Мною принята высота н. у. м. 90 mt. вмѣсто 80 принятыхъ ІІІтеллингомъ.
*) Вслѣдствіе краткости періода наблюденій, ва среднюю января принята средняя З-хъ 

зимнихъ мѣсяцевъ +  2 мм., а за среднюю іюля —• средняя З-хъ лѣтнихъ мѣсяцевъ — 0,5 мм.



Г л а в а  3 1

Направленіе и сила вѣтра въ Европейской Россіи и 

Западной Сибири.

Считаю полезнымъ напомнить нѣкоторыя обстоятельства, вслѣдствіе 
которыхъ наблюденія надъ вѣтромъ не показываютъ такого тѣснаго со- 
отвѣтствія съ распредѣленіемъ давленія, какъ можно было бы ожидать, 
если не принимать ихъ во вниманіе. Эти условія можно раздѣлить на 
двѣ категоріи: А) зависящія отъ самой сущности явленія и В) отъ спо
соба наблюденій надъ вѣтрами и ихъ вычисленія.

A. 1) Вслѣдствіе преобладанія западнаго теченія воздуха въ сред
нихъ широтахъ, вѣтры этого направленія должны быть вообще чаще и 
сильнѣе, при прочихъ равныхъ условіяхъ. 2) Такъ какъ значительная 
часть Россіи т. е. отъ сѣверной границы приблизительно до 50— 52° 
не отдѣлена отъ Атлантическаго океана высокими горами, то преобла- 
даніе западныхъ вѣтровъ еще усиливается тѣмъ, что они являются съ 
океана, гдѣ треніе гораздо менѣе замедляетъ ихъ, чѣмъ на материкѣ. 
Чѣмъ далѣе къ югу, тѣмъ болѣе вѣтры съ Атлантическаго океана замед
ляются горами на западѣ. 3) Среди дня, особенно лѣтомъ и въ ясные 
дни, существуютъ причины усиливающія вѣтеръ, при прочихъ равныхъ 
условіяхъ, и это останется не безъ вліянія на результата за цѣлыя 
сутки и мѣсяцы. 4) Вслѣдствіе меньшей плотности воздуха, лѣтомъ 
вѣтры должны быть чаще и сильвѣе при одинаковой разности давле
ния, чѣмъ зимой. 5) Мѣстныя топографическія условія имѣютъ очень 
большое вліяніе на нанравленіе и силу вѣтра.

B. 1) Дурная установка многихъ флюгеровъ ведетъ къ тому, что 
они далеко не всегда показываютъ истинное направленіе вѣтра. 2) При 
вычисленіи принимается въ разсчетъ обыкновенно лишь число вѣтровъ, 
а не ихъ сила, что имѣетъ немалое вліяніе на результата. 3) Далеко не 
всѣ наблюдатели даютъ одинаковое значеніе выраженію „затишье11.

Вслѣдствіе причинъ, указанныхъ въ А, независимо уже. отъ разсто- 
янія, высокое давленіе въ Восточной Сибири имѣетъ гораздо меньшее 
вліяніе на вѣтры въ Европейской Россіи, чѣмъ можно было бы ожидать, 
при взглядѣ на карту изобаръ, а высокое на Атлантическомъ океанѣ и 
въ запйдной Европѣ— большее. Всего же важнѣе, по крайней мѣрѣ, въ 
мѣсяцы съ Октября по Апрѣль— высокое давленіе на большой оси мате
рика , проходящей чрезъ южную Россію и Киргизскія степи, и низкое 
на Ледовитомъ океанѣ съ одной стороны, моряхъ Черномъ и Каспійскомъ
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съ другой, а въ лѣтніе мѣсяцы высокое на Атлантическомъ океанѣ около 
40°, продолжающееся отчасти до средней Европы и низкое внутри Азіи.

Кромѣ большой оси материка, очень большое вліяніе имѣетъ низкое 
давленіе на моряхъ къ С. и какъ замѣчено уже по поводу западной и 
средней Европы, особенное значеніе имѣетъ то, что низкое давленіе на 
моряхъ къ С. отъ Европы простирается такъ далеко на востокъ. Это 
ведетъ къ преобладанію 3. и ЮЗ. вѣтровъ зимой. Изъ острововъ къ С. 
отъ Европы Исландія, ПІпицбергенъ, Медвѣжій островъ и т. д. находятся 
уже къ С. отъ этой области низкаго давленія, Новая. Земля — нѣтъ, но 
такъ какъ къ СВ. отъ этихъ острововъ давленіе все-таки значительно 
выше чѣмъ къ 3. то преобладающіе вѣтры зимой здѣсь ЮВ. Впрочемъ 
подобное направленіе .наблюдалось на 3. берегу и отчасти можетъ зави- 
сѣть отъ вѣтровъ съ земли на море.

Направленіе вѣтра въ С. и средней полосѣ Россіи слѣдующее:

3 И М А. JI ѣ T 0.

N NE Е SE S SW W NW Ń NE E SE s SW W NW

Курляндская губ. . 6 9 12 15 15 20 13 10 15 9 6 6 8 21 18 18

Дерптъ.......................... 5 9 10 15 14 20 18 8 8 10 9 11 10 19 20 12

Новгородъ II Холмъ 11 4 6 9 30 16 12 11
Петербургъ................. 4 8 9 19 16 21 17 6 7 17 10 10 8 14 25 9
Алавдскіе о-ва. . . 8 10 3 11 10 32 9 17 22 5 2 8 16 20 4 23
Внутренняя Фіін- 

л я н д ія ...................... 10 7 9 15 21 17 11 10 14 8 8 8 18 14 16 13
Архангельскъ . • . 6 5 11 18 13 20 21 6 19 13 14 14 8 9 8 15

Вологодская губ. . • 7 6 6 13 15 26 13 13 11 12 10 10 10 18 16 14

В ятская губ. . . .  • 4 6 4 11 13 32 15 14 4 12 12 14 8 22 11 17

Кострома и Вологод
ская ферма . . . 6 3 6 15 19 25 16 11 12 11 7 7 9 19 18 17

М осква и Владиміръ 12 6 8 11 18 15 79 12 15 8 8 9 11 15 20 14

Орелъ и Курскъ . . 5 10 8 27 8 17 9 15 8 12 6 16 6 21 10 21

Х арьковъ, Д о л а в а  
Волчанскъ . . . . 5 12 22 8 9 14 18 12 8 10 15 7 6 15

I

24 16

Общій результатъ тотъ, что до 55° въ Россіи направленіе вѣтра 
почти такое же, какъ въ болѣе западныхъ частяхъ Европы, что какъ и 
тамъ, западные вѣтры преобладаютъ, склоняясь болѣе къ ЮЗ. зимой и 
къ 3. и СЗ. лѣтомъ. Внутри Финляндіи менѣе всего замѣтна подобнчя 
разность, это зависитъ отъ того, что мѣстные, морскіе и береговые вѣтры 
не доходятъ туда, давленіе постоянно выше на ю гѣ , а направленіе вѣтра 
съ Ю. совпадаетъ съ направленіемъ озерныхъ долинъ. Въ Архангельскѣ



иреобладаніе N лѣтомъ зависитъ отъ мѣстнаго, морсваго вѣтра. Подоб
ные вѣтры обыкновенно чаще и сильнѣе береговыхъ. Кемцъ уже въ 
сороковыхъ годахъ доказалъ существованіе подобныхъ „ муссоновъ на 
О. берегахъ Европейской Россіи и Сибири.

Зима. Лѣто.

Среднее напр. R. Среднее напр. R. 

Архангельска . . . S 25° М 16 N 18 Е  30
К е м ь ............................ S 87° W  2б‘/» N 87° Е  24

Кемь находится на 3. берегу Бѣлаго моря, здѣсь также среднее
направленіе лѣтомъ противуноложно зимнему.

Довольно большое количество ІОВ. вѣтровъ зимой отличаетъ Россію 
отъ Западной Европы, можно еще замѣтить, сравнивая измѣненіе числа 
разныхъ вѣтровъ по мѣсядамъ, что ЮВ. и СЗ. имѣютъ противуположный 
ходъ: первые становятся чаще зимой, вторые— лѣтомъ.

Послѣднія двѣ строки въ предъидущей таблицѣ показываютъ уже 
переходъ къ южной Россіи, гдѣ преобладаютъ зимой восточные вѣтры. Не 
нахожу пока возможнымъ указать точную границу ихъ съ преобладающими 
зимой 103. вѣтрами болѣе сѣверяой части средней Россіи. Нужно замѣ- 
тить еще, что вообще у насъ зимой погода очень измѣнчива, такъ что 
въ довольно обширной нолосѣ къ югу отъ Москвы преобладаютъ то ЮЗ., 
то В. вѣтры, то наконецъ чаще затишье.

Далѣе на В. и ЮВ. имѣемъ слѣдующія цифры:

3 И М А Л Ѣ T 0.

N NE Е SE 8
SW W NW N NE Е SE!-. S SW W NW

П е н з а .......................... 8 4 3 12 13 27 11 22 14 10 5 10 6 19 15 22

Самара.......................... 7 15 15 7 16 27 11 1 18 20 9 2 5 11 32 3

Оренбургъ ................. 11 18 20 8 11 19 9 20 16 13 4 7 11 17 12

Самарская ферма. . 12 13 14 11 12 20 9 12 7 16 13 6 8 13 10 27

А стр а х ан ь ................. 4 20 21 17 3 7 12 16 6 , 16 15 19 6 12 12 14

Здѣсь видно, что въ ІІензѣ и Самарѣ еще преобладаютъ ЮЗ. вѣтры 
зимой, а въ Оренбургѣ уже В. Къ тому же мнѣ извѣстно, что установка 
флюгера была хороша во всѣхъ трехъ мѣстахъ. Еще на Общемъ Сыртѣ, 
между Оренбургомъ и Самарой, самые сильные вѣтры ЮЗ. и съ этой 
стороны всего болѣе стараются защитить желѣзную дорогу отъ вьюгъ.

Среднее направленіе вѣтра въ Оренбургѣ:
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R. R.

Январь . . N 85° Е 19 Ію ль. . . N 6 ° W 24
Мартъ . . N 84° Е 241/2 Октябрь. . S 71° W 14
Май . . . N 17° Е 71 /2 Декабрь. . S 34° Е 8 'Л

Въ первые мѣсяцы года (Февраль ’ и Апрѣль близко подходятъ къ 
Марту) направленіе вѣтра почти прямо съ В., затѣмъ оно новорачиваетъ 
влѣво и съ Мая по Сентябрь почти прямо С. съ довольно большой равно- 
дѣйствующей въ Іюлѣ. Въ Октябрѣ оно совершенно различно отъ наблю- 
даемаго во всѣ другіе мѣсяцы и въ это время Оренбурга близко иодхо- 
дитъ къ болѣе сѣвернымъ мѣсяцамъ Европейской Россіи и Западной 
Сибири. Въ Ноябрѣ и Декабрѣ вѣтеръ склоняется на ЮВ.

Болѣе С. направленіе вѣтра лѣтомъ въ ГІензѣ и Самарѣ сходно съ 
явленіями, наблюдаемыми въ болѣе западныхъ частяхъ Россіи.

Въ Астрахани преобладаніе В и СВ. вѣтровъ сильнѣе, чѣмъ въ 
Оренбургѣ. Этотъ городъ находится уже рѣшительно къ югу отъ боль
шой оси материка, а къ югу отъ него Каспійское море, большая часть 
котораго не замерзаетъ, и гдѣ давленіе должно быть ниже зимой, 
чѣмъ на материкѣ.

На 103. Россіи и въ сосѣднихъ странахъ также видѣнъ переходъ 
отъ 3. вѣтровъ болѣе сѣверной полосы къ В. вѣтрамъ Юга Россіи.

3 И М А. I Ѣ T 0.

N NE Е  SE 8
1 1

sw ) w MW N NE E SE S SW w NW

Галиція и Буковина 5 4 9 3 7  8 6 20 21 8 6 8 12 6 6 22 33

Венгерская равнина 26 13 6: 11 19 7 2 17 25 7 5 61 15І 8 5 29
Трансильванія . . . 9 18 10 14 6 9 14 31 7) 24\ 9 8 3 15 18 17
К и ш и н е в ъ ................. 22 7 2 11| 9 12 5 33 14 6 2 6| 8 9 5 50

Одесса .......................... 17 14 10 9! 15 ю: 13 12 25\ 5 7
10l

35 b \ 10 13
Ни ко лае в ъ ................. 13 34 7 10: 14 13 5 13 18 17 2 7 18 10 7 21

Очень замѣчательно большое количество С. и 3. вѣтровъ въ этой 
мѣстности. Оно еще не вполнѣ разъяснено и отчасти несогласно съ хо- 
домъ изобаръ, по крайней мѣрѣ зимой. Нужно однако замѣтить, что онѣ 
не могутъ быть приведены здѣсь съ ясной точностью.

Лѣтомъ преобладаніе СЗ. вѣтровъ согласно съ ходомъ изобаръ, но 
мѣстами оно достигаетъ замѣчательныхъ размѣровъ, нанримѣръ въ Киши- 
невѣ. Здѣсь и вѣтви деревьевъ наклонены на ЮВ. вслѣдствіе сильныхъ 
СЗ. вѣтровъ.

Въ Одессѣ Ю. вѣтры лѣтомъ — морскіе и то, что они только что
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перевѣшиваютъ сѣверные, доказываетъ большое преобладаніе послѣднихъ 
лѣтомъ на 103. Россіи.

Въ болѣе восточной части Южной Россіи опять видимъ преоблада- 
даніе В. вѣтровъ зимой и 3. лѣтомъ.

3 И М А. Л Ѣ Т 0.

N NE Е SE S SW W NW N NE Е SE s SW W  S W

Севастополь . . . . 12 22 24 4 6 12 14 6 6 7 3t\ 3 4 15 30 5

Симферополь . . . . 7 15 31 17 6 6 10 8 1 з 23 20 * 12 28 9

Екатеринославъ 5 10 20 16 21 13 10 5 6 5 19: 8 10 16 29 7

Л уган ь.......................... 7 14 23 9 8 12 21 5 11 13 18; 6 7 9 25 10

Таганрогъ и Нижне- 
чирская станица . 9 14 25 10 10 9 16 7 9 10

1
20 8 8 9 23 12

Чѣмъ далѣе на югъ, тѣмъ рѣшительнѣе преобладаніе В. вѣтровъ, 
и не только зимой, но еще и весной и осенью. Эти мѣста находятся 
уже къ югу, но вблизи отъ области высокаго давленія съ сентября по 
май. Лѣтомъ отношеніе измѣняется, отсюда и направленіе вѣтра пере
ходить на 3. Впрочемъ и лѣтомъ В. вѣтры не рѣдки.

Преобладаніе В. вѣтровъ осенью, особенно въ октябрѣ, составляетъ 
рѣзкое отличіе Южной Россіи отъ болѣе сѣверныхъ мѣстностей, напри- 
мѣръ даже отъ Оренбурга. И они преобладаютъ не только по числу на- 
блюденій: сила ихъ такъ велика, что каждый годъ въ октябрѣ они вы- 
гоняютъ воду изъ СВ. части Азовскаго моря, оставляя ее совсѣмъ сухой, 
за исключеніемъ небольшаго, болѣе глубокаго пространства у С. берега. 
Даю еще направленіе вѣтра въ степяхъ Средней и Южной Россіи между 
Чернымъ моремъ и 53° N., по вычисленію Кемца

M ѣ с я ц ы. N NE Е SE S SW w NW

Я н в а р ь ........................................................ 9 13 21 15 9 10 11 И

Февраль по апрѣль....................................... 8 11 20 15 11 11 12 10
М ай..................................................................... 9 10 17 12 12 11 17 12

Ію нь и ію л ь .......................... ......................... 11 10 14 10 10 11 20 15

Августа и с е н т я б р ь ................................... 12 12 19 13 8 10 13 12

Октябрь . .................................................... 9 9 19 14 12 11 14 11

Ноябрь и декабрь1 ....................................... 9 11
I

18 15 U

1 .
13 13

•
10

')  Klima der Sudrussischcn Steppen, Rep. Met. т. II
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Сюда включены мѣста, гдѣ рѣшительно преобладаютъ В. вѣтры зи
мой, весной и осенью, вмѣстѣ съ переходной областью къ ЮЗ. вѣтрамъ. 
Уже Веселовекій, въ своемъ „Климатѣ Россіи" ясно доказалъ, что южная 
Россія, но направленно вѣтра, довольно сильно отличается отъ сѣверной 
и части Средней. Спрашивается теперь, какъ велико это различіе и отъ 
чего оно зависитъ. Относительно прибрежья Чернаго моря и вообще 
части Россіи къ югу отъ 48° очевидно, положеніе въ югу отъ боль
шой оси материка объясняетъ преобладаніе В. вѣтровъ. Но дѣло въ 
томъ, что оно начинается уже къ G. отъ оси. Мнѣ кажется, чуо при
чина этого отчасти та, что наблюдается число вѣтровъ, а не сила ихъ, 
иначе сказать, не общее количество воздуха, двигаюіцагося въ разныхъ 
направленіяхъ. Замѣчу еще, что въ этихъ широтахъ горы на 3. ослаб- 
ляютъ вѣтры съ Атлантическаго океана, между тѣмъ, какъ ровное степ
ное пространство на В. даетъ полный просторъ вѣтрамъ. Однако вѣ- 
роятно, что если бы мы имѣли точныя данныя о силѣ вѣтра, то оказалось 
бы, что въ довольно обширной области В. вѣтры преобладаютъ по числу, 
но ЮЗ. и 3. сильнѣе, такъ что по массѣ воздуха, приводимой въ дви
ж ете , послѣдніе все-таки преобладаютъ.

Слѣдующая таблица даетъ общее понятіе о вѣтрахъ Западной Си
бири и Арало-Каспійсвихъ степей.

3 И М А. I ѣ Т 0.

N NE Е SE S SW W NW Ти
хо. N NE Е SE S SW W ■ NW Ти

хо.

Восточный склонъ 
Урала 56°—60°. . 5 5 1 10 10 24 27 17 13 14 7 11 7 14 13 20

Курганъ и Тобольскъ 8 6 7 22 20 13 13 10 — 15 9 9 12 13 11 12 17 -
Ишимъ и Омскъ . . 5 8 4 7 14 36 11 13 — 15 16 11 13 13 13 7 12 -
Енпсейскъ................. 2 2 15 14 11 15 12 4 24 8 9 10 8 12 12 13 19 14
Барнаулъ.................... 8 13 1 5 15 44 9 8 — 6 21 2 16 6 .27 7 15 —
Семиналатинскъ • . 1 2 30 17 18 11 15 6 — 7 5 14 8 12 10 30 13 -
Низовья Сыръ-Дарыі 13 19 15 15 10 8 10 9 — 18 15 11 4 4 4 26 17 -
Нижняя Аму-Дарья *) 15 за 17 12 5 5 8 6 6 3 0 30 7 6 2 3 8 15 11
Ташкент ь ................. 15 29 6 8 7 9 4 22 - 15 8 7 16 4 13 12 25 —
Красноводскъ. . . 9 48 15 2 0,з 2 4 19 — 22 15 16 5 5 9 4 24 —

Здѣсь въ общемъ тоже видѣнъ постепенный переходъ отъ 3. вѣт- 
ровъ зимой, въ сѣверной полосѣ, къ В. и СВ. въ южной, но нреобла- 
даніе послѣднихъ гораздо болѣе, чѣмъ на берегахъ Чернаго моря. Въ 
этомъ отношеніи особенно важны наблюденія въ Нукусѣ и ІІетроалек-

') Нувусъ и Петро-Александровскъ.
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сандровскѣ, какъ мѣстахъ ровныхъ и удаленпыхъ отъ морей. Преобла
дай) е С. и СВ. вѣтровъ въ Арало-Каспійскихъ стеияхъ такъ сильно, что 
отмѣчено почти всѣми путешественниками, посѣтивнтими ихъ. На то же 
указываете и направленіе бархановъ (песчаныхъ холмовъ и дюнъ). Эти 
страны находятся уже въ теченіи цѣлаго года къ Югу отъ области вы
сокаго давленія. Замѣчателенъ также поворота вѣтра влѣво отъ зимы къ 
лѣту и не только тамъ гдѣ, какъ въ Красноводскѣ, оно можетъ быть 
объяснено близостью воднаго бассейна, но и въ другихъ мѣстахъ. на- 
примѣръ Таіпкентѣ, Нукусѣ и т. д. Вездѣ направленіе вѣтра лѣтомъ 
указываешь на болѣе высокое давленіе на Западѣ.

О болѣе сѣверныхъ широтахъ замѣчу слѣдующее: въ Семипала
т и н с к  преобладаніе В. вѣтровъ зимой указываетъ на высокое давленіе 
у озера Зайсана и Чернаго Иртыша. Я уже замѣтилъ въ гл. 30, что 
въ Западной Монголіи давленіе выше зимой и воздухъ притекаете къ 
Западной Сибири чрезъ широкія ворота между Алтаемъ и Тарбагатаемъ. 
Большое преобладаніе 103. вѣтра въ Барнаулѣ объясняется какъ на- 
правленіемъ долины Оби, такъ и тѣмъ, что верхній Иртышъ къ Югу 
отъ города. Преобладаніе ЮВ. въ Тобольскѣ также кажется, объясняется 
вліяніемъ долины. При рѣдкости сильныхъ вѣтровъ зимой въ Сибири, 
направленіе долинъ имѣетъ большое вліяніе, очень часто будетъ замѣ- 
чаться лишь стокъ воздуха сверху долины.

3. вѣтры преобладаютъ болѣе осенью въ Западной Сибири, чѣмъ 
зимой, и въ это время теплый, влажный воздухъ чаще доходите до нея, 
чаще и циклоны.

Область Енисея по климату переходная отъ Восточной къ Запад
ной Сибири. Въ Енисейскѣ сдѣланы превосходный наблюденія (г. Марк-
сомъ). Здѣсь зимой уже преобладаютъ затишья (24°/0 всѣхъ наблюденій 
надъ вѣтрами), а затѣмъ Е. и SW. (по 15°/0). Еще болѣе это преобла- 
даніе въ декабрѣ и январѣ. мѣсяцахъ болѣе холодныхъ чѣмъ февраль; 
въ эти мѣсяцы затишье простирается до 26°/0 всѣхъ наблюденій. Е . и 
SW. одинаково часты зимой, но послѣдній почти вдвое сильнѣе, такъ 
что по количеству воздуха движеніе съ ЮЗ. преобладаете еще въ Ени
с е й с к . Различіе съ условіями внутреннихъ частей Восточной Сибири 
видны и въ томъ, что зимой нерѣдки циклоны, и давленіе, приведенное 
къ уровню моря, иногда понижается до 738 мм. Лѣтомъ, какъ видно 
изъ таблицы, затишье рѣже, и преобладаютъ NW, особенно много ихъ 
бываетъ въ маѣ и іюнѣ (24°/о). Въ сентябрѣ и октябрѣ вѣтры скло
няются болѣе къ Югу (сентябрь SW . 15°/о, W. 19°/о), октябрь SW  19°/о 
W. 21°/о) и притомъ эти вѣтры и наиболѣе сильные.

Перехожу къ вліянію вѣтра на температуру. Такъ какъ затишье
бываетъ чаще утромъ и вечеромъ, чѣмъ среди дня, и разныя направленія 
вѣтра гоже могутъ быть не въ одинаковой пропорціи въ разные часы,



то я взялъ отклоненіе температуры отъ средней за данный часъ. ІІо- 
добньгмъ же образомъ вычислена таблица для Красноярска.

Енисейск*, 4 года 1876— 79. Декабрь и январь. (Безъ знака выше 
средней—ниже. Въ скобкахъ поставлены цифры, если менѣе 20-т 
блюденій).

-ти на-

Отклоненія отъ среднихъ температурь

N NE Е SE S SW W NW Тихо.

Сильные. (9,5 ) (3,9 ) 3,5 7,5 10,8 9,8 7,з (6,8 ) : —

Слабые.......................... - 6 ,8 0,4 -0 ,1 0,7 5,6 2,з 0,з —3,9 —

Общая средняя. . ■ —4,7 1,1 1,3 3,9 7,9 5,5 2,8 — 1,5 —8,1)

Красноярскъ, зима 1870— 71. Среднія температуры. (Пропущены 
цифры для вѣтровъ дувшихъ менѣе 3 разъ въ мѣсяцъ. Очень слабые 
вѣтры причислены къ затишью).

Сред
няя, NE Е S SW 1

SW
W NW Тихо.

слаб. средн. сидьн.

Декабрь . . -2 4 ,6 _ —
1

-1 7 ,7  1 —19,5 -1 8 ,2 -1 2 ,4 -3 1 ,5 —20,о —33,2

Я нварь. . . - 2 0 , і —24,6 -2 3 ,9 - —17,4 5 — 18,9 - 1 7 , і -1 0 ,1 —21,5 — -2 5 ,1

Февраль • • - 15,5 —18,в — — 12,7 —17,0 i—16,в -1 9 ,і — 9,8 — 14,9 — -1 2 ,5

Въ Енисейскѣ всѣ сильные вѣтры имѣли температуру выше сред
ней и притомъ не менѣе 3,5. Изъ слабыхъ вѣтровъ лишь S и SW зна
чительно теплѣе средней. При затишьѣ значительно холоднѣе, чѣмъ при 
какомъ либо вѣтрѣ. Отсюда видно, что здѣсь уже рѣіпительно преобла- 
даетъ охлажденіе на мѣстѣ, при антициклонахъ, ясномъ небѣ и за- 
тишьѣ. Сильные вѣтры не благопріятны для подобнаго охлажденія. N14. 
и Е. менѣе холодны, чѣмъ N и NW, хотя первые дуютъ изъ самой хо
лодной части Сибири: причину нужно видѣть въ томъ, что первые являются 
нисходящими вѣграми, такъ какъ на В. отъ Енисейска горы. Направ- 
леніе N. и NW. совпадаеть съ направленіемъ вверхъ по долинѣ и по
этому вѣтры изъ этихъ направленій могутъ быть холоднѣе Въ Красноярскѣ 
тоже сильные морозы въ декабрѣ и январѣ бываютъ при затишьѣ, а 
рѣгаительно преобладающее SW. приносятъ различную температуру, смотря 
по силѣ.

Такимъ же образомъ, какъ для Красноярска и Енисейска, я вы- 
числилъ и таблицу для Лугани.

29КЛИМАТЫ ЗЕМНАГО Ш АР А.
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Луганъ. Вліяніе вѣтровъ на температуру. Зима, 8 часовъ вечера. 
Отклоненія отъ среднихъ температуръ, (безъ знака выше средней, со 
зпакомъ — ниже средней):

N NE Е SE 1
1

S SW W NW Тихо,

Ясные дпп.................. —6,6 —8,о —3,в 5,6 7,8 —3,0 -3 ,2 -9 ,1
Пасмурные дпп. 0,6 0,і 3,о 5,з 8,з 6,3 3,5 2,i 3,5
Общая средняя.

«
—3,з -2 ,9 0,8 5,з 7,9 6,5 0,8 —0,8 -3 ,2

И здѣсь при затишьѣ также холодно, какъ при самыхъ холодныхъ 
в ѣ тр ах ъ ^  и NE, а въ ясные дни даже холодпѣе. ІІасмурпые дни даютъ тем
пературу выше средней, даже при N и N E , а при затишьѣ даже го
раздо выше. Замѣчательна температура выше средней при Е. и SE. и то, 
что при лослѣднихъ не было ясной погоды.

Это обстоятельство бросаетъ свѣтъ па характеръ восточныхъ вѣт- 
ровъ, преобладающихъ въ Южной Россіи зимой. Это отнюдь не „по
лярное теченіе" и частью даже довольно теплые вѣтры. То, что мы знаемъ 
о двпженіи циклоновъ зимой по Россіи объясняетъ подобный характеръ 
SE. и отчасти Е . Эти циклоны чаще всего направляются съ 3. па В. 
и затѣыъ поворачиваютъ на гогъ. При этомъ не только SE., по и Е . 
являются южными вѣтрами, отклоненными отъ своего направлепія. Когда 
Е. не является спутпикомъ передней части циклона, онъ должепъ быть 
скорѣе холоднымъ вѣтромъ, такъ какъ температура зимы быстро пони
жается къ В. отъ Лугапи. Подобные случаи бываютъ, но первое бы
ваетъ чаще.

Въ таблицѣ, помѣщенной ниже, такимъ же характеромъ отли
чаются В. вѣтры зимой и въ Оренбургѣ. Въ эту таблицу я включплъ, 
кромѣ нѣсколькпхъ мѣстъ въ Россіи, еще Гаммерфестъ, въ Сѣвериой 
Норвегіи, и Упсалу ł), въ Швеціи.

Лѣтомъ вездѣ 3. вѣтры оказываются холоднѣе В., что зависитъ не 
только отъ тото, что внутри материка нѣсколько геплѣе, но отъ облач
ности и влажности при 3. вѣтрахъ, мѣшающихъ нагрѣванію земли 
солпцемъ.

Зимой, въ Гаммерфестѣ и Архангельскѣ В. вѣтры холодпѣе всѣхъ 
другихъ— въ этомъ видно вліяніе материка. Затѣмъ замѣтно также, что 
въ Южной Россіи и Западной Сибири температура вѣтровъ далеко не 
соотвѣтствуетъ положенію изотермъ. Причина, почему В. и ЮВ. являются 
сравнительно теплыми уже указана, и 10. также чаще бываетъ въ пе
редней части циклона, и отъ того очень тепелъ. Наиболѣе холодные

ł ) Hann, Windę der nordl. Hemispbare.
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вѣтры также не соотвѣтствуютъ положенію изотермъ: онъ вездѣ или 
почти вездѣ находится влѣво отъ нормали, проведенной отъ ближайшей, 
болѣе холодной изотермы. Это обстоятельство указываете на то, что самые 
холодные вѣтры бываютъ при прохожденіи циклоновъ къ югу отъ мѣстъ 
наблюденія, при поворачиваніи вѣгра отъ В. чрезъ С. къ 3. При этомъ
С. вѣтеръ является отклоненнымъ СВ. Въ слѣдующей таблицѣ А  озна
чаете направленіе самаго холоднаго вѣтра зимой, .В. направленіе нор
мали къ ближайшей, болѣе холодной изотермѣ.

Парижъ . 
Гамбургъ . 
Петербургъ 
Гаммерфестъ 
Архангельскъ 
Кострома . 
Москва . .
Оренбургъ . 
Тобольскъ .

А .

NE
E N E
NE
ESE
EN E

N
NNE
ENE

N

В.
Е
Е

EN E
SE

ESE
NE
NE

NNE
NE

Все, что касается до суточнаго періода силы вѣтра пріобрѣтается 
теперь большое значеніе. Даю извлечете изъ моей статьи „результаты 
наблюденій надъ силой вѣтра въ Россіи“ помѣценной въ Извѣстіяхъ 
И. Р. Геогр. Общ. за 1883 г. Въ подлинникѣ даны среднія за каждый 
мѣсяцъ, здѣсь они соединены у меня въ 4 группы, точно также я сое
динить близкія мѣста, для того, чтобъ по возможности сократить таблицу.

Въ таблицѣ графа а даетъ среднія изъ наблюденій въ 1 ч. вечера, 
т. е. для часа, близко совпадающаго со временемъ наибольшей силы 
вѣтра (кромѣ мѣстъ, близкихъ къ морю), а графа Ь, среднія 7 ч. утра 
и 9 ч. вечера, когда сила вѣтра близка къ наименьшей (см. гл. 16).

Скорость вѣтра. Метры въ секунду.

Ноябрь
но

февраль.

Мартъ
и

апрѣль.

Май
по

августъ.

Сентябрь
и

октябрь.

а Ъ а Ъ а ъ а Ь

Архангельскъ и Кемь......................... 5,і 5,о 5,9 4,5 5.4 3,5 5,8 4,4
Петрозаводскъ и Сермакса . . . 6,і 5,7 6,5 5,2 6,4 4,5 6,5 5,2
Гогландскій маякъ (Финскій за- 

л и в ъ )..................................... .... 6,0 5,9 5,4 5,1 4,5 4,5 6,0 6.0
П етербургъ......................................... 4,9 4,5 5,1 4,і 4,9 3,9 5,1 4,2
Ржевъ и Москва................................. 4,з 3,9 4,5 3,і 4,3 2,5 4,6 2,8
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Ноябрь
по

февраль.

Мартъ
и

апрѣдь.

Май
ПО

августъ.

Сентябрь
и

октябрь.

а ъ а Ъ а ъ а Ъ

С. Гулынки (Рязанск. губ.) . . . . 5,0 4,в 5,4 4,2 5,і 3,1 5,о 3,і
Пинскъ и К і е в ъ ................................... 4,9 4,1 5,о 4,1 4,5 2,8 4,4 2,9
С. Городище (Кіев. губ.) и Кшпиневъ 3,7 2,5 4,8 2,7 4,і 1,8 3,5 1,7
Николаевъ ........................................... 5,8 4,4 7,1 4,8 5,з 3,5 4,8 2,6
Т арханкутскій маякъ СЗ. бер. К-рыма 6,7 6,6 6,3 5,5 5,і 4,і 6,0 5,2
Севастополь ........................................... 4,6 3,7 5,5 3,з 4,9 1,4 4,7 1,9

Л угань........................................................ 5,9 4,4 6,4 4,3 6,5 2,5 7,1 2,7

Ставрополь............................................... 2,5 1,5 3,0 1,7 2,8 1,3 2,6 1,1
Астрахань и Гурьевъ................. ....  . 5,2 3,9 6,2 4,о 5,3 3,0 5,6 2,9
К азань и С иы бнрскъ .......................... 3,2 2,9 3,9 3,о 3,з 1,9 3,5 2,4
Богословевъ и Златоустовъ і 3,5 2,7 4,5 2,6 5,о 2,2- 4,5 2,7'

i іт U d i Л о
Е к а т е р и н б у р г ъ ......................1 4,3 3,8 5,4 3,і 5,4 2,3 5,5 3,8
Барнаулъ и Салаиръ (Сѣв. Алтай) 3,2 2,8 4,4 2,8 3,8 1,7 3,9 2,3
Е ни сей скъ ................................................ 2,5 2,0 3,в 2,8 3,8 2,1 3,7 2,4
Туруханскъ ........................................... 4,8 4,о 5,2 4,1 3,6 2,9 4,1 2,5

Таблица показываетъ, что на сѣверѣ Россіи, приблизительно до 
50° и особенно до 55° отъ ноября до февраля почти нѣтъ разности въ 
силѣ вѣтра днемъ съ наблюдаемой утромъ и вечеромъ. Эта разность 
сильно возрастаетъ въ мартѣ и апрѣлѣ, увеличивается еще съ мая по 
августъ и убываетъ въ сентябрѣ и октябрѣ. Впрочемъ, въ южной Россіи 
она почти не уменьшается сравнительно съ лѣтомъ, причину нужно 
искать въ томъ, что въ эти мѣсяцы господствуютъ антициклоны съ яснымъ 
небомъ, причемъ усиленіе вѣтра среди дня должно наблюдаться. Вообще 
это явленіе находится въ болывомъ соотвѣтствіи съ облачностью, при
чина указана въ гл. 16. Въ сѣверной и средней Россіи, гдѣ и лѣтомъ 
облачность болѣе, чѣмъ въ южной, усиленіе вѣтра среди дня не такъ 
замѣтно. Оно кромѣ того, менѣе всего замѣтно на островахъ (Гогландскій 
маякъ) и мысахъ (Тарханкускій маякъ) и притомъ по двумъ причи- 
намъ: 1) меньшему нагрѣванію почвы и воздуха среди дня, слѣдова- 
тельно, менѣе благопріятнымъ условіямъ для восходящаго тока и 2) тому, 
что морской вѣтеръ достигаетъ наибольшей силы не въ 1, а въ 4 или 
5 часовъ вечера.

Интересно сравнить два близкіе мѣста, оба приморскіе, Тархан- 
кутскій маякъ и Севастополь: во второмъ усиленіе вѣтра среди дня очень 
замѣтно. Нужно приписать это тому, что Севастополь лежитъ въ глу- 
бинѣ бухты, очень развѣтвленной и окруженной высокими скалистыми
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холмами. Это даетъ благопріятныя условія для усиленія вѣтра среди дня. 
Я уже привелъ подобный же случай острова Вознесенья (гл. 16).

Сравненіе Енисейска и Туруханска показываетъ какъ болѣе вы
сокая широта вліяетъ и въ этнхъ отдаленныхъ странахъ на умепыпеніе 
разности между срединой дня и утромъ и вечеромъ.

Цифры предъидущей таблицы основаны на наблюденіяхъ 5-ти лѣтъ 
(для нѣкоторыхъ мѣстъ даже менѣе) это и грубость способа наблюденій 
конечно не позволяютъ вдаваться въ болынія подробности. Нѣтъ при
чины сомнѣваться въ томъ, что общія черты, указанный выше, пе измѣ- 
пятся и болѣе продолжительными и точными наблюденіями.

Нельзя еще пе замѣтить, если исключить мѣсто по берегу моря и 
большихъ озеръ (Петротаводскъ, Сермакса), что въ сѣверной Россіи и 
Сибпрп, болѣе лѣсистыхъ, сила вѣтра вообще меньше, чѣмъ въ южной, 
степной Россіп.

Относительно силы вѣтра, выведенной изъ трехъ наблюденій за- 
ыѣчу, что она во всей Европейской Россіи болѣе въ холодные мѣсяцы 
съ ноября по мартъ, причемъ па сѣверѣ вѣтеръ сильнѣе въ первый и 
послѣдній изъ этихъ мѣсяцсвъ, а на югѣ въ декабрѣ и мартѣ. Можно 
сказать, что сила вѣтра въ мартѣ возрастаетъ по направленію къ югу, 
особенно она замѣтна въ средпемъ Закавказьѣ. Думаю, что это явленіе 
можно объяснить такъ: 1) изобары размѣщены еще значительно тѣснѣе, 
чѣмъ лѣтомъ, особенно па югѣ Россіи и циклоны довольно часты; 
2) солнце уже довольно высоко въ полдень и способно вызывать значи
тельные восходящіе токи. 3) Разности температуръ значительны, такъ 
какъ мѣстами еще сохраняется снѣгъ и ледъ (папримѣръ на Азовскомъ 
морѣ) другіе уже сильно нагрѣты.

Наимепыней силы вѣтеръ достигаетъ въ Россіи лѣтомъ, на сѣверѣ 
скорѣе въ іюлѣ и августѣ, на югѣ въ іюнѣ.

На Уралѣ замѣтпо уже умепынепіе силы вѣтра зимой, свойственное 
Сибири, и увеличеніе весной и осенью, а лѣтомъ ослабленіе, но нѣсколько 
меньше чѣмъ зимой. Еще рѣзче это оказывается въ Енисейскѣ, гдѣ въ де- 
кабрѣ и январѣ вѣтры гораздо слабѣе чѣмъ въ другіе мѣсяцы (выше уже 
замѣчено, какъ часто затишье въ эти мѣсяцы) въ маѣ и октябрѣ ona всего 
болѣе, а въ іюлѣ и августѣ менѣе чѣмъ въ остальные болѣе теплые мѣ- 
сяцы года.

О пѣкоторыхъ вѣтрахъ, имѣющихъ значеніе для отдѣльныхъ мѣст- 
постей Россіи, будетъ еще упомянуто въ слѣдующихъ гдавахъ.
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Г л а в а  32.

Температура воздуха въ Европейской Россіи и Западной 
Сибири.

Температура воздуха въ Россіи лучше изслѣдовапа, чѣмъ другіе клима- 
тпческіе элементы. Уже въ вышедшей въ 1857 году кпнгѣ Веселовскаго 
„о климатѣ Россіи“ находятся средпія за довольно большое число мѣстъ, 
теперь конечно число это увеличилось, такъ что въ таблицу, помѣщепную въ 
концѣ книги, вошла лишь не очень большая часть существующего матеріала.

Было бы однако невѣрно заключить изъ этого, что распредѣленіе 
температуры въ Россіи хорошо извѣстно; это потому, что далее и въ 
Европейской Россіп есть болынія пространства, гдѣ совсѣмъ пе сдѣлапо 
наблюдений, по крайней мѣрѣ хотя бы за одинъ годъ, напримѣръ, во всемъ 
обпшрномъ бассейнѣ Печоры, пли во всей западной части Архангельской 
губерніи (за псклгоченіемъ 2 мѣстъ, близкихъ къ берегу, Кемп и Колы), но 
п тамъ, гдѣ число станцій довольно велико, качество матсріала далеко пе 
соответствуете его количеству.

Можно посовѣтовать просмотреть обширный трудъ г. Абельса '), 
чтобъ убѣдиться въ справедливости сказанпаго. Въ послѣднее время каче
ство наблюденій стало пѣсколько лучше, хотя далеко не настолько, какъ 
было бы желательно, но эти наблюдепія были недолговременны, и притомъ 
вглядъ па карты, прилагаемый къ „Лѣтописямъ Главной Физической 
Обсерваторий показываетъ очень странное размѣщеніе стапцій. Онѣ до
вольно тѣсно размѣщены па берегахъ Балтійскаго моря и близь ихъ отъ 
Петербурга до Либавы, довольно много ихъ и па югѣ, около Чернаго моря, 
но большія пространства совсѣмъ лишены ихъ, и притомъ петолысо тундры 
сѣвера и пустышшя степи дальняго юго-востока, а между прочемъ на 
ирострапствѣ отъ 50— 60° с. ш. и 301/ 2— З8 У20 в. д. показана лишь одна 
стапція—Москва. Это пространство заключаете всѣ или большую часть 
губерпій Тверской, Новгородской, Ярославской, Московской, Тульской, 
Орловской, Курской, Полтавской, Черниговской и Смоленской, т. е. про
странство, въ которое входятъ самыя промышлешшя мѣстности Россіи и 
самая населенная часть черноземной полосы.

Кромѣ недостатка паблюденій въ самыхъ населешшхъ частяхъ Россіи, 
система, принятая у насъ, мѣшаетъ получить попятіе о нѣкоторыхъ, очень 
существенныхъ условіяхъ распредѣлепія температуры, напрпмѣръ, о ея 
колебаніяхъ. Даже и теперь, на болыиинствѣ станцій наблюденія дѣлаются

<) Въ прибавленіи къ 3-й части книги Г. И. Вильда „Температура, воздуха въ Росій- 
ской Имперіи*.
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по три раза въ день, въ 7 часовъ утра, 1 и 9 часовъ вечера. Наблюденія 
но минимумъ-термометру если и дѣлаются кое-гдѣ, то не печатаются1), и 
потому за мѣсяцы съ Марта по Сентябрь нельзя получить сколько-нибудь 
вѣрнаго понятія о наименьшихъ температурахъ мѣсяцевъ, такъ какъ онѣ 
бываютъ обыкновенно рано утромъ. То же обстоятельство мѣшаетъ полу
чить вѣрное понятіе о весеннихъ и осеннихъ морозахъ. Для мѣсяцевъ съ 
Октября по Февраль принятые въ Россіи часы наблюденій болѣе целе
сообразны, точно также и наибольшая температуры обыкновенно не очень 
отдаляются отъ наблюдаемыхъ въ 1 часъ дня.

Кромѣ замѣченнаго выше, слѣдуетъ обратить внимаяіе на то, что на 
крайнихъ температурахъ очень сильно отражается вліяніе большей или мень
шей высоты термометра надъ почвой и вообще его установки. Еще въ 
1881 году, мы встрѣчаемъ напримѣръ въ Вильнѣ установку термометра 
на 20,6 метра отъ почвы, а въ Енисейскѣ на 1,з метра. Какъ замѣ- 
чено въ гл. 14, чѣмъ ближе къ почвѣ установленъ термометръ, тѣмъ 
болѣе колебанія температуры. Въ гл. 15 объяснено вліяніе топографи- 
ческихъ условій.

Есть еще обстоятельство, имѣющее вліяніе на температуры и при- 
томъ нетолько на крайнія но и на среднія: въ городахъ она бываетъ 
выше, чѣмъ внѣ городовъ. Въ Россіи это обстоятельство не такъ вредно 
отзывается на наблюденіяхъ, какъ въ Западной Евронѣ, такъ какъ боль- 
шихъ городовъ у насъ мало, но пренебрегать имъ нельзя. Города имѣ- 
ютъ, до нѣкоторой степени, свою искусственную атмосферу.

Зимой дѣйствуетъ ослабленіе лучеиспусканія, особенно если крыши 
освобождаются отъ снѣга, а теплота извнутри зданія, сообщается 
воздуху чрезъ стѣны и особенно окна. Понятно, что чѣмъ холоднѣе воз
духъ, чѣмъ слабѣе вѣтеръ и чѣмъ лучше зданія проводятъ тепло, тѣмъ 
болѣе эти условія могутъ имѣть вліяніе на температуру воздуха внутри 
городовъ и создать тамъ искусственно-теплый воздухъ.

Лѣтомъ вліяніе городовъ еще болѣе. Кому не случалось, возвраща
ясь вечеромъ въ городъ, встрѣчать замѣтную разность температуры. Дѣло 
въ томъ, что въ городахъ солнечные лучи падаютъ на желѣзныя крыши, 
на каменяыя или деревянный стѣны и на каменную мостовую, вмѣсто 
того, чтобъ падать на листья растеній, какъ внѣ города. Въ первомъ 
случаѣ испареніе не умѣряетъ жара, какъ во второмъ. Ночью лучеиспуска- 
яіе внѣ города гораздо сильнѣе, вслѣдствіе большей излучающей поверх
ности растеній.

Слѣдующая таблица даетъ понятіе о томъ, каковы различія темпера
туры и влажности воздуха въ городѣ и внѣ города.

По поводу первыхъ двухъ мѣстъ, Константиновскаго Института въ

') Кромѣ наблюденій въ ІІегербургѣ и Павловсвѣ.
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Москвѣ и Петровской Академіи вблизи города замѣчу, что здѣсь условія 
довольно благопріятны для сравненія, вслѣдствіе близости обоихъ мѣсгь, 
ихъ почти одинаковой высоты н. у. м. и высоты термометровъ надъ ночвой. 
Петербурга и ГІавловскъ уже не такъ удобно сравнивать, потому что 
они болѣе отдалены, и нритомъ наблюденія въ первомъ производятся 
близь Невы и очень недалеко отъ Невскаго взморья, т. е. обширной 
поверхности воды.

Сравненіе наблюденій въ городѣ и внѣ города ').

Аіірѣдь.

t 6)

Май. Іюнь.

I е' 
1 е

Іш ь . ii „7™  і Сентябрь. 7 7густъ тябрь. . ЛГ II « Р4 і Л
_  1-------------------- Р 4  |; 4 0  I Р чл| I I 'О I оЗ !І оЗе' , i е 5 I я ! иі   £  1 « ! «е е К  . К  і з?

08 н,і CL|<d :і л«< ,:S

9 ч. вечера.
средпяя изъ 

7 у., 1 в. и 
9 вечера. ■

Москва Константиновскій Межевой Институтъ 2) и Петровская Академія -,) 
2 в. къ с. отъ Москвы.

- 8 І 1,5 - 7 !  1 ,і - 3 1,3 — 7 1,2 - 5 1,8 — 4 1,о — 5 — — : —

—3 0,7 - 3  0,7 —  1 0,2 - 4 0,5 - 3 і 0,7 - 3 0,6 - 3  0.5 .0,1 0,5 О .і j;(0,5

Петербурге, Главная Физическая Обсерваторія 4) и Павдовскъ °) 30 в. 
къ ю. отъ Петербурга.

7 ч- утра . • 0,2 — 2 — 0,8 —1) 0,і —1, 0,5 -4 І 1,2 — 5; м —5 1,4 — 4| — i — !

1 ч. вечера . - 0 ,6 4, -0 ,7 3!- 0 ,4 1 -  O.i 0.0,3 - 2 —0,3 0 0,2 і— 2 — j —

9 ч. вечера . 1,1 —4 0,8 —б; 1,8 - 4і
1,8 —7 0,9 —8 2,4 - 9 1,6 |- 5 : — j —

Средняя • • • 0,2 - 2 -О д — 1 0,4 - l i 0,6 —4
1
0,8

н
1,3 —5 1,і 1 -4 0,8 i.0,6

Вотъ вкратцѣ результаты сравненій.
Въ Москвѣ и около нея въ городѣ температура выше во всѣ мѣ- 

сяцы, средняя мѣсячная отъ 0,2 до 0,7, въ 9 часовъ вечера въ мѣсяцы съ 
Апрѣля по Октябрь болѣе чѣмъ на 1°. ІІослѣднее зависитъ отъ того, что 
нослѣ захожденія солнца поверхность растеній, не сильно нагрѣтая и

ч
<7 Петербурге и П авловскъ-4 года, 1878-81 ; Константиновскій Институтъ и Петров

ская Академія—2 года, 1880—81.
■jj Высота н. у. м. 136 mt., термометра надъ землей 3,2 rat.
3j » > 165 » > * * 8,5 »

* » 6 > » » ь 3,2 *
sj ,  » 40 > » » » 2,4 »
6) Средняя температура. Цифры безъ знака показываютъ, что она выше въ ГІетербургѣ, 

чѣмъ въ Павловскѣ, и въ Москвѣ чѣмъ въ Петровской Академіи, со знакомъ - обратно.
7) Относительная сырость. Цифры безъ знака показываютъ, что влажность болѣе въ 

Петербург)., чѣмъ въ Павловскѣ, и въ Москвѣ—чѣиъ въ Петровской Академіи. Со знакомь— 

обратно.
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днемъ (вслѣдствіе испаренія) сразу теряеть много тепла, а въ городѣ 
зданія, сильно нагрѣтыя днемъ, далеко не сразу теряютъ свою высокую 
температуру^ оттого и воздухъ около нихъ долго остается теплымъ. Въ 
данномъ случаѣ разность между температурой въ город! и внѣ его да
леко не такъ велика, какъ она можетъ быть въ другихъ случаяхъ, потому 
что наблюденія въ Константиновскомъ Ипститутѣ дѣлались въ обшириомъ 
саду, причемъ клѣтка съ термометромъ была установлена на пруду. 
Слѣдовательно, здѣсь вблизи термометра не было сильно нагрѣтыхъ 
стѣпъ н т. д.

Влажность въ городѣ была менѣе во всѣ 7 теплыхъ мѣсяцевъ, и 
это несмотря на сосѣдство пруда.

Разность температуры между Петербургомъ и ГІавловскомъ не 
остается постоянною въ теплые мѣсяды года: въ Апрѣлѣ и Маѣ она 
ничтожна, а въ Сентябрѣ возрастаетъ до 1,з. Она особенно велика въ 
9 часовъ вечера, а среди дня, особенно въ Апрѣлѣ и Маѣ, ІІавловскъ 
даже тсплѣе. Относительная сырость также вообще менѣе въ Петербургѣ, 
особенно вечеромъ, а въ 1 часъ дня съ Апрѣля по Іюпь она пѣсколько 
менѣе въ Иавловскѣ.

Если вспомнить, въ какомъ положепіп находятся об! стандіп, то 
легко объяснить нѣкоторыя исключепія изъ общаго правила, что въ го
род! обыкновенно теплѣе, чѣмъ внѣ города.

Главная Физическая Обсерваторія находится на краю города, въ 
мѣстности не тѣсио застроенной, затѣмъ она вблизи Невы, воды которой, 
вытекая изъ очень холоднаго Ладожскаго озера, петолько весной, по и 
лѣтомъ значительно холодпѣе воздуха. Затѣмъ лѣтомъ, среди дня, обыкно
венно дуетъ западный вѣтеръ, приносящій холодный и влажный воздухъ 
съ Фипскаго залива. Ііавловскъ находится въ 30 верстахъ къ югу, въ 
условіяхъ гораздо болѣе материковыхъ, чѣмъ Петербургъ и особенно его 
западная окраина (гдѣ Главная Физическая Обсерваторія). Если несмотря 
на то, въ Навловскѣ лѣто все-таки холоднѣе и влажнѣе, то это доказы
ваете каково вліяніе полояіенія въ городѣ на возвышеніе температуры и 
уменыпеніе относительной сырости.

Осенью разность между Петербургомъ и Павловскомъ настолько 
велика, что не можете быть приписана одному городу, а большое коли- 
ство воды должно увеличивать температуру въ Петербург!, гдѣ въ Маѣ 
она охлаждается еще проходящимъ по ЬІевѣ Ладожскимъ льдомъ.

Даю еще сравненіе наблюденій въ Вѣнѣ и въ предмѣстьяхъ Дёб- 
лингъ (Hobe W arte) ')  и въ Калькуттѣ и иредмѣстьѣ Алипуръ 2). Здѣсь 
какъ и въ таблицахъ, приведенныхъ прежде, цифры безъ знака означаютъ, 
что въ город! тепл!е.

*) Zeit, Met. XIV, 442.
*) Zeit. Met. XVI, 210.
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Главные результаты: въ Вѣнѣ средвія температуры постоянно выше 
въ городѣ, за годъ на 0,55; всего менѣе въ Январѣ: 0,2, всего болѣе въ 
Іюнѣ и Іюлѣ: 0 ,9. Здѣсь и разстояніе между станціями менѣе, и ни одна 
изъ нихъ не находится вблизи такого болынаго водоема, какъ Главная 
Физическая Обсерваторія въ Петербургѣ. Вслѣдствіе этого, начиная съ 
Августа, разность уменьшается, въ Сентябрѣ она всего 0,6- Разность су- 
точныхъ наименынихъ за годъ 0,7, съ Мая по Августъ болѣе 1,о, въ Іюлѣ 
далее 1,8, разность наиболынихъ съ Мая по Іюль 0,9.

Въ Калькуттѣ также среднія температуры выше въ городѣ на 1 ,з 
въ средней за годъ, но но мѣсяцамъ распредѣленіе иное, чѣмъ въ Евронѣ, 
именно она всего болѣе въ сухіе мѣсяцы Февраль и Мартъ: 1,6, затѣмъ 
гораздо менѣе въ дождливое время года (въ Августѣ 0,б) и опять возра- 
стаетъ къ Декабрю. Разность суточныхъ наименыпихъ за годъ 1,7, въ 
Февралѣ она 2,6, а въ Августѣ всего 0,9. Разность наиболынихъ гораздо 
менѣе, а въ Анрѣлѣ и Маѣ они даже выше въ Алппурѣ. Это можно объ
яснить тѣмъ, что къ концу сухаго времени года внѣ городовъ раститель
ность почти совсѣмъ замираетъ, слѣдовательно, нѣтъ или почти нѣтъ 
испаренія съ поверхности листьевъ.

Температура и влажность лѣта въ Вѣнѣ довольно близко нодходитъ 
къ наблюдаемой въ значительной части средней Россіи, а далѣе на югъ 
и востокъ разность температуры въ городѣ и внѣ города вѣроятно еще 
болѣе и уже приближаются къ еаблюдаемымъ въ Калькуттѣ, а если 
термометръ дурно установленъ, то температура въ городѣ можетъ еще 
болѣе разниться отъ наблюдаемой внѣ города, и, конечно, нослѣднюю 
нужно считать нормальною для данной мѣстности. Насколько было воз
можно, я старался принять въ разечетъ эти условія, и при проведеніи 
изотермъ я давалъ преимущество наблюденіямъ, сдѣланпымъ внѣ городовъ.

Мнѣ казалось полезнымъ откровенно высказаться относительно досто
верности и полноты данныхъ о температурѣ воздуха въ Россіи, для того 
чтобъ показать, какъ много еще остается сдѣлать для изученія климата 
Россіи, удовлетворяющаго самымъ скромнымъ требованіямъ, какъ нужны 
еще усилія правительства, общества и отдѣльныхъ лицъ.

Европейская Россія — равнина, въ которой лишь немногіе пункты 
къ западу отъ Урала и къ сѣверу отъ Крымскихъ горъ достигаютъ 300 
метровъ н. у. м. Лишь на ЮЗ. Царства ІІольскаго и па СЗ. Архан
гельской губерніи есть настоящія горы, но первая мѣстность по кли
мату нринадлежитъ уже къ Средней Европѣ (см. гл. 29), а вторая— къ 
дальнему Сѣверу.

Вслѣдствіе равниннаго характера мѣстности и малой высоты у насъ 
отсутствуютъ рѣзкія различія близкихъ мѣстъ, общія черты климата вы- 
стунаютъ яспѣе, частности нѣсколько сглаживаются. Это конечно облег- 
чаетъ изученіе климата Россіи, требуя менѣе станцій на данномъ про-
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странствѣ, чѣмъ въ странахъ болѣе гористыхъ, напримѣръ въ Западной 
Европѣ или на Кавказѣ.

Въ гл. 28 и 29 я далъ предѣльныя величины среднихъ температуръ 
года, Января и Іюля и годовой амплитуды для климатовъ Средней и Сѣ- 
вѣро-Западной Европы и дальняго Сѣвера. Основнымъ признакомъ для 
разграничеиія первыхъ двухъ я призналъ годовую амплитуду и упомянулъ 
о томъ, что этотъ же признакъ считаю характернымъ для раздѣленія 
климата Средней Европы отъ климата Восточной, т. е. Европейской Россіи 
и сосѣднихъ странъ. Можно принять тотъ или другой размѣръ ампли
туды, но нельзя найти признака, болѣе характернаго для температуры 
Россіи сравнительно съ Западной Европой. Я принялъ нижней границей 
амплитуды для климата Россіи 28° для материковыхъ мѣстъ и 20° для 
мѣстъ у открытаго моря. Судя по этому признаку, западная часть Царства 
Польскаго принадлежишь къ Средней Евронѣ, а сѣверная Швеція до 60°, 
нѣкоторыя внутреннія части Норвегіи, затѣмъ Восточная Галиція, Буко
вина, Трансильванія, Венгрія, Румынія и Болгарія—-къ Россіи, гдѣ ампли
туда 23°. Амплитуда менѣе 23°  къ востоку отъ Вислы встрѣчается лишь 
на берегахъ Крыма и Балтійскаго моря, и лишь въ одной Ялтѣ она нѣ- 
сколько менѣе 20°.

За верхній предѣлъ годовой амплитуды въ климатѣ Европейской 
Россіи нужно принять 35°. Изъ всѣхъ станцій, гдѣ есть продолжитель- 
ныя наблюденія, лишь Оренбургъ имѣетъ амплитуду болѣе 35°, а изъ 
всѣхъ за Уральскими горами лишь Екатеринбургъ и Златоустовъ —  нѣ- 
сколько менѣе.

Если годовая амплитуда даетъ возможность разграничить климаты 
Европейской Россіи отъ климатовъ Средней Европы и Сибири, то для 
границы съ дальнимъ Сѣверомъ приму опять Іюльскую изотерму 12°, 
такимъ образомъ отдѣляется сѣверная часть Архангельской губерніи, какъ 
къ западу, такъ и къ востоку отъ Бѣлаго моря. Можно принять еще 
на Сѣверѣ границу средней годовой температуры — 2, такъ какъ съ нею 
вѣроятно совпадаетъ граница мерзлоты , т. е. постоянно замерзшей почвы 
на нѣкоторой глубинѣ.

Каковы должны быть границы на югъ? Думаю, что Январская изо
терма 0°. Къ югу отъ нея уже санный путь и замерзаніе рѣкъ зимой— 
эти характерные признаки русскаго климата, становятся явленіями болѣе 
или менѣе исключительными. Такимъ образомъ мы отдѣлимъ южную часть 
Крыма, т. е. нетолько южный берегъ, но и сѣверныя долины, далѣе 
граница пойдетъ по главному Кавказскому хребту до нѣкотораго раз- 
етоянія отъ Каспійскаго моря, приблизительно 42°. Какъ будетъ указано 
далѣе, Арало-Каспійскія степи существенно отличаются отъ остальной 
части Европейской Россіи по малому количеству осадковъ (дождя и снѣга) 
если исключить ихъ, то климатъ Европейской Россіи характеризуется:
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Годовой амплитудой отъ 23  до 35  (включая прибрежья Балтій- 
скаго моря отъ 20).

Средней годовой температурой отъ — 2 до 10.
Средней температурой Ію ля отъ 12 до 25.
Средней температурой Января отъ — 18 до 0.
Затѣмъ, какъ будетъ изложено въ гл. 34, преобладаніемъ лт пнихъ  

осадковъ за исключеніенъ немогихъ прибрежій Балтійскаго моря.
Далѣе снѣжнымъ покровомъ въ теченіи хотя части зимы и замерза- 

ніемъ прѣсныхъ водъ (то и другое на югѣ не каждый годъ).
Наконецъ возможностью воздѣлыванія колосовыхъ хлѣбовъ безъ 

искусственного орошенія (на сѣверѣ одного ячменя).
Климатъ Западной Сибири не отличается существенно отъ климата 

Европейской Россіи, и я буду его разсматривать вмѣстѣ. Уральскій хребетъ 
не составляетъ климатической границы. Относительно температуры можно 
выразиться такъ, что Западная Сибирь относится къ Европейской Россіи, 
какъ послѣдняя къ Средней Европѣ, т. е. съ запада на востокъ климатъ 
становится все болѣе материковымъ. Въ гл. 31 указано на то, что и въ 
направленіи вѣтровъ нѣтъ существенной разницы, и что сѣверная и сред
няя полоса ея сходны съ тѣми же широтами Европейской Россіи, а 
южная полоса имѣетъ нѣсколько иное направленіе вѣтра. Въ распре- 
дѣленіи осадковъ (дождя и снѣга) также большое сходство, и черты, за- 
мѣтныя въ Европейской Россіи, еще сильнѣе выступаютъ здѣсь.

Я уже замѣтилъ выше, что Арало-Каспійскія степи слѣдуетъ отдѣ- 
лить въ особую область но малому количеству дождей и сухости воздуха. 
Западную Сибирь можно слѣдовательно ограничить къ югу 50° с. ш. 
Отдѣляя, какъ и прежде, дальній Сѣверъ, гдѣ температура Іюля ниже 12°, 
получаю слѣдующіе яредѣлы для климата Западной Сибири: годовая 
амплитуда отъ 35 до 45.

Средняя годовая отъ — 12 до 4.
Средняя температура Января отъ — 16 до — 33.
Средняя гпемпература Ію ля отъ 12  до 24.
Годовая амплитуда въ Европѣ и Западной Сибири возрастаетъ отъ 

запада къ востоку, т. е. по мѣрѣ удаленія отъ Атлантическаго океана. 
Въ гл. 1 даны цифры, показывающія, что при прочихъ равныхъ условіяхъ 
въ высокихъ широтахъ годовая амплитуда должна быть болѣе, чѣмъ въ низ- 
кихъ. Поэтому можно было бы ожидать, что въ Европѣ подъ тѣмъ же мери- 
діаномъ она будетъ болѣе на сѣверѣ, чѣмъ на югѣ. Однако въ Западной 
Европѣ нерѣдко ветрѣчается обратное. Тамъ впрочемъ внутреннія моря 
и горы очень осложняютъ явленія, на русской равнинѣ они проще. 
Оказывается, что и у насъ встрѣчается то же самое.

Даю нѣсколько примѣровъ для мѣстъ, лежащихъ приблизительно на 
томъ же меридіанѣ.
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j Кемь............................
( Одесса ........................
( Вологодская ферма.

26д
26.3
29.4

2 I С. Замартынъ, Тамбовской губ. . . . 30,2
Л угань. . .
Устьеысольскъ 
К азань. .
Царицыпъ. . 
Астрахань. .

31.1
31,7
33,4
34.1 
32,6

Въ первомъ примѣрѣ взяты два мѣста, оба на берегу внутреннихъ 
морей, амплитуда приблизительно та же, хотя при нормальныхъ условіяхъ 
она должна бы быть болѣе въ Кеми.

Во второмъ примѣрѣ, амплитуда оказывается на 1‘/а° болѣе въ Лу- 
гани, т. е. на цѣлые 11° южнѣе Вологодской фермы и притомъ недалеко 
отъ Азовскаго моря.

Для третьяго примѣра мнѣ пришлось взять на сѣверѣ мѣсто подъ 
болѣе восточнымъ меридіаномъ, а все-таки тамъ амплитуда на 1 ° менѣе 
чѣмъ въ Астрахани, т. е. вблизи Каспійскаго моря.

Причина того, что амплитуда не только не убываетъ, но до нѣкото- 
рой широты даже увеличивается съ сѣвера на югъ, я вижу въ томъ же 
условіи, которое объясняетъ умепьпіеніе числа 3. и ЮЗ. вѣтровъ въ хо
лодные мѣсяцы года, съ сѣвера на югъ, именно въ томъ, что начиная 
съ 52°, а особенпно съ 50° къ западу отъ Россіи является все болѣе 
гориыхъ цѣпей, отдѣляющихъ ее отъ океана, отсюда и ослабленіе 3 . 
вѣтровъ и вообще болѣе материковый климатъ па югѣ Россіи, чѣмъ на 
сѣверѣ. Амплитуды становятся менѣе, т. е. разность между температу
рами лѣта и зимы уменьшается лишь къ югу отъ высокихъ горныхъ цѣпей, 
защищающихъ отъ холодныхъ вѣтровъ. т. е. на южномъ берегу Крыма 
и особенно въ Закавказьѣ. Но и здѣсь, даже на берегу Чернаго моря 
подъ защитой близкихъ горъ, какъ, напримѣръ, въ Сухумѣ, амплитуда 
врядъ ли менѣе, чѣмъ подъ 69— 70° на Мурманскомъ берегу.

Въ Западной Сибири и къ югу отъ нея еще менѣе можно держаться 
однихъ меридіановъ, по недостатку болыиаго числа хорошихъ паблюде- 
деній, но приходится довольствоваться близкими.

Петро-Александровскъ.............................34,9
Здѣсь, какъ и въ Европейской Россіи подъ широтами 50° и даже 

южнѣе, амплитѵда болѣе чѣмъ далѣе на сѣверъ, и даже подъ 4 1 '/2° 
лишь немного уменьшается.

Березовъ 
Долматовъ , 
Иргизъ . .
Казалинскъ
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Обращу вниманіе еще на одно обстоятельство: изъ всѣхъ обшир- 
ныхъ пространствъ вдали отъ моря и внѣ тропиковъ нигдѣ температура 
такъ медленно не убываетъ съ юга на сѣверъ, какъ въ Европейской 
Россіи, особенно къ С. отъ 50°, всего приблизительно 0 ° ,4 на 1° ши
роты, причемъ. размѣръ почти одипаковъ для лѣта и зимы и даже не
много менѣе зимой. Я улге ранѣе указывалъ на то (гл. 25), что восточ
ная часть Соединенныхъ Штатовъ рѣзко отличается отъ Европейской 
Россіи, тамъ, напротивъ, убываніе температуры къ сѣверу быстрѣе, чѣмъ 
гдѣ бы то ни было, гдѣ нѣтъ высокихъ горныхъ цѣпей но параллелямъ, 
тамъ же дана и причина этого— болѣе сѣверное направленіе вѣтра зи
мой, весной и осенью въ сѣверной части страны, чѣмъ въ южной.

Въ Европейской Россіи на сѣверѣ теплые вѣтры преобладаютъ зи
мой, въ средипѣ — гораздо менѣе, а къ югу уже преобладаютъ болѣе 
холодные восточпые, отсюда такое чрезвычайно медленное убываніе тем
пературы съ юга на сѣверъ зимой. Приближаясь къ Черному морю, 
условія измѣняются, это море замерзаетъ лишь па небольшое разстояніе 
у береговъ, вѣтры съ него зимой приносятъ теплый воздухъ, а они не- 
рѣдки, особенно въ декабрѣ; отсюда болѣе быстрое измѣненіе темпера
туры съ широтой на югѣ Россіи. Оно, копечно, еще быстрѣе въ Крыму, 
гдѣ горы защищаютъ южный берегъ отъ холодпыхъ вѣтровъ, открывая 
его вліянію Чернаго моря: зимой между Ялтой и Симферополемъ раз
ность температуры болѣе 4°, а разность широтъ менѣе V2°.

Въ Западной Сибири температура убываетъ быстрѣе съ юга на 
сѣверъ, но впрочемъ и здѣсь замѣчается болѣе быстрое измѣненіе къ 
югу отъ 48°, чѣмъ къ сѣверу. Причемъ замѣчательно, что при прибли
жены! къ Арало-Каспійскимъ стенямъ измѣнепія быстрѣе лѣтомъ, осенью 
и особенно весной чѣмъ зимой, весиа рапѣе открывается въ степи, гдѣ 
па даетъ мало снѣга и его таяніе не ноглощаетъ болыпаго количества тепла. 
Между Березовомъ и Иргизомъ разность на 1° широты 0,44 за январь, 
0 ,5і за іюль, 1,о за май, 0,61 за годъ. Зимой въ Европейской Россіи и 
Западной Сибири, какъ и въ Западной Европѣ температура также быстро 
и даже быстрѣе уменьшается съ запада на востокъ, какъ съ юга на 
сѣверъ, т. е. вліяніе материка важпѣе вліянія убывающей широты ').

Температура лѣта нѣсколько возрастаетъ отъ запада на востокъ, 
но это возрастаніе велико лишь на нѣсколько сотъ верстъ отъ океана, 
а далѣе идетъ очень медленно, причемъ разпыя условія нерѣдко далеко 
перевѣшиваютъ вліяпіе большаго или меныпаго отдаленія отъ океана. 
Вліяпіе лѣсовъ особенно сильно выступаетъ въ этомъ отношеніи, какъ 
видно изъ таблицъ, помѣщепныхъ въ гл. 41, по кромѣ того, есть и

) На ірадусъ долготы разность нѣскодько менѣе, тѣмъ на градусъ широты, но нужно 
вспомнить, что первые въ широт* 60° составляютъ половину послѣднихъ, такъ что на оди
наковое разстояніе температура убываетъ быстрѣе съ востока на западъ.
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другія условія. Отсюда не рѣдко то явленіе, что на одинаковой высотѣ 
н. у. м. мѣсто болѣе отдаленное отъ Атлантическаго океана имѣетъ бо- 
лѣе холодное лѣто, чѣмъ болѣе близкое къ нему.

Европейская Россія и Западная Сибирь — страны ровныя и здѣсь 
мы, слѣдовательно, мало встрѣчаемъ различіе температуръ, зависящихъ 
отъ высоты н. у. м. Горы встрѣчаются лишь на югѣ обѣихъ странъ 
(крымскія горы, Кавказъ, Алтай) и въ срединѣ между ними (Уралъ). 
Однако, есть сплошныя поднятія до 200 и 250 mt. н. у. м. По тому, что 
изложено въ гл. 18 видно, что зимой такія высоты будутъ имѣть температу
ру, очень мало различную отъ низменностей, еле подымающихся надъ 
уровнемъ моря, при прочихъ равныхъ условіяхъ, а что лѣтомъ различіе 
выступите рѣзче. (См. напр. табл. I, Курскъ). Мнѣ придется воротиться 
къ этому предмету, при описаніи нѣкоторыхъ мѣстностей Россш.

Какъ я уже ранѣе замѣтилъ по поводу Западной Европы, мнѣ и 
здѣсь приходится разсматривать климатъ дальняго Сѣвера, страны вні. 
нредѣловъ земледѣлія и лѣсовъ, вмѣстѣ съ болѣе теплыми климаіами. 
Начинаю съ этихъ сѣверныхъ странъ.

На островахъ къ сѣверу отъ ЕврОпы были произведены наблюде- 
нія, но, конечно, не продолжительным. Всего болѣе посчастливилось за
падному берегу Новой Земли, гдѣ на разстояніи менѣе широты,
сдѣланы наблюденія въ теченіи 5 зимъ, въ томъ числѣ 3 въ заливѣ 
Малыя Кармакулы и вблизи его, результаты послѣдней (1882 83) еще
неизвѣстны; далѣе есть наблюденія на ІОВ. и С. берегахъ Новой Земли 
и между послѣднимъ и землей Франца Іосифа (почти 2 года), и на 
ІІІпицбергенѣ и Медвѣжьемъ островѣ. Несмотря на высокую широту, 
зимы оказались далеко не такими холодными, какъ на берегахъ Восточ
ной Сибири и на Сѣверо-Американскомъ архипелагѣ подъ тѣми же ши
ротами. Дѣло въ томъ, что здѣсь видно вліяніе открытаго, не вполнѣ за- 
мерзающаго моря, а въ Восточной Сибири и на Сѣверо-Американскомъ 
архипелагѣ подобныя моря далеко. Кромѣ того, замѣтно пониженіе тем
пературы съ 3. на В. Такъ какъ температура очень измѣнчива, а на- 
блюденія были непродолжительны, то даю среднія за 5 мѣсяцевъ съ 
ноября по мартъ.

Средняя II а з в а н J с- Средняя
Широта. Долгота. температура.

75° 19° Медвѣжій островъ . . .  • • Ю-5
80° 16° Шпицбергенъ . . . .
71° 57° Губа Каменка, ЮВ. берегъ
7 2 '/2° 53° Малые Кармакулы . .
7 3 '/2° 55° Маточк. Ш аръ, Мелкая губ
76° 54° Бухта Тобизена, С. берегъ
79° 64° Между Новой землей и землей Франца-Іосифа .

I Зап. I 
Iберегъ

— 15,5
CĆ5 — 17,5
фсо — 15,3
§ — 15,0«о — 23.2
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Эта таблица даетъ довольно ясное понятіе о ходѣ температуръ и 
о возрастаніи зимняго холода по направленію къ востоку. При измѣн- 
чивости температуръ, даже и среднія изъ 5 мѣояцевъ могутъ сильно 
колебаться отъ одной зимы къ другой. Достаточно дать примѣръ для 
менѣе измѣнчиваго климата Петербурга, гдѣ въ 1881— 82 мѣсяцы съ 
ноября по мартъ имѣли среднюю температуру — 2, і , а въ 1808— 9 
— 11,3, т. е. на 9,2 холоднѣе.

Наблюденія. приведенныя выше, показали замѣчательную общую 
черту, именно болѣе высокую температуру января, чѣмъ декабря, фев
раля и марта, и приблизительно равную наблюдаемой въ ноябрѣ и 
апрѣлѣ. Въ слѣдующей таблицѣ А означаетъ среднія температуры на 
заиадномъ берегу Новой земли, В. ереднія изъ всѣхъ мѣстъ предъ- 
идущей таблицы, за исключеніемъ Медвѣжьяго острова, Губы Каменки 
и Занаднаго берега Новой земли, а С. средняя изъ А. и В.

Ноябрь. I Декабрь. Январь Февраль. Мартъ. Апрѣль.

А . . . -1 2 ,8  -1 7 ,о — 13,8 — 18,9 —15,9 —14,2
С . . —16,5 -2 0 ,9 -1 6 ,2 -2 3 ,4  -2 0 ,з — 16,3
В . . . -2 0 ,2  -2 4 ,8 -1 9 ,2 -2 7 ,9  -2 4 ,5 — 18,3

Изъ этой таблицы видно, что результатъ почти одинаковъ, взять ли 
одинъ 3. берегъ Новой земли между 72‘/20 74° с. іп., или же присоеди
нить еще наблюденія на СЗ. и СВ. оттуда; въ томъ и другомъ слу- 
чаѣ январь является замѣчательно тенлымъ, сравнительно съ предыду
щими и нослѣдующими мѣсяцами. Въ томъ, что февраль и даже мартъ 
холоднѣе, можно еще видѣть условіе морскаго климата высокихъ ши
ротъ, но если бы дѣло было только въ томъ, то декабрь долженъ бы 
быть теплѣе января, а здѣсь онъ напротивъ, слишкомъ на 3° и даже 
на 5° холоднѣе января.

Спрашивается, насколько это явленіе можетъ быть признано ха- 
рактернымъ вообще для климата на островахъ Ледовитаго океана въ 
данныхъ иредѣлахъ? Возраженіе нротивъ того, чтобъ придать этому 
явленію такое значеніе можетъ состоять въ краткости времени наблто- 
деній (всего 8 зимъ). Но однако, во всѣ эти зимы январь оказался хо- 
лоднѣе декабря и февраля и только въ двѣ изъ нихъ мартъ былъ не
много тенлѣе, на 0,2 и 1,2. 11 обратился къ 140 лѣтнимъ наблюденіямъ 
въ Петербургѣ и взялъ 8 зимъ, въ которыхъ январь былъ всего теплѣе 
и декабря и февраля, и оказалось, что въ средней за эти зимы декабрь 
былъ на 3,7 , а февраль на 6ц  холоднѣе января, елѣдовательно менѣе, 
чѣмъ въ средней за всѣ зимы, приведенной выше. Нельзя не заключить
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изъ этого, что въ высшей степени невѣроятно, чтобъ на Новой землѣ, 
ГНпицбергенѣ и т. д. каждый разъ, когда зимовали, встрѣчались именно 
такія исключительный условія, и гораздо вѣроятнѣе предположить, что 
сравнительно теплый январь— характеристика климата Ледовитаго океана 
въ данныхъ предѣлахъ. Вѣроятно это зависитъ отъ того, что центры 
циклоновъ проходятъ чаще въ небольшомъ разстояніи къ Сѣверу отъ 
этихъ мѣстъ, въ январѣ, чѣмъ ранѣе и позже. Затѣмъ, я уже замѣ- 
тилъ ранѣе, что холодный февраль и отчасти мартъ — явленіе довольно 
обыкновенное въ морскомъ климатѣ высокихъ широтъ: въ эти мѣсяцьт 
льда болѣе, открытаго моря менѣе, чѣмъ въ январѣ, отсюда большее 
охлажденіе, а солнце еще очень мало можетъ противодѣйствовать этому 
охлажденію. Сравнительно холодный декабрь свойственъ сѣверной по
л о й  Западной Сибири, въ Березовѣ по многолѣтнимъ наблюденіямъ, де
кабрь даже холоднѣе января, а въ Енисейскѣ и Богословскѣ—лишь немного 
теплѣе. Очень возможно и даже вѣроятно, что это явленіе находится 
въ связи съ болѣе рѣдкими циклонами на Ледовитомъ океанѣ въ де- 
кабрѣ и болѣе частыми въ январѣ. Въ Западной Сибири самые силь
ные холода бываютъ при затишьѣ и ясномъ небѣ, т. е. условіяхъ, бла- 
гопріятныхъ для сильнаго охлажденія на мѣстѣ. Движеніе воздуха вообще 
не благопріятно для холодовъ (см. въ гл. 31 температуру вѣтровъ въ 
Енисейскѣ). При прохождений циклоновъ около Новой земли въ сѣверной 
полосѣ Западной Сибири должны быть южные, т. е. теплые вѣтры. То, 
что именно въ Березовѣ декабрь особенно холоденъ сравнительно съ 
январемъ очень благопріятно для моей гипотезы.

Нельзя удивляться и тому, что напримѣръ въ Березовѣ, а тѣмъ болѣе 
въ Енисейскѣ, Богословскѣ и т. д. февраль опять теплѣе января. Это 
не доказываете, чтобъ въ теченіе этого мѣсяца проходило болѣе цикло
новъ, у Новой земли, чѣмъ въ январѣ, напротивъ, если ихъ даже менѣе 
а затишье чаще, то и это въ широтахъ значительно южнѣе полярнаго 
круга и при материковомъ климатѣ, должно вести къ довольно силь
ному нагрѣванію среди дня, чѣмъ отчасти вознаграждается ночное охлаж- 
деніе. Примѣръ Красноярска (гл. 31) показываете, что въ февралѣ при 
затишьѣ температура уже не такъ низка, какъ въ декабрѣ и январѣ. 
На островахъ Ледовитаго океана въ меридіанахъ Европы (Медвѣжій 
островъ, Ш пицбергену западный берегъ Новой земли) не столько хо
лодна зима, какъ продолжительно время, когда температура ниже 0 ° 
(около 8 ыѣсяцевъ на Медвѣжьемъ островѣ и вѣроятно на островѣ Жанъ- 
Майенъ, до 9 на ІПпицбергенѣ и Новой землѣ). Понятно, что при та
кихъ условіяхъ не можетъ быть рѣчи ни о земледѣліи, ни о ростѣ де
ревьевъ. Однако, на склонахъ, особенно южныхъ, находятъ еще довольно 
много цвѣтущихъ растеній. Дѣло въ томъ, что на дальнемъ Сѣверѣ осо
бенно важно состояніе почвы и ея уклонъ. На ровныхъ мѣстахъ и снѣгъ
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гаетъ медлен нѣе, и холодная вода долго застаивается, мѣшая развитію 
растительности. На сухихъ, даже нѣсколько каменистыхъ склонахъ вода 
стекаетъ скорѣе, поверхность почвы нагрѣвается солнцемъ, что конечно 
благопріятно для растительности.

На островахъ Ледовитого океана къ сѣверу отъ Европы темпера
тура лѣта болѣе всего зависитъ отъ количества льда въ окрестности 
мѣста, наблюденія, объ этихъ условіяхъ была уже рѣчь въ гл. 25 по 
поводу сѣверныхъ широта Америки, гдѣ напримѣръ іюль оказался хо- 
лоднѣе на Зимнемъ островѣ подъ 66°, чѣмъ на Гриннелевой землѣ подъ 
8 2 '/2°. На ЮВ. Новой земли, въ губѣ Каменкѣ, наблюдали среднюю 
температуру іюля 2,4, а въ Мелкой гуоѣ 3 /2 сѣвернѣе; 5,з. Даже на 
Шпицбергенѣ іюль оказался теплѣе.

На сѣверѣ Новой земли и около земли Франца-Іосифа температура 
оказалась значительно холоднѣе чѣмъ у 3. берега Новой земли и далѣе 
на западъ, а у земли Франца-Іосифа наблюдали самыя низкія темпера
туры лѣта, извѣетвыя на сѣверномъ полушаріи (іюнь— Од іюль 1,5, ав
густа 0 ,5)- И это нельзя приписывать одной широтѣ, а, тому, что во 
время наблюденій корабль былъ постоянно окруженъ льдомъ на морѣ. 
а съ острововъ спускались до моря ледники.

Извѣстно, что моря около Новой земли и береговъ Сибири, еще 
очень недавно считались почти или совсѣмъ недоступными для плава- 
нія, особенно дурную репутацію имѣли Карское море и моря къ Сѣ- 
веру отъ Новой земли. Не обращая вниманіе на отважныя нлаванія на- 
шихъ казаковъ и промышленниковъ, на зимовку Баренца въ сѣверной 
части Карскаго моря и т. д., многіе ученые готовы были признать эти 
моря вѣчно-ледяными, пока плаванія норвежскихъ промышленниковъ не 
показали, что при нѣкоторомъ знаніи дѣла Карское море доступно для 
плаванія.

Условія этого моря очень любопытны въ влиматическомъ отноше- 
ніи. Оно довольно мелко, защищено оть теплыхъ западныхъ вѣтровъ Но
вой землей и къ осени наполнено слабо-соленой водой, вслѣдствіе при
тока массы водъ изъ Оби и Енисея и таянія снѣга и льда на морѣ и 
сосѣднихъ земляхъ. Вслѣдствіе этого, образованіе льда идетъ быстро и 
море довольно рано замерзаетъ почти сплошь, а къ началу лѣта ледъ 
достигаетъ значительной толщины. Вслѣдствіе того и еще трудности вы
хода льда, онъ держится обыкновенно до половины лѣта. Встрѣчая массу 
льда въ это время, многіе мореплаватели сразу рѣшили, что Карское 
море недоступно для плаванія. Они только не сообразили того, что если 
въ Карскомъ морѣ существуютъ условія, благопріятныя для образованія 
льда и его задержанія на мѣстѣ, тамъ существуютъ и условія для его 
таянія, какихъ нѣтъ нигдѣ болѣе въ высокихъ широтахъ, именно въ 
это сравнительно небольшое и неглубокое море вливаются такія могучія
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рѣки, какъ Обь и Енисей. Онѣ вносить большую массу довольно теплой 
воды (такъ какъ истоки ихъ вблизи 50°) и эта вода къ концу лѣта спо
собна растаять весь или почти весь ледъ Карскаго моря, такъ что по- 
слѣднее къ концу лѣта имѣетъ уже такъ мало льда, что доступно для 
судовъ. Конечно, это время очень коротко, такъ какъ замерзаніе моря 
начинается рано. Но для практики важна доступность моря хотя бы въ те
ч ете  1 '/а мѣсяца, а для науки важно то обстоятельство, что льды и здѣсь — 
явленіе иреходящее, а не постоянное.

Перехожу къ западной материковой части нашего дальняго Сѣвера, 
нолуостровамъ Лапландскому и Кольскому. Здѣсь суіцествуютъ болѣе 
рѣзкія различія чѣмъ даже по обѣ стороны Альпъ, если сравнивать 
мѣста па одинаковой высотѣ н. у м. Зимой на сѣверныхъ берегахъ 
Норвегіи и сосѣднихъ островахъ, а въ нѣсколько меньшей степени и 
на нашемъ Мурманскомъ берегу, температура чрезвычайно высока для 
широты, открытое море никогда не замерзаетъ, на немъ не бываетъ 
даже пловучаго льда (за исключеніемъ льда, вынесеннаго изъ заливовъ 
и устьевъ рѣкъ). Здѣсь въ полной мѣрѣ еще замѣтно вліяніе Гольфст
рима (см. гл. 1 и 11). Къ югу и даже юго-западу отсюда, внутри 
, іапландскаго полуострова, напротивъ, зима очень холодна, холоднѣе чѣмъ 
на востокъ отсюда въ средней части Архангельской губерніи. Причина 
этого зимняго холода—защита горами, особенно съ 3. и С., т. е. со сто
роны теплыхъ, не замерзающихъ морей. Теплые вѣтры ослабляются го
рами, воздухъ приходить уже болѣе сухимъ, часты затишья при ясномъ 
небѣ—т. е. существуютъ условія, ведущія къ образованию зимнихъ анти- 
циклоновъ въ Лапландіи.

Изменчивость—общій характеръ климата Сѣверной Европы, и по
добные антициклоны далеко не иостоянйы, въ иныя зимы ихъ не бываетъ 
или они рѣдки, это именно въ тѣхъ случаяхъ, когда давленіе особенно 
низко къ сѣверу отъ Норвегіи, на Ледовитомъ океанѣ, тогда господ- 
ствуютъ сильные южные вѣтры, несущіе сюда теплый воздухъ изъ Сред
ней Европы и съ поверхности морей Балтійскаго и Нѣмецкаго.

Антициклоны напротивъ часты, когда на дальнемъ Сѣверѣ давленіе 
не такъ низко, какъ обыкновенно, когда нѣтъ условій для сильныхъ ГО. и 
3. вѣтровъ, и когда давленіе нѣсколъко ниже на Балтійскомъ морѣ, чѣмъ 
въ Лапландіи. Тогда внутри полуострова является сильное охлажденЕ 
при затигаьѣ, холодный воздухъ вытекаетъ къ окружающимъ морямъ. 
Подобный же условія существуютъ въ холодные зимніе мѣсяцы даже въ 
средней части Скандинавіи, но тамъ они рѣже ').

Вслѣдствіе особенныхъ географическихъ условій, здѣсь изотермы 
зимнихъ мѣсяцевъ, и въ меньшей степени, даже изотермы года, очень 
тѣснятся и имѣютъ своеобразный выгибъ на СВ.

*■) Heffmeyer, Zeit. Met. X III, 337 XIV, 78.
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Тѣ же условія, которыя даютъ Лапландіи очень холодную зиму, 
благоприятны для теплоты лѣта: защита горами отъ морей на С. и 3. 
Это ослабляетъ вѣтры, нриносящіе лѣтомъ холодную, сырую погоду 
Земледѣліе подвигалось бы гораздо далѣе на С. несмотря на высоту мѣст- 
ности, еслибъ не ранніе осенніе морозы. Деревья, менѣе страдающіе отъ 
нихъ, подвигаются далеко на сѣверъ, высокоствольные лѣса есть еще въ 
окрестностяхъ Колы, ихъ нѣтъ только на самыхъ берегахъ океана, вслѣд- 
ствіе сильны хъ вѣтровъ.

Часть береговъ этого незамерзающаго моря принадлежать Россіи, но 
наблюденій тамъ нѣтъ. Однако вѣроятно, что ианримѣръ на сѣверныхъ 
берегахъ острова Кильдина и Рыбачьяго полуострова зима лишь немно- 
гимъ холоднѣе, чѣмъ напримѣръ въ Вардё въ С. Норвегіи. Къ В. отъ 
Святаго Носа уже часто бываетъ пловучій ледъ и море замерзаетъ. Еще 
суровѣе климатъ у сѣвериой части Бѣлаго моря, иослѣднее замерзаетъ 
на значительномъ иростравствѣ, и лишь глубина и сильныя теченія въ 
т. н. Ковшѣ мѣшаютъ полному замерзанію. Отсюда довольно холодная 
зима, которая далеко не вознаграждается теплымъ лѣтомъ, это отъ того, 
что таяніе льда требуетъ затраты большаго количества тепла, а когда онъ 
весь растаялъ, то холодная вода еще долго охлаждаетъ воздухъ. Отсюда 
на Орловскомъ маякѣ даже лѣто холоднѣе, чѣмъ въ Вардё, такъ какъ 
около послѣдняго море свободно отъ льда и согрѣвается теченіемъ съ 
юга; западные берега Бѣлаго моря лѣтомъ холоднѣе восточныхъ, такъ 
какъ вѣтра и теченія несутъ сюда холодную воду съ сѣвера, а у болѣе 
мелкихъ восточныхъ береговъ вода согрѣвается солпцемъ.

Внутри Архангельской губерніи, особенно на югѣ ея, въ Шенкур- 
скомъ уѣздѣ, лѣто значительно теплѣе, густые лѣса защищаютъ отъ хо
лодныхъ морскихъ вѣтровъ и даже рожь воздѣлывается съ успѣхомъ. 
Далѣе на востокъ, особенно въ бассейнѣ Печоры, нетолько зима холоднѣе 
(вѣроятно средняя температура Января до — 20) но и лѣто холодно.

Ледовитый океанъ у устьевъ Печоры холоднѣе Бѣлаго моря, ледъ 
держится до Іюля (не сплошной конечно) и вверхъ но долинѣ Печоры 
дуетъ рѣзкій, холодный вѣтеръ. Вслѣдствіе этого замѣчается большое 
различіе въ климатѣ и растительность въ бассейнахъ Печоры и Вычегды 
(праваго притока Сѣвервой Двины), въ послѣднемъ растительность имѣетъ 
гораздо болѣе южный характеръ.

Стоило бы обратить вниманіе на ваблюденія въ двухъ мѣстно- 
стяхъ нашего дальняго сѣвера, раздѣленныхъ Бѣлымъ моремъ: съ 
одной стороны Ланландскій полуостровъ, съ другой— бассейны Печоры, 
Мезени и отчасти Вычегды. Особенно важно было бы прослѣдить посту
пательное движете морозовъ поздней осенью, вь связи съ снѣжнымъ 
покровомъ, за отдѣльные годы. Это было бы очень важно въ научномъ 
отношеніи и далеко не лишнее и для практической метеорологіи.
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До сихъ поръ мы имѣемъ предупреждения о погодѣ вообще, о вѣтрахъ, 
дождяхъ и т. д. но не о наступлении морозовъ, способныхъ образовать 
ледяную кору на нашихъ рѣкахъ и каналахъ. Несомнѣнно, что подобны я 
предупрежденія были бы очень важны, особенно сдѣланныя не за 24 часа. 
а за нѣсколько дней. Я думаю, что для данна'го явленія подобны я пре 
достереженія были бы возможны, конечно при существованіи ббльшаго 
числа станцій на сѣверѣ, соединенныхъ телеграфомъ съ центромъ Россіи. 
Дѣло въ томъ, что продолжительные морозы врядъ ли возможны, если 
вблизи не сѵществуетъ уже снѣжный нокровъ, особенно мало вѣроятія 
для раннихъ морозовъ, для нихъ нужно, чтобъ холодный воздухъ полу
чался изъ мѣстъ, не очень отдаленныхъ. Такими для средней полосы 
Россіи нужно именно считать мѣстности, названный выше. Если тамъ 
образовался снѣжиый покровъ ранѣе обыкновеннаго времени, то суще- 
ствуетъ вѣроятіе, что холода распространятся далѣе на югъ, конечно если 
и другія условия благоприятны. Если, напротивъ, тамъ долго нѣтъ снѣга, 
то вѣроятіе за то, что и у насъ холода наступятъ не рано, по крайней мѣрѣ 
холода настолько продолжительные, чтобъ были опасны для судоходства.

Къ югу отъ Лапландскаго полуострова (южную границу его со сто- 
стороны России составляетъ линія отъ устья Торнео къ СЗ. части Канда- 
лакскаго залива Бѣлаго моря), находятся страны съ менѣе суровымъ кли- 
матомъ, большая часть Финляндіи, ЮЗ. часть Архангельской и 3. часть 
Олонецкой губерній. Это страна озеръ, лѣсовъ и болотъ. Температура 
зимы очень различна, Января — 12 и ниже на сѣверѣ и воетокѣ и не 
ниже — 4 на островахъ и мысахъ, вдающихся въ Балтійское море, глав
ная часть послѣдняго почти никогда не замерзаетъ вполнѣ, даже подъ 
5 9 °—60°, напротивъ заливы Ботнический и Финскій замерзаютъ виолнѣ 
въ холодныя зимы. Таяніе льда охлаждаетъ воздухъ весной и въ началѣ 
лѣта, въ этомъ отношении важно и таяніе льда на озерахъ, особенно 
Ладожскомъ и Онежскомъ. И температура лѣта значительно ниже на бере
гахъ морей и озеръ, особенно на островахъ и мысахъ (Валаамъ, Ганге) 
и выше тамъ, гдѣ вліяніе не такъ велико (Торнео, Гельсингфорсъ, Иетро- 
заводскъ), а въ отдалении отъ больипихъ озеръ температура еще выше, 
нанримѣръ Куопіо внутри Финляндии Іюль 17,з. Вообще въ Фиииляндіи, 
гдѣ наблиоденій довольно много, вездѣ внутри страны Іюль имѣетъ тем
пературу около 17° независимо отъ широты. Широта сама по себѣ и не 
должна имѣть вліянія на температуру лѣта между 60°— 70°, здѣсь же 
условія довольно однородны. Обширныя болота должны охлаждать воздухъ, 
но поселенія обыкновенно бываютъ внѣ ихъ непосредственнаго влш іія? 
гранитныя скалы сильно нагрѣваются солнцемъ, а нреобладаюіціе здѣсь 
сосновые лѣса менѣе охлаждаютъ воздухъ лѣтомъ, чѣмъ лиственньие или 
еловые, такъ какъ испаряютъ мало воды. Озера Финляндіи, особенно 
западной, гораздо менѣе Ладожскаго и Онежскаго, поэтому вѣтры на
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нихъ не особенно сильны и поверхность воды можетъ сильнѣе нагрѣ- 
ваться лучами солнца.

Острова Балтійскаго моря принадлежите къ самымъ теплымъ частямъ 
Европейской Россіи зимой, лѣто здѣсь холоднѣе, чѣмъ внутри Финляндіи-

Общія черты климата средней части Европейской Россіи настолько 
знакомы вамъ, что нѣтъ надобности вдаваться въ особыя подробности. 
Не особенно суровая, но продолжительная зима (называя зимой время, 
когда температура ниже 0), причемъ температура сѣвера и юга разнится 
сравнительно мало, поздняя весна, съ частыми возвратами холодовъ, 
умѣренно-теплое лѣто, благопріятное для земледѣлія, довольно частыя и 
быстрыя измѣненія температуры, особенно зимой и весной, а наименыпія 
съ Іюня или Іюля по Октябрь, причемъ постоянство температуры въ 
Октябрѣ свойственно скорѣе сѣверо-западу Россіи, а на востокъ и юго- 
востокъ измѣненія становятся рѣзче. Равнинный характеръ мѣстности, 
отдаленіе отъ горъ и морей затрудняетъ разграниченіе мѣстностей, тѣмъ 
болѣе, что у насъ измѣненія температуры по широтѣ чрезвычайно медленны. 
Различіе сѣвера и юга и особенно сѣверо-запада и юго-востока у насъ 
гораздо замѣтнѣе во влажности воздуха и характерѣ осадковъ, чѣмъ въ 
температурѣ особенно зимы. Важно и различіе въ направленіи вѣтра 
(гл. 31).

Выше уже замѣчено, что зимой различіе запада и востока выступаетъ 
рѣзче, чѣмъ сѣвера и юга: чѣмъ далѣе на востокъ, тѣмъ холоднѣе зима, 
чѣмъ чаще сильные холода, тѣмъ рѣже оттепели. Достаточно упомянуть 
о томъ, что въ Оренбургѣ (подъ 52°) зима холоднѣе, чѣмъ въ Архан
гельск , и что во всей западной полосѣ Россіи лишь внутри Лапландіи 
зима немного холоднѣе. Взглядъ на карту изотермъ Января, покажетъ 
насколько во всей Россіи зима холоднѣе на востокѣ, чѣмъ на западѣ.

Лѣтомъ уменьшеніе температуры идетъ также быстро съ Ю. на С., 
какъ и зимой, но часть Средней Россіи составляетъ плоскогорье, хотя и 
не высокое, а такъ какъ лѣтомъ температура уменьшается быстрѣе съ 
высотой, чѣмъ зимой, то вліяніе высоты уже сказывается. Многія мѣста 
Средней Россіи поэтому не тенлѣе, чѣмъ болѣе сѣверныя, но лежащія 
ниже. Напротивъ разность температуры очень велика по направденію 
низменныхъ степей юго-востока, гдѣ очень тепло не только вслѣдствіе 
сухости, но и малой высоты надъ уровнемъ моря.

Юго-Западный край, т. е. губерніи Кіевская, Подольская и Волын
ская, своей сѣверной частью еще входятъ въ сѣверную, нечерноземную 
полосу Россіи, съ прохладнымъ лѣтомъ. Обширныя лѣса и болота еще 
болѣе умѣряютъ температуру лѣта и даютъ много влаги. Къ югу отъ 
болотистаго Полѣсья идетъ болѣе высокая мѣстность, одна изъ самыхъ 
высокихъ въ Россіи. Средняя температура года и зимы въ этомъ краѣ, 
видна изъ наблюденій въ Кіевѣ, на крайнемъ СВ. и въ Каменцѣ на край-
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немъ ЮЗ. (внрочемъ долина Днѣстра должна быть еще теплѣе, вслѣдствіе 
меньшей высоты и защиты холмовъ). Сравнительно со Средней и особенно 
Сѣверной Россіей, этотъ край тепелъ и климатъ его умѣренъ, особенно 
благонріятное условіе состоитъ въ раннемъ наступленіи весны и продол
жительной теплой осени, при не очень жаркомъ лѣтѣ. Какъ видно изъ 
таблицъ, и зима здѣсь значительно теплѣе, чѣмъ въ Сѣверной и Средней 
Россіи, но значительно холоднѣе, чѣнъ въ Западной Европѣ, тоже можно 
сказать и о Восточной Галиціи и Буковинѣ, которыя по климату какъ 
и въ другихъ отношеніяхъ, составляютъ продолженіе этого края.

Вездѣ къ сѣверу отъ Карпатъ, зима еще довольно сурова, такъ 
какъ на сѣверъ оттуда обширная равнина; Карпаты составляютъ замѣтную 
климатическую грань. Къ югу отъ нихъ зима, весна и осень значительно 
теплѣе, чѣмъ къ сѣверу. Что касается до лѣта, то въ этомъ отношеніи 
важны не горы, а раснредѣленіе лѣсовъ: въ Венгерской степи оно почти 
также тепло, какъ подъ тѣми же широтами въ степяхъ Южной Россіи, 
въ лѣсистой Трансильваніи— холоднѣе.

Вслѣдствіе своего положенія и окружающихъ горъ, Веегрія, особено 
Венгерская степь, имѣетъ климатъ, довольно отличный и отъ Средней 
Европы, и отъ Россіи, и нельзя сказать, чтобъ онъ составлялъ перехода, 
между Южной Германіей и Южной Россіей, какъ нанримѣръ, климатъ 
Царства Польскаго составляетъ переходъ отъ Оѣверной Герма нін къ 
Средней Россіи. Только относительно годовой амплитуды, Венгрія зани- 
маетъ промежуточное положеніе.

Въ Венгріи средняя температура года не ниже, чѣмъ подъ тѣми же 
широтами во Франціи и Южной Германіи, напримѣръ:

Ла Рошель . . 11,6 Дижонъ. . . . 10,5
Чегединъ . . . 11 ,з Будапештъ. . . 10,7

Зима холоднѣе, чѣмъ на занадѣ, но лѣто настолько же теплѣе, 
наименьшія температуры зимы также не ниже, наиримѣръ, средняя изъ 
наименьшихъ въ Будапештѣ — 12,2, а въ Вѣнѣ ниже — 14,5. Сравни
тельно теплая зима въ такомъ отдаленіи отъ морей зависитъ отъ того, 
что высокія горы (Карпаты), защищаютъ отъ холодныхъ вѣтровъ. а съ 
юга теплый воздухъ имѣетъ болѣе свободный достунъ.

Въ Трансильваніи зима холоднѣе, несмотря на то, что она лежитъ 
южнѣе, напримѣръ въ Быстрицѣ, въ Трансильваніи, Январь на 3,з хо- 
лоднѣе, чѣмъ въ Будапепттѣ, и это далеко не зависитъ только отъ вы
соты долинъ Трансильваніи сравнительно съ Венгерскою степью (200— 
300 мт.), а вѣроятно отъ того, что тамъ слабы вѣтры и чаще затишье.

Температуры Сѣверной Сербіи мало отличаются отъ наблюдаемыхъ 
въ Венгерской степи, въ Валахіи и особенно въ Молдавіи холоднѣе, 
вслѣдствіе отсутствія защиты съ СВ., тоже и въ Волгаріи (княжествѣ).



Наблюденія есть пока только на равнинѣ, что зима на Балканахъ очень 
холодна, достаточно извѣстно изъ похода 1877— 1878 годовъ. Столица 
Болгаріи, Софія, лежитъ на небольшомъ плоскогорьѣ, окруженномъ го
рами, гдѣ зима тоже холодна.

Забалканская Болгарія имѣетъ болѣе теплую зиму и по климату 
принадлежите уже къ Южной Европѣ. Южная и западная граница кли
мата Европейской Россіи идетъ отъ Чернаго моря по Балканамъ, въ 
Сербіи и Босніи она не можетъ быть онредѣлена съ точностью, но 
вѣроятно, что южныя, болѣе гористыя части этихъ странъ— къ югу отъ 
нея. Далѣе она вѣроятно идетъ вдоль невысокихъ горъ, отдѣляющихъ 
Венгрію сначала отъ Хорватіи, потомъ отъ Штиріи, Нижней Австріи и 
Моравіи, затѣмъ она переходить черезъ Карпаты къ Верхней Вислѣ. Къ 
югу и западу остаются мѣста, гдѣ годовая амплитуда менѣе 23°, къ С. 
и СВ. такія, гдѣ она болѣе. Очевидно, что въ такихъ гористыхъ странахъ 
будутъ всегда исключенія, на долинѣ Альнъ съ амплитудой болѣе 23° 
я указалъ въ гл. 29, въ Карпатахъ есть мѣста, гдѣ она менѣе.

Перехожу теперь къ Южной Россіи. Она болѣе существенно раз
нится отъ Средней, какъ и отъ Юго-Западнаго края, хотя и здѣсь не
возможно указать рѣзкую грань; стенной характеръ мѣстности и продол- 
женіе степей непрерывно до Средней Азіи имѣетъ существенное вліяніе 
иа температуру, давая просторъ сухимъ В. вѣтрамъ, холоднымъ зимой, 
теплымъ лѣтомъ, между тѣмъ какъ нѣсколько рядовъ горъ на 3. затруд- 
няютъ доступъ вѣтровъ съ океана. Общее распредѣленіе давленія ведетъ 
къ тому, что лѣтомъ или точнѣе, съ половины Мая до половины Августа 
нов. стиля, господствуют западные вѣтры, а восточные и особенно юго- 
восточные рѣже, чѣмъ зимой. Въ гл. 31 дано достаточное понятіе о 
вѣтрахъ и ихъ вліяніи на температуру.

Вслѣдствіе нреобладанія степей, какъ и болѣе теплой зимы, въ Южной 
Россіи снѣговой покровъ не составляетъ такого обычнаго явленія, какъ 
въ Средней, это ведетъ къ быстрому возвышенію температуры весной, 
особенно замѣтному въ степяхъ ЮВ. Россіи, гдѣ Апрѣль значительно 
теплѣе Октября. Это же обстоятельство ведетъ къ тому, что зимой, при 
теилыхъ вѣтрахъ температура можетъ подняться гораздо выше, чѣмъ тамъ, 
гдѣ находится глубокій снѣгъ, тепло не тратится на таяніе снѣга и идетъ 
на повышеніе температуры.

Крымскій полуостров! — самая теплая часть Европейской Россіи, 
здѣсь сосѣдство незамерзшаго моря ясно сказывается, и на Южномъ бе
регу, въ защитѣ горъ, растутъ лавры, маслины и большая часть другихъ 
деревьевъ Южной Европы. Впрочемъ и здѣсь бываютъ морозы ниже — 10 
и снѣгъ лежитъ иногда нѣсколько дней. Сѣверныя долины горъ и нри- 
морскія мѣста, незащищенный горами, какъ напримѣръ Севастополь, 
Керчь, имѣютъ очень измѣнчивую зиму, иногда она почти также
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тепла, какъ на южномъ берегу, но при сѣвернътхъ вѣтрахъ бываютъ 
морозы и до — 25°.

На берегахъ Азовскаго моря зима довольно сурова, море замер- 
заетъ на большое пространство, а не очень далеко отъ него (Лугань) 
зима холоднѣе, чѣмъ въ Петербургѣ.

Сѣверныя предгорья Кавказа и равнина у ихъ подошвы также до
вольно холодны зимой, дѣло въ томъ, что они совершенно открыты пре- 
обладающимъ В. и СВ. вѣтрамъ, а отъ юшныхъ защищены Кавказомъ. 
Даже въ началѣ марта (1874) была наблюдаема температура до— 30. 
По температурЬ и измѣнчивости ея, по преобладанію холодныхъ вѣтровъ 
зимой, от и страны довольно сходны съ областью средняго Миссисиппи 
въ Соединенныхъ ІІІтатахъ.

Крайній юговостокъ Европейской Россіи— степи Астраханской гу- 
берніи и Уральской области составляютъ уже персходъ къ Средней Азіи, 
по сухости воздуха, рѣзкимъ переходамъ температуры и лѣтнимъ жа- 
рамъ. Продолжительным наблюденія были сдѣланы лишь въ такихъ мѣ- 
стахъ, гдѣ эти ѵсловія нѣсколько смягчены близостью моря, болыпихъ 
рѣкъ, камышей и т. д. Несомнѣнно, что на открытой степи темпера
тура лѣтнихъ мѣсяцевъ оказалась бы выше и влажность менѣе, это ко
нечно, отъ того, что теплота солнечныхъ лучей менѣе тратится на испа- 
реніе съ поверхности почвы, водъ и растеній.

Съ сѣвера къ этой степи цримыкаетъ степь менѣе сухая, болѣе 
холодная во всѣ времена года, далѣе— предгорья Урала, (Башкирія) гдѣ, 
независимо отъ высоты, уже вслѣдствіе одного обилія водъ и лѣса лѣто 
должно быть прохладнѣе. (См. Златоустовъ). Относительно температуры 
зимы Уральскія горы имѣютъ значеніе границы —  къ востоку отъ нихъ 
она холоднѣе, лѣто приблизительно одинаково, а весна, особенно май, 
вѣроятно на востокѣ теплѣе, вслѣдствіе меньшаго количества снѣга: онъ 
быстро таетъ и слѣдовательно не требуетъ большой затраты тепла. Уралъ, 
какъ извѣстно, не достигаетъ предѣловъ постояннаго снѣга, но въ сѣ- 
верной части хребта природа носить суровый характеръ, растительность 
довольно бѣдна.

У восточнаго подножья Урала до 56° простирается низменная степь, 
гдѣ лѣто довольно тепло (см. Долматовъ) и гдѣ арбузы еще поспѣваютъ 
въ полѣ. Это часть обширной равнины Западной Сибири, на югѣ она 
переходить въ пустынныя степи Средней Азіи, на сѣверѣ сначала про
стирается сибирская «тайга», а далѣе тундры.

Продолжительныя наблюденія въ Екатеринбургѣ, Нижнетагильскѣ 
и Богословскѣ даютъ намъ понятіе о климатѣ западнаго края этой рав
нины, въ полосѣ «тайги» (см. табл. 1). Температура лѣта даже ниже, 
чѣмъ въ Европейской Россіи подъ тѣми же широтами, что вѣроятно нужно 
приписать лѣсамъ, южнѣе въ тѣхъ же меридіанахъ она выше, что видно
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напримѣръ изъ сравненія Иргиза съ Луганью и Каменцомъ и изъ хода 
изотермъ іюля на картѣ.

Въ странѣ съ такой суровой зимой, какъ Западная Сибирь, холмы 
въ это время должны быть теплѣе долинъ, къ сожалѣнію наблюденій мало 
и станціи расположены не такъ близко одна отъ другой въ различныхъ 
топографическихъ условіяхъ, чтобъ было легко привести примѣры замѣ- 
ченнаго выше.

Наблюденіи уральскихъ станцій могутъ послужить нѣкоторымъ ма- 
теріаломъ въ этомъ отношеніи, но далеко не въ той мѣрѣ, какъ это 
было бы желательно.

Даю среднюю температуру трехъ зимнихъ мѣсяцевъ, приведенную 
къ уровню 300 метровъ н. у. м. предполагая измѣненія съ высотой въ 
0,35 на 100 метровъ.

Какъ указано въ гл. 15, Богословскъ и Златоустовъ лежатъ въ до- 
линахъ, Екатеринбурга— на холмѣ, и убываніе температуры съ широтой 
слишкомъ вдвое быстрѣе отъ Екатеринбурга къ Богословску, чѣмъ отъ 
Златоустова къ Екатеринбургу. Отъ Урала до Енисея климатъ стано
вится все болѣе материковыми, но очень постепенно и притомъ такими 
образомъ, что лѣто имѣетъ приблизительно такую же температуру, а зима 
становится холоднѣе. Я уже изложили основанія, которыя ведутъ къ тому, 
чтобъ считать климатъ области средняго и нижняго Енисея переходными 
отъ Западной Сибири къ Восточной, но нѣсколько ближе къ первой.

Приведу нѣсколько данныхъ объ условіяхъ, при которыхъ васту- 
паютъ низкія температуры зимой въ Енисейскѣ. Нужно замѣтить, что 
въ это время она измѣнчива и колеблется въ очень болыпихъ размѣрахъ. 
Крайнія наиболыпія и наиболыпія зимнихъ мѣсяцевъ колеблятся слиш
комъ на 60°, именно отъ — 59 до 1,2-

Наблюденія дѣлались по 3 раза въ день, 7 ч. утра и 1 и 9 ч. ве
чера. Въ 7 лѣтъ 1872— 78 было всего 130 наблюденій при темпера
турь ниже — 40, изъ нихъ съ вѣтромъ 36, съ затишьемъ 94, т. е. 72%  
причемъ 74 случая, или 57°/0 такйхъ, когда не только во время наблю- 
денія, но и въ предшествующее было затишье, а 38 или 29°/0 когда во 
время наблюденія и въ предшествующая 3 было затишье. Въ это время

Н а з в а н і е ж ѣ с т а. Широта.
Средняя Измѣненіе 

температура. )иа 1° широты.

Златоустовъ . 
Екатеринбурга 
Богослоискъ .

55° 10' 
56° 44'
59° 45'

~ 13’5 1 0,54
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16 разъ была наблюдаема температура ниже— 50, всѣ при затишъѣ во 
время наблюденія и въ предшествующее, а 11 изъ нихъ и при затишьѣ 
въ 3 предшествующих1!). Съ 9 часовъ вечера 6-го по 7 часовъ утра 18-го 
января 1872 изъ 38 наблюдевій только 9 были сдѣланы при вѣтрѣ, 
остальные при затишьѣ, температура всѣ 12 дней 'была ниже 40, она 
колебалась между—41,9 и— 49,5 при вѣтрѣ и— 45,і и— 58,6 при затишьѣ. 
Я остановился на наблюденіяхъ въ Енисейскѣ, какъ сдѣланныхъ уже на 
рубежѣ Восточной Сибири. Но вообще о Западной Сибири и даже во- 
сточномъ склонѣ Урала можно выразиться, что ея зимы, то сравнительно 
теплыя, при преобладаніи южныхъ вѣтровъ, то холодныя при преобла
дали  затишья. Въ первомъ случаѣ видно приближеніе къ климату Евро
пейской Россіи, во второмъ—къ Восточной Сибири. Что касается до от- 
дѣльныхъ дней, то бываютъ такіе, когда средняя температура ниже— 50 
(такіе были нѣсколько разъ напримѣръ въ Енисейскѣ, Барнаулѣ и Бо
гослове^), т. е. средвія температуры ниже январской средней не только 
Якутска, но даже Верхоянска, бываютъ и оттепели, въБарнаулѣ термо- 
метръ поднимается иногда зимой до 5, т. е. не ниже наибольших!, 
зимнихъ температуръ на востокѣ Европейской Россіи, гіодъ той же 
широтой.

Алтай сталъ недавно заселяться не однимъ горнозаводскимъ насе- 
леніемъ, но и земледѣльцами, еще позже хватились, что мы сравнительно 
мало знаемъ объ этомъ богатомъ краѣ. Относительно климата знанія 
чуть-ли менѣе, чѣмъ въ другихъ отношеніяхъ. Вѣроятно и здѣсь, какъ 
въ Восточной Сибири, горы зимою теплѣе долинъ, и несомнѣнно, что 
лѣто настолько тепло, что въ Бійскомъ окрѵгѣ приблизительно до 1,000 
mt. н. у. м. возможно земледѣліе и встрѣчается флора, во многомъ сход
ная съ флорой наш ихъ черноземных!, губерній, въ остальном!, наши свѣ- 
дѣнія очень малы, только въ двухъ мѣстахъ, Салаирѣ и Улалѣ, есть 
наблюденія, но непродолжительным, и Барнаулъ находится уже внѣ Алтая.

Г л а в а  33.

Температура Европейской Россіи и Западной Сибири,
( Ііродолженіе).

Въ гл. 22 дана таблица измѣнчивости температуры изо-дня въ день, 
какъ въ Россіи, такъ и въ другихъ странахъ. Коснусь здѣсь другаго 
признака климатовъ, именно:

Езмѣнчтостп средней температуры мѣсяцевъ. Она видна изъ 
таблицы, помѣщенной ниже. Средняя измѣнчивость вычисляется таким!.
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образомъ, что берутся отклоненія температуры даннаго мѣснца отъ мно- 
голѣтней средней за всѣ годы, безъ различія знака и дѣлятся на число 
лѣтъ. Абсолютной измѣнчивоетью называется разнотсть среднихъ темне- 
ратуръ даннаго мѣсяца между годомъ, когда она была всего выше и 
годомъ, когда она была всего ниже. Здѣсь, очевидно, нужно обращать 
особенное выиманіе на число лѣтъ наблюденій, чѣмъ оно болѣе, тѣмъ 
болѣе вѣроятія, что встрѣтятся крайніе нредѣлы среднихъ температуръ. 
Напримѣръ, въ таблицѣ мы находимъ, что средняя измѣнчивость января 
въ Петербургѣ 3,27, въ Богословскѣ 3,54, а крайняя въ ІІетербургѣ 19,8, 
въ Богословскѣ 15,7. Послѣднсе, очевидно, зависитъ отъ того, что періодъ 
наблюденій въ Ііетербургѣ почти вчетверо длиннѣе. Тѣ же 38 лѣтъ, что 
въ Богословскѣ, даютъ въ ІІетербургѣ крайнюю измѣнчивость января 
15.9. Точно тоже можно замѣтить и относительно Лугани сравнительно 
съ Петербургомъ или, напримѣръ съ Варшавой: абсолютная измѣнчивость 
почти одинакова, а средняя въ Варшавѣ слишкомъ на 1° менѣе. Но 
если взять для Варшавы тѣ же годы, что для Лугани, то абсолютная 
измѣнчивость января окажется всего 14,8, т. е. значительно менѣе чѣмъ 
въ Лугани.

Изменчивость средней температуры мѣсяцевъ.

Названіе мѣста.
Число

лѣтъ.

Средняя изменчивость. Абсолютная измѣнчивость.

Январь. Аирѣль. Іюль. Октябрь.j Январь. Аирѣль. Іюль. Октябрь.

В ардё................................. 30 2,оі 1,48 1,13 1,20 7,9 6.2 5,7 5,6
Торпео ............................ 30 3,38 2,16 1,88 2,18 14,6 11,4 9,о 10,2
Архангельска . . . . 60 3,72 2,22 1,52 1,41 19,2 11,8 9,і 8,о
Я кутскъ........................... 35 2,66 1,83 1,54 1,79 13,6 10,3 8,2 11,6

Устьсысольскъ. . . . 50 3,75 2,06 1,57 1,74 21,8 11,7 8,2 7,9

Петербурга»................... 120 3,16 1,62 1,46 1,49 19,8 11,2 9,1 9,6
Упсала . . . . . . . 35 2,51 1,48 1,46 1,27 11,2 6,5 6,7 8,5
Вогословекъ .................. 38 3,54 1,86 1,27 1,96 15,7 11,1 6,9 10,2

Валтійскій Порть . . 37 2,96 1,29 1,29 1,41 13,1 7,1 6,5 7,з
Охотскь............................ 15 2,32 1,12 1,37 1,30 10,5 4,2 5,6 6,7
Тсбольскъ....................... 30 3,36 1,95 1,77 2,06 16,3 10,5 8,6 12,0

Екатеринбургъ . . . 43 2,80 1,71 1,24 1,77 15,2 9,7 6,4 9,7

М н тав а ............................ 52 [ 3,00 1,48 1,38 1,82 15,3 8,4 6,5 6,8

Казань ............................ 55 3,19 1,73 1,54 1,74 17,о 11,9 7,4 7,8
М о ск в а ........................... 68 3,21 1,83 1,39 1,65 16,0 11,9 7,2 9,1
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Названіе мѣста.

1
Число

лицъ.

Средняя измѣнчивость. Абсолютная пзмѣнчивость.

Январь. Апрѣль. Іюдь. Октябрь. Январь.
.

Апрѣль. Тюль. Октябрь.

3 латоуетовъ. . . . 41 ! 2,77 1,59 1,08 1,73

. 1 

16,5

1

7,9 : 5,в 7,9

Вильно ............................ 59 1 3,21 1,63 1,36 1,45 15,1 10,3 8,о 7,4

Б ар н аул ъ ....................... 41 3,10 3,07 0,83 1,69 13,8 11,в 4,4 10,7

Николаевскь на Амурѣ 22 3,51 1,30 1,38 1,07 17,о 7,8 6,3 5,0

И р к у тск а ....................... 28 3,25 1,67 0,91 1,57 14,1 7,2 4,8 6,7

Варшава........................... 71 : 2,вз 1,61 1,31 1,41 16,2 8,1 8,о 7,4

Оренбургъ....................... 32 2,53 2,52 1.43 1,43 13,7 12,7 6.8 5,9

Нерчинскій заводь . 38 2,58 1,83 1,01 1,21 15,2 10,о 5,2 7,8

К іевъ.................................. 60 3,05 1,61 1,42 1,44 13,9 8,в 7,5 9,0

Семипалатинскъ. . . 18 2,72 1,95 0,96 1,33 10,9 9,6 4,5 6,2

И р ги в ъ ............................ 16 2,41 2,06 1,19 1,91 10,5 7,5 4,8 4,1

Лугані................................ 39 3,71 1,95 1,46 1,37 16,4 10,2 7,4 6,7

К иш иневь...................... 32 2,67 1,62 1,09 1,43 12,1 9,і 5,7 7,2

Николаевъ....................... 52 2,91 1,44 1,16 1,47 15,4 7,5 7,9 6,8

Астрахань....................... 37 2,95 1,64 1,06 1,54 16,9 10,8 6,7 8,6

РаиисЕъ и Кавалинскъ 20 2,60 1,88 1,13 1,58 1 11,4 9,3 5,2 6.1

Севастополь .................. 40 2,іб 1,49 1,29 1,90 ; 12,3 7,з 6,0 7.9

Александровск. фортъ 27 2,39 1,45 0,97 0,65 1 8,7 10,6 4.1 9,9

Поти и Редутъ-К але. 15 І 1,18 1,16 0,68 0,57 6,3 5,з 3,0 2,5

Тифлисъ........................... 31 1,52 1,35 0,95 1,18 8,в 8,і 4,0 6,9

Александроиоль . . . 20 ! 2,17 1,92 0,89 1,40 I 11,5 8,і 5,і 7,з

Б а к у ................................. 31 1,45 1,29 0,64 1,18 7,6 7,9 3,з 7,2

П ек и н ъ ............................ 29 1,14 1,26 0,99 i 0,86 5,8 В,о 4 ,і 0,9

О. А ш уръ-А де. . . . 19 1,47 1,49 0,79 0,48 1 7,і 1 5,9 3,8
1 7’?

Въ предъидущую таблицу включены мѣста, находящіяся въ Восточ
ной Сибири, Закавказьѣ и Средней Азіи. Это сдѣлано для того, чтобъ 
дать болѣе наглядное понятіе объ этихъ условіяхъ. Она расположена по 
убывающей широтѣ, и послѣ замѣченнаго выше, кажется, не нуждается 
въ дальнѣйшихъ объясненіяхъ.

Средняя измѣнчивость января всего болѣе въ Западной Сибири и 
, на востокѣ и сѣверѣ Европейской Россіи. Она значительно менѣе въ 

Сѣверной Норвегіи (Вардё) и въ Закавказьѣ, особенно на берегу Чер- 
наго и Еаспійскаго морей (ІІоти, Баку). Довольно страненъ малый раз- 
мѣръ ея въ Киргизской степи и въ Оренбургѣ, значительно менѣе на-
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приыѣръ чѣмъ въ южной и даже западной Россіи. Такъ какъ наблю- 
денія не очень продолжительны, то я взялъ еще среднюю изъ декабря, 
января и февраля въ Киргизскихъ степяхъ и нѣсколькихъ мѣстахъ къ 
сѣверу и западу отъ нихъ.

Средняя измѣнчивость за 3 зимнихъ мѣсяца.

Барнаулъ 3,28 Оренбурга . . 2,91 Семипалатинскъ . 3,24
Богословскъ . 3,26 Иргизъ . . 2,85 Астрахань . . . .  2,80
Златоусговъ . 2,79 Казалинскъ. . 3 ,и  Л у г а н ь ..............................3,54

Изъ этой таблийы видно, что зимніе мѣсяцы даютъ нѣсколько боль- 
шія цифры чѣмъ январь въ Киргизской степи и меныпія въ Астрахани 
и Лугани. Впрочемъ, нужно замѣтить, что и 30-лѣтняго періода не
достаточно, чтобъ точно опредѣлить величину измѣнчивости, какъ видно 
изъ сравненія нѣсколькихъ 30-лѣтнихъ періодовъ въ Петербургѣ.

1 7 4 4 — 8 1  1 8 1 6 - 4 5  1 8 4 6 - 7 5

Я н в а р ь  2,75 3,об 3,74
Д екаб р ь .............................  2,83 3,63 3 ,n

Даю еще среднія температуры мѣсяцевъ за самый теплый и самый 
холодный годъ. въ нынѣшнемъ столѣтіи, причемъ взяты годы по 1882 
включительно, между тѣмъ какъ таблица, данная прежде, оканчивалась 
1875 годомъ.

Названіе
мѣстъ.

Наи
мепь-
шая.

сг*
коРч

Наи
боль
шая.

9)«о(-1

Наи
мень
шая.

"sQ I'
! І І !

Наи
боль
шая.

£<=соРч

Наи
мень
шая.

91"СоКч

Наи
боль
шая.

Те94ОР-1

Наи
мень
шая.

91КОРч

Наи
боль
шая. Го

дъ
')-

Я н в а р ь. Ф е в р а л ь М а р т ъ. А п р ѣ л ь.

Петербургъ -2 1 ,4 14 -  1,5 82 -1 9 ,5 71
3) 

-  1,7 22 —10,8 9 1,5 36
2)

-  2,в 10
2)

75 27

Москва. . . —19,9 — -1 8 ,6 71|| -  1,4 43 12,о 60 2,9 36 -  1,а 61 10,7 48
Кіевъ . . . . -1 5 ,5 61 -  1,8 63 -1 2 ,6 62 4,1 43 -  7,з 75 5,2 36 -  2,9 52 12,і 76
Нерчиневій 

заводь . . -3 7 ,4 61 -2 2 ,г 49 — 30,2 56 -1 8 ,3 69 —19,2 60 — 6,2 78 — 6,3 51 3,7 68

М а й. 1 ю и ь.

4)
17,9

I ю Л ь.

4)
21,0

А в г у с т ъ.

Петербургъ 2,1 67 13,4 39 П ,і 10 76 14,о 78 61 12,в 56
V

19,6 12
Москва. . . 7.8 76 16,0 54 12,9 65, 20,7 41 15,4 63 22,в 28 13,з 56 21,4 30
Кіевъ . . . . 9,о 64 20,4 72 13,7 65І 22,і 55 16,6 78 23,о 45 13,і 33 22,5 39
Нерчинскій 

заводь. . 5,7 7 '/7 6 10,4 40 11,8 43 18,7 78 15,2 47 20,4 74 13,7 73 18,7 62

*) 14 означаегъ 1814 годъ и т. д.
2) Въ ХѴТІІ столѣтіи есть среднія отъ 0,і до 1,о ниже.
3) Тоже—выше.
4) Тоже—болѣе 1° выше.
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Названіе
мѣста.

Наи- I ó  
мень- £  
шал. ; Р,

Паи- 1 
боль- g  
шал. Р

Наи
мень
шая. 1

Н аи
боль
шая .

ł=cО
Рч

ТІаи- j сг-
мень- ' £  
шая. j Р,

Наи
боль
шая.

К„О

Наи-
мень
шая.

СГ' Наи-
ч  і боль-

Й шая-

С е н т я б р ь . О к т я б р ь . II о я б р Ь. Д е к а б р ь .

I *)| :і) 4) |  -Петербург!, 1,5 17 j 14,3 63 —0,6 80 8,7 78 -  6,8 ! 9 4,1 77 -1 7 ,4 19 -  0,8
’) 4)

М осква . . . 7.9 ! 71 1 17,о 47 -0 ,8 11 8,8 78 — 8,2 ! 44 3,8 51 -1 8 ,7 39 - - 1,4

К іевь . . . . 10,5 55 17,7 ! 63 3,7 71 12,4 19 — 4,5 j 58 8,2 51 -1 2 ,6 55 1,9

НерчинскіВ *)
завод ь . . 5,5 76 10,8 72 — 5,2 39 1,8 76 —22,2 51 8,5 67 —31,6 61 —19,о

Изъ таблицы видно, что иногда самые теплые и холодные мѣсяцы 
совпадаютъ на огромныхъ нространствахъ, совнаденіе было бы еще чаще, 
еслибъ наблюденія были совсѣмъ одновременны. Особенно замечательно, 
что въ Кіевѣ и на Нерчинскомъ заводѣ совпадаетъ самый холодный 
январь, въ Москвѣ и Нерчинскомъ заводѣ—самый холодный май. Нѣтъ 
ни одного мѣсяца, кромѣ апрѣля и мая, гдѣ бы самый теплый или хо
лодный не совпали бы въ двухъ изъ трехъ городовъ Европейской Россіи, 
приведенныхъ здѣсь. Еслибъ въ Кіевѣ наблюдали въ 1848, то несомнѣнно, 
что апрѣль этого года оказался бы самымъ теплымъ за весь неріодъ, 
такъ какъ онъ оказался всего теплѣе по долговремениымъ набдюденіямъ 
Москвы, Лугани, Николаева и Варшавы.

Апрѣль 1848 замѣчателенъ по высокой температурѣ почти во всей 
Европейской Россіи, какъ видно изъ слѣдующей таблицы, гдѣ дана 
средняя температура апрѣля 1848 (А) и самаго теплаго аирѣля кромѣ 
1848 (В), по наблюденіямъ, продолжавшимся не менѣе 40 лѣгь.

л. в.
М осква................................ 10,7 8,7
Вильно.................................10,9 Ю,о
В а р ш а в а .......................... 11,6 10,6
Николаевъ. . . . , . 13,о 12,5
Л уган ь ....................... 1 3 , 8  12,6

Этого нельзя не приписать тому, что зима 1848 въ средней Россіи
была очень малоснѣжна и снѣгъ сталъ рано таять, такъ что уже въ 
началѣ апрѣля (двадцатыхъ числахъ марта стараго стиля) его уже не 
было около Москвы, и уже 11-го тамъ была наблюдаема температура 24,о.

Зима 1867 года была необыкновенно богата снѣгомъ въ сѣверной

')  14 означает!, 1814 годъ и т. д.
О Въ XVIII столѣтіи есть среднія отъ Од до 1,о ниже.
') Тоже—выше.
4) Тоже—болѣе 1° ниже.
’) Въ 1880 году—5,і.

1’о
дь

).
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и Средней Россіи и конечно, отчасти этому слѣдуетъ приписать то обстоя
тельство, что въ Петербургѣ май имѣлъ температуру 2д, а самый хо
лодный въ 120 лѣтъ, за исключеніемъ 1867 года, 4,2 *). Въ первомъ 
случаѣ въ Средней Россіи уже въ апрѣлѣ таяніе снѣга не мѣшало 
нагрѣванію воздуха, а во второмъ еще въ маѣ поглощало много тепла.

Январь 1814 былъ такъ холоденъ въ Петербургѣ, что подобная 
средняя температура не встрѣчается въ Европейской Россіи, ближайшая 
къ Петербургу мѣстность, гдѣ она встрѣчается— Западная Сибирь около 
63° (Березовъ —22,2). Подобнаго мѣсяца можетъ не быть болѣе сто- 
лѣтія, слѣдуюіціе по холоду января въ Ііетербургѣ 1783: —  18,8, 1809: 
— 18,6 1861: — 17,6 и 1862: — 17,5, всѣ слѣд. болѣе чѣмъ на 2‘/2° теплѣе, 
чѣмъ въ 1814. Въ 1882 январь былъ такъ тепелъ въ Петербургѣ, какъ 
обыкновенно бываетъ въ средней Германіи и сѣверной части Крыма. 
Почти такая же высокая температура была и въ 1843 и 1866.

Такой же холодный февраль, какъ въ 1871 былъ въ 1799 году, а 
слѣдующіе за тѣмъ 1772— 15,7 и 1782— 15,3. Самый холодный февраль, 
наблюдавшійся въ Петербургѣ, тоже соотвѣтствуетъ климату Западной 
Сибири около 63°.

Температура марта въ 1809—явленіе довольно обыкновенное, рѣже 
встрѣчается средняя температура выше 0 (всего въ 1822, 36 и 48). О 
маѣ 1867 уже упомянуто. Близкія къ температурамъ лѣтнихъ мѣся- 
цевъ, даннымъ въ таблицѣ, встрѣчаются часто, (іюль 1757 далъ 23,2 ), 
тоже можно замѣтить и о еентябрѣ. Средняя температура октября лишь 
два раза опускалась ниже 0, въ 1811 и 1880. Ноябрь 1877 былъ са
мый теплый почти за столѣтіе, наибольшее ириближеніе къ нему было 
въ 1851: 2,7, но 1767 и 1772 ноябрь былъ такъ же тепелъ, какъ въ 
1877, а въ 1764 онъ имѣлъ среднюю температуру — 10,о, т. е. на 3,2 
ниже, чѣмъ когда либо наблюдалось съ тѣхъ норъ. Такая средняя тем
пература встрѣчается на восточномъ склонѣ Урала подъ широтой Пе
тербурга, а наблюдавшаяся въ 1877 равна средней въ Одессѣ.

Самый холодный декабрь за все время наблюденій былъ въ 1788: 
— 18,4, затѣмъ въ 1818— 14,4 и въ 1876— 15,7.

Февраль 1871 былъ самый холодный за очень продолжительный не- 
ріодъ во всей сѣвервой, средней и восточной Европейской Россіи и вѣ- 
роятно во всей сѣверной Сибири.

Мартъ 1860 вѣроятно окажется самымъ холоднымъ чуть-ли ие въ 
теченіе столѣтія во всей Сибири и въ Европейской Россіи до мери- 
діана Москвы.

*) По наблюденіямъ надъ высотой воды въ Астрахани слишкомъ за 40 лѣтъ, несенное 
половодье было всего ниже въ 1840, а затѣмъ въ 1848 году, а  всего выше въ 1867. Прибыль 
воды въ Астрахани—результата таянія снѣга во всемъ бассейнѣ Волги. См. Извѣстія И. Р. 
Географ. Общ. 1870, стр. 24 и 1871, стр. 56.
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Перехожу къ наиболыпимъ и наименыпимъ температурамъ. Я уже 
уиоминалъ о томъ, что наблюденія въ Россіи дѣлаются такъ, что нельзя 
получить вѣрнаго понятія о суточныхъ и мѣсячнихъ наименынихъ тем- 
пературахъ съ марта по сентябрь, слѣдовательно лишь за позднюю осень 
и зиму имѣются хотя сколько-нибудь приблизительный данныя.

Остановлюсь прежде всего на наиболыпихъ зимнихъ мѣсяцевъ. 
Бслѣдствіе присутствія снѣжнаго покрова температуры выше 0 ° въ боль
шей части Европейской Россіи, а тѣмъ болѣе Западной Сибири—явле- 
ніе сравнительно рѣдкое, но однако, вездѣ онѣ бываютъ, за исключе- 
ніемъ можетъ быть самой сѣверной части Западной Сибири. ІІрисутствіе 
снѣга не даетъ температурѣ подняться значительно выше 0° и самое 
наступление оттепели зимой очень много зависитъ отъ того, есть-ли вблизи 
море или мѣстность гдѣ нѣтъ снѣга. Если нѣтъ, то температуры выше 
иапримѣръ -(- 2 возможны лишь при сильномъ вѣтрѣ, т. е. при условіи, 
когда большая масса воздуха быстро проносится надъ мѣстомъ. До ка
кой степени важно это условіе видно изъ того, что напримѣръ въ Бар- 
наулѣ, гдѣ средняя температура февраля на 7,6 ниже чѣмъ въ Петер
б у р г , средняя изъ наибольшихъ за этотъ мѣсядъ ниже лишь на 2,6, а 
крайняя наибольшая, когда либо наблюдавшаяся въфевралѣ, на 1°. Это 
зависитъ отъ того, что въ неболыномъ разстояніи къ ЮЗ. отъ Барнаула 
въ Киргизскихъ степяхъ, иногда зимой не бываетъ снѣга, слѣдовательно 
теплый воздухъ, не охлаждаемый таяніемъ снѣга, можетъ получаться съ 
близкаго разстоянія. Богословскъ имѣетъ ту же среднюю температуру 
февраля, что и Барнаулъ, но среднія изъ наибольшихъ выше въ Бар- 
наулѣ на 2,2 , а крайнія даже на 4,4, въ Богословскѣ еще не наблю
дали въ февралѣ температуры выше 0,4. Дѣло въ томъ, что на большое 
разстояніе на югъ и западъ отъ Богословска вѣроятно не менѣе чѣмъ 
па 1,000 верстъ, зимой всегда лелштъ снѣгъ. Я  потому остановился на 
Богословскѣ, что здѣсь вообще замѣчается большое колебаніе температуръ 
и среднія изъ наименыпихъ температуръ зимнихъ мѣсяцевъ даже ниже, 
чѣмъ въ Барнаулѣ, при равенствѣ среди ихъ температуръ января и февраля.

Подобное же отношеніе существуете между Луганью и Дерптомъ, 
среднія температуры зимнихъ мѣсяцевъ равны, среднія наименьшія отли
чаются мало, среднія наибольшія въ Лугани выше на 3,з, 2,4 и 2,і, а 
крайнія февраля выше въ Лугани на 8,5, декабря на 6,7.

Средняя Россія отличается отъ южной менѣе средними, чѣмъ наи
большими температурами, именно потому, что въ послѣдней нерѣдко и 
зимой нѣтъ снѣга на большихъ пространствахъ, и поэтому теплые вѣтры 
съ морей могутъ свободно достигнуть до нея. Я конечно, разумѣю здѣсь 
Южную Россію безъ южной части Крыма, въ поелѣдней условія уже со
вершенно иныя, а на южномъ берегу и среди зимы бываютъ майскіе 
дни средней Россіи.
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Упомяну и объ особыхъ условіяхъ западной части нашего даль- 
пяго сѣвера, по берегу Ледовитаго океана и западной части Бѣлаго 
моря. Такъ какъ къ западу и югу находятся горы, то можно ожидать 
теплыхъ и сухихъ нисходящихъ вѣтровъ (фёновъ) *) наблюденія въ Кеми 
показываютъ, что подобные вѣтры бываютъ, они конечно, имѣютъ влія- 
ніе на возвышеніе наиболыпихъ температуръ зимнихъ мѣсяцевъ. Такъ 
напримѣръ 7-го января 1874 наблюдали 4,4 при сильномъ SW . и облач
ности 2, 8 января въ 7 ч. утра 3,з при томъ же вѣтрѣ и безоблачномъ 
небѣ. Подобным температуры рѣдки зимой и въ Петербургѣ, особенно 
при ясной погодѣ, хотя средняя температура зимы въ Петербургѣ выше 
на 3°. Наибольшія температуры лѣтнихъ мѣсяцевъ, особенно крайнія, 
довольно мало разнятся въ Россіи, гораздо менѣе среднихъ. Въ этомъ 
нѣтъ ничего страннаго: количество получаемаго въ сутки солнечнаго 
тепла лѣтомъ приблизительно тоже на сѣверѣ и на югѣ, и если на сѣ- 
верѣ средняя температура лѣта ниже, то это зависитъ отъ трехъ при- 
чинъ; 1) облачности, мѣшающей солнечнымъ лучамъ дойти до земли;
2) затраты этого тепла на таяніе льда и испареніе воды; 3) вѣтрамъ, 
приносящимъ холодный воздухъ со стороны. Конечно, гораздо вѣроятнѣе, 
что въ теченіе нѣсколькихъ дней эти причины будутъ дѣйствовать менѣе 
сильно, такъ что и на сѣверѣ существуютъ условія для высокихъ тем
пературь, по крайней мѣрѣ на материкѣ.

На островахъ Ледовитаго океана, напримѣръ Шпицбергевѣ, Новой 
землѣ никогда не бываетъ температуръ не только выше 30°, но даже 
20°. Это зависитъ отъ близости очень холоднаго моря и присутствія льда 
какъ на немъ, такъ и на сушѣ. Въ приморскихъ мѣстахъ на материкѣ 
наибольшія температуры выше, какъ потому, что самыя моря теплѣе, 
такъ и потому, что теплый воздухъ приносится вѣтрами съ юга.

Въ мѣстахъ, окруженныхъ болотами или вокругъ которыхъ мѣстность 
пользуется искусственнымъ орошеніемъ, много тепла затрачивается на 
испареніе, поэтому условія неблагопріятны для высокихъ температуръ 
при затишьѣ, но если не въ дальнемъ разстояніи очень сухія степи, то 
вѣтеръ оттуда приносить сухой и теплый воздухъ, тѣмъ болѣе, что онъ 
несетъ пыль, т. е. частицы верхняго, сильно нагрѣтаго слоя почвы. 
Таковы условія Астрахани, гдѣ заливная долина Волги и сады умѣряютъ 
жаръ, но теплый воздухъ приносится со степей между Волгой и Урадомъ 
и между Волгой и Дономъ. Обширные лѣса также составляютъ препят- 
ствіе для очень высокихъ температуръ въ ихъ еосѣдствѣ. Наименыпія 
температуры лѣта не извѣстны въ большей части Россіи. Лишь по за- 
мерзанію нѣжныхъ растеній мы знаемъ, что еще въ іюнѣ и августѣ, но 
крайней мѣрѣ до 50°, у иасъ еще бываютъ морозы. Нужно однако замѣтить,

См. гл. 2.
*
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что самые ранніе и ноздніе морозы бываютъ обыкновенно при затишьѣ 
и лишь въ долинахъ и котловинахъ, рѣже на совершенно ровныхъ мѣстахъ, 
еще рѣже на склонахъ и вершинахъ холмовъ *), т. е. это морозы не общіе, 
а лишь мѣстные. Бъ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи морозы часто бы
ваютъ на болотахъ или вблизи ихъ; это происходить отъ того, что здѣсь 
днемъ температура бываетъ ниже, чѣмъ въ окрестныхъ мѣстахъ, а какъ 
только солнце близко къ закату, начинается сильное лучеиснуска- 
ніе. Къ тому же болота бываютъ или въ котловинахъ или на совер
шенно ровныхъ мѣстахъ, такъ что подходятъ подъ условія, изложенный 
въ гл. 15. Въ ІІавловскѣ, близь Петербурга, дѣлаются подробный наблю- 
денія, которым даютъ возможность судить о томъ, насколько мало можно 
знать о ночныхъ морозахъ но наблюденіямъ въ 7 ч. утра и 1 и 9 ве
чера. Даю нѣсколько примѣровъ. Наименьшая по мииимумъ-термо
мет ру  относится къ наблюденіямъ, сдѣланнымъ обыкновеннымъ спосо- 
бомъ, въ термометрической клѣткѣ; на землѣ означаешь наблюденія по- 
средствомъ термометра, положеннаго на поверхность травы и ничѣмъ не 
защищеннаго. Наблюденія въ 9 ч. вечера относятся къ предъидуіцему дню.

Ч и с л о.
9 час. Наименьшая ночью.

вечера. : По мииимумъ- тт »I ѵ I I—I о  П О М  ИИ'термометру. . л .

7 час. 

утра.

4 мая 1878 г................ 1,7

1

—3,5 - 5 ,4 1,8
13 > 1878 » ................. 4,4 -1 ,6 —4,0 5,о
15 > 1878 » ................. 10,3 0,8 I —0,5 9,7
25 > 1878 » . . . 9,2 ! 1,4 —1,7 8,3
12 » 1879 » ................. 12,2 4,4 - 0 ,3 12,6
24 » 1880 » ................. 6,5 0,2 - 1 , і 10,2
21 іюпя 1880 г.................. 11,S 1,1 -0 ,1 11,8
30 мая 1881 г.................... 3,1 1 —3,і -4 ,6 4,3

Изъ этихъ примѣровъ видно, что въ окрестностяхъ Петербурга мо- 
жетъ быть иней ночью даже тогда, когда термометръ въ 7 ч. утра но- 
казываетъ болѣе 12°, а когда термометръ утромъ ноказываетъ болѣе 4°, 
то можетъ быть ночыо такой морозъ, который можетъ погубить и не 
очень нѣжныя растенія. Бспомнимъ еще, что на днѣ долинъ и котло- 
винъ наименьшая температура воздуха ночью должна болѣе приблизиться 
къ ноказанію термометра на поверхности земли, чѣмъ въ Павловскѣ.

Въ сентябрѣ, а особенно въ маѣ, морозы бываютъ и до береговъ 
Чернаго и Азовскаго морей, нричемъ иногда и общіе, т. е. съ вѣтрами,

') См. и . 15.



такъ что и мѣста на холмахъ и склонахъ подвергаются имъ. Самый 
опустошительный морозъ послѣдпяго десятилѣтія былъ въ маѣ 1876. осо
бенно между 17— 22 ( 5 —10 стараго стиля). Морозъ въ 1 ч. пополудни 
наблюдали до 54° с. ш. (Гулышш Рязанской губ., и Горки, Могилевской) 
далѣе на сѣверъ въ теченіе нѣсколькихъ дней сряду, напрпмѣръ, въ 
Архангельскѣ 6, а 20-го въ 1 в.— 6,4, въ ІІетрозаводскѣ 3-хъ, 19-го въ 
1 в. — 5,4 , въ ІІетербургѣ 3-хъ, 19-го 1 в.— 3,4, а 20-го 5 у.— 6,4 и 
т. д. Гораздо далѣе на югъ простирались морозы въ 7 ч. утра и въ 
9 ч. вечера или спѣгъ, напр, въ Кіевѣ 20-го 9 в.— 1 ,2  снѣгъ, Варшава 
снѣгъ 19-го и 20-го, Новая Александрия, Люблинской губ. 19-го 7 у. 
— 0 ,4, снѣгъ, Воронежъ морозы вечеромъ 19-го и 20-го и утромъ 21-го, 
послѣдніе два дня снѣгъ, Городище, (южная часть ІСіевсвой губ.) 20-го 
снѣгъ, тоже въ Елисаветградѣ, Лугани и Таганрог!?; въ Кишиневѣ (47° с. 
ш.) 21-го 7 у.—0,5 . Во многихъ мѣстахъ къ югу отъ послѣднихъ въ 7 ч. утра 
21-го или 22 го были наблюдаемы температуры ниже 4° при ясномъ пебѣ, 
такъ что вѣроятно, что ночью былъ морозъ, онъ простирался до равнины по 
берегамъ Кубани и Терека. ГІа предгорьяхъ и f i . невысокихъ долинахъ 
сѣвернаго Кавказа былъ снѣгъ, иапримѣръ: въ Пятигорскѣ 21-го и 23-го, 
въ Ставрополѣ 21 и въ 7 у.— 0,7. Въ дни, когда на Кавказѣ было такт, 
холодно, въ Западной Сибири температура была необыкновенно высока, 
подъ вліяніемъ циклона, проходившаго къ С. Такъ въ Омскѣ, 21-го въ 
1 в. 32,і, въ Барнаулѣ 31 ,і и 22-го 32,2, въ Салаирѣ, на сѣверномъ Ал-
таѣ, 23-го вь 7 у. 23,а,въ 1 в. 31,6, въ Еписейскѣ 21-го 1 в. 29,9, 23-го
29,4 и т. д. По наблюденіямъ, сдѣланиымъ въ Роесіи, можно нѣсколько 
лучше прослѣдить настунленіе осеипихъ морозовъ, чѣмъ весеннихъ, такъ 
какъ дни короче и чѣмъ б л иже къ зимѣ, тѣмъ болѣе наблюденіе въ 7 ч. 
утра подходитъ къ самому холодному времени сутокъ. Важно также 
прослѣдить отношеніе перваго снѣга ко времени перваго мороза.

За 10 лѣтъ 1871— 80 средніе дни перваго мороза (по наблюде-
ніямъ въ 7 ч. утра, 1 ч. и 9 ч. вечера) и перваго снѣга *), за исклю-
ченіемъ Далматова 2), гдѣ наблюденія за 14 лѣтъ,- 1862— 75.
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ІІазваніе мѣстъ.
Первый Первый

морозъ.
Разность.

Первый день 
безъ 

оттепели.

Златоустовъ  . . 
Е к а т е р и н б у р г . 

Богослове къ . ■

Уралъ
17 сентября.I 16 сентября.

18 21
22 20

-1
3 I 11

-2 ; 12

11 октяб ря .

1) По вычиеленію Лейста, см. книгу Классовскаго, «Новѣйшіе успѣхп метеорологіи>
*) Зап. Уральск. Общ. Люб. Естествозпанія, томъ IV, стр. 143.



Названіе мѣстъ.
Первый
снѣгъ.

Первый
морозь.

Разность.
Первый день 

безъ 
оттепели.

Нерчинскій заводь . . 30 сентября. 21 сентября. . -  9 —

К е м ь .................................. 1 октября. 28 — 3 22 октября.

Далматовъ.......................... 2 » — — —

Архангельскъ . . . . 2 • 26 сентября. -  6 19 октября.

Варнаулъ .......................... 8 > 27 —11 —

М осква .......................... 10 » 7 октября. -  3 28 октября.

Н етербургъ ..................... И * 15 ‘ 4 4 ноября.

Казань .......................... 11 > 1 —10 25 октября.

Г у л ы н іш .......................... 16 • 6 - 1 0 28

Дерптъ .............................. 21 7> 7 > — 14 5 ноября.

Р е в е л ь ......................• • 23 » 1 ноября. 9 10

Р и г а ................................... 23 Ъ 23 октября. 0 13

В и д ь н а .............................. 24 > 17 — 7 13

В ладикавказъ ................. 25 » 4 ноября. 10 26

К іев ъ .................................. 27 19 октября. -  8 14

Г орки.................................. 28 => 11 - 1 7 4 »

Н овая Александріл ■ . 30 23 — 7 24

В а р ш а в а .......................... 30 * 18 — 12 22

В и н д а в а .......................... » 23 -  8 15

Л у г а н ь .............................. 5 ноября. 11 - 2 5 20

А с т р а х а н ь ...................... 12 27 - 1 6 22

Киш иневъ.......................... 13 • 22 —22 25 >

С тавр о п о л ь ..................... 18 » 28 —21 17

Н иколаевъ......................... 23 • 28 - 2 5 25

Одесса • • ...................... 23 10 ноября. - 1 3 1 декабря.

ІІовороесійскъ................. 7 декабря. 26 - 1 1 9

Т и ф л и с ъ .......................... 10 » 18 - 2 2 5 января.

П о т и .................................. 4 января. 12 января. 8
1 *)

Даховскін посадъ . . • 18 г I ’

Относительно данныхъ предъидущей таблицы, замѣчу, что онѣне оди
наковой достовѣрности; на наблюденія надъ температурой можно конечно 
болѣе положиться, что же касается до перваго снѣга, то здѣсь легко 
могутъ произойти различія. Если снѣгъ выпалъ ночью, то онъ могъ уже 
растаять, прежде чѣмъ наблюдатель всталъ. Однако, не думаю, чтобъ 
разности могли быть очень велики.

Сравнивая время перваго снѣга и перваго мороза, оказывается, что 
первый бываетъ ранѣе (цифры безъ знака) на берегахъ Балтійскаго моря

*) Нельзя вывести средней, такъ какъ дни безъ оттепели бываютъ не каждый годъ.
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и вблизи ихъ, а также въ ІІоти и Владикавказѣ. Слѣдовательно, въ 
условіяхъ морскаго климата, время перваго мороза запаздываетъ болѣе, 
а начало холода и ненастья — сравнительно менѣе, такъ какъ снѣгъ 
образуется на такой высотѣ, на которой свойство поверхности имѣетъ 
уже менѣе вліянія. Чѣмъ болѣе климатъ имѣетъ свойства материковаго, 
тѣмъ болѣе время перваго мороза наступаетъ ранѣе перваго снѣга, такъ 
что въ Новороссійскомъ краѣ и въ Тифлисѣ разность уже болѣе 20 
дней. Дѣло въ томъ, что въ подобныхъ климатахъ первые холода при
носятся сухими сѣвереыми вѣтрами, морозы могутъ произойти прямо отъ 
этихъ вѣтровъ или же послѣ охлажденія воздуха вѣтромъ наступаетъ 
затишье при ясномъ небѣ и рано утромъ морозъ.

Въ мѣстахъ, особенно нодверженныхъ холоднымъ вѣтрамъ, даже 
первый день безъ оттепели часто наступаетъ почти въ одно время или 
же и ранѣе нерваго снѣга (Николаевъ, Ставрополь, Новороссійскъ). За- 
мѣчательно еще, что изъ трехъ уральскихъ станцій, въ двухъ, лежа- 
щихъ въ долинахъ, первый морозъ бываетъ ранѣе перваго снѣга, а въ 
Екатеринбург^, лежащемъ на холмѣ— обратно. Это подтверждаете замѣ- 
ченное въ гл. 15.

Слѣдующая таблица показываетъ разность между средней темпе
ратурой и средней наименьшей мѣсяцевъ за 5 лѣтъ 1873— 77:

Богословскъ. Екатеринбурга. Златоустовъ.

Октябрь . . . 17,8 15,1 16,і
Ноябрь . . .  21,6 13,4 16,4
Декабрь . . . 23,о 17,і 21,9
Январь . . . 20,8 18,1 20,4
Февраль . . . 26,і 17,з 20,5
Мартъ . . . 27,9 21,7 21,2

Та же разность за три зимніе мѣсяца, за два года:
Екатеринбургъ 16,9 
Гора Благодать 12,6 
Богословскъ 2 0 д
Слѣдовательно, въ Екатеринбург^, гдѣ наблюденія дѣлались на вер- 

шинѣ широкаго, плоскаго холма, разность менѣе, чѣмъ въ Богословскѣ 
и Златоустовѣ— станціяхъ долинъ, несмотря на то, что въ Златоустовѣ 
во всѣ приведенные мѣсяцы облачность и относительная влажность бо- 
лѣе, чѣмъ въ Екатеринбург^ На горѣ Благодать разность менѣе, такт, 
какъ здѣсь наблюденія дѣлаются на вершинѣ довольно крутой горы.

Данныя относительно наименынихъ температуръ находятся въ зави
симости отъ множества мѣстныхъ топографическихъ условій, не упоминая 
уже объ установкѣ термометра и т. д. Поэтому трудно изъ наблюденій 
одной станціи судить объ условіяхъ всей окружающей страны.
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Изъ таблицы, домѣіценной далѣе видно, что и относительно раз
ности между наибольшими и наименьшими южная Россія имѣетъ очень 
материковый климатъ, не менѣе чѣмъ сѣверная подъ тѣми же меридіа- 
пами. Въ иные мѣсяцы она даже болѣе, напримѣръ въ октябрѣ. Такъ 
напримѣръ она равняется 20,9 въ Архангельскѣ, 21,8 въ Устьсысольскѣ, 
28,о въ Сарептѣ и 24,5 въ Астрахани, а въ меридіанѣ Москвы и со- 
сѣднихъ имѣемъ: Кострома 22д, Москва 22,8, Курскъ 24,4, Лугань 27,2, 
Ставрополь 25,8 и даже Севастополь 22,2 и Тифлисъ 22,з, т. е. на бе
регу Чернаго моря и къ югу отъ Кавказскихъ горъ не менѣе, чѣмъ въ 
Костромѣ и Устьсысольскѣ. Еще далѣе на заиадъ: Петрозаводскъ 18,2, 
Петербургъ 18,і, Кіевъ 23,о, Чернёвцы 24,4, Кишиневъ 26,і, Николаевъ 
23,з. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ на югѣ разность даже болѣе въ октябрѣ, 
чѣмъ въ январѣ, наир, въ Кишиневѣ, Севастополѣ, Ставрополѣ и т. д.

Очеркъ давленія и вѣтра въ Россіи, данный въ гл. 30 и 31 объ
ясняешь почему на сѣверѣ Россіи разность настолько менѣе, чѣмъ на 
югѣ въ октябрѣ. Сѣверъ Россіи находится уже почти всегда на сѣ- 
верѣ отъ антициклона, поэтому тамъ преобладаютъ южные вѣтры. Погода 
часто пасмурная, и если и бываютъ ясные дни, то солнце уже настолько 
низко, что условія неблагопріятны для высокихъ температурь отъ на- 
грѣванія на мѣстѣ. На югѣ напротивъ, частые антициклоны и большая 
полуденная высота солнца благопріятны для такихъ температурь; съ дру
гой стороны нерѣдки циклоны на Черномъ и Каспійскомъ моряхъ, и въ 
это время южная Россія нолучаетъ притокъ воздуха изъ Западной Си
бири, гдѣ въ октябрѣ уже часты температуры ниже 0 °.

Изъ таблицы измѣненій температуры изо-дня въ день видно, что 
оно болѣе въ октябрѣ на югѣ Россіи, чѣмъ на сѣверѣ. Это зависитъ 
именно отъ быстраго пониженія температуры при условіяхъ, изложен- 
ныхъ выше. Это бываешь часто въ первыхъ числахъ октября (двадцатыхъ 
числахъ сентября стар, стил.), т. е. въ такое время, когда въ средней 
и особенно сѣверной Россіи температура очень устойчива, на югѣ же 
переходъ отъ совсѣмъ лѣтнихъ дней къ морозу и снѣгу бываешь очень 
быстрый.

Такъ напримѣръ, оъ 1868 году въ Лугани 3-го октября въ 2 в. 
26,6, 5-го въ 2 в. 7,2, 6-го въ 6 у.— 1,2 и снѣгъ; въ Симферополѣ 4-го 
октября въ 2 в. 25,5, 5-го въ 2 в. 7,5, 6-го въ 7 у. 1,2, въ окрестно- 
стяхъ снѣгъ. Въ 1856 въ теченіи 3— 4 дней въ началѣ октября темпе
ратура понизилась еще болѣе, напримѣръ, въ Лугани съ 30,з, 2-го 
октября до нѣсколькихъ градусовъ ниже 0 6-го и 7-го.

Изъ послѣднихъ двухъ графъ видно, что среднимъ числомъ въ те- 
ченіи года колебанія температуры вездѣ въ Россіи болѣе 50° кромѣ нѣ- 
которыхч, мѣстъ у береговъ Балтійскаго моря, южной части Крыма, За
кавказья и вѣроятно, защищенпыхъ горами мѣстностей средней Азіи
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(Фергана u т. д.) и Мурманска™ берега. Въ средней и ЮВ. Россіи оно 
болѣ 60° (Москва, Еурскъ, Лугань, Астрахань) на В. склонѣ Урала 
переходитъ за 70°, въ Енисейскѣ за 80°.

Къ восточной Сибири и Закавказью мнѣ еще придется возвратиться.
По поводу номѣщаемой ниже таблицы замѣчаю еще разъ, что она 

представляетъ лишь очень грубо нриближенныя цифры, неоднородность 
установки термометровъ, различіе часовъ наблюденій и т. д. служатъ еще 
больпшмъ источннкомъ ошибокъ, чѣмъ для среднихъ температуръ. Съ 
другой стороны топографическое положеніе сганціи имѣетъ очень боль
шое вліяніе на наибольшія и наименьшая температуры.

Среднія наибольшія и наименыііія.

Навваніе мѣсгъ.
Число
лѣтъ.

Январь.

Наим, j ІІаиб.

Мартъ 1 Маи. Октябрь. Г о д ъ.

Наим. Наиб. Наиб. Наим. Наиб. Наим. Наиб.

А рхангельскъ ................. 61 -3 1 ,2 — 0,8 -  25,о 5,о 19,3 -  9,4 10,5 -3 5 ,6 29,2
Устьсысольгкъ . . . . 47 -3 2 ,9 -  1,9 -2 4 ,6 5,о 21,7 -11,1 10,7 - 3 7 , і 29,5
Петрозаводскъ . . . . 14 *) - 2 4 , в 1,9 —23,з 5,9 19,2 -  5,2 13,0 —31,і 30,о
П етербургъ ..................... 123 -  25,о 1,2 — 20,1 5,з 22,4 -  4,7 13,4 -28,г, 29,з
Балтійскій ІІортъ . 37 —17,з 2,0 —14,7 5,4 20,4 -  1,8 13,3 -2 2 ,4 27,4

М н тав а .............................. 44 - 1 7 , ! 3,4 — 14,2 8,7 24,6 -  2,5 16,4 -2 1 ,7 29,г,
В а р ш а в а .......................... 6 6 -1 7 ,3 4,7 -1 1 ,1 12,4 27,1 —  1,8 19,5 -2 1 ,з 32,о
М о ск в а .............................. 71 *) - 2 7 ,з 1,0 -19,4 6,8 25,8 — 6,5 16,3 — 30,5 31,4
К остром а.......................... 17 -  30,о -  0,3 -2 1 ,5 4,6 24,з -  7,4 14,9 -32 ,7 30,8
К у р с к ъ .............................. 28 —25,9 1,4 -16 ,5 6,8 26,8 — 4,2 20,2 -2 8 ,5 32,6
К іевъ................................... 2 0 - 1 9 ,] 3,6 — 11,9 10,4 26,8 - 3 , 1 19,9 -23,2 32,і
Л ъ в о в ъ .............................. 30 — 15,7 5,6 —10,1 12,7 26,4 -  0,4 20,4 -1 9 ,2 31,і
Чернёвцы..................• • 16 -1 8 ,5 7,і - 1 0 , 6 12,5 28,6 -  0,8 23,6 —21,8 32,9
Киш иневъ.......................... 30 — 16,0 7,з — 8,3 16,5 29,8 — 1.3 24,8 -2 0 ,о 35,8
Н н к о л а е в ъ ..................... 45 -1 8 ,1 6,8 — 9,7 14,і 28,1 -  0,5 22,8 —21,4 35,2
Севастополь..................... 6 — 6,3 12,9 — 3,6 22,о 27,5 -  2,6 24,8 -1 2 ,4 34,о
Л у г а н ь .............................. 39 -2 5 ,о 4,5 -16 ,0 11,9 29,6 — 4,4 22,8 -2 8 ,4 35,5
Ставрополь ...................... 1 6 ’) — 15,о 8,5 -1 2 ,4 15,5 27,8 —  1,6 24,2 - 2 1 і6 32,з
А с т р а х а н ь ...................... 37 -2 2 ,7 3,9 —14,6 13,0 30,4 -  1,8 22,7 -2 6 ,о 36,з
Сарепта.............................. 17 -2 5 ,9 2,5 -17 ,4 9,9 29,9 — 4,з 23,7 -2 8 ,4 37,5
Самара .............................. 22 0sT1 -  0,4 —20,8 4,4 28,о —  6,2 17,7 — 30,8 34,5
Оренбургъ......................... 32 - 3 0 ,в —  1,3 -2 1 ,1 3,4 28,6 —  8,0 18,4 -3 3 ,2 35,6
Екатеринбург!. ■ • • 40 -3 4 ,5 —  2,8 —25,2 5,9 24,7 -1 3 ,4 14,5 -3 8 ,1 30,9
Вогословскъ...................... 6 —42,о —  3,6 —36,з 4,8 21,о -1 9 ,6 14,2 -45 ,8 29,5
Е н н с е й с к ъ ...................... 10 —46,з — 5,8 —30,5 5,4 22,з —  15,8 12,8 -5 0 ,о 31,9
Барпаулъ ..................... 38 —39,8 - 3,6 -30 ,7 5,7 27,7 —14,9 18,і - 4 5 , і 32,5

') Съ пропусками



Н азв ан іе  мѣстъ.
Число
лѣтъ.

Январь. Мартъ. Май. Октябрь. Г о д ъ .

Наим. Наиб. Наим. Наиб. Наиб. Наим. Наиб. Нанм. Наиб.

И р г іш . .............................. 13 —30,5 — 0,3 -2 3 ,5 4,6 31,4 - 1 0 , 2 21,8 - 3 4 , і 38,і

ІІетро-Александровскъ. 7 '/з -2 0 ,8 7,4 — 6,7 23,8 36,3 — 3,0 26,8 -2 3 ,4 41,2

Б а к у ................................... 24 — 2,4 11,1 -  1,8 15,5 26,3 9,8 24,0 — 4,8 32,9

Тифлист.............................. 27 -1 0 ,0 11,0 -  4,4 20,1 29,5 3,2 25,5 - 1 2 , 0 35,в

Поти и Рѳдутъ-Кале. • 13 -  2,в 15,3 -  0,5 21,5 28,в 8,8 26,7 -  4,9 33,1

И р ку тск ъ .......................... 25 *) —36,5 — 4,з -2 8 ,4 12,0 29,2 — 15,8 20,3 -3 8 ,4 34.9

Вознесенскій пріиекъ . 10 -3 8 ,3 -  7,5 -32,5 7,5 18,8 -2 6 ,5 9,5 - 4 2 ,і 33,8

Я  к уте к т . .......................... 36 —53,з -2 8 ,1 -4 0 ,9 -  4,5 20,9 -2 8 ,6 6,2 -5 4 ,8 33,0

Устьянскъ.......................... 2 -5 2 ,4 —25,7 -4 6 ,2 -  7,з 4,7 —43,8 — 1,8 -5 3 ,8 37,5

Верхояискъ ..................... 1*/> -5 9 ,4 —30,з —53,1 - 1 7 , 2 13,2 34,4 2,5 — 61,9 30,і

Н ерчннекій занодъ . . 35 —40,8 — 14,8 -2 9 ,з 3,9 25,2 -1 7 ,6 14,2 -4 2 ,о 31,6

Охотскъ.............................. 15 —35,э -  7,4 -2 9 ,2 -  0,1 13,2 - 1 5 , і 9,2 —38,9 23,6

Николаевекъ на Амурѣ. 20 —38,о — 9,5 -3 1 ,2 1,3 16,8 —12,і 15,1 -3 9 ,о 28,5

Пекинъ .............................. 26 —14,з 6,0 — 6,7 19,6 33,8 0,6 24,4 — 15,2 36,6

Что касается до крайнихъ наименыпихъ температуръ, то къ нимъ 
въ еще большей степени относится замѣченное выше, и кромѣ того, еще 
труднѣе достигнуть сравнимости этихъ температуръ, вслѣдствіе нера
венства условій разныхъ лѣтъ и даже одного года въ мѣстахъ, не очень 
отдаленныхъ. Поэтому я и не рѣптаюсь давать таблицъ крайнихъ темпера
туръ, а только упоминаю о нихъ въ текстѣ. ІІо тѣмъ свѣдѣніямъ, ко
торый у насъ есть, оказывается, что въ Москвѣ во всѣ три зимніе мѣ- 
сяца температура падала ниже, чѣмъ въ Казани, такъ что въ послѣд- 
немъ мѣстѣ не наблюдали еще замерзанія ртути, а въ Москвѣ наблю
дали (въ декабрѣ 1835 и января 1868), между тѣмъ въ Казани и сред- 
нія, и среднія изъ наименыпихъ зимнихъ мѣсяцевъ ниже, чѣмъ въ Москвѣ. 
Точно также въ Оренбургѣ, гдѣ зима гораздо холоднѣе чѣмъ въ Лугани 
и точно также ниже и среднія наименынія, крайнія наименыпія одина
ковы (— 40,4 и — 40,8)- Казалось бы изъ послѣдняго факта ничего нельзя 
вывести, но нашлись охотники заключить, что линія замерзанія ртути, 
проходя близь Лугани, уклоняется потомъ на сѣверъ къ Оренбургу и 
потомъ опять на югъ къ озеру Балкашъ. Что касается до' меня, то я 
считаю очень вѣроятнымъ, что въ низовьяхъ Урала, въ нѣкоторомъ раз- 
стояніи отъ устья, температура можетъ дойти до замерзанія ртути, въ 
условіяхъ сходныхъ съ условіями Лугани, т. е. въ долинѣ. Р>ъ Петро- 
александровскѣ, подъ 41 , /2° наблюдали уже — 31,і.

J) Съ пропускали
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Въ подобныхъ вонросахъ отрицательным доказательства имѣютъ мало 
вѣса. Очень вѣроятно, что температуры ниже замерзанія ртути возможны 
во всей сѣверной части Россіи, за исключеніемъ Мурманскаго берега и 
въ большей части средней и восточной. На югѣ подобный температуры 
возможны вѣроятно до недалекаго разстоянія отъ морей Каспійскаго и 
Лзовскаго, по крайней мѣрѣ на днѣ долинъ и котловинъ.

Въ западной Сибири вѣроятно всюду возможны температуры ниже 
— 50. Даю нѣкоторыя цифры относительно декабря 1877. Судя по на- 
блюденіямъ въ Барнаулѣ и Енисейскѣ январь 1872 былъ еще холоднѣе, 
но станцій было тогда менѣе.

Акмоллинскъ. 
Семипалатинскъ 
Барнаулъ 
Салаиръ . . 
Томскъ. . . 
Енисейскъ .

Наименьшая.

-  45,7
-  49,9
-  51,9
-  48,1
-  57,2
-  50,7

Число дней съ
температурами.

Ниже—40.

3
7
6
7
6
5

Въ Барнаулѣ крайняя наименьшая Декабря— 55°, наибольшая 5д 
колебаніе слѣд. 60,і. Въ Енисейскѣ имѣемъ для января — 59,4 и 2.8 
колебаніе 62,2. Колебанія болѣе этого неизвѣстны внѣ западной Сибири 
да и врядъ ли гдѣ возможны кромѣ нѣкоторыхъ мѣстностей внутри сѣ- 
верной Америки, напр, по верхнему Миссури и т. д. Во всяконъ слу- 
чаѣ въ Восточной Сибири колебаиія менѣе, такъ какъ если въ области 
Лены температура иногда бываетъ и ниже, то никогда уже зимой не до- 
ходитъ даже близко до 0 ° . Въ одномъ декабрѣ 1860 въ Барнаулѣ ко- 
лебаніе было 57,5, а въ Красноярскѣ въ концѣ ноября 1840 въ 46 ча
совъ температура упала съ 0,6 до — 46,2, въ Енисейскѣ 14 февраля 1874 
въ 7 у. — 40,з, въ 9 в. — 17,о, 27 января 1877 въ 1 в. — 12,8, въ 9 в. 
— 32,і, 28 января въ 7 у. —42,4- Въ Енисейскѣ даже и среднія коле- 
банія въ декабрѣ и январѣ болѣе 40°.

Эти цифры доказывают^ что хваленое постоянство температуры си
бирской зимы не существуете, по крайней мѣрѣ въ Западной Сибири, 
и что напротивъ, климатъ западной Сибири очень измѣнчивъ зимой. (См. 
также гл. 22). Молено видѣть постоянство развѣ въ томъ, что колебанія 
происходятъ почти всегда ниже 0 °, рѣдки переходы отъ мороза къ отте
пели и обратно, наиболѣе замѣтные для насъ.

Кромѣ Западной Сибири и Киргизскія степи и ЮВ. Европейская 
Россія имѣютъ очень непостоянный климате, по крайней мѣрѣ осенью, 
зимой и весной.



Г л а в а  34.

Облачность и осадки (дождь, снѣгъ и т- д.) въ Евро
пейской Россіи и западной Сибири.

Таблица II даетъ понятіе о распредѣленіи облачности, какъ и дру- 
гія цифровыя таблицы въ концѣ книги, она начинается съ Россіи.

Относительно облачности въ Европейской Россіи можно сказать, 
что она вообще велика, болѣе 50, уменьшается съ сѣвера на югъ и сѣ- 
веро-занада на юго-востокъ, значительны бодѣе поздней осенью и зимой, 
чѣмъ лѣтомъ. Съ сѣвера на югъ уменьшается облачность, но увеличи
вается ея годовая амплитуда, такъ что, напримѣръ, разность между мѣ- 
сяцемъ самой большой и самой малой облачности въ Архангельской гу- 
бер. 27, въ Петербург!» 31, въ Одессѣ и Кишиневѣ 87, въ Лугани 41, 
въ Севастополѣ 48 и т. д. Иначе сказать, лѣтомъ облачность быстрѣе 
уменьшается съ сѣвера на югъ, чѣмъ зимой.

Есть еще разность между сѣверомъ и югомъ: на сѣверѣ и наиболь
шая, и наименьшая облачность наступаютъ ранѣе, чѣмъ на югѣ, напр, 
первая въ Архангельской губ. въ ноябрѣ, причемъ въ октябрѣ она почти 
также велика, а на югѣ лишь въ январѣ, наименьшая на югѣ въ августѣ, 
па сѣверѣ въ іюнѣ или іюлѣ. Мѣсяцы: августъ, сентябрь и октябрь 
именно тѣ, когда разность всего болѣе между сѣверомъ и югомъ: на 
послѣднемъ въ два иослѣдніе господствуютъ антициклоны съ ясной по
годой, а на сѣверѣ 3. и ЮЗ. вѣтры съ частыми дождями. Весной раз
ность между сѣверомъ и югомъ Россіи гораздо менѣе, особенно ранней 
весной, въ мартѣ.

Самыя большія годовыя среднія по продолжительнымъ наблюденіямъ, 
встрѣчаются въ Архангельской губерніи (7.3). Еще далѣе на сѣверъ, на 
Новой Землѣ и ІІІшщбергенѣ, облачность еще болѣе въ лѣтніе мѣсяцы, 
но менѣе въ зимніе.

На островѣ Валаамѣ, па Ладожскомъ озерѣ, годовая средняя облач
ность также велика, какъ въ Кеми (78), но распредѣленіе но мѣсяцамъ 
нѣсколько иное, именно зимой облачность болѣе, лѣтомъ— менѣе.

Затѣмъ идетъ обширная полоса, въ которой облачность довольно 
одинакова— это ІІрибалтійскія, западным и срединныя губерніи. Въ сред
ней за годъ около 2/з неба покрыто облаками, лѣтомъ всего половина, 
зимой до 4/5. Разности между временами года болѣе, чѣмъ на сѣверѣ. 
Самыми облачными мѣсяцами вездѣ оказываются: ноябрь, декабрь и ян
варь и ну лены долгіе годы наблюденій, чтобъ точно установить, который 
изъ нихъ имѣетъ наибольшую облачность. ТТо какъ кажется ость осно-
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ианіс предполагать, что на сѣверѣ этой полосы наиболѣе облачнымъ мѣ- 
сяцемъ оказался бы ноябрь, а на югѣ—январь.

Затѣмъ, отъ января къ февралю, облачность быстро уменьшается, 
въ мартѣ это уменыненіе продолжается, затѣмъ оно слабѣетъ, а мѣстами, 
особенно на сѣверѣ замѣтно даже небольшое возрастаніе отъанрѣля къ маю.

Облачность въ лѣтніе мѣсяцы представляетъ слѣдуюіція особенности: 
на сѣверо-западѣ этой полосы, въ Петербургѣ, Дернтѣ и т. д., наимень
шая облачность является въ іюнѣ, отсюда облачность возрастаетъ не
прерывно до ноября, а именно: слабо до августа и гораздо быстрѣе 
осенью.

Но южнѣе, въ Москвѣ и всей средней Россіи, а также въ Казани, 
Саратовѣ, Кіевѣ и Варшавѣ, мы видимъ двѣ наименыпія величины— въ 
іюнѣ и въ автустѣ, раздѣленныя неболыпимъ увеличеніемъ облачности въ 
въ іюлѣ. Іюль, какъ извѣстно, самый дождливый мѣсяцъ въ году во всей 
полосѣ.

Вообще говоря, чѣмъ далѣе къ югу, тѣмъ яснѣе обозначается авгу
стовский минимумъ облачности— явленіе свойственное всей южной Россіи 
и Кавказскому краю. Уже въ Варшавѣ и Кіевѣ облачность въ августѣ 
менѣе, чѣмъ въ іюнѣ, хотя разность не велика. Затѣмъ еще замѣтно быстрое 
возрастаніе облачности оть августа къ сентябрю въ средней и восточной 
Россіи (напр, въ Москвѣ, Казани) и очень медленная на западѣ, осо
бенно въ Варшавѣ. Это послѣднее есть уже приближеніе въ климату 
средней Европы, гдѣ сентябрь самый ясный мѣсяцъ въ году.

Въ Астрахани облачность во всѣ времена года нисколько менѣе, 
чѣмъ въ осталъныхъ частяхъ южной Россіи, и кромѣ того, замѣчается, 
что она возрастаетъ далеко не такъ быстро отъ октября въ ноябрю, но 
за то быстрѣе отъ ноября къ декабрю. Тоже самое замѣчаетея и въ 
средней Азіи, слѣдовательно уже въ Астрахани ясная осень продол
жается до начала зимы.

Очень большая облачность въ зимніе мѣсяцы въ южной Россіи есть 
явленіе замѣчательное и нѣсколько противорѣчитъ обыкновенному поня- 
нятію о чисто континентальномъ климатЬ этихъ странъ и, что важнѣе — 
нреобладанію въ нихъ восточныхъ вѣтровь и зимой. Между тѣмъ фактъ 
кажется достаточно установленъ, такъ какъ наблюденія очень согласны 
междзг собой и даютъ для болѣе сѣверныхъ и западныхъ стандій, облач
ность болѣе 76 въ январѣ и для всѣхъ, кромѣ Астрахани и Ставрополя, 
болѣе 69 съ ноября по февраль. Причина этого явленія кажется мнѣ не 
совсѣмъ ясной, но самая вѣроятная та, что восточные вѣтры не прости
раются на большую высоту, между тѣмъ какъ выше часто дуютъ за
падные и юго-западные, принося облака. Дѣйствительно наблюденія надъ 
движеніемъ облаковъ показали, что они идутъ обыкновенно съ запада.

Три Уральскія станціи имѣютъ наименьшую облачность въ мартѣ.
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наибольшую въ иоябрѣ, слѣдовательно распредѣленіе по мѣсяцамъ, очень 
различное отъ того, которое наблюдается въ Европейской Россіи. Но 
между ними замѣчаются также нѣкоторыя различія; наименьшая облач
ность наблюдается въ самой сѣверной изъ Уральскихъ станцій: Бого- 
словскѣ, она болѣе въ Екатеринбургѣ и еще болѣе въ наиболѣе южной, 
Златоустѣ. Это слѣдовательно измѣненіе облачности съ широтой, проти
воположное тому, которое наблюдается въ Европейской Россіи, гдѣ она 
возрастаетъ съ юга на сѣверъ. Что это не общее явленіе въ меридіа- 
нахъ Урала, можно видѣть изъ того, что въ Оренбургѣ средняя годовая 
54, слѣдовательно гораздо менѣе чѣмъ даже въ Богословскѣ. Нужно слѣ- 
довательно искать причины этого явленія въ мГетномъ географическомъ 
положеніи Уральскихъ станцій.

Богословскъ лежитъ въ долинѣ, около 25 верстъ къ востоку отъ 
Уральскаго хребта, который здѣсь высокъ. Такъ какъ преобладаютъ за
падные вѣтры, то они должны быть довольно сухи въ Богословскѣ, по 
переходѣ высокаго хребта.

Екатеринбургъ также лежитъ къ востоку отъ уральскаго хребта, 
но здѣсь хребетъ гораздо ниже, чѣмъ на сѣверѣ и на югѣ отсюда. По
этому Екатеринбургъ ближе къ Европейской Россіи чѣмъ Богословскъ, 
что мы и видимъ на дѣлѣ, такъ какъ онъ отдѣленъ менѣе высокими го
рами. Затѣмъ мы видимъ, что разность между Екатеринбургомъ и Бого- 
словскомъ всего болѣе въ холодные мѣсяцы, съ сентября по апрѣль, когда 
облака вообще ниже и поэтому не особенно высокій хребетъ, какъ Ураль- 
скій, способенъ ихъ остановить. Златоустъ окруженъ довольно высокими 
отрогами Урала и притомъ находится къ западу отъ главнаго хребта. 
Слѣдовательно при преобладаніи западныхъ вѣтровъ, особенно осенью и 
зимой, они являются восходящими, причемъ воздухъ охлаждается и при
ближается къ точкѣ насыщенія.

Большая облачность Уральскихъ станцій лѣтомъ объясняется бли
зостью горъ и обширными соеѣдними лѣсами и болотами Около Злато
уста наиболѣе горъ, поэтому и облачность лѣтомъ тамъ всего болѣе.

За три года 1877—79 у меня есть возможность прибавить еще 
двѣ станціи къ прежнимъ тремъ. Изъ нихъ гора Благодать— отдѣльная 
вершина, къ востоку отъ Уральскаго хребта и около 150 метровъ надъ 
прудомъ Кушвинскаго завода, Нижнетагильскъ же лежитъ въ долинѣ 
также къ востоку отъ главнаго хребта. Эти три года даютъ слѣдуюіцую 
годовую среднюю облачности (мѣста расположены съ сѣвера на югъ).

Богословскъ.....................................................58
Гора Благодать.   67
Н и ж н етаги л ь ск ъ ......................................... 61
Екатеринбургъ............................................... 66
З л а т о у с т ъ ...................................................... 68



Изъ этого видно, что объ общедъ возрастаніи облачности, сь сѣвера 
на югъ, въ этихъ меридіанахъ не можетъ быть и рѣчи. Гора Благодать, 
всего на 1° южнѣе Богословска, имѣетъ гораздо большое сходство съ 
Златоустомъ, лежащимъ слишкомъ на 3° южнѣе.

Годовой ходъ облачности, подобный наблюдаемому на Уралѣ, нахо- 
димъ и на равнинахъ западной Сибири. Къ сожалѣнію здѣсь недостаетъ 
продолжительныхъ наблюденій послѣ 1870 года. Томскъ даетъ годовую 
среднюю 59 (51/* лѣтъ наблюденій) слѣдовательно, равную наблюдаемой 
въ Богословскѣ; Барнаулъ и Салаирь имѣютъ значительно большую 
облачность, 64 и 65, чего нельзя не приписать близости Алтая. Это 
видно изъ того, что облачность лѣтомъ здѣсь болѣе, чѣмъ гдѣ бы то 
ни было въ мѣстахъ, разсмотрѣнныхъ до сихъ поръ, кромГ Кеми и Зла
тоуста. Относительно послѣдняго я уже упомянулъ о томъ, что слѣдуетъ
приписать это близости горъ.

Однако относительно Барнаула есть два обстоятельства, которыя 
заставляютъ остановиться передъ такимъ выводомъ: 1) отдаленность болѣе 
высокихъ горъ, 2) то что лѣтніе дожди тамъ далеко не обильны въ 
этомъ отношеніи Барнаулъ уступаете почти всѣмъ мѣстамъ Европейской 
Россіи, гдѣ сдѣланы наблюденія, кромѣ Севастополя и Астрахани, Зла- 
тоустъ напротивъ отличается обиліемъ дождей лѣтомъ. Въ милиметрахъ 
выпадаетъ:

Въ іюнѣ іюлѣ ачгустѣ

въ Златоустѣ .........................................72 93 74
» Б а р н а у л ѣ ......................................  33 41 42

Слѣдовательно въ Барнаулѣ въ іюнѣ и іюлѣ выпадаетъ слишкомъ 
вдвое меяѣе воды, чѣмъ въ Златоустѣ, а въ августѣ лишь не многими
болѣе половины, около 3/s.

Еслибъ не было наблюденій въ Салаирѣ, можно бы предполагать 
ошибочное опредѣленіе облачности наблюдателемъ, но въ виду того, что 
въ Салаирѣ облачность оказывается еще болѣе лѣтомъ, такое объясненіе 
врядъ ли справедливо. Нужно ждать дальнѣйшихъ мѣстныхъ изслѣдова- 
ній, чтобъ объяснить это явленіе. Далѣе на востокъ, мы имѣемъ наблю
дения въ Енисейскѣ. Годовая средняя здѣсь 55, то есть гораздо ниже 
чѣмъ на Уралѣ и въ тѣхъ мѣстахъ западной Сибири, гдѣ есть хоть 
5 лѣтъ наблюденій послѣ 1875 года. Наибольшая облачность оказывается 
въ октябрѣ, наименьшая въ январѣ, мартѣ и іюлѣ. Сравнительно съ 
Барнауломъ особенно замѣчательна малая облачность среди зимы и среди 
лѣта (разность 22 въ январѣ и 19 въ іюлѣ).

Относительно зимы видно, что здѣсь уже мы приближаемся къ 
Восточной Сибири, да и температура зимнихъ мѣсяцевъ въ Енисейскѣ 
значительно ниже чѣмъ въ Западной Сибири (кромѣ крайней сѣверной
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полосы оя) и также чѣмъ на верхнемъ Енисеѣ и верхней Ангарѣ 
(Иркутскъ, Красноярскъ).

Малую облачность лѣтомъ въ Енисейскѣ слѣдуетъ, кажется, при
писать отсутствію горъ и преобладающимъ въ это время сѣверо-запад- 
нымъ вѣтрамъ.

Наблюденія въ Туруханскѣ въ теченіи Б лѣтъ показываютъ, что и 
въ этихъ меридіанахъ облачность возрастаетъ къ сѣверу. Именно го до
ны я среднія за это время

въ Туруханскѣ (66е с. ш .) . . . .  62
» Енисейскѣ (бв '/г0 с. h i.) . . .  52

Если предположить, что нѣтъ особенныхъ мѣстныхъ причинъ, влія- 
ющихъ на облачность, и что эти три года даютъ достаточно точную 
среднюю, это показывало бы, что въ бассейнѣ Енисея облачность воз
растаетъ быстрѣе къ сѣверу, чѣмъ въ Европейской Россіи, гдѣ вѣроятно 
разность между данными широтами не превъпнаетъ 7.

Причины наименьшей облачности въ мартѣ и наибольшей поздней 
осенью во всей западной Сибири слѣдующія: осенью давленіе воздуха 
высоко къ югу и юго-западу оттуда, въ средней Азіи, и южной Россіи, 
и напротивъ низко на Сѣверномъ океанѣ, гдѣ къ этому времени уже 
почти стаялъ ледъ предшествовавшей зимы и только что образуется 
новый. Отсюда преобладающіе западные вѣтры. По мѣрѣ движенія въ 
болѣе холодны я страны пары болѣе и болѣе сгущаются— отсюда большая 
степень облачности и частые, если и не очень обильные осадки. Зимой 
уже чаще и надъ западной Сибирью образуются области высокаго дав- 
ленія (антициклоны), а они, какъ извѣстно, обыкновенно сопровождаются 
ясной погодой. На океанѣ ледъ образуется все болѣе и болѣе, особенно 
у береговъ и область низкаго давленія удаляется болѣе на сѣверъ, гдѣ 
море глубже и земель меньше, такъ что тамъ болѣе незамерзшихъ мѣстъ. 
Въ высокихъ широтахъ 75°— 80°, вѣроятно и здѣсь какъ въ Грёнландіи 
и на Сѣверо-Американскомъ архипелагѣ. мартъ самый холодный мѣсяцъ 
въ году. Въ этомъ мѣсяцѣ антициклоны занимаютъ большое пространство 
на дальнемъ Сѣверѣ, распространяясь и на Западную Сибирь.

Кромѣ среднихъ, любопытно еще прослѣдить колебанія за тѣ же 
мѣсяцы въ разные годы. Слѣдующая таблица даетъ эти колебанія c j . 

одной стороны за три лѣтніе, съ другой за три зимніе мѣеяца, за 12 
лѣтній неріодъ 1870— 81. Я включилъ въ нее и другія мѣстности Россіи 
и кромѣ того ІІекинъ.
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и  д ож дливое леьнго.

КА РІОГР.  З А В .  А . И ЛЬ ИН А  C.ri.fi
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Названіе мѣста.
3 И М А. Л ѣ Т 0.

Наибольшая. ! Наименьшая. Наибольшая, j Наименьшая.

Кемь.............................. 97 январь. 53 февраль. 83 іюнь. 55 іюль.

Архангельскъ . . . 99 ноябрь. 37 февраль. 84 августъ. 35 іюнь.

Петербургъ................. 93 январь. 53 февраль. 71 іюль. 37 іюнь.

М о с к в а ..................... 96 январь. 51 февраль. 72 іюнь. 40 августъ.

95 январь. 52 февраль. 76 іюль. 38 іюнь.

В арш ава..................... 49 февраль. 72 іюль. 35 іюль.

Кіевъ .......................... 96 январь. 51 февраль. 66 іюль. 33 августъ.

Кишпневъ ' ) • • • • 96 январь. 58 декабрь. 63 іюнь. 23 августа.

Одесса........................... 96 декабрь. 59 декабрь. 57 іюнь. 18 августъ.

Богословскъ . . 73 январь. 44 янв., дек. 75 іюль. 45іюнь,іюль.

Л угань................. • • 48 февраль. 62 іюнь. 24 іюнь, авг.

К а з а н ь . ..................... 92 декабрь. 45 декабрь. 70 іюнь,іюль. 38 іюнь.

Севастополь *) • • • 93 декабрь. 54 февраль. 60 іюнь. 13 августъ.

Е катери н б ург  . . ■ 87 февраль. 42 февраль. 82 іюнь. 46 августъ.

Златоустъ ................. 85 декабрь. 43 февраль. 87 іюнь. 47 іюнь.

Астрахань ................. 96 декабрь. 35 декабрь. 55 іюнь. 11 августъ.

В ладикавказа . 94 декабрь. 48 декабрь. 78 іюнь. 44 августъ.

Ставрополь. . . . • 94 декабрь. 53 декабрь. 62 іюнь. 24 іюнь, авг.

П отп.............................. 86 декабрь. 40 январь. 72 августъ. 37 августъ.

Т иф ли съ ..................... 82 декабрь. 46 декабрь. 53 іюнь. 31 іюль.

Б аку .............................. 85 февраль. і 52 январь. 48 іюнь, авг. 23 августъ.

И р г и з ъ ...................... 76 декабрь. 17 февраль. 51 іюнь. 17 іюнь.

Петро-Александров. 76 декабрь. і 17 февраль. 32 іюнъ. 5 августъ.

Т а ш к е н т а ................. 75 февраль. 28 декабрь. 33 іюнь. 0 іюль.

Б а р н а у л ъ ................. 85 декабрь. 44 февраль. 79 іюнь. 40 августъ.

Енисейск* . • • 70 декабрь. 26 январь. 65 августъ. 35 іюнь.

Нерчинскій заводъ ') 82 декабрь. 7 янв., февр. 65 августъ. 25 іюнь.

П екинъ ..................... 48 февраль. 11 январь. 60 іюль. 27 іюнь.

Владивостокъ. • • • 57 декабрь. 11 январь. 89 августъ. 63 іюнь.

Изъ этой таблицы видно, что въ восточной Россіи самые ясі
зимніе мѣсяцы имѣютъ облачность, лишь немногимъ менѣе чѣмъ самые 
пасмурные лѣтніе. Изъ нея видно еще, что во всей [европейской Россіи 
бываютъ мѣсяцы со средней облачностью болѣе 90, во многихъ до 96, 
а въ Архангельск/^ даже до 99. За Ураломъ и въ Закавказьѣ уже нельзя 
найти зимняго мѣсяца съ облачностью болѣе 87, въ средней Азіи 75,
а въ Енисейскѣ 70.

На Уралѣ за то бываютъ лѣтніе мѣсяцы съ облачностью болѣе 80, 
чего не бываетъ въ Европейской Россіи, за исключеніемъ дальняго сѣвера2).

*) Безъ 1881 года.
а) См. мою статью объ облачности въ Россіи, извѣстія И. Р . Геогр. Общ. за 1882.

32
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ГІо осадкамъ слѣдовало бы имѣть большее число наблюденій на 
данное пространство, чѣмт» по температурѣ воздуха и особенно по давле- 
нію. Къ сожалѣнію этого нѣтъ, число станцій у насъ очень мало, на 
огромныхъ пространсгвахъ ихъ совсѣмъ нѣтъ. Постараюсь воспользо
ваться возможно лучше этимъ скуднымъ матеріаломъ.

Кромѣ малаго числа станцій, еще одно обстоятельство мѣшаетъ намъ 
получить вѣрное понятіе объ осадкахъ въ Россіи, именно то, что у насъ 
въ теченіи 4— 5 мѣсяцевъ въ году падаетъ снѣгъ, а опредѣленіе его коли
чества сопряжено съ большими ошибками, какъ изложено въ гл. 7.

Таблица I I I  даетъ понятіе о количествѣ воды, выпадающей въ годъ, 
табл. IV  о ея распредѣленіи по мѣсяцамъ.

Даю ниже еще таблицу средняго, наиболыпаго и наименьшаго коли
чества за 6 мѣсяцевъ съ апрѣля по сентябрь. Это тѣ мѣсяцы, которые 
всего важнѣе для растительности, и за исключеніемъ апрѣля на даль- 
немъ сѣверѣ, тогда падаетъ гораздо болѣе дождя, чѣмъ снѣга.

Относительно наиболынихъ и наименьшихъ можно замѣтить тоже, 
что замѣчеяо относительно такой же таблицы температуръ, въ гл. 33, 
только здѣсь можно еще менѣе надѣяться па то, что данныя наиболынія 
и наименынія не будутъ превзойдены, это потому, что почти вездѣ наблю- 
денія короче и колебанія болѣе.

Въ Россіи въ теченіе года выпадаетъ менѣе воды въ видѣ дождя 
и снѣга, чѣмъ во многихъ другихъ странахъ среднихъ широтъ. Можно 
замѣтить, что вообще па занадѣ выпадаетъ болѣе воды, на востокѣ менѣе. 
Съ сѣвера на югъ можно замѣтить сначала увеличеніе, затѣмъ умень- 
іпеніе, такъ что средняя полоса оказывается дождливѣе сѣверной и южной.

Даю нѣсколько примѣровъ измѣненія количества выпадающей воды 
съ С. на 10. Начинаю съ самой западной полосы и кончаю западной 
Сибирью и средней Азіей.

Ревель . . . .  47 
Рига и Митава . 51 
Варшава . . . 58 
Львовъ и Золочевъ 67 
Кишиневъ . . . 47 
Сулина (устья Ду

ная) . . . .  47

Кемь . .
Петербургъ 
П инскъ. 
Кіевъ 
Одесса .

. 37 

. 47 

. 61 
. 51 
. 40

Тарханкутскій Астрахань . . . 1 4
маякъ . 24 Ф. Александровск. 11

Архангельскъ. . 41 Богословскъ . . 40
Вологда . . ■ 45 Нижнетагильскъ . 48
Кострома . . . 49 Екатеринбургъ . 36
Москва . . .  • 55 Далматовъ. . . 3 2
Курскъ и Воро- Иргизъ . . . .  18

неж ъ. . . . 53 Нукусъ. . . .  7
Лугань . . . . 37 Тобольскъ и
Казань . . . . 44 Ишимъ . . . 43
Симбирскъ. . . 44 Барнаулъ . . .  24
С ам ара. . . 39 Семипалатински . 21
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Возрастаніе, а затѣмъ убываніе количества осадковъ видно очень 
ясно въ первыхъ пяти рядахъ (стр. 498) въ послѣднихъ нельзя было взять 
довольно сѣвернаго мѣста. Особенно мало дождя выпадаетъ въ Арало-Кас- 
пійскихъ степяхъ (Астрахань, ф. Алексапдровскій, Иргнзъ, Нукусъ), это и 
служитъ причиной непригодности ихъ къ земледѣлію безъ искусственнаго 
орошенія, особенно если Припять во вниманіе высокую температуру 
5— 6 мѣсяцевъ въ году и сухость воздуха.

На первый взглядъ можетъ показаться страннимъ, что на сѣверѣ 
Россіи выпадаетъ менѣе воды, чѣмъ напримѣръ въ среднихъ чернозем- 
ныхъ губерніяхъ, такъ какъ въ послѣднихъ часто жалуются на засуху и 
ея вредное вліяніе на урожай, а на сѣверѣ чаще недовольны дождями, 
мѣшаюіцими уборкѣ хлѣбовъ. Противорѣчіе только кажущееся потому, 
что 1) на сѣверѣ температура ниже; 2) спѣгъ долго держится, а послѣ 
таянія его надолго остается влага въ почвѣ; 3) дожди выпадаютъ рѣже 
въ видѣ ливней, чѣмъ въ средней, а тѣмъ болѣе южной Россіи; 4) обиль
ные лѣса уменыпаютъ силу вѣтра и увеличиваютъ сырость воздуха.

Изъ всего этого выходитъ, что потребность въ водѣ на сѣверѣ 
менѣе, чѣмъ въ срединѣ Россіи, и она удовлетворяется съ избыткомъ.

Европейская Россія вообще страна лѣтнихъ осадковъ, какъ легко 
видать изъ табл. IV. Почти вездѣ въ болѣе теилые мѣсяцы выпа
даетъ болѣе половины годоваго количества, а, въ три лѣтніе мѣсяца 
болѣе 35°/о. Съ сѣвера на югъ все пространство можно раздѣлить на 
три части: на сѣверѣ приблизительно до 59° всего болѣе дождя выпа
даетъ въ августѣ, въ средней Россіи, приблизительно до 5 1 °— 5 2 °— въ 
іюлѣ, а на югѣ до Чернаго моря — въ іюнѣ.

Послѣ іюня па югѣ самые дождливые мѣсяцы — май и іюль, а на 
сѣверѣ и далее въ сѣверной части средней Россіи, напримѣръ въ губер- 
піяхъ Московской, Ярославской, Костромской и т. д. послѣ іюля всего 
дождливѣе августъ и сентябрь. Въ октябрѣ количество дождя менѣе, но 
этотъ мѣсядъ извѣстенъ своимъ продол жительпымъ ненастьемъ, а на югѣ 
напротивъ мѣсяцы съ августа но октябрь сравнительно сухи и затѣмъ 
въ ноябрѣ болѣе осадковъ, чѣмъ въ октябрѣ (см. табл. IV: Лугань, 
Одесса, Кишипевъ и т. д.).

Нельзя не замѣтить, что на югѣ распредѣленіе дождя благопріятно 
для земледѣлія, но что количество слишкомъ мало. Извѣстно, что засухи 
въ коренной земледѣльческой полосѣ нашего юга— явленіе нерѣдкое, не- 
разъ уже опѣ обсуждались въ ученыхъ обществахъ и въ научной и 
паучно-популярной литературѣ. Иные преувеличиваютъ значеніе этихъ 
засухъ, обобщая сравнительно рѣдкіе факты. Достаточно взглянуть па 
таблицу, приведенную выше, чтобъ увидѣть, что напримѣръ въ Лугани 
слишкомъ въ 40 лѣтъ, іюпь и іюль ни разу еще не были безъ дождя. 
Другіе, пораясенпые тѣмъ, что на югѣ выпадаетъ почти столько же воды,
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какъ въ средпей Россіи, стараются объяснить засуху характѳромъ дож
дей, т. е. тѣмъ, что они выпадаютъ въ видѣ ливней, будто бы безнолез-
ныхъ для земледѣлія, или не во-время ‘).

Мнѣ кажется, что дѣло совсѣмъ не въ томъ, а просто у насъ на 
югѣ выпадаетъ не настолько дождя, сколько было бы нужно при такомъ 
тепломъ климатѣ. Эго будетъ видно изъ сопоставленія цифръ для темпе
ратуры и осадковъ на нашемъ югѣ и въ самой плодородной части 
Соединенныхъ ІПтатовъ.

Средняя температура. Осадки въ сантиметрахъ.

Годъ. Маи. Іюдь. Годъ. Апрѣіь 
по іюпь.

Іюль по 
сентябрь.

Айова Сити. . • .

Лугань......................
О десса.....................
Кпншневъ . . . •

8,в
7,6
9,4

10,о

15,5
16,0
15,1

16,3

23.3 
22,8
22.4 
22,7

99
37
40
47

31
12
12
16

35
10
11
14

Разность, какъ видно, громадная. У насъ при одинаковой темпера
туры года и лѣта выпадаетъ въ 21/* раза менѣе воды, чѣмъ въ черно
земной нолосѣ Соединенныхъ Штатовъ, но распредѣленіе благопріятно, 
такъ какъ значительный процентъ выпадаетъ съ апрѣля по іюнь.

Я  вычислилъ еще количество дождя за каждые 5 дней съ апрѣля 
но октябрь, для 5 мѣстъ въ Россіи 2) (Петербурга, Курска, Лугани, 
Оренбурга и Екатеринбурга) не привожу ихъ здѣсъ, чтобъ не увеличить 
число таблицъ, но привожу нѣкоторыя заключенія, къ которымъ я при- 
шелъ изъ разсмотрѣнія этой таблицы. Изъ нея видно, что количество 
осадковъ возрастаетъ не равномѣрно, а что встрѣчаются значительный 
колебанія. Эти колебанія въ одпомъ направленіи на значительномъ про- 
странствѣ. Такъ во всей Россіи 5 дневп. средняя 27 іюля (15-го стараго 
стиля) одна изъ самыхъ сухихъ во все лѣто, такъ въ Петербургѣ, отъ 
начала іюля до половины сентября, только 26 августа выпадаетъ также 
мало воды, какъ въ эти дни, въ Курскѣ и Лугани это самое сухое время 
отъ половины мая до конца августа и т. д. Въ тоже время температура 
достигаетъ наибольшей высоты почти во всей Россіи.

Въ слѣдующій неріодъ, 1 августа, заключающій Илыінъ день по 
старому стилю, когда по народному повѣрью непремѣнно должна быть 
гроза, дѣйетвительно выпадаетъ болѣе воды, чѣмъ въ предыдущій и

*) См. между прочимъ обширныя разсужденія по этому предмету въ книгѣ Веседовскаго 
«О климатѣ Рог.сіи».

2) Записки по Общ. Геогр. т. VI, стр. 24—26.
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послѣдующій (т. е. 27 іюня и 6 августа) разность съ 27 ноля Петер
бургъ 6,5, Курскъ 2,4, Луганъ 4,7, Оренбургъ 2,4, Екатеринбургъ 1,5 милл.

Въ Петербургѣ первая половина августа — самое дождливое время 
года, затѣмъ количество уменьшается, и въ концф августа является очень 
сухой періодъ здѣсь и въ южной Россіи.

Замѣчательно соотвѣтствіе количества дождя въ Курскѣ и Лугани. 
Въ обоихъ мѣстахъ самые дождливые періоды — въ началѣ іюня, но въ 
Лугани постоянно меньше, чѣмъ въ Курскѣ. Въ обоихъ мѣстахъ является 
также дождливое время 11 августа, когда количество воды почти также 
велико, какъ и въ іюнѣ. Тотчасъ послѣ наступаютъ восточные вѣтры, и 
количество осадковъ значительно уменьшается къ концу августа, и еще 
болѣе въ сентябрѣ.

Въ Оренбургѣ самый дождливый неріодъ—въ срединѣ іюня, затѣмъ 
уже ни разу не выпадаетъ хотя бы приблизительно столько.

Для Лугани я позже вычислилъ еще пятидневныя среднія на 1881, 
т. е. всего за 44 года. Общій результата тотъ,' что съ половины мая по 
половину августа (т. е. май, іюнь и іюль стараго стиля) постоянно выпа
даетъ болѣе 6 мм. дождя въ 5 дней, за исключеніемъ 5 дневныхъ сред
нихъ 7 ію ня1) (5,з) 12 іюля *) (5,б) и 27 ію ля1) (4,е). Болѣе 9 выпадаетъ 
въ 5 дневнія среднія 2 ‘) и 27 Д іюня, 7 ‘) и 17 \) іюля и 11 августа1). 
Послѣ 3 6 1) августа только разъ, именно 31 августа1), выпадаетъ болѣе 
5 мм. и тоже можно замѣтить объ августѣ и первой половинѣ мая. 
Время болѣе обильныхъ дождей совпадаетъ со временемъ преобладанія 
западныхъ вѣтровъ въ южной Россіи.

Къ западу отъ степей южной Россіи, въ Галиціи и Буковинѣ, выпа
даетъ гораздо болѣе дождя, на равнинѣ, или точнѣе на Авратынской 
возвышенности 57 до 68 сант., а въ долинахъ Карпатъ болѣе 90. Рас- 
предѣленіе по мѣсяцамъ почти такое же, т. е. въ іюнѣ выпадаетъ всего 
болѣе, затѣмъ до августа медленное уменыненіе, отъ августа до октября 
быстрое, а въ ноябрѣ опять выпадаетъ болѣе.

Карпаты составляютъ климатическую границу въ томъ отношеніи, 
что на ихъ ЮЗ. склонахъ, въ Венгріи, выпадаетъ болѣе снѣга чѣмъ въ 
Галиціи 2). Отсюда большое количество воды въ рѣкахъ, весной, при 
таяніи снѣга въ горахъ, а со времени сильной вырубки лѣсовъ эти 
половодья стали очень быстры. Извѣсгно, что отъ подобнаго половодья 
погибъ городъ Легединъ въ мартѣ 1879. Годовое количество велико даже 
въ долинахъ Карпатъ Венгріи, напримѣръ Арва-Варалья 88 сант. Вен
герская степь по періоду осадковъ очень сходна съ южной Россіей, 
точно также наибольшее количество выпадаетъ въ іюнѣ, ранняя осень

')  Здѣсь вездѣ 5 дневныя среднія названы но среднему дню, такъ что напримѣръ 
7 іюня значнтъ съ 5 но 9 іюня.

‘) См. въ таблицѣ IV «Горы С. Венгріи».
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суха, а поздней осенью болѣе дождя. Количество дождя нѣсколько болѣе, 
чѣмъ въ большей части Новороссійскаго края, 50 сайт, въ годъ и болѣе.

Трансильванія имѣетъ такой же періодъ осадковъ, но еще рѣзче 
выраженный, такъ что въ январѣ выпадаетъ всего 4, а въ іюнѣ 15°/о. 
Горы на западѣ несомнѣнно уменьшаютъ количество осадковъ, особенно 
зимой и осенью, но однако, благодаря обширнымъ лѣсамъ, лѣтомъ выпа
даетъ столько дождя, что даже въ долинахъ годовое количество болѣе 
64 сант., только въ Клаузенбургѣ менѣе, всего 50. Этотъ городъ нахо 
дится въ наименѣе лѣсистой части страны.

Въ Бѣлградѣ и окрестносгяхъ выпадаетъ уже болѣе воды въ но- 
ябрѣ, чѣмъ въ другіе мѣсяцы, въ чемъ можно видѣть приближеніе къ 
климату прибрежій Адріатическаго моря ’). Но кажется, что внутри Сер- 
біи и Босніи лѣтніе дожди обильнѣе, тоже мояшо замѣтить о Болгаріи, 
особенно О" горныхъ мѣстностяхъ. На равнинахъ по нижнему Дунаю 
дождя выпадаетъ менѣе, лѣтніе осадки преобладаютъ.

Южная часть Крыма имѣетъ уже другой неріодъ осадковъ, чѣмъ 
остальная часть южной Россіи, всего болѣе выпадаетъ въ декабрѣ, всего 
менѣе въ маѣ и іюнѣ. Въ гл. 28 и 29 я обратилъ вниманіе на пере- 
ходъ отъ зимнихъ осадковъ къ лѣтнимъ въ западной Европѣ, но тамъ 
онъ совершается постепенно, а здѣсь внезапно, такъ что въ Симферо- 
полѣ, у сѣверной подошвы Крымскихъ горъ, уже рѣшительно преобла
даютъ лѣтніе дожди 2). Крымскія горы еще замѣчательны тѣмъ, что не 
имѣютъ стороны болѣе дождливой, какъ большая часть другихъ горныхъ 
цѣней, воздухъ влажнѣе на сѣверной сторонѣ ихъ, но врядъ-ли тамъ 
выпадаетъ болѣе дождя. Южному берегу и окрестностямъ Севастополя 
свойственны ливни не только лѣтомъ, но и осенью. Въ эти времена года 
дожди очень неправильны, напротивъ, зимой и ранней весной они чаще 
и на нихъ разсчитываютъ хозяева для увлажненія глубокихъ слоевъ почвы, 
нослѣ такихъ дождей виноградники и фруктовыя деревья выносятъ жар
кое и сухое лѣто безъ поливки.

Сѣверная, степная часть Крыма довольно суха (см. Тарханкутскій 
маякъ, Керчь) наблюденія такъ еще непродолжительны, что нельзя онре- 
дѣлить раснредѣленіе по мѣсяцамъ.

Еще болѣе суха Арало-Каснійская степь. Тамъ выпадаетъ въ годъ 
менѣе 20 сант. и распредѣленіе по мѣсяцамъ очень неправильно, по 
крайней мѣрѣ, въ той части степи, которая находится въ Европейской 
Россіи. Одинъ ливень можетъ надолго повысить среднюю даннаго мѣ- 
сяца. Основной характеръ этой мѣстности—малое количество осадковъ, 
вслѣдствіе этого и земледѣліе требуетъ искусственная орошенія.

*) См. гл. 28.
2) См. статьи В. II. Кеігаена «о вѣтрахъ и дождяхъ Тавриды», Метеор. Сборникъ т. 

1 и «о количествѣ осадковъ въ Ю. части Крыма, Зап. Общ. Геогр. т. VI.
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Западный склонъ Урала и холмистая мѣстность къ западу отъ него, 
богаче снѣгомъ, чѣмъ напримѣръ болѣе низменная мѣстность во Волгѣ. 
Къ сожалѣнію, численныя опредѣленія отсутствуютъ. Вслѣдствіе боль- 
шаго количества снѣга развитіе растительности весной недѣли на 2— В 
позже на западномъ склонѣ Урала, чѣмъ на восточномъ: послѣдній бѣд- 
нѣе снѣгомъ потому, что преобладающее зимой 3 . вѣтры являются уже 
сухими на В. склонѣ.

Лѣтомъ и на В. склонѣ Урала дожди обильны, они часто сопро
вождаются грозами. Здѣсь, какъ и на прилегающей равнинѣ, часто дожди 
бываютъ, когда послѣ нѣсколькихъ теплыхъ дней съ безвѣтріемъ или сла- 
бымъ ЮЗ. вѣтромъ наступаютъ С. и СВ.; это бываетъ особенно лѣтомъ. 
Вѣроятно, что при этомъ пары принесены предыдущими вѣтрами, а С. 
и СВ. сгущаютъ ихъ ') . Не слѣдуетъ-ли приписать этому обстоятельству 
меньшее количество дождя и снѣга въ Екатеринбург!}, чѣмъ въ Нижне- 
Тагильскѣ и Богословскѣ? Послѣдніе лежатъ у В. подпожія болѣе вы
сокой части Урала, между тѣмъ какъ около Екатеринбурга Уралъ очень 
не высокъ. Преобладаніе лѣтнихъ осадковъ на В. склонѣ Урала болѣе, 
чѣмъ гдѣ либо въ Европейской Россіи. Далѣе на В., напримѣръ, въ То
больск, Енисейскѣ и т. д. опять выпадаетъ болѣе воды въ холодные мѣсяды.

Въ Барнаулѣ выпадаетъ поразительно мало воды. Барнаулъ нахо
дится уже внѣ горнаго Алтая, въ ЮЗ. иредгорьяхъ, очень сухихъ, осо
бенно съ того времени, какъ были вырублены сосѣдніе лѣса. ЮЗ. вѣтры, 
изъ Киргизской степи, очень теплы и сухи, и обращенные къ нимъ гор
ные склоны сразу выдѣляются своей скудной растительностью.

Уже въ Салаирѣ выпадаетъ въ 11 /а раза болѣе воды, чѣмъ въ Бар- 
наулѣ, еще болѣе несомнѣнно въ Бівскомъ округѣ, замѣчательномъ своей 
роскошной растительностью.

Алтай такъ обширенъ и разнообразенъ, такъ еще мало изслѣдованъ, 
особенно въ климатическомъ отношеніи, что было бы крайне неоснователь
но по одной стандіи судить о цѣломъ краѣ. Кромѣ ЮЗ. предгорій еще 
нижняя долина Бухтармы выдѣляется своей сухостью. Тоже можно сказать 
и о верхнемъ теченіи Иртыша. Около Семипалатинска уже нѣтъ земле- 
дѣлія безъ искусственнаго орошенія, оно идетъ успѣшно немного къ С. 
отъ города, на степи Бель-Агачь, болѣе высокой и окруженной лѣсомъ.

Въ своей статьѣ „о распредѣленіи осадковъ въ Россіи“ 2) я вы- 
числилъ среднія за мѣсяцы съ мая по сентябрь отдѣльно за три деся- 
тилѣтія для 9 мѣстъ Россіи. Теперь я воспользовался болѣе продолжи- 
тельнымъ періодомъ. Начать пришлось съ 1838 года, когда начались 
наблюденія на многихъ станціяхъ горнаго вѣдомства.

*) См. статью Клера «о количествѣ дождя въ Далматовѣ, по наблюденіямъ Зырянова», 
въ IV томѣ Извѣстій Уральскаго Общества Любит. Естествознанія.

3) Заниски но Общ. Геогр. томъ VI.
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Изъ мѣстъ, помѣщенныхъ въ предъидуіцей таблицѣ, наиболыній ин- 
тересъ представляетъ Барнаулъ. Тамъ видны измѣненія въ очень широ- 
кихъ размѣрахъ, до такой степени, что въ 1858— 67 выпадало слиш
комъ вдвое менѣе воды, чѣмъ въ 1838— 47, а въ послѣдніе два изъ при- 
веденныхъ десятилѣтій оно опять увеличилось. Я  вычислили еще среднія 
за десятилѣтніе неріоды годъ за годомъ, для іюня, іюля и августа въ 
Барнаулѣ и такъ какъ вся таблица заняла бы слишкомъ много мѣста, 
то помѣщаю извлечете изъ нея, въ которой приведены главныя пово- 
ротныя точки этихъ среднихъ.

I ю н ь. I Ю 1 ь. А в г у с т ъ.

Десятидѣтіе. Средняя.
Мм. Десятилѣтіе. Средняя.

Мм. Десятилѣтіе. Средняя. 
Мм.

1 8 39 -48 59 1 840 -49 57 1 838 -47 64
18 5 8 -6 7 18 1 843 -52 40 1842 -51 72
1860—69 24 1846—55 45 1 8 5 5 -6 4 24
1865—74 16 1858—67 23 18 5 8 -6 7 27
1872- 81 34 1872-81 51 1861—70 21

18 7 1 -8 0 47

Сумма 3-хъ лѣтнихъ мѣсяцевъ, наибольшая 1840— 49: 179; наимень
шая 1858— 1867: 59; въ 1872—81: 129.

Отсюда видно, что 1) во всѣ три мѣсяца наибольшее количество 
выпало въ первые годы, 2) въ каждый изъ нихъ было уменыненіе, самый 
сухой періодъ соотвѣтствуетъ приблизительно 1858— 67 годамъ, 3) за- 
тѣмъ количество опять увеличивается, въ іюлѣ оно достигаетъ почти той 
же величины въ 1872— 81, что въ началѣ періода, а въ іюнѣ и августѣ— 
гораздо менѣе.

Несомнѣнно слѣдовательно, уменъшеніе осадковъ въ Барнаулѣ. За
являю здѣсь объ этомъ явленіи.

Въ другихъ мѣстахъ, приведенныхъ выше, подобнаго явленія не 
замѣчается, цифры колеблятся въ ту или другую сторону, но общаго ва- 
нравленія въ ихъ измѣненіи не замѣтно.

Эта таблица любопытна въ томъ отношеніи, что показываетъ, какъ
мало даже 10-лѣтняго періода для вычисленія точной средней, въ Лу- 
гани напр, въ іюнѣ, августѣ и сентябрѣ цифры десятилѣтнихъ періо- 
довъ колеблятся въ размѣрѣ 1:2, а въ іюлѣ почти 1:з. Даже 20-лѣтніе 
періоды очень разнятся между собой, напримѣръ:

' 1838 -57 . 1858—77.
Петербургъ, а в г у с т ъ   55 81
Лугань, і ю л ь ...................................  37 53
Богословскъ, ію н ь   45 63



507

Мѣсяцы съ цаиболыпимъ количествомъ дождя не одни и тѣ же, въ 
Лугани напр, въ 1-й и 3-й—іюнь, во 2-й августа, въ 4-й и 5-й іюль. 
Однако, во всѣхъ мѣстахъ, приведенныхъ здѣсь, такимъ мѣсяцемъ всегда 
оказывается одинъ изъ лѣтнихъ, за исключеніемъ 1858— 67 годовъ въ 
Тифлисѣ.

Нужно замѣтить, что вообще за нослѣдніе годы наблюденія доляшы 
показывать большее количество осадковъ, такъ какъ дождемѣры устанав
ливаются ближе къ почвѣ.

У насъ распространено мнѣніе о томъ, что въ дождливый день на 
югѣ падаетъ болѣе воды, чѣмъ на сѣверѣ; для того, чтобъ провѣрить 
это мнѣніе, составлена елѣдующая таблица. Первая графа послѣ назва- 
нія мѣстъ показываетъ, сколько выпадаетъ воды въ средней за мѣсяцы 
іюнь, іюль и августа, затѣмъ вторая графа даетъ среднее количество на 
1 дождливый день. Цифры внизу, въ скобкахъ, показываютъ число мѣ- 
сяцевъ, взятыхъ для вывода средней. Слѣдующія 10 графъ показываютъ, 
сколько выпадаетъ на 1 дождливый день, при давныхъ количествахъ въ 
теченіе мѣсяца, и въ скобкахъ опять количество мѣсяцевъ, послужив- 
шихъ для вывода средней.

3 лѣтніе мѣсяца. Милл.

Назвіініе мѣста.

Коли
чество 
въ мѣ- 

сядъ.

С
ре

дн
ее

.

На одинъ дождливый день, при мѣсяч- 
номъ осадкѣ въ

2  ' 
7
О 1

ю і<N
1гН 

т—( 26 
45

. ос-
і

71
—

10
0. ою

г Н

15
7-

23
5.

23
6-

30
0. 8

107)05СО

й <з5
О о^  ѵо

мм.
Екатеринбурга . . . 75 5,6 — 2,1 3,2 4,7 5,6 7,6 8,2 — — —

(36) (2) (5) (9) (13) (5) (2)

Богословскт................... 79 5,8 1,0 1,4 3,з 4,7 5,7 7,6 9,4 — — —

(35) (1) (1) (7) (8) (9) (6) (3)

К е м ь .............................. 50 4,7 — 1,4 3,в 4,8 6,і 8,о — — — —

(36) (7) (8) (14) (5) (2)
П етербургъ ................. 70 5,о .— 2,2 4,о 3,9 5,з 7,1 7,2 — — —

(36) (1) (9) (9) (12) (4) (1)
Дерптъ .................................................... 75 5,9 — 3,8 3,з 4,6 5,з 8,4 10,4 — — —

(36) (3) (8) (Ю) (7) (6) (2)
М о ск в а ................................................... 72 5,8 — — 3,4 5,5 5,9 8,9 — — — _

(33) (9) (10) (7) (7)
Гулынки ............................................ 54 5,6 — 2,5 3,9 6,і 6,9 8,з — — — —

(33) (6) (8) U D (5) (3)
Воронежъ .......................................... 57 5,7 — 3,о 4,8 4,5 7,6 9,в — _ — —

(28) (1) (11) (Ю) (3) (3)
К іевъ............................... 58 4,9 1,4 2,8 2,4 5,7 7,6 7,7 — — — —

(36) (2) (3) (Ю) (8) (9) (4)

К вш и н евъ ..................... 66 6,9 1,0 3,о 4,2 5,з 7,о 12,2 — --- — —
(27) (1) (5) (3) (7) (5) (4)

О д е с с а .......................... 49 6,7 0,7 2,7 5,2 6,9 8,9 10,5 — — — —
(33) (4) (7) (7) (4) (7) (4)
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Коли
На одинъ дождливый день, при мѣсяч- 

номъ осадкѣ въ

Названіе мѣста.
чество 

въ мѣ- 
сяцъ.

С
ре

дн
ее

.

о'гН
1

о

іб<М
1гЧгН

гбтЦ
1

СОс

ОГ>
1

СО

оо
1гЧ

О*іО

. 7т-Ч
ОгЧ

ОСО

1гЧюгЧ

о
Я

1CDСО<м

03СО

осо

40
0 

и 
бо

лі
іе

.

Л у г а н ь ........................
мм.

52 5.8
(36)

1,2
(3)

2,6
(9)

6,3
(4)

5,9
(7)

7,о
(9)

9,2
(4)

— — — —

Севастополь . . . 36 8.1
(24)

2,2
(5)

3,9
(6)

7,о
(6)

9,1
(4)

12,і
(1)

17,7
(2)

—.

Ставрополь ................... 86 9,
(35)

2,4
(1)

4.2
(2)

4,о
(4)

6,3
(8)

9,2
(9)

9,2
(6)

15,9
(5)

18,0
(4)

23.8
(4)

28,9
(3)

П о т и ................................. 191 17,о
(33)

— 5,7
(1)

5,о
(1)

6,9
U)

8,8
(4)

13,9
(11)

22,7
(4)

Астрахань . . . . 15 3,7
(33)

2,о
(13)

3,7
(14)

5,і
(5)

6,1
(1)

-- —

Иргпзъ ........................ 15 3,5
(30)

1,9
(15)

4,5
(9)

3,9
(5)

-- 6,8
( і)

Акмолпнскъ . . . 36 4,7
(24)

1,і
(2)

3,о
(9)

6,0
(5)

5,3
(6)

8,4
(2)

.

Б а р в а у л ъ ....................... 40 4,4
(36)

1,7
(3)

2,5
(12)

4,і
(8)

5,з
(8)

6,0
(4)

9,6
(1) "

Еннсейскъ . . 54 4,5
(33)

1,2
(1)

3,о
(2)

Зз
(8)

4,4
(16)

6,0
(4)

7,0
(2)

-- -- --

Нерчпнскій заводъ ■ 107 9,5
(33)

3,0
(1)

6,2
(1)

5,4
(1)

5,в
(7)

7,і
(7)

10,о
(8)

14,о
(8)

Пекинъ . . . . . . 169 17,2
(36)

1,9
(2)

-- 4,7
(3)

9,о
(2)

9,7
(8)

11,7
(5)

16.3
(5)

25,о
(4)

26,2
(5)

Затѣмъ для 5 мѣстъ въ средней Россіи, 3 въ южной и 1 въ За- 
уральѣ, я расположилъ цифры нѣсколько иначе, и воспользовался наблю- 
деніями за болѣе продолжительное время.

Названіе мѣста.

Коли
чество 
въ мѣ- 
сяцъ.

мм.

На одинъ дождливый день приходится мм.

р.о

Самый
Д О Ж Д 

Л И В Ы Й

мѣ-
сяцъ.

Самый
сухой

мѣ-
сяцъ.

При осадкахъ отъ — до
О I о

I
о

М осква .................

М оховое (Тульск. г.) 

Кшштневъ .

Лугань . .

Оренбургъ . 

Астрахань . 

Далматовъ .

65

79

64

47

47

13

55

5,в 
(63)
6.7 
(37)
7.1 
(72)
5.5 
(97)
4.1 
(58)
2.7 
(47)
5.6 
(42)

8,4

12,2

18,1

12,9

8,7

11,8

3,7

1,4

1,0
*)

1,0

0,2

0,7

1.4
О)
1.7 
(2) 
1 2
(8)
0,9
(3)
1.4
(4)
1.8 
(3)

3.5
(4)
1.6 
(4)
3.0 
(10) 
2,9 
(23) 
2,2 
(15)
3.1 
(14)
3.1
(3)

3,8 ; 4,8 
(21)! (16)
3.7 
ГО
4,5
(1 0
5.1 
(28)
3.8 
(23)
5.1 
(7) 
5,о 
(13)

6,9
(13)
6,7
(20)
6,0
(19)
4,і
(7)

5,7 і
(13)1

5.7 і 8-9 
(10)! (12)
6.7
(5)
9.1 
(12) 
6,8 
(9)
7.1
(6)

(4)
10,9

(8)
9.3 
(Ю)
5.4 
(3)

11,2
(3)

13,7
(3)

8,7
О)

7,о і 9,з
(8) ! (2)

) За исключепіемъ августа 1846 и 1848 г. когда совсѣмъ не выпало дождя.
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Эти таблицы показываютъ слѣдующее: 1) Не замѣчается никакого 
общаго увеличенія количества дождя на 1 дождливый день. Оставляя въ 
стороне восточную Сибирь и Закавказье, самое большое замечается вь 
Севастополе и Ставрополе, т. е. местахъ гористыхъ, а наименьшее въ 
Астрахани и Иргизе, т. е. въ Арало-Каспійской степи. Если оставить 
въ стороне северный Кавказъ и Крымъ, то болЬе всего выпадаетъ на 
1 дождливый день на. юго-западе, такъ напримеръ во Львове г) 8,з, 
Тернополе ѵ) 6,8, Чернёвцахъ 1) 7,9, Кишиневе 7,і; за исключеніемъ Се
вастополя, мѣста, где выпадаетъ много воды въ 1 дождливый день именно 
такіе, где лето дождливо. Такъ, не упоминая даже о Поти, Пекине и 
Нерчинскомъ заводе, въ Ставрополе лето дождливее, чемъ въ другихъ 
местахъ Европейской Россіи, приведенныхъ въ таблице, а затемъ въ 
средней за летній месяцъ во Львове 83, Тернополе 75, Чернёвцахъ 90. 
Менее всего на 1 дождливый день выпадаетъ въ Астрахани и Иргизе, 
где вообще выпадаетъ очень мало дождя. Еще меігЬе оно въ Баку 
1 мм., тамъ и количество дождя летомъ менее, чемъ даже въ Астра
хани, именно 10 мм.

Какъ соединить этотъ выводъ съ темъ, что мы знаемъ о характере 
дождей на юге, не исключая и Арало-Каспійскихъ степей, т. е. что 
тамъ редки тихіе, обложные дожди, а летніе дожди выпадаютъ ооыкно-
венно въ виде ливней?

Для того, чтобы дать ответь на этотъ вопросъ, я привожу следую
щую таблицу. Въ Оренбурге дневникъ былъ веденъ А. И. Оводовымъ такъ 
подробно, что моліно было приблизительно определить продолжительность 
каждаго дождя. Я взялъ 10 летній періодъ 1854—63.

М им - I

Б р ю ссел ь .
родолжптелыь ос 

на 1 часъ

Дек. Янв. Февр. Март. Аир. Май.

ч. 54 м. 6 ч. 30 м- 5 ч. 6 м. 5 ч. 30 м. 4 ч. 42 м. 3 ч. 36 м

0,53 0,4(1 0,59 0,56 0,75 0,98

3,із 3,ів 3,02 3,06 3,30 3,51

Іюпь. Іюль. Авг. Сент. Окт. Ноябрь.

і ч. 48 м. 3 ч. 6 м. 3 ч. 12 м. 4 ч. 4 ч. 6 м. 5 ч 42  м

1,18 1,36 1,46 1,01 0,94 0,63

4,49 4,23 4,67 4,06 3,35 3,56

ч. 47 м. 1 ч. 27 м. 1 ч. 55 м. 2 ч. 46 м. 4 ч. 18 м.

1,75 2,зз 1,36 1,22 0,53
3,10 2,99 2,62 3,39 2,38

на 1 день . •
Брюссель.

[1 родолжительп. осадка

Мил л. I па 1 часъ ' '
I на 1 день . .

Оренбурга.
Продолжнтельн. осадка

Мни. { па 1 ,асъ ' •
I на 1 день . .

Эта таблица даетъ намъ более -верное понятіе о характере осад
ковъ. Такъ, даже въ Брюсселе въ августе въ часъ выпадаетъ втрое более

') Эти мѣста не приведены въ таблицѣ потому, что у меня не оказалось данныхъ за 

отдѣльные годы.
а) Для Брюсселя цифры взяты изъ статьи Кеппена, въ Zeitschr. der ósterr Ges. f. Me

teorologie, томъ У, стр. 1. Опъ вычислидъ ихъ на основании данныхъ, приведенныхъ въ квигѣ 
Кетле «Climat de la Belgique>. Періодъ 28-лѣтній.
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воды, чѣмъ въ январѣ, а въ день всего въ I 1/2 раза. Это происходить 
оттого, что средняя продолжительность осадковъ въ январѣ вдвое болѣе— 
6‘/г часовъ вмѣсто В1/ .̂

Еще замѣтнѣе зта разность въ Оренбургѣ, хотя я не вычислить 
зимнихъ мѣсяцевъ. Но въ іюлѣ выпадаетъ 2,33 милл. въ часъ, а въ 
октябрѣ всего 0,53, т. е. въ 4‘/2 раза менѣе. Въ день же въ октябрѣ 
выпадаетъ почти столько же, какъ и въ іюлѣ, это потому, что осенью 
чаще тихіе, продолжительные дожди, а лѣтніе дожди—скоропроходящіе ливни.

Сравнивая Оренбургъ съ Брюсселемъ, мы видимъ, что въ послѣд- 
немъ лѣтомъ дожди вдвое нродолжнтелънѣе, и въ іюнѣ и іюлѣ въ часъ 
выпадаетъ менѣе воды, чѣмъ въ Оренбургѣ. Но затѣмъ разность пере
ходить въ обратную сторону, такъ что въ Брюсселѣ осадки также крупны 
въ декабрѣ, какъ въ Оренбургѣ въ октябрѣ. Это объясняется темпера
турой. Октябрь въ Оренбургѣ имѣетъ средн. темп. 2,4 Д., а декабрь 
въ Брюсселѣ 8,4, слѣдовательно на 1,0 теплѣе. Лѣтомъ же, особенно въ 
іюнѣ и іюлѣ, температура въ Оренбургѣ выше, чѣмъ въ Брюсселѣ. Изъ 
тѣхъ немногихъ данньтхъ, которыя мы имѣемъ но этому вопросу, можно 
вывести слѣдующее заключеніе: осадки въ степяхъ лѣтомъ крупнѣе, чѣмъ 
въ сѣверной Россіи и подъ одинаковой широтой въ западной Евроть , 
т. в. въ часъ выпадаетъ болѣе воды. Что же касается до количества 
выпадающей воды въ 1 день, оно всею болѣе на юго-западѣ въ П рикар
патской полосгь и уменьшается къ востоку, къ степямъ Новороссійскаго 
края, а еще болѣе къ берегамъ Каспійскаго моря. Тамъ оно гораздо 
менѣе, чѣмъ въ сѣверной Россіи, что зависитъ оттого, что дожди 
очень непродолжительны.

Сравнивая количество дождя на 1 дождливый день, для мѣсяцевъ 
болѣе или менѣе дождливыхъ, оказывается, что въ Новороссійскомъ краѣ 
въ очень сухіе лѣтніе мѣсяцы выпадаетъ въ день столько же дождя, какъ 
въ Астрахани въ такіе же сухіе мѣсяцы, и изъ таблицы видно, что если 
въ нослѣднемъ мѣстѣ общая средняя не высока, то это потому, что не 
было лѣтняго мѣсяца, въ теченіи котораго выпало бы болѣе 50 мм. 
Особенно близки цифры для Астрахани и Лугани во второй таблицѣ.

Сравнивая такимъ же образомъ сѣверъ Россіи съ югомъ, нетрудно 
замѣтить, что при одинаковомъ мѣсячномъ количествѣ, на 1 дождливый 
день на сѣверѣ выпадаетъ нѣсколько менѣе, чѣмъ на югѣ. Если же 
напримѣръ Уральскія станціи въ общей средней даютъ такое же коли
чество, какъ Лугань и болѣе Астрахани, то именно потому, что на Уралѣ 
лѣто дождливѣе.

Замѣчательно сходство цифръ 2 Уральскихъ станцій и Кеми. Во 
многихъ другихъ замѣчается нѣкоторая неправильность, но этого и слѣ- 
довало ожидать при краткости времени. Во второй таблицѣ возрастаніе 
гораздо правильнѣе, такъ какъ время, взятое здѣсь— длиннѣе.
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Прибавлю еще, что вслѣдствіе различія счета дождливыхъ дней 
проиеходитъ нѣкоторое различіе, такъ что у самыхъ аккуратныхъ наблю
дателей окажется меньшее количество на 1 дождливый день, и это потому, 
что дождливыхъ дней онъ насчитываетъ болѣе.

Изъ всего этого можно заключить, что въ Европейской Россіи, за 
исключеніемъ Арало-Каспійской степи, количество дождя на 1 дождливый 
день лѣтомъ не очень различно, но что на сѣверѣ оно обыкновенно 
выпадаетъ въ теченіи нѣсколькихъ часовъ, и на югѣ въ видѣ болѣе 
короткихъ ливней.

Перехожу теперь къ наибольшими дождямъ въ теченіи 5 теплыхъ 
мѣсяцевъ и къ исключительно большимъ, т. е. болѣе 80, 50 и 100 мм. 
Слѣдующая таблица даетъ нѣкоторыя свѣдѣнія въ этомъ отношеніи.

Въ таблицѣ, помѣщенной на стр. 512, 513, значеніе графъ слѣдующее: 
А. самое большое суточное за все время, а) число лѣтъ, b) среднее число 
дней, въ которые выпадаетъ болѣе 80 мм., с) болѣе 50 мм., d) болѣе 
100 мм, всѣ три за годъ. Нули въ цѣлыхъ числахъ пропущены.

Изъ этой таблицы видно, что дождь въ 30— 40 мм. въ сутки слу
чается въ большей части Россіи лишь разъ въ годъ, дожди болѣе 50 мм. 
уже очень рѣдки, а болѣе 100 были изъ всѣхъ мѣстъ Европейской Рос- 
сіи, представленныхъ въ таблицѣ выпало лишь но одному разу, лишь въ 
Ставрополѣ и Елисаветградѣ. Довольно часты подобные дожди лишь въ 
западномъ Закавказьѣ, но и тамъ случаются не каждый годъ. Изъ этого 
видно, какое рѣдкое явленіе дождя въ 145 мм. въ нѣсколько часовъ въ 
Чернскомъ у. 12 іюля (30 іюня) 1882, въ день Кукуевской ката
строфы.

Перехожу къ средней изъ наибольшихъ суточныхъ. Прежде всего 
можно замѣтить большое различіе между сѣверной нечерноземной полосой 
Россіи съ одной стороны и черноземной и южной степной, съ другой. 
Въ первой разность между наибольшей изъ этихъ чиселъ за мѣсяцн съ 
мая по сентябрь и годовой вездѣ менѣе 10, напримѣръ Кемь 8, Петер
бургъ 5, Москва 9, а съ другой стороны Гулынки 17, Кіевъ 16, Одесса 14, 
Лугань 11 и т. д. Уралъ подходить къ первой полосѣ, а въ Астрахани 
годовая цифра слишкомъ вдвое болѣе наибольшей мѣсячной. Большая 
разность между обѣими цифрами показываетъ, что наибольшее суточное 
бываетъ часто не въ тотъ же мѣсяцъ за разные годы, а годовая должна 
быть равна наибольшей мѣсячной, если наибольшее суточное бываетъ 
всегда въ тотъ же мѣсяцъ.

Замѣчательна близость цифръ во Владикавказ!!, дѣло въ томъ, что 
здѣсь наиболынія количества въ сутки бываютъ почти всегда въ іюнѣ.

Къ Закавказью и восточной Сибири мнѣ придется еще воротиться.
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Названіе мѣста. Ноябрь. Декабрь. Январь. Февраль. Мартъ.

Г у л ы н к и ................................... ___ ___ ___ ,04
К іе в ъ ........................................... ,08 ,08 ' -- —
Кш ш ш евъ................................... і  — _ _ ,09 — ___

Николаевъ.................................. ,08 ,08 — ___

Ставрополь .............................. ,08 ,25 — --
Владикавказ'!............................ — — — — , -8
Даховскій п о га д ъ ................. 2,12 2,37 1,75 1,75 1,25
ІІоти .......................... .... ,80 3,0 ,40 ,30 ,20
Тифлисъ...................................... — ,08 — —

Б а к у ........................................... ,08 ,08 П7 —
А страхань.................................. — — — ,18

Грозы  въ Россіи чаще лѣтомъ въ мѣсяцы высокой температуры
болѣе обильныхъ осадковъ. До сихъ поръ у насъ чрезвычайно мало наблю- 
деній надъ ними, съ 1871 года начались наблюденія но программѣ 
Географическаго Общества. Они обработываются проф. А. В. Клоссов- 
скимъ въ Одессѣ и вѣроятно скоро выйдутъ въ свѣтъ.

Г л а в а  35.

Рѣки и озера Россіи,

На графических-], таблицахъ XIII, XIV сопоставлены высоты воды, 
за цѣлый годъ, рѣкъ Европейской Россіи, другихъ странъ Европы 
и Миссисшши. Самаго бѣглаго взгляда на таблицу достаточно чтобъ 
видѣть, что наши рѣки отличаются рѣзкими особенностями, именно очень 
высокимъ весеннимъ половодьемъ, зависящимъ отъ таянія снѣга.

Правильный колебанія уровня воды рѣкъ средней и западной Европы 
очень малы— тамъ нѣтъ правильна™ половодья, пріуроченнаго къ извѣст- 
иому времени года. Разливы рѣкъ тамъ конечно бываютъ, и очень ги
бельные, но въ очень различное время года, и въ тѣ же дни, въ кото
рые въ одинъ годъ высокая вода, часто въ сосѣдніе годы вода низка, 
отсюда кривая, построенная на основании наблюденій цѣлаго ряда лѣтъ, 
очень близка къ горизонтали.

Рѣки Европейской Россіи, даже въ многолѣтней средней, даютъ 
кривую съ чрезвычайно замѣтнымъ подъемомъ весной. Исключеніе со- 
ставляютъ только 1) озерныя рѣки, въ самыхъ тиггичныхъ изъ нихъ,
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особенно Невѣ, уровень такъ регулируется озерами, что во многолѣтней 
средней колебанія не замѣтны. 2) Рѣки, вытекающія съ сѣверныхъ скло- 
новъ Кавказа, гдѣ половодье отчасти зависитъ отъ таянія снѣга въ го
рахъ (типъ В) и отъ сильныхъ дождей тамъ же. 3) Днѣстръ и Висла 
(до впаденія Буга) вытекающіе изъ Карпатъ, также имѣютъ, кромѣ по
ловодья отъ таянія снѣга на равнинѣ (типъ D) зависящее отъ таянія 
снѣга на горахъ (типъ В) и отъ дождей.

Рѣки Россіи большею частью принадлежатъ къ типу D и можно 
сказать съ увѣренностью, что чѣмъ больше рѣка, тѣмъ чище онъ вы
ражается. На мелкихъ рѣкахъ Россіи хоть въ иные годы бываетъ боль
шее половодье отъ сильныхъ ливнеи, чѣмъ оть таянія снЬга, но чЬмъ 
больше рѣка, тѣмъ менѣе выступаютъ эти половодья отъ дождей: это 
явленія болѣе или менѣе мѣстныя, а таяніе снѣга происходите сразу на 
большихъ проетранствахъ. Поэтому ясно, что типъ I) выражается яснѣе 
па Волгѣ, чѣмъ на другихъ рѣкахъ Россіи.

Затѣмъ еще высота весенняго половодья находится въ зависимости 
отъ продолжительности и обилія снѣговаго покрова и поэтому должно 
уменьшаться отъ бассейна Волги къ югу и западу. Это можно хорошо 
црослѣдить съ одной стороны по сравнению Волги съ Дономъ, Днѣпромъ 
и Дунаемъ, съ другой стороны съ западной Двиной, Вислой, Эльбой и 
Рейномъ. Послѣдній уже не имѣетъ половодья отъ таяяія снѣга на рав- 
нивѣ, въ немъ вода нѣсколько выше зимой, вслѣдствіе дождей при ма- 
ломъ испареніи.

Мы слишкомъ привыкли къ половодью своихъ рѣкъ, чтобъ оцѣнить 
его значеніе, а это несомнѣнно явленіе величественное но своимъ раз- 
мѣрамъ, по своей правильности и по вліянію на народную жизнь. По
мимо его значенія для судоходства и сплава мы ему обязаны тѣмъ, что 
Россія изъ всѣхъ странъ Европы наименѣе страдаете отъ наводненій: 
половодье явленіе настолько правильное у насъ, что обыкновенно избѣ- 
гаютъ мѣстъ, опасныхъ вслѣдствіе наводненій и даже гдѣ селятся въ 
подобныхъ мѣстахъ, все-таки легче нредвидѣть бѣдствіе и принять мѣры 
противъ него, такъ какъ оно пріурочено къ опредѣленному времени года. 
Низовье Волги, отъ устья Камы, находится въ особенно счастливыхъ 
условіяхъ въ этомъ отношеніи: Астрахань можетъ получить нредупреж - 
деніе о наводненіи но телеграфу недѣли за 2.

Лишь очень недавно обратили у насъ вниманіе на правильное со- 
бираніе и изданіе свѣдѣній о высотѣ воды въ рѣкахъ и обширный 
матеріалъ но этому вопросу изданъ Министерствомъ Путей Сообще- 
нія „Свѣдѣнія о стояніяхъ уровня воды“ и т. д. Здѣсь даны ре
зультаты наблюденій 80 водомѣрныхъ постовъ за 3 до 5 лѣтъ, а именно 
среднія мѣсячныя и годовыя и крайніе наибольшіе и наименыпіе уровни 
и кромѣ того графическія таблицы отъ 5 до 5 дней, за каждый годъ
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отдѣльно. Остается пожелать, чтобъ это хорошее дѣло продолжалось и 
совершенствовалось.

Три болыпія рѣки Сибири: Обь, Енисей и Лена, тоже принадле
жать къ типу D, т. е. имѣютъ половодье весной (и въ началѣ лѣта) 
отъ таянія снѣговъ на равнинѣ и вообще не высоко н. у. м. съ примѣеью 
типа В. т. е. отъ таянія снѣга въ горахъ, особенно для первыхъ двухъ. 
Высота воды должна здѣсь быть велика вслѣдствіе нанравленія теченія 
съ Ю. на С. Это ведетъ къ тому, что часто совпадаетъ таяніе снѣга на 
мѣстѣ и приходъ волны половодья съ юга, гдѣ оно началось ранѣе. 
Отсюда, особенно въ низовьяхъ Енисея, огромное половодье даже тамъ, 
гдѣ рѣка можетъ разлиться на десятки верстъ кругомъ.

Въ Сибири вслѣдствіе холода зимы количества снѣга на равнинахъ 
вообще менѣе чѣмъ на сѣверѣ и востокѣ Европейской Россіи. За Ьай- 
каломъ мы уже вступаемъ въ область восточно-азіатскаго муссона, гдѣ 
правильнаго весенняго половодья не бываетъ, а бываютъ паводки лѣтомъ, 
отъ дождей.

Въ бассейнѣ Амура—тоже самое, только въ низовьѣ этой рѣки и 
въ нѣкоторыхъ горныхъ мѣстностяхъ снѣга бываетъ довольно много, да 
и то онъ выпадаетъ скорѣе осенью и весной. Лѣтніе паводки на Амурѣ 
очень внезапны и причипяютъ много бѣдствій (см. гл. 39).

Арало-Каспійская низменность принадлежитъ къ странамъ безъ рѣкъ 
или съ рѣками текущими лишь мало времени, послѣ дождей или таянія 
снѣговъ. Миоговодныя рѣки встрѣчаются лишь тамъ, гдѣ онѣ вытекаютъ 
изъ горъ (Аму и Сыръ-Дарья и т. д.). Даже низовья Волги— страна, не 
дающая постоянныхъ рѣкъ. Волга протекаетъ здѣсь, не обогащаясь во
дой, а теряя ее испареніемъ.

Въ Россіи еще въ очень немногихъ мѣстахъ сдѣланы наблюденія 
надъ количествомъ протекающей воды, въ гл. 8 указано достаточно ясно, 
насколько одни наблюденія надъ высотой воды могутъ быть недоста
точны. Вслѣдствіе этого останавливаюсь на наблюденіяхъ, сдѣланныхъ 
надъ Москвой-рѣкой, какъ одной изъ очень немногихъ рѣкъ, на кото- 
рыхъ онѣ имѣются ').

По наблюденіямъ, сдѣланнымъ съ 1878 по 1881 по порученію 
Московской городской Управы гг. Астраковымъ, Рожковымъ и Леваче- 
вымъ, оказывается, что меженный уровень Москвы-рѣки продолжается 
11 мѣсяцевъ и лишь въ рѣдкіе дни прерывается паводками зависящими 
отъ дождей, а поздней осенью и отъ таянія снѣга. Въ межень количе
ство протекающей воды всего 3 куб. сажени въ секунду (29,і 2) пВ .')въ  
особенно сухое время даже не болѣе 1, т. е. 9,7 m t3, а въ половодье оно

*) Изъ статьи А. Н. Петунникова, Гидрографическій очеркъ Москвы, Извѣстія Моск. 
Гор. Думы за 1882.

а) Mt3 кубическіе метры.
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возрастает. въ очень сильной степени, напримѣръ въ дни наибольшей 
воды проходило въ секунду.

т. е. въ тѣ годы, когда половодье не велико, расходъ воды въ 30 разъ 
болѣе, чѣмъ въ межень (1880 годъ), а въ большое половодье почти въ 
100 разъ болѣе (1879 годъ). Половодье 1879 далеко не самое большое 
въ Москвѣ, напримѣръ въ 1856 и 1867 вода поднималась гораздо выше, 
но вычисленія расхода воды не было сдѣлано. Въ 1880 были сдѣланы 
опредѣленія количества протекающей воды за всѣ 25 дней половодья 
(16 апрѣля— 10 мая).

Оказалось, что

въ 25 дней половодья расходъ воды былъ =  93250 тысячъ m t3 
а въ остальные 340 дней около. . . . 85390 » »

Слѣдовательно въ короткое половодье, составляющее результатъ тая- 
нія снѣга, Москвой рѣкой проходить значительно болѣе половины годо- 
ваго количества воды, а изъ цифръ, данныхъ выше видно, что половодье 
1880 было одно изъ неболыпихъ. Интересно онредѣлить отношеніе воды, 
выпавшей въ видѣ дождя и снѣга, къ той, которая стекаетъ рѣкой. Къ 
сожалѣнію наблюденія есть только въ Москвѣ. Въ 1879 году морозы 
начались довольно рано, такъ что съ начала ноября былъ уже снѣжный 
покровъ и можно считать, что осадки 6 мѣсяцевъ, съ ноября 1879 по 
апрѣль 1880 содѣйствовали половодью 1880 года. Ихъ было всего 155 мм. 
Площадь бассейна рѣки выше города около 8000 Км2 слѣдовательно всего 
на это пространство выпало въ данные 6 мѣсядевъ 1240000 тысячъ m t3. 
Предполагая, что стокъ 2 куб. саженъ или 19,4 m t3 въ секунду зависитъ 
отъ родниковой воды, нужно вычесть изъ 93250 тысячъ m t3 половодья 
1880 года 4183 тысячъ m t3 родниковой воды, такъ что остается около 
89000 тысячъ m t3, какъ результатъ осадковъ съ ноября по апрѣль, т. е. 
рѣкой стекаетъ около 0,72 выпавшей воды.

Въ 6 мѣсяцевъ, съ мая по октябрь въ Москвѣ выпадаетъ 341 мм. 
воды. Это даетъ на площадь бассейна 2728000 тысячъ m t3. Предпола
гая, что въ это время уровень воды меженный, но что паводки даютъ 
еще Ѵ.о воды сверхъ обыкновенная, получаемъ:

въ 1879 году . 
въ 1880 „
въ 1881 „

а въ годъ . . . . 178640 тысячъ mt

184 дня меженной воды даютъ 46200
Ѵю 462 тысячъ m t3.

50820
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Слѣдователъно изъ воды, выпадающей въ видѣ дождя въ (j теп- 
лыхъ мѣсяцевъ года, протекаешь рѣкой всего менѣе 0,о, или нисколько 
болѣе '/в, а изъ воды выпадающей въ видѣ снѣга вь 5 холодныхъ мѣся- 
цевъ и въ видѣ дождя и снѣга въ апрѣлѣ протекаешь ргькой около 
или  почт,и 3/ь.

Большая разность этихъ отношеній зависитъ отъ того, что лѣтомъ 
значительная часть воды расходуется на испареніе почвы, водъ и осо
бенно растеній, а зимой иснареніе мало, къ тому же и просачиваніе воды 
въ почву при таяніи снѣга мало, такъ какъ большая часть снѣговой 
воды течетъ по мерзлой почвѣ, слѣдовательно непроницаемой для воды.

Многолѣтнія наблюденія въ Москвѣ дали сумму годовыхъ осадковъ 
55 см., новыя, вѣроятно болѣе достовѣрныя 58 см. Слѣдовательно въ 
климатѣ Москвы стокъ рѣкой составляетъ около 2іі см. въ годъ. Очень 
вѣроятно, что можно принять такія цифры, такъ какъ въ западной части 
Московской губ. и сосѣдней части Смоленской вѣроятно выпадаетъ не 
менѣе воды, чѣмъ въ городѣ Москвѣ.

Въ послѣднее время сдѣланы опредѣленія количества протекающей 
воды и для Волги, у Александровскаго моста нѣсколько выше Сызрани ’).

Условія для изслѣдованія количества протекающей воды здѣсь очень 
хороши, такъ какъ Волга приняла уже всѣ свои главные притоки и русло 
ея на лѣвомъ, низменномъ берегу, стѣснено дамбой.

Изслѣдованія продолжались 4 года, за начало половодья принято 
возвыіненіе воды 2 сажени (4,з mt.) надъ 0, т. е. приблизительно самой 
низкой водой. Это приблизительно совпадаетъ съ затопленіемъ луговъ на 
лѣвомъ берегу, т. е. значительнымъ увеличеніемъ площади, покрытой водой.

M t3 S. Метры въ секунду. D. Число дней.

Годы.

Въ день 
самой 

высокой 
воды. 
Mt3S.

Межень.
Среднее.

Годъ.
Средн.
Mt3S.

Наибольшая 
высота воды 

надъ 0.

Сумма протекающей воды 
въ аилліонахъ кубическихъ 

метровъ (Mt3).

Mt3S. D. Mt. Число 2). Половодье Межень. Годъ.

1877 32897 7752 285 11047 12,4 6 іюня. 157433 190833 348316
1878 28666 6735 280 10174 П,4 9 мая. 158025 162918 320943
1879 37636 6909 312 9535 13,2 21 мая. 114516 186272 300788
1880 27711 6638 310 8799 9,6 5 іюня. 100476 178201 278677

Средняя 31728 7008 296 9889 11,6 26 мая. 132612 179568 312180

') Результаты этихъ изсдѣдованій еще нигдѣ не напечатаны и я имѣю возможность 
пользоваться ими благодаря любезности Н. В. Іогеля, бывшаго начальника YI Округа Путей 
Сообщенія, принимавшаго дѣятельное участіе въ этихъ изслѣдованіяхъ, самыхъ обширныхъ 
въ Россіи. Приношу живѣйшую благодарность Н. В. Іогелю.

2) Здѣсь, какъ и прежде, числа по новому стилю.
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Бассейнъ Волги очень обширенъ, и отъ самыхъ отдаленныхъ частей 
бассейна до Александровскаго моста вода доходитъ только черезъ мѣсяцъ. 
Къ тому же и климатическія условія бассейна очень различны, а въ 
бассейнахъ Суры и особенно Оки таяніе снѣга происходить гораздо 
ранѣе, чѣмъ въ бассейнахъ лѣвыхъ притоковъ Волги, а особено въ 3. части 
Уральскихъ горъ. Поэтому время половодья растягивается слишкомъ на 
2 мѣсяца. Но все-таки оно коротко сравнительно съ меженью, а въ это 
короткое время проходить почти 2/ь годоваго количества воды. Если 
взять единицами кубическіе километры (милліарды кубическихъ метровъ), 
какъ сдѣлано въ гл. 8 , то получается результатъ, что въ годъ Волга 
несетъ громадное количество 312 км.3 слѣдовательно въ сутки почти 1 км.3, 
въ половодье слишкомъ 2 , а въ день самой высокой воды болѣе 3.

Количество воды, въ m t3 въ секунду, протекающее въ половодье и 
въ межень, относится почти какъ 3 : 1, а въ день самой высокой воды 
къ межени какъ 9 : 2 . Еслибъ взять не среднее количество въ межень, 
а день наименьшей воды, напримѣръ въ мартѣ или августѣ, то отно- 
шеніе вышло бы еще болѣе.

ТІо числамъ, даннымъ здѣсь, несомнѣнно, что Волга и по коли
честву протекающей воды—первая рѣка въ Европѣ, и что даже Мисси- 
синпи нревосходитъ ее не вдвое (по Humphreys и Abbot ') среднее коли
чество воды близь дельты Миссисиппи 17440 m t3 въ секунду) между 
тѣмъ бассейнъ Миссисиппи втрое болѣе бассейна Волги.

Отъ количества воды, проходящей Волгой, перехожу къ отношенію 
ея къ количеству, выпадающему на бассейнъ (рѣчную область) Волги.

Принимая площадь бассейна Волги выше моста въ 286475 мил- 
ліоновъ квадр. саженъ, Н. В. Іогель приходить къ заключенію, что Вол
гой стекаетъ количество воды, равняющееся слѣдующей высотѣ воды, 
распредѣленной на весь бассейнъ: за 1877 : 267 мм. 1878 : 245 мм. 
1 8 7 9 :2 3 0  мм., 1 8 8 0 :2 1 3  мм., среднее 239 мм. Онъ полагаетъ, что 
если принять количество выпадающей воды въ 500 мм., то отношеніе 
стока къ осадкамъ слишкомъ велико (почти 1 : 2 или 0,48) и ищетъ при
чины этого явленія въ томъ, что количество воды, выпавшей въ видѣ 
снѣга измѣряется невѣрно, вслѣдствіе того, что часть снѣга выдувается 
изъ дождемѣровъ.

Я не отрицаю справедливости этого мнѣнія, но думаю, что ошибка 
не такъ уже велика. Я думаю, что условія бассейна Волги таковы, что 
тамъ почти половина воды должна попадать въ рѣку. Я уже сказалъ 
выше, что чѣмъ болѣе падаютъ снѣга, тѣмъ большее отношеніе полу
чается между стокомъ и осадками, т. е. вода, выпавшая въ видѣ снѣга, 
въ меньшей степени просачивается въ глубокіе слои и испаряется, чѣмъ

9 Physics & Hydraulics of Missiaippi гіѵег.
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выпавшая въ видѣ дождя. Разсматривая условія бассейна Волги и его 
климатъ, сравнительно съ климатомъ Москвы, нетрудно убѣдиться въ томъ. 
что въ большей части его климатъ суровѣе, зима продолжительнѣе и вѣ- 
роятно болыній процента воды падаетъ въ видѣ снѣга, чѣмъ около Москвы.

Волга получаетъ большее количество воды отъ лѣвыхъ притоковъ, 
чѣмъ отъ правыхъ. Лѣвые притоки, до Камы включительно, (а ниже 
Камы притоки Волги очень малы), несутъ свои воды изъ болѣе сѣвер- 
ныхъ широта, гдѣ холодное время продолжительнѣе. Н . В. Іогель при
нимаете, что Кама даетъ столько же воды, сколько Волга до впаденія ея. 
Въ бассейнѣ Камы продолжительность холоднаго времени возрастаетъ 
потому, что онъ лежитъ далѣе на востокъ, а на предгоръяхъ Урала 
и отъ высоты. Къ тому жеизвѣстно, что на 3. предгорьяхъ Урала выпа
даетъ чрезвычайно много снѣга, сравнительно съ равниной на западѣ: 
это зависитъ отъ подъема воздуха, очень влажнаго въ холодные мѣсяцы 
года, и преобладающихъ западныхъ вѣтровъ.

Есть еще условіе, которое должно способствовать большому паде- 
нію снѣга, малому испаренію его и медленному, равномѣрному таянію 
весной: это обширные лѣса въ бассейнѣ Камы и другихъ болыпихъ 
лѣвыхъ притоковъ Волги, особенно Мо.юги. ПІексны, Унжи и Ветлуги.

Медленное таяніе снѣга способствуете, большему отношенію стока 
къ осадкамъ въ томъ отношеніи, что довольно большое количество весен- 
нихъ дождей сливается вмѣстѣ со снѣгомъ и скоро достигаетъ рѣкъ, оно 
течете поверхъ мерзлой ночвы.

Налѣвыхъ притокахъ Волги, время, когда земля, хотя бы только вълѣ- 
сахъ, покрыта снѣгомъ, значительно продолжительнѣе, чѣмъ подъ Москвой, 
для сѣверныхъ горныхъ притоковъ Камы оно не менѣе 7 1 /2 мѣсяцевъ.

Все это объясняете, почему въ бассейнѣ Волги отношеніе стока 
къ осадкамъ дожно быть болѣе, чѣмъ въ бассейнѣ Москвы. Въ виду 
того, что наши дождемѣры показываютъ меньшее количество снѣга, чѣмъ 
дѣйствительно выпадаетъ и въ виду обширности предгорій Урала, обиль
ныхъ снѣгами, можно, кажется, принять среднее количество осадковъ 
для бассейна Волги выше Александровскаго моста въ 55 см., а такъ 
какъ Волгой стекаете 24 см., то отношеніе почти 0,44 или нѣсколько 
болѣе 2/5 воды, выпавшей на поверхность бассейна, стекаете Волгой.

Такъ какъ Волга вносить въ Каснійское море вѣроятно около 3/4 
воды всѣхъ притоковъ этого озера, то попробую сдѣлать вычисленіе, 
какъ велико дѣйствительнов испаренів Каспійскаго моря. Для этого я 
предположу, что въ 4 года 1877— 80 уровень Каспія остался тотъ же, 
что и весьма вѣроятно. Площадь Каспія почти втрое (2,98) менѣе бас
сейна Волги, выше моста, слѣдовательно количество воды, несомое Вол
гой, возвысило бы уровень его на 712 мм. еслибъ не было испаренія. 
Вѣроятно не вся вода, несомая въ Волгу у моста, попадаете въ Каспій,
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нѣкоторая часть ея испаряется по дорогѣ въ руслѣ, разливахъ и плав- 
няхъ. Положимъ, согласно Іогелю, что это количество уменьшится на 
16 мм., распредѣленныхъ навесь бассейнъ или на 48 на бассейнъ Кас- 
нійскаго моря, слѣдовательно вода Волги возвысить его уровень на 664 мм. 
Положимъ, что остальные притоки дадутъ ‘/з воды Волги или около 221 мм. 
Водные осадки, падающіе на поверхность Каспія нельзя принять менѣе, 
чѣмъ въ 200 мм. въ годъ. Отсюда получается слѣдующее количество 
воды, попадающее въ Каспійское море.

Количество воды Высота воды,рас-
Источникъ воды. въ км.3 (кубич. предѣленная на

километрахъ). площадь Каспія. Мм.

В о л г а ....................  291 664
Остальные притоки . . .  97 221
Водные осадки на К асп іѣ . 88 200

Итого . . .  476 1085

Изъ этой таблицы видно, что дѣйствительное испорете съ пло
щади Каспія болгъе 1 метра въ годъ. Если даже уровень колебался, то 
несомнѣнно въ размѣрахъ очень незначительныхъ. Я думаю, что несмотря 
на неполную точность цифръ, послужившихъ мнѣ для этого вывода, онѣ 
даютъ болѣе вѣрное понятіе объ иснареніи съ поверхности Каспія, чѣмъ 
тѣ, которыя можно было получить изъ наблюденій надъ испарителемъ: 
въ послѣднемъ случаѣ условія слишкомъ различны. Но очевидно, что 
если можно воспользоваться и нынѣшними данными, то нужно желать 
болѣе полныхъ, т. е. 1) продолженія наблюденій надъ количествомъ воды, 
протекающей Волгой; 2) опредѣленія этого явленія на другихъ главныхъ 
рѣкахъ бассейна Каспія; 3) болынаго количества дождемѣрныхъ наблю- 
деній на берегахъ моря; 4) водомѣрныхъ наблюденій на разныхъ мѣстахъ 
Каспія. Чѣмъ точнѣе будутъ эти данныя, тѣмъ ближе мы подойдемъ къ 
знанію водного баланса Каспія.

Самая большая и вмѣстѣ съ тѣмъ характерная озерная рѣка Евро
пейской Россіи— Нева. Количество воды Ладожскаго озера такъ велико 
сравнительно съ ея истокомъ — Невой, что и значительный измѣненія 
уровня озера имѣютъ сравнительно малое вліяніе на количество воды, 
истекающее Невой. Гораздо важнѣе вѣтры: восточные гонятъ воду изъ 
озера и снособствуютъ быстрому стоку ея во взморье Финскаго залива, 
западные напротивъ останавливаютъ ея теченіе и вмѣстѣ съ тѣмъ воз- 
вышаютъ уровень— отъ сильныхъ 3. вѣтровъ и зависятъ наводненія въ 
ІІетербургѣ. Устья другихъ болынихъ рѣкъ также находятся подъ силь- 
нымъ вліяніемъ вѣтровъ, на Невѣ это вліяніе отражается всего сильнѣе, 
такъ какъ другія вліянія очень слабы. Среднія мѣсячныя показываютъ 
очень малыя колебанія, причемъ самая высокая вода приходится на де-
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йабрь, самая низкая на май *) (стараго стиля) въ зависимости отъ силь- 
наго преобладанія 103. вѣтровъ въ декабрѣ и болыпаго числа В. въ маѣ, 
чѣмъ въ другіе мѣсяцы.

Нева даетъ около 3,000 Mt3 въ секунду, слѣд. менѣе Vз количества 
воды въ Волгѣ. Въ годъ это составляетъ около 94 кубич. километровъ. 
Ладожское озеро, если принять его среднюю глубину въ 30 саженъ, со- 
держитъ нѣсколько болѣе 1,000 куб. километровъ воды. Слѣдовательно, 
Невой протекаетъ въ теченіе года около 1,1 и этого количества.

Если колебанія уровня озерныхъ рѣкъ имѣютъ мало значенія съ 
точки зрѣнія климата, то очень важны колебанк озеръ. По изданію Мин. 
ІІут. Сообщенія „Свѣдѣнія о стояніи уровня воды“ въ теченіе 1877— 80 
годовъ произошли слѣдующія замѣчательныя колебаеія въ уровнѣ Ла- 
дожскаго и Онежскаго озеръ. Графическая таблица показываетъ, что онѣ 
были очень постепенны. Средняя въ февралѣ 1877 приняты за нуль.

Средній уровень воды. Метры.
Мѣслцы по старому  л------------ -------

стилю. Ладожское Онежское

Февраль 1877. . . . . . .  О О
Ішль 1879 ........................................  2,39 1)43
Октябрь 1880...................................  1,28 0,68

Слѣдователъно уровень Ладожскаго озера поднялся въ 29 мѣсяцевъ 
медленно и почти непрерывно слишкомъ на сажень и въ іюлѣ 1879 въ 
Ладожскомъ озерѣ было на болѣе воды, чѣмъ въ февралѣ 1877. Въ 
Онежскомъ озерѣ подъемъ уровня произошелъ въ то же время, но 
былъ менѣе.

Съ половины 1879 года вода шла на убыль по крайней мѣрѣ до 
мая 1883 года.

Очевидно и здѣсь, какъ и для Каспія увеличеніе количества осад
ковъ и воды, вносимой рѣками и уменыненіе испаренія объясняетъ подъемъ 
уровня. 1877— 79 годы были дождливы въ бассейнѣ озера, лѣто 1878 и 
1879 были холодны и облачны, слѣдовательно испареніе было менѣе 
обыкновеннаго. Такъ какъ влажная и дождливая погода сопровождается 
здѣсь западными вѣтрами, то это даетъ еще одну причину возвышенія 
воды озера: затрудненіе истока Невы.

<) С.-Петербурге. Иаданіе Центральная Отатисгическаго Комитета, т. II,
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Г л а в а  36.

Кавказъ и сосѣднія страны.

Сухая, частью соленая Арало-Каспійская степь переходить и на 
югъ отъ Терека, но здѣсь занимаетъ очень мало мѣста, напримѣръ у 
Петровска ширина ея не болѣе 30 веретъ. Предгорья Кавказа къ югу 
отъ Сунжи и даже часть равнины у ихъ подошвы покрыты (или были 
покрыты) превосходными лиственными лѣсами, настолько густыми, что 
завоеваніе Чечни было труднѣе, чѣмъ завоеваніе крутыхъ скалъ Дагестана. 
Вырубка этихъ лѣсовъ началась во время войны съ горцами— тогда она 
была необходима и продолжалась и послѣ, безъ всякой надобности. На- 
блюденія есть только въ Веденѣ, на высотѣ 740 mt. н. у. м. 2 года 
здѣсь дали температуру и распредѣленія ея по мѣсяцамъ, очень близкое 
къ наблюдаемому во Владикавказѣ. Одновременныя наблюдения въ Ми
хайловской станицѣ и Веденѣ дали измѣненіе на 100 rnt. высоты вт. 
ноябрѣ 0 ,n , въ маѣ 1,04, въ средней за годъ 0,ео- Нѣтъ сомнѣнія, что 
въ Чечнѣ и осадковъ выпадаетъ достаточно, особенно лѣтомъ, а зимой 
обыкновенно выпадаетъ достаточно снѣга.

Широкая долина Сунжи ниже и потому значительно теплѣе, осо
бенно весной и лѣтомъ, дождя здѣсь выпадаетъ конечно болѣе, чѣмъ на 
равнинахъ къ С. отъ Терека — по климату и почвѣ это одна изъ луч- 
шихъ земледѣльческихъ мѣстностей Россіи.

Далѣе на западъ, въ центральной части сѣверныхъ предгорій и до- 
линъ болѣе наблюденій. Наблюденія во Владикавказѣ и Гудаурѣ даютъ 
возможность опредѣлить размѣръ измѣненій температуры съ высотой отъ 
средней долины Терека до перевала, т. е. па сѣверномъ склонѣ Кавказа. 
Уже въ гл. 18 я упомянулъ о томъ, что по сравненіи Гудаура съ Тиф- 
лисомъ и Владикавказомъ размѣръ измѣненій на Кавказѣ оказался зна
чительно менѣе, чѣмъ напримѣръ въ Альпахъ. Такъ какъ Гудауръ на 
0° 3 4 ' южнѣе Владикавказа, то приходится принять во вниманіе и измѣ- 
неніе по широтѣ. Я принимаю его равнымъ 0,з для года, 0,4 для де
кабря и января и 0,2 для іюня и іюля, т. е. настолько слѣдуетъ пони
зить температуру Гудаура, чтобъ она была сравнима съ наблюдаемой во 
Владикавказѣ. Измѣненіе съ высотой на 100 метровъ оказывается: Годъ: 
0,зэ; декабрь и январь: 0,29; іюнь и іюль: 0,53, т. е. очень медленное 
уменьшеніе температуры вверхъ. Оно еще менѣе въ ноябрѣ, по примѣ- 
неніи поправки для широты оно всего оказывается 0,о8, т. е. въ этотъ 
мѣсяцъ Гудауръ, несмотря на то, что на 1,480 метровъ выше Влади
кавказа, только на 1,о холоднѣе, а съ поправкой для широты на 1,2. Этотъ
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чрезвычайно малый размѣръ измѣненій въ ноябрѣ объясняется тѣмъ, что 
тогда на Кавказѣ часто бываютъ антициклоны. Изъ гл. 18 видно, что 
при такой погодѣ зимой или поздней осенью часто горы и перевалы 
бываютъ теплѣе долинъ. Здѣсь слѣдовательно, въ. ноябрѣ часто то явле- 
ніе, которое въ Альпахъ чаще въ декабрѣ.

Во Владикавказѣ лѣтніе мѣсяцы очень облачны и дождливы. Не 
часто въ это время года путешественнику случается любоваться видомъ 
на Кавказскія горы изъ окрестностей этого города, очень часто напро- 
тивъ идетъ дождь, когда на степи къ сѣверу и между станціями Казбекъ 
и Коби къ югу—ясная погода. На послѣднемъ промежуткѣ часто и зи
мой не бываетъ снѣга, когда его много и на перевалѣ и около Влади
кавказа. Вслѣдствіе частыхъ облаковъ и дождей лѣто во Владикавказѣ 
далеко не очень теплое, какъ легко видѣть напр, изъ сравненія съГроз- 
нымъ: за іюнь и іюль уменьшеніе температуры на 100 метровъ 0 ,эо. 
Этотъ размѣръ чрезвычайно великъ, особенно если вспомнить, что я срав
ниваю долину съ долиной.

Какъ видно изъ табл. ІН  и IV во Владикавказѣ выпадаетъ много 
дождя, всего болѣе въ іюнѣ. Еще дождливѣе оказывается Алагиръ. Во
обще обильные осадки, особенно съ мая по іюль, свойственны всему се
верному предгорью Кавказа, а августъ, сентябрь и октябрь гораздо суше. 
Это очевидно очень благонріятно для земледѣлія. Эльбрусъ со своими 
отрогами, выступаюіцій къ сѣверу отъ главнаго хребта, и Ставрополь
ское плоскогорье къ сѣверу очевидно увеличиваютъ пространство, бога
тое дождемъ въ эти мѣсяцы.

Къ западу отъ Эльбруса нѣтъ наблюденій во всемъ обширномъ, 
богатомъ закубанскомъ краѣ. Но по сообщенію лицъ, знающихъ эти 
мѣста, и здѣсь конецъ весны и начало лѣта дождливы. Здѣсь чередуются 
степи и лѣса и богатая растительность тѣхъ и другихъ доказываетъ, 
что воды выпадаетъ достаточно. Степи занимаютъ большее пространство 
на востокѣ, т. е. ближе къ Эльбрусу, а лѣса обширнѣе на западѣ, осо
бенно по Бѣлой. Лѣсовъ также болѣе на крутыхъ склонахъ, чѣмъ на 
болѣе равныхъ мѣстахъ.

Выше лѣсовъ, какъ и въ другихъ горныхъ цѣпяхъ среднихъ ши
ротъ, горные пастбища. Мѣстами на этихъ высотахъ въ началѣ зимы 
еще нѣтъ снѣга, когда въ низкихъ долинахъ уже лежитъ глубокій снѣгъ. 
Но недостатку наблюденій нельзя опредѣлить, въ чемъ тутъ дѣло, въ 
томъ-ли, что при антициклонахъ склоны теплѣе долинъ или же здѣсь 
еще не выпало снѣгу, когда онъ уже лежитъ въ долинахъ.

На сѣверныхъ склонахъ Эльбруса, Казбека, Дыхъ-Тау и другихъ 
высокихъ горъ средней части Кавказа снѣговая линія и ледники спус
каются ниже, чѣмъ въ другихъ чаотяхъ Кавказа, за исключеніемъ ЮЗ. 
склона его. Дѣло въ томъ, что здѣсь все-таки выпадаетъ довольно много
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снѣга, а лѣто менѣе тепло, чѣмъ на 10. склонѣ горъ къ востоку отъ 
Сурамскаго перевала. Хлѣбопашество здѣсь поднимается довольно высоко.

У Керченскаго пролива и нисколько далѣе на востокъ, гдѣ горы 
не высоки, климатъ довольно сухъ, дождя выпадаетъ мало, раститель
ность далеко не роскошная, однимъ словомъ климатъ тотъ же, что въ 
восточной части Крыма—Керченскомъ полуостровѣ. тІѣмъ далѣе на ІОВ., 
чѣмъ выше горы, тѣмъ болѣе выпадаетъ дождя. Уже въ Новороссійскѣ 
выпадаетъ 82 сант. въ годъ —  почти вчетверо болѣе, чѣмъ въ Керчи. 
Горы защищаютъ съ сѣвера и появляются уже растенія болѣе южныхъ 
климатовъ. Замѣчателенъ СВ. вѣтеръ этого берега— бора, настоящій бичъ 
этого берега, которая особенно сильна въ Новороссійской и сосѣднихъ 
бухтахъ. Она дуетъ съ хребта Варада, вблизи города, средняя высота 
котораго около 600 mt. Въ лодіи Чернаго моря она описана такъ: 
«осенью и зимой N E вѣтры часто превращаются въ ураганы. Доказа- 
тельствомъ силы ихъ служатъ голыя вершины восточныхъ горъ бухты, съ 
которыхъ бора стремится страшными вихрями, уничтожая всю раститель
ность. Вихри рвуть воду и гонятъ ее брызгами, такъ что все пространство 
бухты покрыто какъ бы паромъ. Въ городѣ въ это время невозможно 
выходить па улицы: мелкіе камни, поднимаемые вѣтромъ, бьютъ съ силою 
въ лицо и могутъ изувѣчить. Довольно нрочныя каменныя зданія колеб- 
лятся отъ напора вѣтра. Зимою бора особенно безпокойна: она сопро
вождается градусами 7— 8 мороза, иногда и вдвое болѣе. Поднимаемыя 
брызги тотчасъ леденѣютъ и судно обмерзаетъ очень скоро» ') .

Въ ГІовороссійской бухтѣ 12 января 1848 погибъ тендеръ «Струя» 
отъ тяжести обледенѣлыхъ брызгъ, въ то время когда часть команды 
была на берегу.

Моряки сравниваютъ бору съ воздушнымъ водопадомъ. Действи
тельно есть полное основаніе думать, что она начинается тогда, когда 
нарушается устойчивое равновѣсіе между воздухомъ надъ вершиной хребта 
и надъ бухтой, т. е. когда послѣдній становится слишкомъ на 6° теплѣе 
перваго. Дѣло въ томъ, что на СВ. хребетъ Варада спускается довольно 
отлого къ котловинѣ Адегоа, къ СВ отъ которой находится хребетъ 
Свинцовый, а къ СЗ. и ІОВ. отроги Варады. Здѣсъ, какъ и къ сѣверу 
отъ Кавказскаго хребта, осенью и зимой значительно холоднѣе, чѣмъ у 
берега Чернаго моря, и какъ только этотъ холодный воздухъ наполнилъ 
всю котловину до ея краевъ, наступаетъ неустойчивое равновѣсіе воз
духа (гл. 2), чѣмъ оно сильнѣе, т. е. чѣмъ холоднѣе становится воздухъ 
на хребтѣ сравнительно съ бухтой, тѣмъ сильнѣе реакція, т. е. тѣмъ 
опустошительнѣе бора.

18 февраля 1880 въ 9 ч. вечера, послѣ боры, продолжавшейся болѣе

*) Баронъ Ф. Врангель, Новороссійская бора. Никоіаевъ 1876. Стр. 2.
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сутокъ, температура упала до—22,з, и 19-го въ 7 ч., при болѣе умѣрен- 
ной борѣ до— 26,і.

Бора, подобная Новороссійской, извѣстна и на В. берегу Адріати- 
ческаго моря, въ Истріи и сѣверной Далмаціи, напримѣръ въ Тріестѣ, 
Рѣкѣ (Fiumo) Сенѣ (Zenggj, причина ея та же, и также она чаще и 
сильнѣе зимой, чѣмъ лѣтомъ. Есть одна существенная разность: зимой 
при борѣ Адріатическаго моря температура значительно выше и нѣтъ 
опасности отъ замерзающихъ брызговъ.

Далѣе на югъ бора постепенно ослабѣваетъ и за 44° ея уже нѣтъ. 
Дѣло въ томь, что отсюда, т. е. отъ горнаго узла Оштенъ Кавказскія 
горы становятся выше, такъ что уже почти не бываетъ случая, чтобъ 
между гребнемъ горъ и берегомъ моря существовало неустойчивое равно- 
вѣсіе. Отсюда же начинается очень теплая зима, вслѣдствіе защиты 
горами отъ сѣверныхъ вѣтровъ и вліянія глубокаго, незамерзающаго 
Чернаго моря. Гдѣ защита особенно хороша, напримѣръ въ Су.хумѣ, 
тамъ зима значительно теітлѣе чѣмъ въ Константиноиолѣ, хотя послѣдній 
на 2 ° южпѣе.

Южная часть Черноморья и Абхазія очень напоминаютъ Ривіеру. 
т. е. берегъ Средиземнаго моря отъ Генуи до Тулона, какъ по положе
нно, такъ и по климату. Только нашъ берегъ все-таки немного холоднѣе, 
какъ можно видѣть изъ слѣдующаго сравненія двухъ мѣстъ, лежащихъ 
подъ той же широтой:

Далѣе на югъ, въ ІІоти, зима нѣсколько холоднѣе, такъ какъ мѣст- 
ность открытѣе. Ііавказскій хребетъ, правда, защищаете отъ холодныхъ 
вѣтровъ изъ болѣе высокихъ широтъ, но самая равнина по Ріону охлаж
дается зимой.

На берегахъ моря, защищенныхъ высокими горами съ сѣвера самые 
сѣверные вѣтры служатъ источниками тепла даже и зимой, дѣло въ 
томъ, что при нихъ воздухъ опускается, слѣдовательно нагрѣвается 
приблизительно на 1° на каждые 100 mt., а среднее уменыиеніе тем
пературы съ высотой въ горахъ обыкновенно менѣе этого размѣра. 
Такіе вѣтры слѣдователлно являются источникомъ динамическаго на- 
грѣванія Д.

Въ Сухумѣ но ноложенію города, дуютъ почти только вѣтры NE., 
Е ., S. и SW. Первые должны бы быть холодными зимой, такъ какъ дуютъ 
извнутри страны, вторые теплыми, такъ какъ нриносятъ воздухъ съ Чер-

Годъ. Зима. Лѣто.

Сухумъ-Кале . 
Ницца .

14.7 6,8 22,4
15.7 8.5 23,і

') См. гл. 2 и 18.
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наго моря. Наблюденія за три года даютъ слѣдующія отклоненія отъ 
средней температуры, за мѣсяцы съ ноября по январь.

NE. Е . S. SW.

0 ,4 9  1 ,44  —  1,19 0 ,5 5

т. е. NE. и Е. значительно теплѣе S., а Е. даже^-SW.
Выше я замѣтилъ, что южное Черноморье и Абхазія очень сходны 

но температурѣ съ Ривіерой. По количеству и расиредѣленію дождя дѣло 
иное, тамъ выпадаетъ болѣе дождя, чѣмъ на Ривіерѣ, а главное — нѣтъ 
сухаго лѣта береговъ Средиземнаго моря, напримѣръ въ Даховскомъ 
посадѣ въ іюнѣ и іюлѣ выпадаетъ болѣе 18 сант. въ каждомъ. Тепло и 
обиліе влаги даетъ здѣсь растительность, роскошнѣе чѣмъ гдѣ бы то ни 
было въ южной Европѣ. Такія яге условія находимъ въ Мингреліи во 
всей Кутаисской губ., т. е. бассейнахъ Ингура и Ріона, далѣе и на 
сѣверномъ берегу Малой Азіи до Транезунта и нѣсколько далѣе. Восточ
ной границей этой влажной, дождливой полосы служатъ горы, состав
ляющая водораздѣлъ Ріона и Куры или Чернаго и Каспійскаго морей. 
На западъ ихъ, въ мѣстности, которую я буду называть занаднымъ Закав- 
казьемъ вездѣ, кромѣ высокихъ горъ, очень роскошная растительность. 
Гдѣ она не тронута или мало тронута человѣкомъ— обыкновенно листвен
ные лѣса, гдѣ деревья часто достигаютъ громадныхъ размѣровъ. Вслѣд- 
ствіе влажности климата выоіціяся растенія достигаютъ замѣчательнаго 
развитія. Врядъ ли гдѣ можно найти болѣе крупные экземпляры плю щ а , 
а виноградная лоза растетъ здѣсь дико.

Кромѣ деревьевъ замѣчательно еще изобиліе папоротниковъ и ихъ 
размѣры, особенно въ Абхазіи. Они растутъ часто безъ всякой защиты 
деревьевъ. Вѣчно зеленыхъ деревьевъ здѣсь менѣе, чѣмъ на берегахъ Сре
диземнаго моря, вѣроятно потому, что здѣсь климатъ благопріятенъ для 
лиственныхъ деревьевъ.

Растительность здѣсь такъ роскошна, что борьба съ нею сначала 
затруднительна для человѣка, но климатъ допускаетъ очень разнообраз
ный культуры безъ искусственнаго орошенія. Кромѣ растеній, которыя 
воздѣлываются на сѣверныхъ берегахъ Средиземнаго моря, можно еще 
указать на чайное дерево и бамбукъ ‘), какъ могущіе расти здѣсь безъ 
искусственнаго орошенія, такъ какъ климатъ очень сходенъ съ клима- 
томъ средней части о. Нипона, въ Японіи.

Ігромѣ количества дождя и расиредѣленія его но мѣсяцамъ, кли
матъ ЮЗ. Закавказья еще тѣмъ отличается отъ климата береговъ Сре
диземнаго моря, что облачность и относительная влажность значительно 
болѣе въ лѣтніе мѣсяцы, напримѣръ облачность.

') См. мое сообтденіе объ этомъ, Извѣстія И. Р. Геогр. Общ. за 1883,
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Декабрь и Іюль и Октябрь и
Январь. Августъ. Ноябрь

П о т и ........................ . 65 57 48
Кутаиси . . . . . . 57 57 45
Римъ и Анкона . . . . 54 ' 18 48
Тріестъ и Пола . . . . 51 28 51

т. е. въ Поти и Кутаисѣ въ іюлѣ и августѣ на 80 и 40 болѣе чѣмъ 
въ средней Италіи и Истріи, даже болѣе, чѣмъ въ средней Россіи и при
близительно такая же, какъ въ Петербургѣ. Въ октябрѣ и ноябрѣ облач
ность мала, какъ и къ сѣверу отъ Кавказскихъ горъ.

Относительная сырость здѣсь болѣе лѣтомъ чѣмъ зимой, напрпмѣръ 
за 5 лѣтъ, 1876 п 1878— 81.

Новорос-
СІЙСКЪ.

Даховскій
посадъ. Поти. Баку.

Зима . . . . 83 71 80 82
Лѣто . . . . 73 79 87 68

Это зависитъ отъ того, что зимой давленіе выше внутри Кавказ- 
скаго перешейка и воздухъ стекаетъ къ яорямъ Черному и Каспійскому, 
лѣтомъ обратно давленіе ниже внутри страны, особенно на Армянскомъ 
плоскогорьѣ и на стеняхъ по нижней Курѣ и Араксу. Отсюда зимой 
господствуютъ вѣтры съ материка и еще нисходящіе, лѣгомъ съ моря 
и восходящіе.

Кромѣ этого обстоятельства и лѣса имѣютъ большое вліяніе, гдѣ 
ихъ нѣтъ, тамъ недостаетъ одного изъ главных ь условій влажности лѣ- 
томъ. Въ Новороссійскѣ также преобладаютъ вѣтры съ моря лѣтомъ, и 
однако въ это время воздухъ суше, чѣмъ зимой.

Вездѣ въ западномъ Закавказьѣ, гдѣ есть вблизи горы, бываютъ 
нерѣдко сухіе и теплые нисходяіціе вѣтры, настоящіе фёны. Если они 
случаются въ теплое время года, бываютъ сильны и продолжаются болѣе 
сутокъ, то они имѣютъ замѣтное вліяніе на растительность, листья жел- 
тѣютъ и надаютъ съ деревьевъ и т. д. Особенно они замѣтны въ Кутаисѣ, 
гдѣ, при большой влажности воздуха вообще, рѣдко проходить мѣсяцъ 
когда бы она спускалась до 30°/о и часто ниже, причемъ это бываетъ 
нетолько среди дня, но и ночью. Въ декабрѣ 1877 было такъ сухо, что 
отъ искръ локомотивовъ загорался дернъ вдоль желѣзной дороги, отъ 16-го 
до 25-го въ Поти, среди обширныхъ лѣсовъ и болотъ низовіи Ріона, влаж
ность не была выше 54°/о, а въ началѣ мѣсяца она была еще ниже, 
8 -го въ 9 ч. вечера 1 7 >  при температурѣ 12,6 и на слѣдующее утро 2 7 >  
при 11,6. Въ Кутаисѣ средняя влажность за декабрь была всего 60°/о, а 
наименьшая 12°/о. Прежде думали, что это—вѣтры изъ пустынь или су- 
хихъ степей на востокѣ, но то, что эти вѣтры бываютъ именно въ доли
нахъ, притомъ часто въ холодные мѣсяцы года и что такихъ малыхъ
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степеней влажности не бываетъ даже среди лѣта, напримѣръ въ степяхъ 
къ сѣверу отъ Кавказскихъ горъ — все это показываетъ, что эти вѣтры 
теплы и сухи именно потому, что они нисходящіе. Подобные вѣтры 
извѣстны и на сѣверномъ склонѣ горъ '), напримѣръ во Владикавказѣ, 
вблизи котораго кончается горное ущеліе Терека. Слѣдующіе примѣры 
покажутъ, какъ высока бываетъ температура въ такихъ случаяхъ, и какъ 
температура падаетъ и влажность увеличивается при поворотѣ вѣтра къ С. 
Они относятся къ 1879 году.

Темпе

ратура.

Отно
ситель
ная сы
рость.

Вѣтеръ.
Темпе

ратура.

Отно
ситель
ная сы
рость.

Вѣтеръ

24 аіірѣля 7 У- 11,0 86 n 2 8 мая . . 7 у. 23,8 25 SW (0

24 9 в. 19,4 42 S8 8 » • • 1 в. 15,4 82 N W 3

25 » 7 У- 22,9 27 Se 2 декабря 7 у. 13,2 42 S7

25 > 9 в. 15,9 89 ш ѵ 2 2 1 В. 20,2 30 S6

26 7 у. 21,з 29 S8 2 9 в. 20,2 27 S u

27 7 У- 23,4 34 Se 3 7 У- 19,4 29 Su

00(М

7 У- 11,4 98 n w 5 3 1 в. 13,6 62 n e 12
3 мая . • 7 У- 24,7 32 S8 4 7 У- —0,2 100

(снѣгъ).
n e 7

Замѣчу еще, что во время тѣхъ изъ приведенныхъ наблюденій, когда 
во Владикавказѣ влажность была ниже 43°/», въ Тифлисѣ температура 
была значительно ниже, а влажность болѣе, нанр. 27 апрѣля 7 у. 17,2 
и 69°/°, 8 мая 7 у. 18,6 и 67°/°, 2 декабря 9 в. 6,9 и 94°/», 8-го 7 у.
4,4 и 93 %•

Наблюденія въ заиадномъ Закавказьѣ продолжались такъ недолго, 
что нельзя еще точно узнать раснредѣленіе дождя по мѣсяцамъ. Въ Поти, 
какъ кажется, выпа даетъ всего болѣе въ августѣ, въ Даховскомъ посадѣ въ 
декабрѣ, сентябрь очень дождливъ въ обоихъ, а конецъ весны гораздо 
суше. Изъ таблицы, помѣщенной въ гл. 84 видно, что оба эти мѣста 
отличаются большими количествомъ, выпадающемъ въ 1 день, иначе и 
быть не можетъ при обиліи дождя. Нѣтъ сомнѣнія, что еслибъ было бо- 
лѣе станцій въ горахъ западнаго Закавказья, то встрѣчались бы коли
чества и болѣе 300 сант. въ годъ и болѣе. И заключаю это изъ того, 
что на навѣтренной сторонѣ высокихъ горъ обыкновенно осадки втрое,

*) Случай подобнаго рода 23 февраля 1870 описанъ мною въ Zeits. Met. V III, 46, вече- 
ромъ этого дня въ Тифлисѣ и Грозномъ температура была на 17,5 выше средней, при отно
сительной сырости 35°/о и 36°/о и сильномъ SW. Между ними, въ Гудаурѣ относительная 
сырость была всего 92°/о при S. Очевидно, что воздухъ, поднимаясь къ Гудаурѣ, становился 
относительно влажнѣе и опять суше, спускаясь въ долину Сунжи.

КЛИМАТЫ ЗЕМ НАГО Ш АРА. 34
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вчетверо и т. д. болѣе, чѣмъ на сосѣднихъ равнинахъ, даже у берега 
моря, напр, въ сѣверной Италіи Венеція 81, Миланъ 97. Тольмеццо 
243, въ СЗ. Англіи на берегу моря не болѣе 100, а въ горахъ мѣстами 
болѣе 300. Въ ЮЗ. Закавказьѣ имѣемъ 164 въ ІІоти, вдали отъ горъ, 
такъ что вѣроятно въ горахъ Мингреліи и Имеретіи можетъ быть до 500. 
Большому количеству осадковъ соотвѣтствуетъ и снѣжная линія и лед
ники: они спускаются ниже, чѣмъ на сѣверѣ хребта.

Сурамскій перевалъ раздѣляетъ влажный климатъ 103. Закавказья 
отъ болѣе сухаго— Грузіи. Различіе ясно видно уже но растительности. 
Чѣмъ ниже спускаться по долинѣ Куры, тѣмъ суше климатъ, такъ что 
уже около Тифлиса искусственное орошеніе становится нужнымъ. Всего 
болѣе воды въ Тифлисѣ выпадаетъ въ маѣ, оно быстро уменьшается лѣ- 
томъ, а всего менѣе выпадаетъ поздней осенью и зимой. Такой же пе- 
ріодъ осадковъ встрѣчается и на армянскомъ нагорьѣ, какъ на верхней 
его ступени (Александроиоль), такъ и на нижней (Аралыхъ). Но въ 
другихъ отношеніяхъ климатъ очень отличается отъ климата Грузіи, осо
бенно по температурѣ.

Вслѣдствіе высоты можно конечно ожидать низкой температуры, но 
не такого распредѣленія ея въ теченіи года. Въ Александрополѣ ян
варь и іюль имѣютъ почти такую же температуру какъ въ Москвѣ, а 
въ Аралыхѣ— какъ въ Астрахани. Въ гл. 18 я уже указалъ на причины 
такой большой годовой амплитуды температуры. Александропольскій 
уѣздъ, южная часть Карской области и мѣстность около Эрзерума— степи 
съ климатомъ, близкимъ къ климату средней Россіи, съ глубокимъ снѣ- 
гомъ зимой, съ черноземною почвой. Очевидно, что русское населеніе 
находитъ тамъ удобныя условія для земледѣлія, тѣмъ болѣе, что самое 
большое количество дождя падаетъ въ маѣ, а средина и конецъ лѣта суше.

Къ сѣверу, по верхней Курѣ, напр, въ Ардаганѣ, есть обширные 
лѣса. По наблюденіямъ въ теченіи Ѵ /і  года, здѣсь климатъ холоднѣе 
чѣмъ въ Александрополѣ, что и слѣдовало ожидать, такъ какъ и вы
сота на 300 m t. болѣе, но здѣсь и зима оказывается холоднѣе. Замѣ- 
чательно часто затишье зимой, на болѣе высокой части нагорья.

Нижнія ступени Армянскаго нагорья, около 1,000 mt. н. у. м. и 
ниже, напримѣръ около Эривани имѣютъ другой климатъ и другую расти
тельность. Они наноминаютъ Арало-Каспійскую степь, содержать много 
солончаковъ и земледѣліе здѣсь требуетъ искусственнаго орошенія. Дѣло 
въ томъ, что климатъ гораздо теплѣе, а осадковъ слишкомъ вдвое менѣе 
(Александрополь 38, Аралыхъ 15 сант.). Послѣ морозной, иногда снѣж- 
ной зимы, рано наступаетъ тепло, а лѣто даже теплѣе, чѣмъ на бере- 
гахъ Каспійскаго моря. Понятно, что на высокихъ горахъ, поднимаю
щихся здѣсь, Алагёзѣ и обоихъ Аратахъ, снѣжная линія высока, такъ 
какъ снѣга выпадаетъ немного и лѣто очень тепло.
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Къ СВ. отсюда, опять высокое нагорье, съ суровымъ климатомъ 
окружаетъ озеро Гокчу.

По вычисленію Овѣрина '), стокъ чрезъ р. Зангу составляетъ почти 
'Is воды, принимаемой озеромъ. Къ концу лѣта уровень его понижается, 
напримѣръ въ 1876 на 7 дюймовъ (около 18 сант.). Болѣе низкія степи 
но нижнему теченію Куры, Аракса и ихъ притокамъ имѣютъ также очень 
сухой климатъ. Рѣки, протекающія но нимъ, берутъ начало въ Боль- 
піомъ и Маломъ Кавказѣ. Онѣ были изслѣдованы начиная съ 1860, съ 
цѣлью воспользоваться ихъ водами для орошенія. Самая высокая вода 
бываетъ въ анрѣлѣ, самая низкая къ концу зимы и лѣта. Очевидно, что 
всего болѣе воды доставляетъ таяніе снѣга въ среднемъ поясѣ горъ 3).

Чѣмъ ближе къ Каспійскому морю, тѣмъ болѣе годовой ходъ осад
ковъ приближается къ наблюдаемому у береговъ Средиземнаго моря, т. е. 
наименьшее количество выпадаетъ лѣтомъ, а наибольшее осенью. (См. 
табл. IV, Баку). Лѣтомъ здѣсь часты сѣверные вѣтры, а дугощіе съ моря 
въ ясные дни захватываютъ лишь очень небольшую толщу воздуха и не 
могутъ вызвать осадковъ, съ сентября преобладаютъ В. вѣтры, это болѣе 
мощное теченіе воздуха, чѣмъ лѣтніе морскіе вѣтры, и такъ какъ въ 
это время море теплѣе материка, то начинаются дожди, усиливаясь до 
ноября и декабря. Впрочемъ, въ сухихъ и низкихъ окрестностяхъ Баку 
выпадаетъ вообще немного воды, гораздо болѣе къ сѣверу, въ Кубин- 
скомъ уѣздѣ и южной береговой полосѣ Дагестана, гдѣ и растительность 
гораздо роскошнѣе.

Внутреннія части Дагестана, со всѣхъ сторонъ заслоненный горами, 
гораздо суше, зимой бываетъ мало снѣга, особенно сравнительно съ юж- 
нымъ склономъ Кавказскихъ горъ, лѣгомъ тучи идутъ выше, и потому 
дожди не рѣдки, тучи почти всегда идутъ съ ЮЗ. или 3. на среднихъ 
высотахъ 4— 6.000 ф. (1,200 до 1,800 mt.) земледѣліе производится безъ 
искусственнаго отношенія. Замѣчательно малое количество лѣса внутри 
Дагестана, вслѣдствіе этого горы болѣе изрыты потоками, склоны круче 
чѣмъ въ другихъ горахъ Европы, за исключеніемъ французскихъ Алытъ. 
Это имѣетъ вліяніе и на климатъ, уменьшая количество влаги въ воз- 
духѣ (вслѣдствіе того, что воды стекаютъ быстро и что мало раститель
ности) и увеличивая пространство скалъ, сильно нагрѣваемыхъ солнцемъ.

Вслѣдствіе малаго количества вшіадающаго снѣга и теплоты лѣта, 
снѣжная линія внутри Дагестана выше, чѣмъ въ другихъ частяхъ Кав-

’) Кавказскій календарь за 1858.
2) О влиматѣ Эрзерума: Малома, оішсаніе Эрзерумскаго Вилаета, Петербургъ 1874, а 

Эрзерума, Трапезунта и т. д. Tchihatchef, Asie Mineure.
3) В. Дингельстедтъ, Водомадѣніе и ирригація, Тифлисъ, 1880, 1883. Въ этомъ трудѣ 

находится много свѣдѣній о водахъ Кавказа и подробно изложены иредложенія англійскаго 
инженера Габба объ орошеніи степей Закавказья.

*
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казскихъ горъ. Вслѣдствіе этой же причины границы воздѣлываемыхъ 
растеній здѣсь выше, чѣмъ напримѣръ въ Кубанской области и ЮЗ. За- 
кавказьѣ ‘).

Къ югу отъ низовій Куры и Аракса поднимаются Талышинскія горы 
у ихъ подножья, въ Ленкорани, періодъ осадковъ тотъ же, что около 
Баку, но количество впятеро болѣе. Обильное орошеніе при тепломъ 
климатѣ вызываетъ растительность не менѣе роскошную, чѣмъ въ ЮЗ. 
Закавказьѣ. Вслѣдствіе обилія очень густыхъ лиственныхъ лѣсовъ, а на 
низменной прибрежной полосѣ еще болотъ и рисовыхъ полей, воздухъ 
замѣчательно влаженъ, даже лѣтомъ (см. гл. 7). Въ сѣверной части Лен- 
коранскаго уѣзда, по мѣрѣ пониженія горъ на западѣ, климатъ стано
вится суше.

Къ югу отъ Каспійскаго моря въ недалекомъ разстояніи подымается 
хребетъ Эльбурсъ, вершина котораго, Демавендъ, выше даже Эльбруса. 
На сѣверныхъ склонахъ этихъ горъ и на сосѣднемъ побережьѣ климатъ 
замѣчательно влаженъ. Это вызываетъ растительность еще болѣе роскош
ную, чѣмъ въ Мингреліи и Ленкоранскомъ уѣздѣ, тѣмъ болѣе, что и 
климатъ теплѣе. На берегу Каспія морозы рѣдки и не продолжительны 
и воздѣлывается даже сахарный тростникъ. Есть наблюденія на о. Ашуръ- 
Аде въ Астрабадскомъ заливѣ, но думаю, что тамъ 1) количество дождя 
менѣе, чѣмъ на материкѣ потому, что островъ низокъ и отдаленъ отъ 
горъ; 2) температура зимы и вѣроятно даже мѣсяцевъ съ октября по 
анрѣль ниже чѣмъ на большей части южнаго побережья Каспія, осо
бенно отъ Энзели (близь Решта) до Барфруша, потому что Ашуръ-Аде 
находится вблизи Туркменской степи, сравнительно холодной зимою.

На склонахъ горъ сохранилось много чрезвычайно густыхъ лѣсовъ. 
Описаніе климата восточной части этой мѣстности находимъ между про- 
чимъ у Карелина2). Лѣтомъ постоянная смѣна морскихъ и береговыхъ 
вѣтровъ, рѣдко проходитъ день безъ дождя въ горахъ.

Персидскія области Гилянъ, Мазендаранъ и Астрабадъ, съ южной 
частью Ленкпранскаго уѣзда, занимаютъ особое положеніе на земномъ 
шарѣ. Нигдѣ въ такомъ отдаленіи отъ океановъ нѣтъ чего нибудь даже 
близко подобнаго.

Вспомнимъ, что побережье почти все находится къ югу отъ 38°, 
по широтѣ и положенію относительно морей и горъ оно близко подхо
дить къ С. берегамъ Алжйріи и Марокко, но послѣдніе несравненно 
суше. Къ СЗ. съ ней граничитъ Муганская степь, къ СВ. еще болѣе су-

Я не имѣю возможности сообщить дальнѣйшія свѣдѣнія по этому предмету, ихъ 
можно найти въ различиыхъ изданіяхъ (Извѣстіяхъ и Запискахъ) Кавказскаго Отдѣла И. Р. 
Геогр. Общ. въ трудахъ академиковъ Рупрехта (Buli. Acad. St. P e t 1861) Абиха (тамъ же 
за 1849 и т. д.) и т. д.

3) Записки по Общ. Геогр., томъ X.
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хая Туркменская (см. гл. 37), а къ югу страна болѣе высокая, но не 
менѣе сухая, нагорье Персіи (Тегеранъ и т. д.). Соединеніе высокой тем
пературы (вѣроятна въ болѣе защищенныхъ мѣстахъ берега температура 
года не ниже 18,5, января 10,о) съ обильными дождями даетъ возмож
ность воздѣлывать многія тропическія растенія. Карелинъ думаетъ, что 
и кофейное дерево удалось бы здѣсь. За Эльбурсомъ нростирается плоско
горье не ниже 1,000 mt. на которомъ лежитъ столица Персіи, Теге
ранъ. Здѣсь нѣтъ даже года наблюденій. Извѣстно только, что климатъ 
теплый, зимой горы защищаютъ отъ холодныхъ вѣтровъ, а лѣтомъ почва 
сильно накаляется, такъ что вѣроятно лѣто въ Тегеранѣ даже теплѣе, 
чѣмъ у ю. берега Каспійскаго моря, несмотря на высоту (1,100 mt.); 
немного дождя бываетъ обыкновенно въ ноябрѣ, мартѣ и началѣ апрѣля, 
а зимой иногда выпадаетъ снѣгъ ‘).

Къ ЮВ. отъ Тегерана, въ оазисѣ Теббесъ, подъ 34° с. ш. на вы- 
сотѣ около 2,000 ф. (600 mt.) н. у. м. настолько тепло, что воздѣлы- 
ваютъ финиковыя пальмы. Вѣроятно и здѣсь, какъ на Алжирскомъ пло- 
скогорьѣ, эта пальма выдерживаетъ морозы. По дорогѣ изъ Астрабада 
къ Теббесъ, напримѣръ около ІПахруда, Хорассанская экспедиція на
шего географическаго общества встрѣчала лѣтомъ чрезвычайную сухость 
воздуха, до 14% . Воздухъ не былъ прозраченъ, а стояла постоянно ка
кая-то мгла. Вѣроятно это— очень мелкія частицы пыли. Подобная же 
мгла наблюдается и въ другихъ очень сухихъ странахъ, напримѣръ въ 
Восточномъ Туркестанѣ, кромѣ того лѣтомъ въ южной Испаніи и весной 
въ сѣверномъ Китаѣ.

Сѣверо-западная часть Персіи обильнѣе влагой, чѣмъ степь около 
Тегерана, такъ какъ это страна гористая. Отсюда горы тянутся на ЮВ. 
до 28° и южнѣе, и эти горы влажнѣе степи, а ручьи, выходящіе изъ 
нихъ, служатъ для орошенія долинъ. Осадки ограничиваются холодными 
мѣсяцами, а лѣтомъ и въ этихъ горахъ почти не бываетъ дождя.

Направленіе вѣтра въ °/о.

3 И М А. I Ѣ т 0 .

N NE Е SE S SW W NW N NE Е SE s SW W NW

Ш уги и  Редутъ-Кале. 0,2 3 56 15 1 7 7 8 0,2 4 із' 8 3 32 18 22
Аралыхъ...................... 2 9 19 23 5 7 19 15 7 7 22! 10 3 3 33 14

Ленкорань ................. 12 18 2 5 4 20 17 23 2 15 91 31 15 18 5 5
0 . Ашуръ-Аде ■ . • 14 18 22 12 4 9 14 6 11 1 3

1
1 3 14 47 20

О Оііѵег St. John, Peterm. Mitth. 1877, стр. 67. О растительности плоскогорья и горъ 
Эльбурса, въ отчетахъ хорасанской экспедиціи, Вѣстн. й . Р. Геогр. Общ. 25, 28 и т. д.
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Изъ этой таблицы видно, какъ ноложеніе моря и материка вліяегь 
на направленіе вѣтра въ Закавказьѣ. Я  не привелъ наблюденій въ Гиф- 
лисѣ, такъ какъ здѣсъ вѣтры чисто мѣстные, по нанравленію долины.

Далѣе приведена таблица силы вѣтра. Зймѣчательно въ долинѣ 
Куры, въ Тифлисѣ, а еще болѣе въ Боржомѣ, очень большое усиленіе 
вѣтра среди дня въ сентябрѣ и октябрѣ. Дѣло въ томъ, что въ это время 
года бываетъ часто ясная погода при антициклонахъ. Такія условіябла- 
гопріятны усиленно вѣтра среди дня при частомъ затишьѣ ночью. Уже 
въ гл. 31 замѣчено, что и въ етепяхъ южной Россіи осенью отношеніе 
а: ѣ не менѣе, чѣмъ лѣтомъ. Въ долинѣ Куры оно болѣе, На берегу Чер- 
наго моря, въ Поти, оно напротивъ мало осенью.

Сила вѣтра. Метры вч» секунду, (а — въ 1 ч. вечера, b —  среднее изъ
7 ч. утра и 9 ч. вечера).

Ноябрь Мартъ Май Сентябрь
по и по і

февраль. апрѣль. августъ. октябрь.

а Ъ а Ъ а Ъ а ь

ІІот ................................................. 4,« фі 4,8 4,з 3,8 2,3 3,с 3,1

Боржом т........................................ 2,і 0,6 2,4 0,8 3,і I 1,і 2.5 0,3

Т и ф л и съ ...................................... 3,і 1,0 5,0 2,8 3,8 : 2,з 3,з 1,2

Владикапка іт>.............................. 3,о 2,5 4,з 2,8 4,2 2,9 3,в 2,о

Г л а в а  37.

С р е д н я я  А з і я .

Я здѣсь разумѣю выраженіе „Средняя Азія“, въ общеприпятомъ 
смыслѣ, на востокъ до Памира и Тяныпана включительно, т. е. отдѣляю 
отъ нея восточный Туркесганъ, Монголію и т. д.

Климатъ этой страны вообще отличается сухостью, кромѣ нѣкото- 
рыхъ высокихъ горныхъ мѣстъ. Затѣмъ можно отличить три главные 
отдѣла:

1) Сѣверныя степи, приблизительно до 44° или 45°. Здѣсь зима 
очень сурова, но не всегда снѣжна, осадковъ выпадаетъ мало, причемъ 
на сѣверѣ (напр. Иргизъ) еще нѣсколько преобладание лѣтніе, чѣмъ да- 
лѣе къ югу, тѣмъ менѣе, а у южной границы рѣшительно нреобладаютъ 
осадки въ холодные мѣсяцы года.
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2) Южныя степи и низкія долины, на югъ до Гиндуву. Здѣсь зима 
менѣе сурова, при нѣкоторой защитѣ отъ горъ уже съ 41 ни одинъ 
мѣсяцъ не имѣетъ температуру ниже 0 °, въ открытой степи на 3. зима 
холоднѣе. Осадки бываютъ почти только въ холодные мѣсяцы года, осо
бенно въ декабрѣ и мартѣ, и это замѣчается и въ степяхъ, гдѣ выпа
даетъ менѣе 10 сант. въ годъ, и въ болѣе дождливыхъ нижнихъ доли- 
нахъ (Ташкентъ, Фергана).

3) Горы, особенно Тяньшана; здѣсь, вслѣдствіе высоты, климатъ го
раздо холоднѣе, и начиная съ 6,000 ф. (2,000 mt.) вездѣ зимой выпа
даетъ много снѣга, особенно на склонахъ, обращенныхъ къ западу, а 
лѣтомъ бываетъ не мало дождя.

Сѣверная граница первой полосы, со стороны Сибири, довольно не- 
опредѣленна, можно принять 49° или 50°, т. е. тамъ гдѣ выпадаетъ ме- 
нѣе 20 см. въ годъ. Къ этому климату сѣверной Арало-Каспійской степи 
принадлежитъ и крайній ЮВ. Европейской Россіи. Кромѣ сухости и 
большой годовой амплитуды температуры можно еще отмѣтить большую 
ея измѣнчивость'), преобладаніе В. и СВ. вѣтровъ ~), усиливающихся съ 
сѣвера на югъ и силу вѣтровъ, такъ что снѣжиые бураны зимой и пес
чаные въ другіе времена года очень часты.

Въ этой степи существуютъ всѣ три условія, имѣющія вліяніе па 
усиленіе вѣтра близь земной поверхности. Колебанія давленія довольно 
велики (кромѣ лѣта и начала осени), возникаютъ слѣдовательно болыиіе 
градіенты, затѣмъ равнина и отсутствіе лѣса, а мѣстами и всякой расти
тельности устраняютъ прегіятствія для вѣтра, наконецъ большое нагрѣ- 
ваніе поверхности почвы солнцемъ въ теченіи дня, кромѣ зимы (и зима 
не всегда составляетъ исключение, такъ какъ снѣжнаго покрова иногда 
не бываетъ. особенно на высокихъ и открытыхъ мѣстахъ) даетъ самыя 
благопріятныя условія для усиленія вѣтра среди дня. Степи средней Азіи 
относятся къ мѣстностямъ, гдѣ очень часто наблюдается сильный вѣтеръ 
среди дня и затишье ночыо, особенно въ болѣе теплые мѣсяцы съ апрѣля 
по октябрь 3).

Причину быстрыхъ колебаній температуры нужно еще видѣть въ 
отсѵтствіи горъ на огромномъ пространствѣ равнинъ Западной Сибири 
и Турана. Уже въ гл. 25 я указали на подобное обстоятельство, какъ 
на одну изъ главныхъ причинъ измѣнчивости температуръ и болынихъ 
ихъ колебаній на Сѣвероамериканскомъ материкѣ между Аппалачскими
и Скалистыми горами.

Отъ Ледовитаго океана на сѣверъ равнина простирается до 38° между

') См. таблицы въ гл. 32.
3) См. таблицы въ гл. 31.
3) Это явленіе описано очень часто, укажу хоть на книгу М. Н. Богданова, Очерки 

Хивинскаго оазиса и пустыни Кизылъ-Кулѣ. Ташкентъ, 1882.
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меридіанами восточнаго берега 'Каспійскаго моря и Самарканда, да на 
нѣкоторомъ дространствѣ, приблизительно до меридіана Герата, эти горы 
ограничивающая Туранскую равнину на югѣ не высоки и даютъ воз
можность обмѣна воздуха въ нижнихъ слояхъ между океанами Ледови
тыми и Индійскимъ, но конечно обмѣнъ менѣе свободенъ чѣмъ на рав- 
нинахъ Западной Сибири и Турана.

Равнина не всегда даетъ возможность притока воздуха, нужно чтобъ 
давленіе способствовало этому. Общій ходъ изобаръ въ Средній Азіи 
таковъ, что онъ способствуетъ притоку воздуха съ Сѣвера, т. е. изъ Си
бири большую часть года, и изъ Европейской Россіи лѣтомъ. Слѣдо- 
вательно преобладаютъ охлаждающія вліянія. Лѣтомъ, вслѣдствіе малыхъ 
колебаній давленія и вѣтры менѣе измѣнчивы, но ихъ охлаждающее влія- 
ніе ослаблено тѣмъ, что 1) на Ледовитомъ океанѣ давленіе тоже не вы
соко, 2) что прежде чѣмъ дойти до Средней Азіи, воздухъ проходитъ 
по обширному пространству материка.

Близкіе болыпіе водоемы, моря Каспійское н Аральское можетъ 
быть болѣе мѣшаютъ сильному нагрѣванію степей, но конечно и ихъ 
вліяніе простирается не далеко. Искусственное орошеніе оазисовъ слу
жить также причиной охлажденія въ населенныхъ мѣстахъ, сравнительно 
съ неорошенной степью.

Отсутствіе горъ на сѣверѣ и преобладаніе охлаждающихъ вѣтровъ 
объясняютъ, мнѣ кажется, большую разность температуръ лѣта въ сте
пяхъ средней Азіи и въ самой сѣверной части Индіи. Широта сама по 
себѣ не можетъ объяснить этой разности, да и различіе широты Петро- 
александровска и Лахора или Дера-Измаилъ-Хана около 10° (къ югу отъ 
Мерва Туранская равнина доходить до болѣе низкихъ широтъ, но тамъ 
нѣтъ наблюденій), а между тѣмъ среднія температуры

Ію ня. Тюля.

Петро-Александровскъ . . . .  25,5 29,о
Дера-Измаилъ-Ханъ.............................  33,7 33,і

Разность. . . 8,2 4,4
Въ другія времена года вѣтры перемѣнчивѣе, чѣмъ лѣтомъ, и ря- 

домъ съ преобладающими охлаждающими вліяніями (сѣверными вѣтрами) 
воздухъ иногда согрѣвается южными вѣтрами. Но при большихъ градіен- 
тахъ вѣтры сильнѣе, по крайней мѣрѣ ночью, и переносятъ болъшія 
массы воздуха на югъ. Изъ гл. 32 и 33 видно, что не только въ отда
ленной Восточной Сибири, но совсѣмъ близко, у сѣверной границы Сред
ней Азіи наир, въ Барнаулѣ, Семипалатинскѣ, Акмолинскѣ, нѣсколько 
дней сряду бываютъ температуры ниже— 40, а на короткое время она 
падаетъ даже ниже— 50. Такъ какъ подобная температура бываетъ при 
антициклонахъ, и въ это время въ средней Азіи давленіе бываетъ ниже, 
то понятно, что являются сильные СВ. вѣтры, несущіе холодный воз-
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духъ до нодножія хребтовъ, ограничивают’!, Туранскую равнину съ юга. 
Въ декабрѣ 1877, когда въ Западной Сибири былъ такой холодъ при 
антициклонѣ, въ средней Азіи нѣсколько дней сряду вѣтеръ былъ NE, 
причемъ въ Петро-Александровскѣ температура упала до — 31.

Степи Средней Азіи принадлежатъ къ мѣстностямъ, гдѣ давленіе 
имѣетъ большую годовую амплитуду, т. е. лѣтомъ значительно ниже 
чѣмъ зимой. Высовія горы на ЮВ. (Тянынанъ) и на Ю. (Гиндуку и т. д.) 
заставляютъ предполагать, что низкое давленіе (дивлонъ) притягивающее 
воздухъ лѣтомъ, находится въ южной части Каракума. Но вмѣстѣ съ 
тѣмъ, въ Средней Азіи давленіе особенно высоко и въ ноябрѣ, чуть-ли 
не выше даже, чѣмъ въ январѣ. Вслѣдствіе существованія центра анти
циклона здѣсь, въ октябрѣ и ноябрѣ часто бываютъ затишья и бури 
рѣже, чѣмъ въ другія времена года. Погода вообще измѣнчива, и это 
время года обыкновенно считается лучшимъ. Берегъ Каспійскаго моря 
составляетъ исключеніе, давленіе тамъ ниже, чѣмъ въ степи, про- 
ходятъ и центры циклоновъ и поэтому бываютъ частыя и сильныя бури, 
большею частью съ В. Онѣ бываютъ еще и но среднему и нижнему тече- 
нію Аму-Дарьи, но сравнительно рѣдко.

Въ сѣверной части степи напротивъ ноздней осенью вѣтеръ бываетъ 
силенъ. Сила вѣтра, въ метрахъ въ секунду.

Январь Апрѣль Октябрь Ноябрь
a b  a b  a b  a b

Нукусъ . . .  5,0 3,6 5,7 4,o 3,6 2,з 3,9 2,6
Акмолинскъ. . 5,і 4,4 6,2 5,і 6,2 3,8 6,8 6,о

Въ Акмолинскѣ, по крайней мѣрѣ, въ 1 ч. вечера (а) всего слабѣе 
вѣтеръ въ январѣ, это уже нриближеніе къ климату болѣе сѣверныхъ мѣстъ 
Западной Сибири. Въ Нукусѣ всего слабѣе вѣтры въ октябрѣ и ноябрѣ, и 
въ Акмолинскѣ они сильны, такъ какъ онъ находится уже значительно къ 
сѣверу отъ центра ноябрьскаго антициклона.

Въ странѣ, гдѣ въ годъ выпадаетъ 6— 7 сант. воды (это но наблюде- 
ніямъ на Аму-Дарьѣ, въ неорошенныхъ мѣстахъ вѣроятно еще менѣе) 
очевидно, что дикая растительность, внѣ немногихъ мѣстъ по берегу рѣкъ 
и т. д. должна быть особенно приспособлена къ такимъ условіямъ: т. е. 
должна какъ можно меньше нуждаться въ водѣ и какъ можно лучше 
удерживать влагу. Между прочимъ листья, съ которыхъ испаряется влага, 
уменьшены до-нельзя ‘). Можно сказать, что пески также хорошо со- 
храняютъ влагу, такъ какъ она быстро просачивается до слоя, непро- 
ницаемаго для влаги и сохраняется тамъ. Ряды песчаныхъ дюнъ или 
бархановъ важны еще тѣмъ, что указываютъ на преобладающіе вѣтры,

*) См. изслѣдованія проф. Борщова, Матеріалы для ботанической географіи Арало- 
Касиійскаго края. Прилож. къ Зап. Импер. Акад. Наукъ. 1866, и Смирнова,
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такъ какъ со стороны вѣтра отлоги, съ противоположной круты. Въ Арало- 
Каспійскихъ степяхъ, къ югу отъ 46° ихъ направленіе ѵказываетъ на 
преобладаніе NE.

Земледѣліе возможно лишь при искусственяомъ орошеніи, и такъ 
какъ равнина сама не даетъ текучихъ водъ, то пришлось воспользоваться 
рѣками и рѣчками, текущими съ горъ.

Дѣятелыюсть человѣка значительно измѣнила видъ природы. На рав- 
нинѣ, вдали отъ горъ, можно пользоваться лишь большими рѣками. Са
мый замѣчательный изъ этихъ оазисовъ— Хивинскій. орошенный водами 
Аму-Дарьи. Эта рѣка, какъ другія, вытекающія изъ Тяныпана и ІІамир- 
скихъ хребтовъ, имѣетъ половодье лѣтомъ, отъ таянія горныхъ снѣговъ 
(типъ В.), климатъ подобныхъ оазисовъ значительно измѣненъ человѣ- 
комъ, прежде всего тѣмъ, что растеніямъ доставляется много воды, ко
торая испаряется съ ихъ поверхности, это конечно охлаждаетъ воздухъ 
и обогащаетъ его водяными парами. Дорандъ и ІНмидтъ вычисляюгь, что 
въ Хивинскомъ оазисѣ орошеніе доставляютъ слой воды около 65 сант., 
т. е. въ девять разъ болѣе осадковъ ’).

Кромѣ того, для сбереженія влаги и защиты отъ сильныхъ вѣтровъ 
каждый а рык z (оросительную канаву) обсаяшватотъ деревьями, которые но 
берегамъ болыпихъ и среднихъ рѣкъ разростаются очень густо, предохраняя 
ноля отъ песчаныхъ наносовъ. Орошеніемъ и посадкой деревьевъ климатъ 
оазисовъ становится прохладнѣе и влалшѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ вѣтры слабѣе.

Оазисы, расположенные вблизи горъ, въ естественномъ состояніи 
имѣли климатъ, не очень отличающійся отъ климата степей, но горы 
имѣютъ однако нѣкоторое вліяніе, напримѣръ защищая отъ сильныхъ 
вѣтровъ и во многихъ другихъ отношеніяхъ. Кромѣ того, тамъ, гдѣ воды 
достаточно, роскошная растительность оазисовъ обрывается не сразу, какъ 
на равнинѣ, гдѣ рядомъ встрѣчается безжизненная пустыня, а замѣчается 
постепенный переходъ къ тѣмъ горнымъ поясамъ, гдѣ она существуетъ 
и безъ пособія искусственнаго орошенія.

На материкѣ Стараго Свѣта зима становится все холоднѣе отъ 
Атлантическаго океана до неболынаго разстоянія отъ Тихаго, т. е. тем
пература понижается на той же параллели отъ запада къ востоку. Средняя 
Азія составляетъ отчасти исключеніе изъ этого правила, такъ какъ во- 
сточныя части ея защищены горами, отрогами Тяньшана и зима тамъ 
менѣе холодна. Такъ въ Ташкентѣ, подъ одной широтой съ ІІетро-алек- 
сандровскомъ и почти на 400 mt. выше, декабрь и январь теплѣе слиш
комъ на 4°, февраль на 3°. Судя по краткимъ наблюденіямъ въ Ферганѣ 
зима еще теплѣе, такъ какъ горы защищаютъ ее лучше, чѣмъ Ташкента. 
Въ другія времена года также сказывается вліяніе защиты съ сѣвера,

*) Объ испареніи на Аму-Дарьѣ, см. гл. 6.
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только лѣтомъ оно уравыовѣпшвается вліяніемъ высоты и болѣе обиль» 
наго орошенія иодгорныхъ долинъ.

Лучшій изъ этихъ оазисовъ— настоя щій садъ средней Авіи— Фергана: 
это долина, дно которой около 500 mt. н. у. м. окруженная высокими, 
снѣжными горами, лишь къ 3. остаются довольно широкія ворота къ 
средней долинѣ Сыръ-Дарьи, у Ходжента. Въ горахъ нетолько выпадаетъ 
много снѣга, но и лѣтомъ бываютъ дожди. Вслѣдствіе защиты съ сѣвера 
СВ. вѣтры не нреобладаютъ даже въ холодные мѣсяцы, чаще западные 
вѣтры, а лѣтомъ они рѣшительно преобладаютъ. Они теплы и сухи 
вслѣдствіе того, что дуютъ изъ пустыни. Воздухъ наполненъ мелкой 
пылью, которая имѣетъ замѣтное вліяніе на уменыненіе ночнаго излу- 
ченія '). Весна теплѣе, чѣмъ въ степи подъ той же широтой, и особенно 
замѣтно отсутствіе быстрыхъ колебаній температуры и позднихъ моро- 
зовъ. Улсе въ мартѣ они рѣдки, между тѣмъ какъ въ Ташкентѣ бываютъ 
каждый годъ, и наблюдали уже температуру ниже— 10.

Ослабленіе вѣтра въ орошенныхъ долинахъ видпо уже по наблю- 
деніямъ въ Ташкентѣ, а въ Ферганѣ должно быть еще болѣе.

Система Тяныпана такъ высока, такъ обширна и развѣтвлена, что 
и климатъ этихъ горъ заслуживаетъ особеннаго вниманія. Еъ сожалѣніто, 
приходится ограничиваться краткими замѣтками путешественниковъ.

Я уже упомянулъ о томъ, что на склонахъ Тяньпіана надаютъ 
обильные снѣга. Болѣе сѣверныя части горъ, напримѣръ хребты Алек- 
сандровскій (къ 3. отъ оз. Иссыккуль) и Заилійскій Алатау (къ С. отъ 
этого озера) поднимаются чрезвычайно круто надъ степью. Во многихъ 
отношеніяхъ замѣчается сходство со Скалистыми горами въ тѣхъ же широ
тахъ (гл. 25) точно также и здѣсь предгорья безлѣсны, а хвойные лѣса 
начинаются лишь съ высоты 5000' (1500 mt.) и идутъ приблизительно 
до 10000' (3000 mt.). По замѣчанію Сѣверцова ‘) на Тянъшанѣ поясъ 
ели —  вмѣстѣ съ тѣмъ поясъ сшыовыхъ тучъ. Часто, смотря со степи 
въ ясный зимній день, ясно выдны очертанія горъ выше и ниже, а надъ 
поясомъ ели висятъ низкія тучи, напримѣръ таковъ былъ видъ на лѣ- 
систую часть Александровскаго хребта, между Буамскимъ уіцеліемъ и 
р. Ала-Арча. Ель встрѣчается лишь тамъ, гдѣ бываетъ глубокій снѣгъ, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ она способствуешь и болѣе глубокому и ровному зале- 
ганію, а въ лѣсахъ же останавливается снѣгъ во время бурановъ. Отсюда 
заключеніе Сѣверцова, что разъ вырубленный лѣсъ на горахъ трудно 
возстановить, такъ какъ недостаетъ зимняго снѣга. Вообще лѣса болѣе 
на С. склонахъ, гдѣ снѣгъ таетъ медленнѣе.

Такъ какъ снѣговыя тучи здѣсь вообще не выше 10000', то во

Нутешествіе но Туркестанскому краю, а также поѣздка въ Небеспьш горы, записки 
Общ. Геогр., т. I.
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многихъ внутреннихъ частяхъ горъ снѣга нѣть или очень мало на высо- 
тахъ отъ 5— 10000 ф., напримѣръ на р. Карагоджуръ къ Ю. отъ 
оз. Иссыкъ-Куль. Киргизы охотно зимуютъ въ иодобныхъ мѣстахъ, гдѣ 
и зимой есть подножный кормъ; есть зимнія пастбища и на высотахъ 
до 12000', напримѣръ между Нарыномъ и оз. Иссыкъ-Куль, гдѣ есть 
долины и склоны, почти безснѣжныя и защищенны я отъ вѣтра. ІІо до- 
линѣ средняго Нарына, къ В. отъ Ферганы, снѣжныя тучи проникаютъ 
внутрь Тянынана, между нрочимъ и къ В. сторонѣ оз. Иссыкъ-Куль.

Лѣтнія тучи идутъ выше и потому, даже въ мѣстахъ почти безснѣж- 
ныхъ зимой, лѣтомъ бываютъ частые дожди, чѣмъ объясняется хорошая 
травяная растительность и обиліе родниковъ. Кое-гдѣ есть уже руескіе 
земледѣльцы, климатъ настолько тепелъ, что по притокамъ Нарына 
(Аткачѣ, Каракоину) сѣютъ пшеницу до 7000' и выше, а елѣдовательно 
ячмень, особенно Гималайскій, могъ бы идти до 9000' (3000 mt.) и выше. 
Очевидно, что искусственнаго орошенія здѣсь не нужно.

Къ сѣверу отъ Тянынана, въ предгоріяхъ и долинахъ, уже ранѣе 
поселились Русскіе. Климатъ здѣсь теплѣе чѣмъ въ Сибири (см. Вѣрный), 
но зима все-таки сурова, хотя и не продолжительна. Количество дождя 
не мало (Вѣрный 52 сант. въ годъ), но лишь 31°/0 этого количества 
падаетъ съ мая по августъ, такъ что для землсдѣлія обыкновенно при- 
бѣгаютъ къ искусственному орошенію, благо воды много.

Въ предгорьяхъ и долинахъ, ниже пояса ели, ростутъ цѣлыя рощи 
абрикосовыхъ деревьяхъ, а продолжительное тепло допускаетъ воздѣлы- 
ваніе винограда. Кульджинскій край находится въ сходныхъ условіяхъ, 
изобиліе воды еще болѣе, такъ что несмотря на значительное орошеніе 
р. Или несетъ большую массу воды въ оз. Балхашъ.

Замѣченное выше относится къ сѣвернымъ частямъ Тянынанской 
системы. Далѣе на югъ условія иныя, особенно въ томъ отношеніи, что 
климатъ теплѣе и снтовыя тучи идутъ выше, вслѣдствіе этого и масса 
снѣга вѣроятно болѣе значительна. Еслибъ этого не было, то не могли бы 
существовать огромные ледники, выходящіе изъ Алайскаго, Заалайскаго 
и южно-Ферганскихъ хребтовъ *). Возможность обильныхъ снѣговъ на 
болынихъ высотахъ, чѣмъ на сѣверѣ Тяньшана, т. е. выше 10000 ф. 
доказывается уже тѣмъ, что напримѣръ въ Самаркандѣ, лежащемъ на 
одной высотѣ съ Вѣрнымъ, зима на 10° теплѣе. Изъ этого слѣдуетъ, 
что поясъ снѣговъ здѣсь начинается выше, чѣмъ на сѣверѣ Тяньшана, 
но и кончается выше. Масса снѣга должна быть чрезвычайно велика, 
чтобъ питать такую рѣку, какъ Аму-Дарья, которая имѣетъ разливъ 
лѣтомъ и несетъ такую большую массу воды до Хивинскаго оазиса,

') Южныя части Тянынанской системы и Памиръ въ послѣднія 25 лѣтъ пройдены въ 
разныхъ направленіяхъ русскими путешественниками, нанримѣръ Федченкой, Сѣверцовымъ, 
Мушкетовымъ, Ошанинымъ и т. д., но они были тамъ лѣтомъ и осенью.
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несмотря на то, что много ея расходится на орошеніе, и что среднее тече
т е  рѣки идетъ по мѣстамъ, гдѣ она теряетъ воду испареніемъ. Время 
половодья, правильность его и усиленіе послѣ особенно снѣжныхъ зимъ1) 
доказываетъ, что оно— снѣжное.

По обідимъ условіямъ климата средней Азіи, можно предполагать, 
что въ южномъ Тяньшанѣ выпадаетъ менѣе дождя лѣтомъ, чѣмъ въ 
сѣверномъ.

Громадное нагорье Памиръ тоже изслѣдовано Русскими въ ітослѣд- 
ніе годы. Воздухъ замѣчательно сухъ, по крайней мѣрѣ лѣтомъ и осенью 
и суточная амплитуда температуры очень велика, болѣе даже чѣмъ въ 
Нукусѣ на Аму-Дарьѣ. Замѣчу, что вслѣдствіе сухости воздуха и малой 
облачности средняя Азія вообще имѣетъ большую суточную амплитуду 
температуры.

Относительно облачности нужно замѣтить, что она вообще мала въ 
средней Азіи и уменьшается къ югу, а годовой періодъ сходенъ ва наблю- 
даемомъ въ восточномъ Закавказьѣ. Наименьшая облачность наблюдается 
въ августѣ, она медленно возрастаетъ къ ноябрю, быстро къ декабрю и 
остается довольно большой до аирѣля, затѣмъ быстро уменьшается къ маю.

Я уже упомянулъ о ледникахъ Тянынанской системы въ гл. 10. 
Изслѣдованы они очень мало, за исключеніемъ Зарявшанскаго, который 
весь пройденъ Мушкетовымъ 2). Такъ какъ другіе ледники средней Азіи 
отступаютъ и есть вообще основаніе предполагать, что измѣненіе идетъ 
въ сторону высыханія, на что уьазываетъ и уменыненіе воды въ озерахъ, 
то поторопились заключить, что вѣроятно горы, изъ которыхъ выходить 
Зярявшанскій ледникъ, находятся еще въ періодѣ поднятія 3). Изслѣдованіе 
И. В. Мушкетова показало, что самый фактъ наступанія невѣренъ, а что 
Зарявшанскій ледникъ отступаетъ какъ и другіе.

Количество воды, протекающее Аму-Дарьей, было нредметомъ про- 
должительныхъ и точныхъ изслѣдованій, благодаря имъ, мы знаемъ болѣе 
объ этой рѣкѣ, чѣмъ о рѣкахъ Европейской Россіи 4). Нѣсколько опре- 
дѣленій были сдѣланы и на Сыръ-Дарь'к Уже въ гл. 8 я упомянулъ о 
томъ, что обѣ рѣки 'характерные примѣры типа В., т. е. рѣкъ, получаю- 
щихъ большую часть воды отъ таянія горныхъ снѣговъ.

Изъ двухъ полныхъ лѣтъ наблюдеиій въ Нукусѣ оказалось, что въ 
годъ проходить около 51 кубич. километровъ, изъ нихъ 18,5, т. е. значи

*) Напримѣръ зимой 1877— 88 снѣга выпало необыкновенно много въ Тяныпанѣ, а 
лѣтомъ 1878 были большія наводненія Аму и Сыръ-Дарьи и ихъ притоковъ.

2) Извѣстія И. Р. Геогр. Общ. за 1881.
3) Такой взмядъ высказаіъ Мъшенковъ, записки по Общ. Геогр., т. IV.
4) Труды Аму-Дарьинской экспедиціи, выс. 8 и 4, т. е. отчетъ Дейт. Зубова и изслѣ-

дованія Доранта и Шмидта. Доступность этого источника свѣдѣній по обѣимъ рѣкамъ средней
Азіи даетъ мнѣ возможность ограничиться кратвимъ извдеченіемъ.
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тельно болѣе Ѵз въ іюлѣ и августѣ. Почти '/7 количество воды Аму-Дарьи, 
т. е. 7 кубич. килом, расходуется на ороіненіе Хивинскаго оазиса.

Аму-Дарья въ своемъ нижнемъ теченіи несетъ около Чв воды Волги 
у Александровскаго моста.

Сыръ-Дарья даетъ около 1 /& до 7г> воды Аму-Дарьи, смотря но вре
мени года (Зубовъ).

Г л а в а  38.

Восточная нагорная Азія.

Эта область состоитъ изъ нагорій — очень высокаго Тибетскаго и 
болѣе низкихъ —  Монгольскаго и Восточно-Туркестанскаго, и нѣсколь- 
кихъ цѣпей горъ, въ томъ числѣ самыхъ высокихъ на земномъ шарѣ, 
Гималаи и Каракорума.

Сухость во всѣ времена года особенно свойственна Восточному Тур
кестану, самой внутренней части Азіатскаго материка, не только отда
ленной отъ морей, но еще отдѣленной отъ нихъ огромными горами, 
только на востокъ, къ сторонѣ сѣвернаго Китая, нѣтъ такихъ высокихъ 
горъ, но за то разстояніе отъ болѣе населенной западной части этого 
края до Желтаго моря болѣе чѣмъ не только до Бенгальскаго залива и 
Аравійскаго моря, но и до Обской губы. Именно со стороны Индіи 
Восточный Туркестанъ всего болѣе заслоненъ горами, а восточная часть 
его еще громаднымъ Тибетскимъ нагорьемъ. Поэтому, хотя и можно 
предполагать, что давленіе зимой значительно выше, чѣмъ въ сѣвериой 
Индіи, въ послѣдней нѣтъ С. или СВ. вѣтровъ, дующихъ изъ-за горъ.

Годовая амплитуда давленія очень велика, въ Яркандѣ разность 
между январемъ и іюлемъ 14,і мм. и это на высотѣ болѣе 1,200 mt. 
и. у. м. Очень велика и суточная амплитуда давленія 1,8 мм. зимой, 2,9 
лѣтомъ (см. граф. табл.). Осень и зима— время затишья и слабыхъ вѣт- 
ровъ, они сильнѣе весной и лѣтомъ, когда часты неболыпіе вихри и воз
духъ наполненъ мглой—точнѣе очень мелкой пылью. Несмотря на боль
шую годовую амплитуду температуры, періодическія колебанія не ве
лики, наименьшая въ теченіи зимы (— 16,7 ) менѣе чѣмъ на 11° ниже 
средней за январь. Здѣсь мы имѣемъ рѣшительно материковый климатъ, 
но довольно постоянный. Причину этого постоянства нужно искать въ 
томъ, что страна закрыта горами съ сѣвера и юга и слѣдовательно не- 
достаетъ причины быстрыхъ колебаній температуры, теплыхъ и холод-

') Наблюденія въ Яркандѣ и Кашгарѣ продолжались 9 мѣсяцевъ, они превосходно раз
работаны въ Indian Meteorological Memoirs, ѵ. I р. 1. Извлечете Zeit. Met. XII, 338.
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ныхъ вѣтровъ. Въ гл. 37 я замѣтшгь, что климатъ Средней Азіи охлаж
дается вѣтрами. Температура Ярканда подтверждаетъ мое мнѣніе. здѣсь 
при хорошей защитѣ съ сѣвера, климатъ гораздо тепдѣе, конечно по 
устраненіи влілнія высоты, т. е. приведеніи къ уровню моря, при этомъ 
Яркандъ оказывается теплѣе, чѣмъ даже ІІалермо. Особенно замѣ- 
чательна температура лѣта, какъ доказательство какъ она высока при 
нормальныхъ условіяхъ, т. е. при отсутствіи охлажденія отъ тающаго 
снѣга и холодныхъ вѣтровъ.

Что касается до осадковъ, то въ 9 мѣсяцевъ съ ноября по іюдь 
снѣгу не было, съ ноября по февраль не было и дождя, затѣмъ было 
2 дождливыхъ дня въ мартѣ, по одному въ маѣ и іюнѣ и четыре es 
іюлѣ. Это совершенно обратныя условія сравнительно съ Ташкентомъ 
гдѣ въ іюлѣ выпадаетъ Од °/п годоваго количества, а съ ноября по 
февраль 47°/0. Между тѣмъ положеніе Ташкента и Ярканда относительно 
горъ приблизительно тоже, какъ же не замѣтить, что ІІамиръ — очень 
рѣзкая климатическая граница.

Юго-восточная часть сравнительно не высокаго нагорья Восточнаго 
Туркестана очень недавно была извѣстна лишь по китайскимъ источни- 
камъ. Знали, что скудныя воды страны, сливаясь въ р. Таримѣ, впадаютъ 
въ озеро Лобъ-Норъ. Н. М. Пржевальскому, наконецъ удалось попасть на 
это таинственное озеро и открыть, что къ югу отъ него не равнина, а 
громадная горная цѣпь Алтынъ-Тагъ, сѣверный край высокаго Тибет- 
скаго нагорья. Этимъ доказано, что нослѣднее гораздо шире, а первое— 
уже чѣмъ предполагали прежде. О климатѣ у озера конечно мало 
извѣстно, въ половинѣ февраля (н. ст.) оно еще было покрыто льдомъ, 
погода тогда и въ мартѣ, проведенномъ на нижнемъ Таримѣ, была ясная 
и большею частью тихая, только изрѣдка были сильные вѣтры съ пыль
ными буранами, и тогда вѣтеръ былъ СВ. Таримъ вскрылся 4 (16), а 
очистился отъ льда 10(22) февраля, температура до половины марта ко
лебалась около 10°, причемъ отъ 7 ч. утра до 1 ч. вечера разность 
рѣдко была менѣе 15°, а бывала и болѣе 20°.

Ноябрь, Декабрь, Январь и начало февраля были проведены между 
г. Курля у ю. подошвы Восточнаго Тяныпана и озеромъ Лобъ-Норъ, погода 
была большею частью ясная, вѣтры рѣдко сильны, болѣе всего съ СВ. 
затишье часто. Температура гораздо выше чѣмъ подъ той же широтой 
и на той же высотѣ въ Монголіи и не падала ниже—23. Снѣга было 
очень мало. '

Климатъ Тибета также извѣстенъ намъ по краткимъ наблюденіямъ 
путешественниковъ, именно въ сѣверной части Н. М. ГІржевальскаго, 
ывшаго тамъ два раза, а въ южномъ особенно т. н. нандитовъ (pundits) ‘).

*) Т. е. туземцеш.-съемщикокъ, иосшаемыхъ англо-индійскими геодезистами.
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Вотъ какг характсризуетъ климатъ сѣвернаго Тибета Ііржевальскій *).
«По нашимъ наблюденіямъ въ октябрѣ и ноябрѣ здѣсь довольно 

тепло, особенно въ ясную и тихую погоду. По другимъ временамъ нами 
добыты лишь разспросньгя свѣдѣнія. По нимъ въ ясныя и тихія ночи 
неболыпіе морозы перепадаютъ чрезъ все лѣто, а весною бываютъ и очень 
значительны. Осень лучшее время года; тогда погода стоитъ ясная, до
вольно теплая и сравнительно рѣдко появляются бури. Послѣднія со
ставляюсь характерную принадлежность климата Тибета, равно какъ и 
всѣхъ пустынь высокой Азіи вообще; какъ тамъ, такъ и здѣсь эти бури 
преобладаютъ весной и являются почти исключительно съ запада гори
зонта, съ тою разницей, что въ Тибетѣ онѣ начинаются обыкновенно 
позднѣе, съ полудня, или даже послѣ него; стихаютъ же почти всегда
къ закату солнца».

«Сила тибетскихъ бурь громадна: онѣ наполняюсь воздухъ тучами 
пыли и песка; иногда взметаютъ даже мелкую гальку. На поверхности 
почвы, въ особенности горныхъ склоновъ, описываемыя оури произво- 
дятъ разрушающее дѣйствіе и, конечно, въ продолженіи вѣковъ, сово
купно съ другими атмосферными дѣятелями (морозами зимою, дождями 
лѣтомъ), способны измѣнить конфигурацію страны».

«Наибольшее количество бурь въ сѣв. Тибетѣ бываетъ весною съ 
февраля до мая, или до іюня. Тогда, по словамъ туземцевъ, рѣдкій день 
проходить тихо и самыя бури достигаютъ страшной напряженности. Въ 
лѣтніе мѣсяцы, равно какъ и осенью, бури случаются сравнительно рѣже, 
по уже зимою начинаютъ прибывать. Іакъ , по нашимъ наблюденіямъ въ 
1879 г., въ октябрѣ считалось 10 бурныхъ дней, въ ноябрѣ также 10,
въ декабрѣ 14 2)».

По поводу этихъ бурь слѣдуетъ вспомнить замѣченное въ гл. 1G о 
суточномъ періодѣ силы вѣтра. Тибетъ страна съ климатомъ въ высшей 
степени материковымъ, вслѣдствіе низкой широты даже зимой получается 
довольно много солнечнаго тепла днемъ, наконецъ, несмотря на зимнш 
холодъ отсутствуетъ сплошной снѣжный покровъ —  все это должно вы
зывать восходящіе токи и усиливать вѣтры среди дня, а отсутсгвіе лѣ- 
совъ и крутыхъ горъ (горы поднимаются очень немного надъ нагорьемъ, 
скалъ мало, очертанія вообще значительно округленный) даетъ просторъ 
вѣтрамъ.

Другой вопросъ, почему именно до такой степени господствуютъ 
западные вѣтры? Думаю, что главная причина — высота надъ уровнемъ 
моря. На такой высотѣ въ свободномъ воздухѣ господствуютъ вездѣ за
падные вѣтры и по изложенному въ гл. 16 это движеніе передается воз
духу у земной поверхности среди дня.

*) Третье иутешествіе въ центральной Ааіи. стр. 18Д и слѣд.
2) Стараго стиля.
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Зима въ Тибетѣ чрезвычайно сурова, но наблюденіямъ Пржеваль- 
скаго въ 1872— 73, на высотахъ въ среднемъ 4,200 mt. (14,000 ф. были 
наблюдаемы слѣдующія среднія температуры, по новому стилю:

7— 31 декабря....................... 351/ 2°— 36° — 16,д
я н в а р ь ....................................34Ѵз°— 3 51 / 20 — 15,9
1 — 20 февраля....................... 35° — 3Ъ1Ы° — 14,2

Во всѣ три мѣсяца температура подымалась выше 0°, а въ январѣ 
опускалась ниже— 30, а въ 1879 году — 33,5. Приведя температуру ян
варя къ уровню моря, предполагая измѣненіе 0,4 на 100 метровъ, полу
чается для января въ широтѣ 35° : 0,9. Внутри Китая вѣроятно темпе
ратура такъ же низка (по приведеніи къ уровню моря), но въ другихъ 
странахъ земнаго шара подъ тѣми же широтами не встрѣчается ничего 
подобнаго. /

Обращаюсь опять къ книгѣ Пржевальскаго.
«Относительно атмосферныхъ осадковъ сѣв. Тибетъ также представ- 

ляетъ крайности: осенью, зимою и весною здѣсь господствуетъ сильная 
сухость воздуха, лѣтомъ же, наоборотъ, обиліе влаги очень велико».

«Что касается до осенней и зимней сухости атмосферы на сѣв. ти- 
бетскомъ плато, то мы имѣемъ для этого свои собственныя наблюденія. 
ІІо нимъ оказывается, что хотя число снѣжныхъ дней, въ особенности 
зимою, достаточно велико, но снѣгъ обыкновенно выпадаетъ лишь въ 
самомъ незначительномъ количествѣ, и всего чаще на другой же день 
уничтожается вѣтромъ и солнцемъ. Только на высокихъ горахъ, и при
томъ на сѣверныхъ ихъ склонахъ, зимній снѣгъ кой-гдѣ уцѣлѣваетъ на 
болѣе или менѣе продолжительное время, долины же сѣв. Тибета и юж
ные склоны горъ въ продолженіе всей зимы свободны отъ снѣга. Правда, 
монголы Цайдама сообщали намъ, что, иногда, въ рѣдкія зимы, на ти- 
бетскомъ плато выпадаетъ глубокій снѣгъ, но это едва-ли вѣрно, такъ 
какъ въ подобномъ случаѣ несомнѣнно погибли бы тѣ безчисленныя 
стада дикихъ звѣрей, которые населяютъ сѣв. Тибетъ и круглый годъ 
пасутся па скудномъ подножномъ кормѣ. Вѣроятно въ обильныя, по 
здѣшпему, снѣгомъ зимы этотъ снѣгъ выпадаетъ по временамъ лишь 
болѣе толстымъ (напр, ‘/г— 1 фут.) противъ обыкновенная» слоемъ, и со
храняется по долинамъ на нѣсколько дней— какъ то мы сами наблюдали 
на тибетскомъ нагорьѣ въ началѣ октября 1879 года».

«О сильной же сухости воздуха сѣв. Тибета осенью и зимою сви- 
дѣтельствовали всѣ высохшія здѣсь тогда обширныя кочковатыя болота, 
лѣтомъ несомнѣнно полеыя воды. Притомъ трава, за исключеніемъ лишь 
растущей на вышеупомянутыхъ болотахъ, зимою большею частію была 
до того суха, что при давленіи разсыпалась пылью и животныя, какъ 
напр., яки, нерѣдко принуждены были не щипать, но лизать языкомъ
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свой скудный кормъ. Весною, по свидѣтельству туземцевъ, та же сухость 
воздуха, совмѣстно съ бурями и холодами, долго и сильно задерживаетъ 
развитіе растительности. За то въ продолженіе трехъ, или даже четы
рехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ, по единогласному увѣренію тѣхъ же тузем
цевъ, въ сѣв. Тибетѣ падаютъ обильные, почти ежедневные дожди, ко
торые на высокихъ горахъ замѣняются снѣгомъ или градомъ, нерѣдко 
съ сильною грозою. О болыномъ количествѣ лѣтнихъ дождей на сѣв. ти- 
бетскомъ плато свидѣтельствуютъ также разливы тамошнихъ рѣкъ, обо
значаемые послѣ спада водъ широкими полосами наносной гальки по 
берегамъ, затѣмъ обиліе воды вообще въ видѣ озеръ, рѣкъ, рѣчекъ, клю
чей и болотъ. Наконецъ, наши наблюденія въ продолженіи мая, іюня и 
первой трети іюля 1880 г. на верхній Хуанъ-хэ и на озерѣ Куку-норѣ, 
показали несомпѣнное господство въ этихъ мѣстахъ періодическихъ лѣт- 
нихъ дождей, приносимыхъ притомъ почти исключительно западными, 
или, вѣрнѣе, западо-гого-западными вѣтрами изъ Тибета. Между тѣмъ, 
въ сосѣднемъ Куку-нору восточномъ Нанъ-шанѣ лѣтніе дожди, какъ 
показали мои же наблюденія въ 1872 г., приносятся юго-восточными 
вѣтрами изъ Китая».

«Рѣка Мурь-усу при устьѣ Напчитай-уланъ-мурени имѣла, при 
нашемъ посѣщеніи въ январѣ 1873 г., 108 саженъ ширины по льду; 
тогда какъ пространство, засыпанное по обоимъ берегамъ наносною галь
кою, занимало въ ноперечникѣ около 800 саженъ. Рѣка Тактонай-уданъ- 
мурень, при нашемъ нереходѣ черезъ нее въ концѣ октября 1879 г., 
имѣла всего 10— 12 саженъ ширины и глубину 1 — 2 футовъ; между 
тѣмъ, судя по наносной галькѣ, она разливается лѣтомъ на ІЫ версты».

«Причину нодобнаго явленія, равно какъ и обильныхъ лѣтнихъ 
дождей сѣв. Тибета, можно, мнѣ кажется, объяснить тѣмъ, что вся эта 
страна, со включеніемъ Куку-Нора, находится въ раіонѣ юго-западнаго 
индѣйскаго муссона, который, перейдя Гималаи, проносится еще далеко 
внутрь материка Азіи и, по мѣрѣ ноднятія въ высшія широты, прини- 
маетъ все болѣе и болѣе западное направленіе. На Гималайскихъ го
рахъ индѣйскій муссонъ осаждаетъ громадное количество своей влаги, 
но все-таки доставляетъ часть ея и въ Тибетъ».

«Крайній 10В. гхредѣлъ индѣйскаго муссона на Тибетскомъ нагорьѣ 
лежитъ, по всему вѣроятію, на верхней Хуанъ-хэ и въ бассейнѣ Куку- 
нора. Здѣсь описываемый муссонъ встрѣчается съ юго-восточнымъ Ки-- 
тайскимъ мѵссономъ, который, перейдя черезъ весь Китай, является въ 
восточный Нанъ-шань уже сильно ослабѣвшимъ, но все еще достаточно 
влажнымъ. Въ Куку-норѣ, какъ мы неоднократно наблюдали, даже и при 
восточномъ внизу вѣтрѣ, дождевыя тучи все-таки несутся съ запада».

«Но ни китайскій, ни индѣйскій муссоны не захватываютъ собою 
занаднаго Нанъ-шаня, Лобъ-норскаго Алтынъ-тага, да, по всему вѣроя-
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тію, и мѣстностей отсюда на югъ вплоть до собственнаго Куэнъ-люня. 
Отъ того въ намѣченномъ районѣ, несмотря на его высокое абсолютное 
поднятіе, круглый годъ госнодствуетъ сильная сухость атмосферы, обу
словливающая какъ бѣдность органической природы, такъ и скудость 
вообще; словомъ, претворяющая эти страны въ совершенную пустыню».

Здѣсь ІІржевальскій коснулся чрезвычайно интереснаго вопроса. 
Существоваыіе обильныхъ лѣтнихъ дождей можно считать доказаннымъ 
его соображеніями о рѣкахъ, растительностью и разспросными свѣдѣніями. 
Что касается вопроса о муссонахъ, т. е. того обстоятельства, что лѣтніе 
дожди Тибета приносятся съ запада, Индійскимъ муссономъ, то я счи
таю его предположеніе вѣроятнымъ. Индійскій муссонъ самъ по себѣ 
сильнѣе муссона восточной Азіи, затѣмъ онъ можетъ проникнуть въ 
Тибета чрезъ болѣе низкіе сѣверные Гималаи, наконецъ его нанравленіе 
приблизительно совпадаетъ съ нанравленіемъ общаго теченія воздуха на 
болынихъ высотахъ.

Затѣмъ, нужно принять во Вниманіе большую влажность почвы и 
иснареніе растеніями лѣтомъ, какъ на сѣверныхъ Гималаяхъ, такъ и въ 
самомъ Тибетѣ.

Южный Тибета вѣроятно имѣетъ болѣе сухое лѣто, прямо къ югу 
отъ него находится самая высокая часть Гималаевъ.

Къ сѣверу и востоку отъ Тибета горы Ганьсу отличаются обиль
ными осадками съ мая по октябрь.

Таблица показываетъ, что въ іюлѣ, августѣ и сентябрѣ облачность 
и вѣроятность осадковъ очень велики, вѣтры SE; частое затишье и 
отсутствіе бурь. Въ началѣ октября вѣтеръ SE и NW; осадки почти 
такъ же часты, какъ лѣтомъ. Особеннаго вниманія заслуживаютъ наблю- 
денія съ 15-го по 23-е августа, у западной подошвы горы Гаджуръ, на 
высотѣ 12,400 футъ. Въ эти дни каждый день шелъ дождь или снѣгъ, 
температура колебалась между 1,о и 13,2, преобладающей вѣтеръ все 
еще SE, какъ и на нлоскогорьяхъ и на нижнемъ поясѣ горъ. Слѣдова- 
тельно можно сказать утвердительно, что лѣтній южный муссонъ Китая 
и его западныхъ окраинъ достигаетъ по крайней мѣрѣ 12,400 футовъ 
высоты. Въ Индіи южный лѣтній муссонъ былъ наблюдаемъ еще выше, 
такъ что до сихъ поръ въ Гималайскихъ горахъ, на самыхъ болынихъ 
высотахъ, до когорыхъ подымался человѣкъ, вездѣ наблюдали южные 
вѣтры лѣтомъ.

Растительность въ горахъ Ганьсу вообще очень роскошна, но однако 
обширные лѣса встрѣчаются лишь въ южномъ хребтѣ, и то на его 
сѣверномъ склонѣ.

Это, повидимому, странное явленіе объясняется тѣмъ, что зимой въ 
горахъ Ганьсу выпадает ь немного снѣга, и на южныхъ склонахъ онъ 
рано таетъ, и слѣдовательно тамъ деревья остаются безъ защиты отъ
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очеиь сильныхъ морозовъ, случающихся нерѣдко весной. На сѣвервомъ 
склонѣ снѣгъ держится долѣс и подъ его защитой деревья не страдаютъ 
отъ весеннихъ морозовъ.

Пржевальскій не былъ въ горахъ Ганьсу зимой, но по разспроснымъ 
свѣдѣніямъ зимой большею частью хорошая погода, причемъ очень холодно 
въ вѣтряные дни и довольно тепло въ тихіе, холодъ можно объяснить 
двоякимъ образомъ: зимой при вѣтрѣ вообще кажется, что холоднѣе, 
такъ какъ при этомъ воздухъ приводится быстрѣе въ соприкосновеніе 
съ тѣломъ, кромѣ того очень вѣроягно, что дѣйствительно вѣтры при- 
носятъ холодъ зимой, нужно предполагать, что они дуютъ преиму
щественно съ N и NW , т. е. изъ Монголіи, гдѣ въ это время очень 
холодно, затѣмъ воздухъ еще поднимается отъ 3,000 до 7,000 футовъ и 
при этомъ конечно охлаждается.

На малое количество снѣга зимой указываете и то обстоятельство, 
что, несмотря на холодное, влажное лѣто, въ посѣщенной ГІржевальскимъ 
части горъ не было ни одной горы, на которой находился бы снѣгъ въ 
теченіи цѣлаго года, хотя гора Гаджуръ и возвышается приблизительно 
на 14,000 футовъ; только къ сѣверо-западу были видны снѣжныя горы, 
имѣющія, вѣроятно, гораздо болѣе 16,000 футовъ. Для сравненія укажу 
на Этну, находящуюся подъ той же широтой, что и горы Ганьсу и 
имѣющую снѣгъ цѣлый годъ, хотя ея высота всего 10,700 футовъ. На 
горахъ западнаго Нипона, между 36° и 37° сѣверной широты на высо
тахъ въ 8,000 футовъ снѣгъ сходите лишь въ августѣ. На Этнѣ и на 
горахъ западнаго Нипона снѣгъ сохраняется такъ долго собственно по
тому, что зимой его выпадаетъ очень много, на горахъ же Ганьсу до 
высоты 14,000 футовъ нѣтъ постояннаго снѣга, потому что зимой его 
выпадаетъ мало. На болѣе высокихъ горахъ Ганьсу, гдѣ есть постоян
ный снѣгъ, вѣроятно температура такъ низка, что осадки и лѣтомъ па- 
даютъ въ видѣ снѣга. Впрочемъ и сухость воздуха и сильные вѣтры 
весной могутъ способствовать исчезновеніго снѣга и на горахъ. Въ го
рахъ Ганьсу именно въ концѣ апрѣля и въ маѣ встрѣчались рѣзкія 
противоположности: ясные солнечные дни и очень сухой воздухъ и затѣмъ 
нѣсколько дней сряду снѣгъ и мятели, а въ маѣ, въ нижнемъ поясѣ горъ, 
и дожди. Впрочемъ изъ таблицы видно, что вѣроятность осадковъ менѣе 
въ апрѣлѣ, нежели въ маѣ.

Далѣе изъ таблицы видно, что въ маѣ уже господствуютъ SE и 
рѣдки бури. Казалось бы, что можно такъ характеризовать климатъ 
Ганьсу: зимой погода обыкновенно ясная, снѣга выпадаетъ очень мало, 
преобладающіе вѣтры NW. Начало весны, какъ и въ Монголіи, обозна
чается частыми и сильными бурями и сухостью воздуха, но осадки въ 
это время года гораздо обильнѣе, чѣмъ въ Монголіи и вынадаютъ въ 
видѣ снѣга. Господство лѣтняго, южнаго муссона начинается уже съ мая
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и въ этотъ мѣсяцъ выпадаетъ чрезвычайно много дождя и снѣга, но 
нерѣдки и ясные сухіе дни. Отъ іюня до половины октября почти каж
дый день идетъ дождь или снѣгъ, осадки несравненно обильвѣе, чѣмъ 
въ Монголіи, вѣтеръ SE, вообще слабый. Обиліе осадковъ на столько 
велико, что изъ этихъ горъ вытекаютъ многоводный рѣки и ручьи, 
дающіе возможность оросить часть окружающихъ плоскогорій. Именно 
этимъ обиліемъ водъ объясняется присѵтствіе земледѣльческаго китай- 
скаго населенія гораздо далѣе на западъ, чѣмъ къ сѣверу и къ 
югу отсюда.

Къ югу отъ горъ Ганьсу находится большое соленое озеро Куку, 
норъ (10,600 футовъ), окруженное съ сѣвера и юга горами, между тѣмъ 
какъ къ востоку и западу на некоторое разстояніе мѣстность ровнѣе. 
Подъ именемъ Куку-нора (страны) я разумѣю и горную мѣстность, къ 
сѣверу до водораздѣла съ р. Тэтунгъ, къ югу бассейны мелкихъ озеръ 
до плоскогорья Цайдамъ.

Въ Куку-норѣ Пржевальскій былъ поздней осенью и ранней весной. 
И то, и другое время года вообще сухи, но осенью менѣе бурь и рѣз- 
кихъ нереходовъ отъ тепла къ холоду и обратно, а весна и здѣсь богата 
бурями, хотя не такъ какъ въ юго-восточной Монголіи.

О маломъ количествѣ снѣга можно судить потому, что уже въ 
началѣ марта у южно-Куку-норскаго хребта (перевалъ 13,600 футовъ) 
не было снѣга, хотя еще и гораздо ниже утромъ и вечеромъ были мо
розы до'— 15° и ниже, и лишь на короткое время днемъ температура 
была выше 0 .

Лѣто въ Куку-норѣ должно быть дождливо; на это указываютъ высокія 
степныя травы, почти сплошь покрывающія почву и величина озера срав
нительно съ его бассейномъ. При маломъ количествѣ снѣга зимой и 
сухости весны и осени, лѣтніе осадки должны быть не малы, чтобъ 
наполнить такое огромное озеро и покрыть потерю, происходящую отъ 
испаренія.

Климатъ восточной Монголіи съ Алашанью и Ордосомъ характе
ризуется приведенной ниже таблицей, для сравненія я привелъ еще горы 
Ганьсу и сѣверный Тибетъ. Замѣчу, что лѣтомъ я считаю мѣсяцы съ 
іюня по сентябрь, а осенью октябрь и ноябрь. Вѣроятность бурь выве
дена такъ, что если въ 1 день изъ 10 была буря, то вѣроятность 10, 
если въ 1 изъ 4, то она 25 и т. д. Здѣсь собственно можно, отличить 
три времени года: зиму, весну и лѣто. Зимой и лѣтомъ господствуете 
климатъ муссоновъ, переходъ отъ лѣта къ зимѣ совершается безъ осо- 
быхъ осложненій, но весна имѣетъ свои особенности. Это время быстрыхъ 
колебаній температуры и частыхъ бурь. Онѣ сходны съ Тибетскими въ 
томъ, что обыкновенно бываютъ среди дня, а къ вечеру стихаютъ, ни 
различіе въ томъ: 1) что онѣ гораздо рѣже зимой; 2) что онѣ часто
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сопровождаются перемѣной вѣтра съ SW  на NW и перемѣной погоды 
какъ видно изъ слѣдующихъ примѣровъ:

Весной дождь или снѣгъ чаще, чѣмъ зимой, облачность болѣе, но 
сухость воздуха тѣмъ не менѣе чрезвычайно велика и вѣтеръ несетъ тучи 
пыли. Бури обыкновенно начинаются при SW  вѣтрѣ, и высокой темпе- 
ратурѣ, затѣмъ вѣтеръ переходитъ къ NW, барометръ повышается и тем
пература падаетъ. Приведу нѣсколько примѣровъ: 12-го аирѣля 1871 года 
близь озера Далай-норъ 43*/4° сѣверной широты, при восходѣ солнца, 
послѣ NW  было 12,5, на другой день въ то же время —  6,5, затѣмъ 
вѣтеръ перешелъ на SW, въ 1 часъ дня было уже - f - 19,о, въ 8 часовъ 
вечера- f - 14,о при бурѣ съ SW и дождѣ. Ночью вѣтеръ перешелъ на NW  
и несъ тучи пыли, въ 8 часовъ утра 14-го была мятель, которая про
должалась до вечера, а 15-го при восходѣ солнца наблюдали— 8,5.

Въ долинѣ Си-инза, 41° сѣверной широты на высотѣ 4,600 футъ, 
22-го мая 1871 года 1 часъ дня -f- 26,7, SW 4, 23-го подымается силь
ный N^W, въ 1 часъ д н я - |-10,о и дождь въ 8 часовъ вечера-(-5,5, 25-го 
при восходѣ солнца —  5,о *).

Въ Пекинѣ измѣненія температуры далеко не такъ значительны и 
быстры, какъ въ Монголіи, но сухость воздуха велика, 22%  влажности 
далеко не составляютъ крайняго предѣла для Пекина, наблюдаютъ не 
рѣдко 10°/о и даже менѣе.

Чрезвычайно быстрый измѣненія температуры въ юго-восточной 
Монголіи я объясняю себѣ такъ: сухость воздуха и яркое солнце уже 
сами по себѣ благопріятны для значительнаго возвышенія температуры, 
но тутъ еще прибавляется одно обстоятельство: во время сильныхъ, 
песчаныхъ бурановъ этихъ странъ, частицы глины и песку носятся въ 
воздухѣ и сообщаютъ ему свою высокую температуру (извѣство какъ 
сильно яагрѣвается песокъ на солнцѣ; уже 11-го мая Пржевальскій 
наблюдалъ близь лѣваго берега Хуанъ-хэ -f- 51°, на поверхности песка и 
въ то же время+29,о въ воздухѣ). Песчаные бураны съ SW несутъ мелкую 
пыль и песокъ изъ Алашаня и Ордоса, странъ, гдѣ жары начинаются рано 
и гдѣ песчаная почва сильно нагрѣвается. Затѣмъ являются сильные, хо
лодные NW изъ внутри Сибири. Поднимаясь изъ равнинъ и невысокихъ 
долинъ Сибири на плоскогорье, воздухъ значительно охлаждается и такимъ 
образомъ температура въ Монголіи быстро понижается.

Вслѣдствіе отсутствія защиты съ сѣвера, въ Монголіи несомнѣнно 
зима холоднѣе, чѣмъ подъ той же широтой въ восточномъ Туркестанѣ, 
вѣроятно и температура весны и осени ниже, а лѣто менѣе разнится. 
Вообще климатъ гораздо суровѣе, чѣмъ далѣе на востокъ.

f) Пржевальсвій, Мон гол і я и страна Тангутовъ, т. I.
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В ѣ Т Р  ы. Вѣ
роят- Облач

Вѣ-
роятн

N NE Е SE S SW w NW Тихо.
ность
бурь.

ность. осад
ковъ.

ІѴІонголія. Алашань 
и Ордосъ.

З и м а ..................... 1 3 0,5 4 0,5 10 10 34 37 17 2,5 8

Весна...................... 0 4 1 6 4 27 3 26 29 41 2,8 28

Л ѣ т о ..................... 0,5 6 0,5 24 2 15 4 13 35 10 5,2 36

О сень..................... 0 4 0 15 0 12 0 20 49 17 2,3 8

Горы Ганьсу.

Л ѣ т о ..................... 0 2 0 23 0 13 0 55 0 6,0 70

Сѣверный Тибетъ.

З и м а ..................... 0,5 2 4 6 0,5 5 22 23 37 39 4,5 22

Довольно взглянуть на эти таблицы, чтобъ убѣдиться. что суще
ственный черты климата муссоновъ сохраняются и здѣсь на западной 
окраинѣ: большая облачность, частые осадки, юго-восточные вѣтры лѣтомъ 
и сѣверо-западные при малой облачности и рѣдкихъ осадкахъ зимой и 
позднею осенью.

Относительно нредъидущей таблицы замѣчу, что она составлена но 
дорояснымъ наблюденіямъ ІІржевальскаго. Очевидно, что четыре направ- 
ленія NE, SE, SW, NW записывались чаще, чѣмъ остальныя 4, что часто 
бываетъ при наблюденіяхъ безъ флюгера. На караванномъ пути изъ 
Калгана въ Ургу, а также по срединѣ Гоби климатъ въ главныхъ 
чертахъ тотъ же, жаркое лѣто, холодная зима, бурная весна съ измѣн- 
чивой температурой, гораздо болѣе осадковъ лѣтомъ, чѣмъ зимой, но 
все-таки мало.

Западная Монголія очень недавно стала нѣсколько извѣстной, бла
годаря русскимъ путешественникамъ, особенно Г. Н . Потанину, который 
между прочими провелъ зиму въ Кобдо

Высота страны очень различна, отъ 500 mt. у Чернаго Иртыша 
до 3000 и болѣе у Алтая и Тяныиана, но значительная часть состоитъ 
изъ камевистыхъ нагорій, иѣсколько выше 1000 mt., а хребты горъ, 
имѣютъ направленіе съ 3 .— В.

Я уже упомянули о томъ (гл. 30), что здѣсь зимой должно быть 
очень высокое давлепіе. Это подтверждается и средней температурой 
Кобдо (48° с. ш. 1410 mt. н. у. м.); средняя января— 23,5, зимы—-19,9 
т. е. зима слишкомъ на 16° холоднѣе, чѣмъ въ Яркавдѣ, лежащемъ

1) См. его Очерки Сѣверо-Западной Моиголіи, томъ 1.
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на 911г0 южнѣе и всего на 160 mt,. ниже. Съ другой стороны можно 
сравнить Кобдо съ Семипалатинскомъ, гдѣ средняя температура зимы— 16.4. 
Приведя къвысотѣ Семипалатинска, предполагая цзмѣнеиіе 0,з на 100 т Ц  
получаю для Кобдо— 16,і, т. е. почти ту же, несмотря на разность ши
ротъ 2Ѵг°; зима въ Кобдо ясная, тихая, т. е. именно такая, какой слѣ- 
дуетъ ожидать при господствѣ антициклона. Кромѣ сѣверной стороны 
хребтовъ и мѣстности у Улу-Кхема (верховья Енисея) и оз. Косогола, 
климатъ вообще сухъ и даже зимой снѣгу мало. Нужно указать на 
значеніе горныхъ системъ Алтая и Саяна въ этомъ отношеніи: къ югу 
отъ нихъ выпадаетъ уже мало снѣга, при очень суровой зимѣ. Что ка
сается до лѣта, то кажется, что западная Монголія менѣе дождлива, чѣмъ 
восточная, кромѣ сѣвера (сосѣдства Улу-Кхема и оз. Косоголъ) и горныхъ 
мѣстъ; видно нѣчто подобное тому, что происходить и далѣе на югъ, 
т. е. чѣмъ ближе къ Китаю, тѣмъ правильнѣе лѣтніе дожди, тѣмъ болѣе 
приближеніе къ лѣтнему влажному муссону Китая. Но западная Монго- 
лія однако нигдѣ не такъ суха, какъ восточный Туркестанъ.

Восточную часть нагорной Азіи, за исключеніемъ восточнаго Тур
кестана и западной Монголіи, я называю западной окраиной области 
муссоновъ Восточной А зіи  *).

Г л а в а  3 9 . 

В о с т о ч н а я  С и б и р ь .

Въ предъидущей главѣ я показалъ, какъ совершается переходъ отъ 
крайней сухости сердца Азіи —восточнаго Туркестана, къ лѣтнимъ дождямъ 
Китая, здѣсь же имѣю дѣло съ сѣверной окраиной области азіатскихъ 
муссоновъ, къ которой принадлежитъ западное прибрежье Охотскаго моря 
и вся рѣчная область Амура. Затѣмъ по направленію къ сѣверу совер
шается переходъ къ самымъ холодными частями Азіатскаго материка, 
а зимой и всего земнаго шара, а на запади и сѣверо-западъ —  къ кли
мату Западной Сибири.

Трудно получить вѣрное понятіе о климатѣ Восточной Сибири по
тому, что наблюденій очень мало, а между тѣмъ большая часть восточ
ной Сибири не равнина, а страна очень пересѣченная. Нѣтъ, правда, 
очень высокихъ горъ, даже вершина Мурко-Сардыка не достигаетъ 4,000 
m t., а внѣ Саянской системы и г. Сохондо въ Забайкальѣ нѣтъ и горъ

')  См. мою статью іКлиматъ области муссоновъ Восточной Азіи». Извѣстія И. Р . 
Геогр. Общ. за 1879.
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выше 2,000 mt., но болѣе низкихъ множество, кромѣ того много наго- 
рій, котловинъ и т. д. Уже въ гл. 30 я упомянулъ о томъ, что вслѣд- 
ствіе преобладанія такихъ мѣстностей въ Восточной Сибири существуетъ 
самое высокое давленіе зимой. Это черта, наиболѣе общая всей Восточ
ной Сибири кромѣ крайней восточной части сѣвернаго берега и Берингова 
пролива, бассейновъ Берингова и Охотскаго моря и Камчатки. Побережья 
Охотскаго моря отдѣлены отъ внутренности Восточной Сибири довольно 
высокими горами, а Камчатка и Чукотскій полуостровъ еще и далеки.

У сѣвернаго берега Охотскаго моря разность давленія такъ велика, 
что пурги  (снѣжные бураны) продолжаются иногда по три недѣли сразу, 
прекращая всякое сообщеніе, можно даже выразиться такъ, что буря съ 
запада здѣсь нормальная зимняя погода.

Самыя низкія температуры зимнихъ мѣсяцевъ были наблюдаемы въ 
Восточной Сибири, особенно въ сѣверной части Якутской области между 
6 2°— 71° с. nr. Но спрашивается, какъ располагается полоса этого хо
лода, есть ли у насъ достаточно данныхъ для проведенія точныхъ 
изотермъ зимнихъ мѣсяцевъ? Врядъ-ли можно отвѣтить на послѣдній 
вопросъ иначе, какъ отрицательно.

Общее понятіе о климатическихъ условіяхъ зимы даеть возмож
ность вѣсколько ближе подойти къ истинѣ, чѣмъ это возможно было 
до сихъ поръ. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что зимой давленіе воздуха 
высоко и что въ это время въ долинахъ и котловинахъ Якутской 
области, въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ моря вѣтры слабы и часто 
бываетъ затишье. Затѣмъ тамъ, гдѣ температуры всего ниже, затишье 
всего болѣе преобладаетъ, именно въ Якутскѣ и Верхоянскѣ, а что са
мая низкая температура бываетъ при затишьѣ, о томъ уже упомянуто 
относительно Западной Сибири (стр. 449).

Гдѣ вѣтеръ сильнѣе, т. е. въ тундрахъ на сѣверѣ, тамъ и средняя 
температура зимнихъ мѣсяцевъ выше, напримѣръ:

въ Нижнеколымскѣ средняя температура зимы — 32,з
» у. м. Сердце-Камень (близъ Берингова пролива) . . . .  —  24,з
» Верхоянскѣ ' ) ............................................................................................— 47,5
» Якутскѣ  ...........................................................................— 40,2

У м. Сердце-Камень 2) почти постоянно дулъ сильный СЗ. вѣтеръ, 
но въ тѣ дни, когда была наблюдаема особенно низкая температура, 
былъ очень слабый вѣтеръ или совершенное затишье, такъ напримѣръ 
25-го января, съ полуночи но 7 ч. вечера температура была ниже— 40

')  Наблюденія въ Верхоянск'}; за одинъ годъ напечатаны въ книгѣ М аака <Вилюйскій 
Округь», Иркутскъ 1877.

2) Observ. meteor faites par l’exped. de la  Yega.
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и падала до — 46,і и въ это время вѣтеръ былъ не сильнѣе 1,6 кил. въ 
часъ, а почти все время было затишье.

Я  считаю вѣроятнымъ, что болѣе высокая температура зимы, на
блюдаемая близъ береговъ моря, именно зависитъ отъ того, что здѣсь, 
вслѣдствіе отсутствія лѣсовъ, вѣтры сильнѣе, кромѣ того конечно имѣетъ 
вліяніе и приближеніе къ Берингову проливу, гдѣ давленіе ниже и вблизи 
чаще проходятъ циклоны.

Кромѣ того, въ горахъ температура .зимы несомнѣнно выше, чѣмъ 
въ сосѣднихъ долинахъ, какъ напримѣръ доказано наблюденіями на вы- 
сокомъ Алиберовомъ Гольцѣ НО0 верстъ къ 3. отъ Иркутска, гдѣ тем
пература зимнихъ мѣсяцевъ оказалась выше, чѣмъ въ Иркутскѣ и Бар- 
наулѣ. Вознесенскій пріискъ въ Олекминско-Витимскихъ горахъ нахо
дится въ узкой, глубокой пади (долинѣ) и температура зимнихъ мѣсяцевъ 
значительно выше, чѣмъ въ сосѣдней широкой и болѣе отлогой долинѣ 
Лены, именно:

Декабрь. Январь.

Вознесенскій иріискъ, 583/4° с. ш. около 800
mt. н. у. м. . . — 24у — 24,з

3 станціи въ долинѣ Л ены 1) 60° с. ш. около
215 m t. н. у. м. . — 84,2 -  36,8

Температура зимы на Вознесенскомъ иріискѣ настолько выше чѣмъ 
въ окружающихъ мѣстахъ, что по изотермамъ Дове 2) и Вильда J) около 
него нроходитъ изотерма на 10° ниже, чѣмъ дѣйствительно наблюдае
мая температура, по приведенін къ уровню моря. Все это указываетъ 
на то, что явленія, наблюдаемыя зимой во время антициклоновъ въ Европѣ, 
т. е. болѣе низкая температура долинъ, чѣмъ горъ, въ Восточной Си
бири становится явленіемъ преобладающимъ, имѣющимъ самое рѣши- 
тельное вліяніе на среднія температуры зимы. Спрашивается, можно-ли 
проводить изотермы по однимъ станціямъ долинъ и котловинъ, какъ это 
обыкновенно дѣлалось до сихъ норъ? Я  увѣренъ, что еслибъ наблюдали 
въ Восточной Сибири, особенно въ Якутской области, среднія темпера
туры станціи въ широкой долинѣ или котловинѣ и близкой къ ней на 
нершииѣ горы, то среднія разнились бы на 10° и болѣе (въ гл. приве
дены температуры за 10 дней декабря 1879; изъ которыхъ видно, что 
утромъ гора Пюи-де-Домъ въ средней Франціи была на 1 / теплѣе со- 
сѣдней долины).

Еъ сожалѣнію, именно въ Якутской области къ С. отъ 61° есть 
лишь наблюденія въ долинахъ и на равнинахъ, между тѣмъ, какъ тамъ

') Олекминскъ, Усть-Куручанская и Матчинская.
2) Monatsisothermen in der Polasprojection.
3) Температура воздуха въ Россійской Имперіи, атлаеъ.



есть горы, напримѣръ довольно высокій Верхоянскій хребетъ между бас
сейнами Лены и Яны. Я нашелъ нѣсколько наблюденій, сдѣланныхъ 
Врангелемъ въ дорогѣ между Нижнеколымскомъ и Якутскомъ, среди 
зимы 1). Матеріалъ очень скудный, такъ какъ наблюденія дѣлались по 
разу въ день. Привожу слѣд. замѣтки: 26 декабря, въ междугорьѣ раз- 
сохи Селеняхи, облачно— 35; 27-го при перевалѣ на рѣку Догдо— 24, 
сырость, противный вѣтеръ; 28-го въ междугорья— 39 ясно. Въ Верхо
янск!;, съ 4-го по 7-е января, температура была отъ— 45 до— 53. 15-го 
января, въ широкой долинѣ Яны— 88 ясно; 16-го при ириближеніи къ 
Верхоянскому хребту— 32 малооблачно, жестокій Е. Пришлось переждать 
бурю, и при переходѣ черезъ хребетъ было — 24, на слѣдующій день, 
по спускѣ съ хребта, было уже— 45. Слѣдовательно на обоихъ пере- 
валахъ черезъ горы, температура отъ 11° до 21° выше, чѣмъ въ со~ 
сѣднихъ долинахъ. Замѣчу еще, что въ слишкомъ 30 лѣтъ, въ Якутскѣ 
никогда не наблюдали температуры выше — 17,5, а средняя наибольшая 
этого мѣсяца — 28,і. Верхоянскій хребетъ находится между Якутскомъ 
и Верхоянскомъ, въ нослѣднемъ температура зимы еще ниже. Если 
вспомнить, что мы имѣемъ дѣло съ дорожными наблюденіями, что пере- 
валъ черезъ Верхоянскія горы не проходить по ихъ вершинамъ, что са
мым наблюденія дѣлались на ночлегахъ, и что для ночлеговъ въ дола- 
пахъ не выбираютъ самыхъ низкихъ мѣстъ, то ясно, что горы слишкомъ 
на 20° теплѣе сосѣднихъ долинъ. Чѣмъ далѣе на сѣверъ, тѣмъ продол- 
жительнѣе охлажденіе долинъ, оно все болѣе захватываетъ весну и осень 
и отражается очень замѣтно на температурѣ года. Это можно между 
прочимъ доказать ваблюденіями надъ температурой почвы въ окрестно- 
стяхъ Якутска.

Средняя годовая температура:
Вѣроятная

Глубина въ русскихъ футахъ 2). глубина мерз
лоты по Мид- 

20 50 300 382 дендорфу.

Якутскъ, Ш ергинская шахта . — 10,2 — 8,з -  3,9 — 3,о 620
Манганская яма) на высотахъ лѣваго _  5 5 _ 3)8 - ' 270

беРега Леньі близъ к о - олпШиловская яма) Якутска. — 5,5 — о,5 3UU

Отсюда видно, что на сосѣднихъ небольшихъ высотахъ температура 
почвы значительно выше, (слишкомъ на 4°) чѣмъ въ городѣ, т. е. въ 
долинѣ. На такой глубинѣ, гдѣ уже кончается мерзлота 3) на сосѣд- 
нихъ высотахъ, въ Якѵтскѣ еще находимъ температуру — 3,9 и глубина
мерзлоты слишкомъ вдвое болѣе. Это далеко не единственный фактъ по-

’) Врангель, Путешествіе по сѣвернымъ берегамъ Сибири, томъ 2.
2) Миддендорфъ, Путешествіе на сѣверъ и востокъ Сибири, томъ 1, вып. 3. Волѣе додроб- 

ныя таблицы находятся въ нѣмецкомъ изданіи, томъ 1.
3) Мерзлотой въ Сибири называютъ постоянно мерзлую почву,
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добнаго рода, по такъ какъ Миддендорфъ извѣстенъ какъ превосходный 
наблюдатель, то стоитъ обратить на него особенное вниманіе. У впаде- 
нія Маи въ Алданъ, т. е. къ В. и немного къ Ю. отъ Якутска, на вы- 
сотѣ 30 сажевъ надъ рѣкой, совсѣмъ не нашли мерзлоты, ломъ сво
бодно входилъ въ землю, а 7 верстъ выше по теченію. близъ рѣки, при 
рытьѣ погреба, на 7 ф. нашли мерзлоту. Наконецъ, въ 45 верстахъ 
оттуда, въ горахъ, есть пещера, изъ которой и зимой выходить паръ.

Куиферъ указываетъ на то, что въ ЬІерчинскомъ горномъ округѣ 
въ рудникѣ Трехъ Святителей, на глубинѣ 175 ф. нашли мерзлоту, а 
въ близкомъ Воздвиженекомъ, лежаіцемъ на 230 ф. выше, уже на 50 ф. 
глубины прекращается мерзлота ').

Впрочемъ, уже на Алтаѣ извѣстны факты такого рода, что долины 
холоднѣе сосѣднихъ склоновъ.

Изъ предъидущаго можно вывести слѣдуюіція заключенія.
1) Самая холодная зима бываетъ въ широкихъ долинахъ и котло- 

винахъ, такъ какъ холода бываютъ обыкновенно при затишьѣ или сла- 
бомъ вѣтрѣ. 2) Горы значительно теплѣе долинъ. 3) Охлажденіе долинъ 
такъ сильно и продолжительно, что и средняя температура года 
ниже, и притомъ значительно, и это доказывается паблюденгями надъ 
температурой почвы. 4) Мерзлота въ долинахъ идетъ на большую глу
бину, чѣмъ на холмахъ, а вѣроятно и чѣмъ на болѣе высокихъ горахъ.
5) Въ тундрахъ на сѣверѣ зима теплѣе, чѣмъ въ лѣсной полосѣ, что 
происходить особенно отъ большей силы вѣтра и отчасти отъ того, что 
вѣтеръ иногда дуетъ съ моря, гдѣ и зимой бываютъ полыньи.

Болѣе холодныя мѣстности СВ. Сибири въ долинахъ раздѣлены го
рами и не простираются сплошь на большое нространство, такъ что для 
провсденія вѣрныхъ изотермъ нужно было бы имѣть многочисленныя 
наблюденія и затѣмъ еще подробную съемку. Гдѣ среднія зимнихъ мѣ- 
сяцевъ низки, тамъ встрѣчаются и самыя низкія температуры (въ Якутскѣ, 
Виллюйскѣ и Верхоянскѣ наблюдали— 60 и ниже). Наиболыпія темпе
ратуры зимнихъ мѣсяцевъ также очень низки въ такйхъ долинахъ, го
раздо выше онѣ на востокѣ, гдѣ иногда бываетъ такъ называемый теп
лый вѣтеръ, повышающій температуру иногда на 20° и болѣе въ нѣ- 
сколько часовъ. У мыса Сердце-Камень нѣсколько дней послѣ мороза 
въ — 46 была оттепель и даже въ одни сутки температура измѣнилась 
слишкомъ на 30°. Такой же теплый вѣтеръ бываетъ въ Нижнеколым- 
скѣ 2). Вѣроятно это настоящій фёнъ, дующій изъ Берингова моря чрезъ 
высоты Чукотскаго полуострова.

Сильные морозы при безвѣтріи или слабомъ вѣтрѣ часто сопровож-

') Тамъ же.
2) Врангель, путеш. на сѣверъ Сибири.
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даются туманомъ въ долинахъ, иногда очень густымъ (морокъ) воздухъ 
наполненъ мелкими ледяными иглами.

Разъ тяжелый, холодный воздухъ опустился въ долины, давленіе 
воздуха можетъ измѣняться довольно значительно, безъ того чтобъ измѣ- 
нились температура и общее состояніе погоды. Это напрпмѣръ видно 
изъ наблюденій въ Якутскѣ J). Такъ было отъ 1Б-го декабря 1844 по 
2-е января 1845. Температура держалась между — 44 и — 56, вѣтры 
были слабы, небо ясно или же былъ морозный туманъ, а между тѣмъ 
давленіе измѣнялось отъ 747,з до 771,6 и въ день самаго высокаго дав- 
ленія температура была менѣе чѣмъ на 1° ниже, чѣмъ въ день самаго 
низкаго. Ясно, что движенія, происходивіпія въ воздухѣ были не довольно 
сильны, чтобъ затронуть нижпіе, тяжелые слои долинъ.

Въ теченіи 5 мѣсяцевъ съ мая по сентябрь, единственныхъ въ тече
т е  которыхъ развивается растительность на дальнемъ сѣверѣ, СВ. Си
бирь находится въ условіяхъ не только не хуже, но даже лучше боль
шей части другихъ странъ въ тѣхъ же широтахъ, такъ какъ эти мѣ- 
сяцы достаточно теплы, колебанія температуры не очень значительны и 
морозы не особенно вредятъ. Рожь и ячмень воздѣлываются съ успѣхомъ 
около Якутска, лѣса растутъ не только тамъ, но и гораздо далѣе на 
сѣверъ, до 70° и нѣсколько далѣе. Далѣе на В. граница лѣсовъ не за- 
ходитъ такъ далеко на сѣверъ, она вездѣ держится въ нѣкоторомъ от- 
даленіи отъ океана съ его холодными вѣтрами.

Я  уже уномянулъ о томъ, что нигда въ Восточной Сибири, кромѣ 
горы Мунко-Сардыкъ, нѣтъ ледниковъ, несмотря на низкую температуру 
года и зимы и на благопріятныя топографическія условія. Существуютъ 
постоянный скопленія снѣга и льда въ двухъ видахъ: 1) въ нѣкоторыхъ 
долинахъ вѣтрами приносится столько снѣга, что онъ весь не таетъ лѣ- 
томъ, тѣмъ болѣе, что еще защищенъ отъ солнца, это такъ называемые 
перелѣтки снѣга, но скопленія такъ незначительны, что вѣроятно ко
личество увеличивается не каждый годъ; 2) ледяныя долины, это соб
ственно наледи или накипни , т. е. изліянія воды изъ почвы, замерзаю- 
щія скоро и ве вполнѣ тающія лѣтомъ. Во многихъ случаяхъ это— слѣд- 
ствія вытека озеръ, происходящего отъ трещинъ почвы подъ ними.

Толщина льда на рѣкахъ и озерахъ далеко не такъ велика, какъ 
можно было бы ожидать при суровой и продолжительной сибирской зимѣ, 
не болѣе 8 ф., т. е. мевѣе 2 lh  метр, и этотъ ледъ быстро таетъ весной 
и въ началѣ лѣта. Самая большая встрѣчается на озерахъ, не окружен- 
ныхъ лѣсомъ, гдѣ слѣдовательно снѣгу скопляется немного. Понятно, 
что нѣкоторыя озера и рѣки стоятъ зимой безъ воды, тѣмъ болѣе, что

') Въ упомянутыхъ выше книгахъ Миддендорфа и Маака иомѣщены вполнѣ наблюденія 
въ Якутскѣ за 2 '^  года, въ остальное время набдюденій надъ давденіемъ воздуха не было.
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притокъ воды при мерзлотѣ долженъ быть слабъ зимой. Тотъ, который 
есть, объясняется подземными стоками изъ озеръ, довольно сильными, 
чтобъ долго не замерзать,

Климатъ болѣе южной части Восточной Сибири значительно теплѣе, 
особенно зимой. Я изложилъ ранѣе причины, почему я причисляю боль
шую часть Енисейской губерніи къ климату Западной Сибири. Южную 
часть ея слѣдуетъ причислить къ Восточной Сибири. Здѣсь даже болѣе 
низменныя части— степи— лежать на высотахъ болѣе 1000 ф. (300 mt.), 
а съ востока, юга и запада — высокія горы: Саянъ, Алтай и Кузнецкій 
Алатау. Горы проходятъ и въ другихъ направленіяхъ, такъ что обра- 
зуютъ замкнутыя котловины, гдѣ зимой воздухъ застаивается, отчего и 
температура ниже, чѣмъ напримѣръ въ Иркутскѣ. Снѣгу выпадаетъ 
довольно мало на степяхъ, и большое количество на горной тайгѣ и 
горныхъ лугахъ, покрытыхъ роскошной растительностью, сходной съ 
Алтайской.

Сравнительно высокая температура зимы въ Иркутскѣ замѣчательна, 
при тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ находится городъ, въ отдаленіи отъ 
всѣхъ морей и отдѣленный отъ нихъ высокими горами. Нельзя ли пред
полагать сравнительно теплыхъ нисходящихъ вѣтровъ съ сосѣднихъ горъ, 
особенно съ ЮЗ? Количество осадковъ довольно велико, наибольшее па
даетъ въ іюлѣ, но однако снѣжный покровъ — явленіе обыкновенное. 
Наименьшая облачность бываетъ съ января по апрѣль, особенно въ 
февралѣ (37), наибольшая въ маѣ (61) и декабрѣ (67). ІІослѣднее явле- 
ніе мѣстное, Ангара замерзаетъ лишь въ началѣ января, въ декабрѣ 
слѣдовательно господствуютъ туманы. Какъ только замерзнетъ рѣка, 
воздухъ становится замѣчательно ясенъ и прозраченъ. Настое затишье, 
ясное небо и яркій свѣтъ — условія, очень облегчающія зимніе холода 
для человѣка. ІІривыкшіе къ подобной зимѣ (и даже болѣе холодной въ 
Забайкальѣ) находятъ зиму Европейской Россіи тягостной, несмотря на 
то, что она теплѣе, вслѣдствіе сырости, вѣтровъ, свинцоваго неба и 
отсутсгвія солнца иногда по цѣлымъ недѣлямъ.

Байкалъ имѣетъ замѣтное вліяніе на охлажденіе весны и лѣта. 
Наблюденія есть только въ Култукѣ, у ЮЗ. оконечности, '/г0 южнѣе 
Иркутска. Култукъ холоднѣе Иркутска на

въ маѣ 3,4, іюнѣ 4,і, іюлѣ 4,6, августѣ 2,8.
Обширная страна но системамъ Селенги и верхнихъ притоковъ 

Амура —  Забайкалье —  зимой значительно холоднѣе Иркутска. Правда, 
мѣста, гдѣ сдѣланы наблюденія, выше, но это не должно бы имѣть очень 
замѣтнаго вліянія на температуры зимы, тѣмь болѣе, что разность вы
сотъ не велика.

*) См. карты въ V томѣ Запиоокъ по Общ. Геотр. и Н. Мартьяновъ, Матеріалы для 
флоры Минусинскаго края, Труды Ііазанскаго Общ. Естествоиспыт., томъ XI.
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Вотъ среднія температуры 4 мѣсяцевъ съ ноября по февраль и 4 
съ мая по августъ. Замѣчу еще, что для города Нерчинска температуры 
приведены къ одновременпымъ на Нерчинском!, заводѣ. Мѣста распо
ложены съ 3. на В.

И р к у т с к ъ .........................
Петровскій заводъ . . •
Городъ Нѳрчіінскъ ■ • •
Нерчинскій заводь . . .

Вообще видно, что зимній холодъ возрастаетъ къ востоку, но однако 
Нерчинскій заводъ тенлѣе города Нерчинска. Вѣроятно въ послѣднемъ 
наблюденія сдѣланы ближе къ дну долины, чѣмъ въ первомъ, относи
тельно котораго мы знаемъ, что наблюденія дѣлались не на днѣ долины.

Очень холодная зима свойственна не только высокинъ долинамъ За
байкалья, но и болѣе низкимъ по среднему теченію Амура; особенно 
замѣчательна низкая температура Хабаровки у устья Уссури. Здѣсь, 
подъ широтой Парижа и Вѣны, средняя температура января еще — 25, 
т. е. такая же, какъ у мыса Сердце-Камень подъ 67°. Замѣчательно, 
что она почти та же, что въ Благовѣщенскѣ, лежащемъ выше и далѣе 
внутри материка.

Чѣмъ ближе къ морю, тѣмъ болѣе зимнее затишье внутренняго За
байкалья уступаетъ мѣсто вѣтрамъ съ С. и 3., т. е. зимнему муссону 
Бостонной А зіи , несущему тяжелый, холодный воздухъ извнутри страны 
къ морямъ Охотскому, Японскому и Желтому. (См. ниже). Этотъ вѣтеръ 
приноситъ холодную, сухую, ясную погоду къ самымъ берегамъ моря. 
Что касается температуры, то можно замѣгить слѣдующее явленіе, отно
сительно температурь на берегахъ моря и на равнинахъ. Онѣ охлаж
даются вѣтрамн извнутри материка, причемъ нужно вспомнить, что тамъ 
самый холодный воздухъ скопляется на днѣ плоскогорій, долинъ и кот- 
ловинъ. Въ нижнихъ слояхъ онъ не можетъ стекать къ морю и сравни
тельно теплымъ равнинамъ Китая, такъ какъ этому мѣшаютъ горы.

Интересно сравиеніе Восточной Азіи съ восточной частью Сѣверной 
Америки. ІІослѣдняя зимой, какъ извѣсгно, гораздо холоднѣе Европы, 
но все же гораздо теплѣе Восточной Азіи, какъ видно изъ слѣдующей 
таблицы, гдѣ я старался брать мѣста, возможно близкіе какъ по итиротѣ, 
такъ и но разстоянію отъ моря.

Широта.
Высота Среднія температуры.

н. у. м. Ноябрь по 
февраль.

Май по 
августъ.

52° 17' 460 —15,9 14,7
51° 16' (770) -2 1 ,5 10,9
51° 58' (600) -2 7 ,5 14,1
51° 19' 660 -2 3 ,8 14,з



560

Средняя температура января.

Широта. Названіе мѣста.
Темпе
ратура

Широта. Назваиіе мѣста.
Темпе
ратура

Раз
ность.

56°28'
А з i я.

А я н ъ .......................... - 2 0 , і 56°23'
Сѣв. Америка.

Н аинъ, Лабрадоръ -1 9 ,8 0,з

53 8 Никодаевскъ . . . . -2 3 ,2 53 30 Риголэ, Лабрадоръ -1 8 ,4 6,і

43 46 Заливъ Св. Ольги. . - 1 3 ,з 43 39 Порлэндъ, Мэнъ . — 6,0 4,в

43 9 Владивостокъ . . . -1 5 ,4 43 4
Портемутъ, ІІью- 

Хэлнширъ ■ ■ • — 3,9 10,5

40 41 Ніучвангъ ................. -1 2 ,0 40 56
П этерсонъ, Нью- 

Дж е р с е й . . . . -  3,0 9,0

39 57 Пекинъ ..................... -  4,в 39 56 Фнладельфія . . . -  0,4 4,2

31 12 Ш а н х а й ...................... 3,5 31 -
Саванна п фортъ 

Мэріопъ . . . . 12,0 8,5

22 16 Викторія,Хонг-Конгъ 15,з 23 9 Г аваниа, К у б а . . 21,9 6,8

Изъ этой таблицы само собою вытекаетъ заключен іе, что между 
5 6 °— 57° январь имѣетъ одинаковую температуру на восточныхъ бере- 
гахъ Азіи и сѣверной Америки; нужно замѣтить, впрочемъ, что и поло- 
женіе Лабрадора относительно сосѣдняго моря приблизительно такое же, 
какъ и западнаго побережья Охотскаго моря, и что вѣтры дуютъ тамъ 
также почти исключительно съ материка ').

Далѣе на югъ, въ Сѣверной Америкѣ температура января возра
стаетъ правильно и быстро, между тѣмъ въ восточной Азіи являются 
болыпія колебанія. Гдѣ берега ограждены горными цѣпями или уступами 
нлоскогорій отъ холода внутри материка, тамъ температура выше, гдѣ, 
яанротивъ, открывается свободный доступъ холодному воздуху, тамъ 
является такая низкая средняя температура, какая нигдѣ не встрѣчается 
на земномъ шарѣ подъ тѣми же широтами вблизи моря. Если считать 
нормальными условія тѣхъ мѣстъ, которыя ограждены отъ доступа самаго 
холоднаго воздуха изъ низменныхъ мѣстъ внутри материка, то нолу- 
чимъ возрастаніе температуры января на 15,5° при широтѣ, убывающей 
на 16,*/2° (Аянъ— Пекинъ). Въ Сѣверыой Америкѣ, подъ тѣмиже широ
тами, возрастаніе гораздо болѣе, именно 19,4° (Наинъ—-Филадельфія). 
Но въ восточной Азіи возрастаніе прервано въ трехъ мѣстахъ, гдѣ рав
нины или очень невысокіе холмы подходятъ къ берегу (низовье Амура, 
равнины между озеромъ Ханка и Владивостокомъ и между Ліао-хо и 
Сунгари). ГІодъ широтой, соотвѣтствующей Владивостоку, въ Соединен- 
ныхъ Ш татахъ январь на 10,5° теплѣе, а въ южной Франціи, Италіи и 
Далмаціи подъ широтой Владивостока январь на 20°— 23° тенлѣе.

') См. Zeitschrift fur Meteorologie за 1878 годъ, стр. 353 u aa 1879, стр. 1, а также 
Coffln, Winds of tlie globe, Smitlisonian Contributions, ѵ. XX.
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Впрочемъ вездѣ, между 5 6 °—40° сѣверной широты, восточная Азія 
холоднѣе въ январѣ, чѣмъ восточная Сѣверная Америка. Это оттого, что 
въ первой почти исключительно дуютъ сухіе, холодные вѣтры извнутри 
материка, во второй, хотя холодные сѣверо-западные преобладаютъ, но 
часты и южные и юго-западные, которые приносятъ теплый, влажный 
воздухъ съ Гольфстрёма.

Къ югу отъ 40° сѣверной широты разность опять увеличивается. 
Дѣло въ томъ, что въ южномъ Китаѣ опять-таки господствуютъ почти 
исключительно холодные сѣверные вѣтры, въ южной же части Соеди- 
ненпыхъ Штатовъ — чѣмъ далѣе къ югу, тѣмъ чаіце становятся южные 
вѣтры — и такъ какъ Гольфстрёмъ проходитъ по Мехиканскому заливу, 
то и юго-западные вѣтры проходятъ надъ его теплыми водами.

Направлепіе вѣтра.

Декабрь и январь. Іюнь и іюль.

N NE Е SE S SW w NW Ти
хо. N NE Е SE S SW W NW Ти

хо.

Н ерчинскій заводъ. . 3 0 0 0 0 2 3 11 81 8 11 11 7 3 7 8 18 26
Николаевекъ на Амурѣ 7 3 2 0,8 0,1 6 47 29 6 6 10 25 34 U 5 5 4 9

Владивостокъ . . . . 16 1,5 0,і о 0,1 0,з 0,5 56 23 1,5 1,1 3 57 3 3 1,4 9 22

Урга, С. Монголія. . 3 5 13 0,8 0,8 0,5 12 11 53 8 6 16 2 0,5 2 12 17 36

Дуэ, о. Сахалинъ . . 23 11 10 14 7 з 3
18

9 15 4 6 21 30 6 4 5 8

Сила вѣтра '), облачность ii осадки.

Нерчинскій заводъ . 
Благовѣщенскъ . . •
Х о б а р о в к а ..................
Ннколаевскъ наАмурѣ 
Владивостокъ . . . .
К яхта..............................
У р г а ..............................

*) Метры въ секунду, а—1 вечера., Ъ— средняя изъ 7 утра и 9 вечера.
2) Въ °/о годоваго количества.
3) Съ Аяномъ

К Л И М А Т Ы  З Е МН А Г О  Ш А Р А .  36

Январь. Апрѣль. Августъ. Октябрь.

Сила
вѣтра.

нVсЗ
сч"''
аа-

Сила
вѣтра.

вVСЗч

N
Вви

Сила
вѣтра.

ш
сЗЧ

«
акч

Сила
вѣтра.

вVсЗч

еч
аtdч

а Ъ
ѴО
°

ао
О а Ъ О

ао
О а 1 Ь О

СОо
О а ъ

о
о

сЗо
О

1,4 0,4 14 0,5 4,0 2,о 38 3 2,о 0,9 47 28 2,6 1,5 39 3

3,9 1,5 — 9,5 4,9 — — 5,5 2,7 5,9 3,2 — —
4,3 2,2 _ — 6,4 3,8 - — 4,3 2,5 __ — 6,і 3,9 - -
2,6 2,0 37 ЗЭ 3,5 1,7 56 6 3) 3,9 1,7 63 18ч) 3,5 1,9 59 83)

6,5 5,8 27 0,з 6,4 4,1 54 5 4,5 3,6 77 33 6,8 5,5 47- 13

1,5 0,3
14 I1

5,0 2,1
31

|0 ,5
1,7 0,9_ 39 I26

3,2 1,3
24 I 2
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Эти таблицы кажется достаточно ясно показываготъ, что по годо
вому ходу явленій, климатъ этихъ странъ находится подъ вліяніемъ мус- 
соновъ, приносящихъ зимой сухой воздухъ извнутри страны, а лѣтомъ— 
влажный съ моря. Въ мѣстахъ внутри материка (Нерчинскій заводъ, 
Кяхта, Урга) менѣе выражается измѣненіе направленія вѣтра отъ зимы 
къ лѣту, чѣмъ перехвдъ отъ затишья зимой къ вѣтрамг въ остальное 
время года. На Нерчинскомъ заводѣ въ январѣ и декабрѣ 4 наблюденія 
изъ 5 даютъ затишье. Лѣтомъ, какъ кажется, давленіе вообще еще 
нѣсколько выше на С. и 3. отъ нихъ, но характеръ муссоновъ очень 
ясно выраженъ въ другихъ условіяхъ, особенно облачности и осадкахъ. 
Относительная влажность точно также достигаетъ наибольшей величины 
въ августѣ. (См. таблицу на стр. 52).

На берегахъ моря, особенно въ Владивосток^, вѣтры имѣютъ болѣе 
ясно-выравненный характеръ муссоновъ и притомъ они сильны и зимой. 
И здѣсь вѣтеръ становится слабѣе въ августѣ, какъ и внутри материка, 
гдѣ онъ достигаетъ наибольшей силы весной и осенью. Слабость вѣтра— 
общій характеръ лѣтняго муссона восточной Азіи, это зависитъ отъ 
малыхъ разностей давленія (слабыхъ градіентовъ).

Изъ замѣченнаго здѣсь и таблицъ нетрудно составить себѣ понятіе 
о климатѣ этихъ странъ. Внутри, особенно въ Забайкальѣ, при ясной 
погодѣ зимой господствуетъ затишье. Снѣга выпадаетъ такъ мало, что 
нанримѣръ около Читы рѣдко бываетъ санный путь. Лѣто сравнительно 
дождливо, но все-таки и тогда много ясныхъ дней, такъ что облачность 
лѣта не болѣе чѣмъ въ средней Россіи. Годовая средняя облачность 
менѣе, чѣмъ въ средней Италіи и приблизительно та лее, что въ низкихъ 
долинахъ и степяхъ средней Азіи, но годовой ходъ обратный. Понятно, 
что несмотря на холодъ зимы, подобный климатъ благопріятепъ для че- 
ловѣка, особенно болыпимъ количествомъ свѣта и солнечной теплоты 
даже зимой. Краткость тсплаго времени года исключаетъ многія деревья, 
напримѣръ дубъ, но тѣмъ болѣе разнообразіе другихъ растеній, такъ что 
флора Дауріи (т. е. горъ Забайкалья) замѣчательна въ этомъ отношеніи.

По среднему Амуру общій характеръ климата остается тотъ же, 
но, вслѣдствіе меньшей высоты, лѣто продолжительнѣе и теплѣе и коли
чество дождя болѣе. Это вызываетъ роскошную древесную растительность, 
съ большимъ разнообразіемъ видовъ и многими вьющимися растеніями, 
напримѣръ особымъ видомъ дикаго винограда (Vitis amurensis). Климатъ 
приморскихъ мѣстъ менѣе благопріятенъ. Зима все еще холодна, но 
сопровождается сильными, холодными вѣтрами, а лѣтомъ бываютъ очень 
часто густые туманы, отъ смѣшенія холоднаго, влажпаго воздуха надъ 
моремъ съ болѣе теплымъ надъ материкомъ. Вдоль этого берега идетъ 
теченіе съ сѣвера, такъ называемое Лиманное, которое значительно охлаж
даетъ воздухъ въ лѣтніе месяцы.
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Температура береговъ восточной Азіи находится лѣтомъ подъ влія- 
ніемъ холодныхъ морскихъ теченій, и въ этомъ нельзя не видѣть сход
ства съ восточной частью Сѣверной Америки. Но, замѣчая сходство, 
нужно и указать на различія. Главное въ томъ, что вдоль береговъ сѣ- 
верной Америки встрѣчается настоящее полярное теченіе, несущее огром
ную массу холодной воды и льдовъ изъ Сѣверваго океана, и изъ сѣверо- 
американскаго архипелага, самыхъ холодныхъ морей земнаго шара. Такъ 
какъ Гольфстрёмъ не даетъ водѣ полярныхъ морей выхода къ восточной 
части Атлантическаго океана, то она стремится къ берегамъ сѣверной 
Америки. Слѣдовательно холодныя теченія здѣсь чрезвычайно сильны и 
имѣютъ огромное вліяніе на температуру не только береговъ, но и зна- 
чительнаго пространства внутри страны. Имъ нужно приписать то явле- 
ніе, что температуры іюля въ Соединенныхъ Штатахъ, къ сѣверу отъ 
40° сѣверной широты и къ востоку отъ озеръ, ниже чѣмъ въ Азіи и 
Европѣ подъ тѣми же широтами.

Холодныя теченія восточной Азіи далеко не такъ сильны. Берин- 
говъ проливъ такъ узокъ, что относительно небольшое количество воды 
Сѣвернаго океана вытекаетъ черезъ него въ Тихій океанъ. Я вполнѣ 
согласенъ съ академикомъ ПІренкомъ '), что холодныя теченія, идущія 
вдоль береговъ, берутъ начало главнымъ образомъ у береговъ Чукотской 
земли и особенно въ Охотскомъ морѣ. Въ послѣднемъ образуется боль
шое количество льда зимой и этотъ ледъ отчасти сохраняется до августа.

Лишь одно изъ холодныхъ теченій этихъ морей, Лиманное, идущее 
вдоль Татарскаго берега и восточнаго берега Кореи, имѣетъ значитель
ное вліяніе на температуру материка, другіе два, Сахалинское и Куриль
ское менѣе важны. Лиманное теченіе не идетъ ни въ какое сравненіе съ 
холодными теченіями Сѣверной Америки, да и остальные два не осо
бенно значительны. Поэтому Лиманное теченіе можетъ имѣть вліяніе лишь 
на температуру береговой полосы, далѣе внутрь страны мы встрѣчаемъ 
чрезвычайно высокую температуру въіюлѣ, напримѣръвъ Благовѣщенскѣ 
подъ 50° сѣверной широты 22д°. Въ сѣверной Америкѣ къ востоку отъ 
Мисспсиппи, такая температура встречается не южнѣе43°сѣверной широты.

Горныя цѣпи не даютъ холодному воздуху надъ Лиманнымъ тече- 
ніемъ проникнуть въ глубь страны, но онѣ, такъ сказать, сосредоточп- 
ваютъ холодный воздухъ у берега. Здѣсь лѣто чрезвычайно холодное для 
этихъ широтъ, и туманы,— результата встрѣчи холоднаго морскаго воз
духа съ болѣе теплымъ на материкѣ, съ своей стороны способствуетъ 
тому, что растительность здѣсь не роскошна и имѣетъ рѣшительно сѣ- 
верный характера. Равнина между Владивостокомъ и рѣкою Уссури даетъ 
возможность холодному воздуху проникнуть внутрь страны.

*) См. его Физическую географію Сѣверо-японскаго моря.
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На берегахъ Охотскаго моря лѣто холодно, но это слѣдуетъ при
писать не морскимъ теченіямъ, а таянію льда, образовавшагося зимой 
на этомъ морѣ. Отсутствіе большихъ равнипъ .у западнаго берега такъ 
сказать сосредоточиваетъ этотъ холодъ у моря, мѣшая распространиться 
далѣе. Къ западу отъ Становаговодораздѣла поэтому лѣто гораздо теплѣе, 
напримѣръ въ Якутскѣ іюль на 5,2° теплѣе чѣмъ въ Аянѣ, несмотря на 
то, что Якутскъ на 51,1 а° сѣвернѣе. Вездѣ, гдѣ холодныя теченія и льды 
понижаютъ температуру весны и начала лѣта, замѣчается большое за- 
паздываніе температуры или, другими словами, осенніе мѣсяцы гораздо 
теплѣе соотвѣтствующихъ весеннихъ.

Изъ вышесказаннаго ясно, что берега Восточной Азіи отъ 45° до 
55°, имѣя чрезвычайно холодную зиму, вмѣстѣ съ тѣмъ имѣютъ очень 
холодную весну и лѣто, однимъ словомъ средняя годовая температура 
такъ низка, какъ нигдѣ на земномъ шарѣ нодъ тѣми же широтами. Амѵръ 
у Николаевска покрыть льдомъ долѣе, чѣмъ Сѣверная Двина у х\рхан- 
гельска. Поздняя весна и холодное лѣто имѣютъ такое вліявіе, что ра
стительность здѣсь еще совершенно сѣверная: преобладаетъ лиственница, 
множество тундръ. На среднемъ Амурѣ зима еще холоднѣе, чѣмъ въ 
Николаевскѣ, но весна и лѣто гораздо теплѣе, растительный періодъ 
долѣе и поэтому растительность замѣчательно роскошна. Какъ я замѣ- 
тилъ выше, бассейнъ Уссури не отдѣленъ горами отъ моря у Влади
востока. Поэтому зимой холодный воздухъ стремится вверхъ но Уссури 
къ морю, а лѣтомъ, напротивъ, холодный воздухъ съ моря идетъ внизъ 
по Уссури. Г. Максимовичъ кажется первый замѣтилъ, что на Уссури 
лѣто гораздо холоднѣе и растительность имѣетъ болѣе сѣверный харак- 
теръ чѣмъ подъ той яге широтой на Сунгари: нослѣдній далѣе отъ восточ
наго океана и защищенъ холмами отъ его охлаждающаго вліянія.

На берегахъ Охотскаго моря туманы еще чаще, лѣто еще сырѣе, 
чѣмъ далѣе на югѣ. Большое количество льда, сохраняющееся до августа, 
заставляетъ причислить это море къ полярнымъ.

У низовій Амура въ октябрѣ и ноябрѣ выпадаетъ еще довольно 
много снѣга, какъ ни рѣдки В. вѣтры, но когда они дуютъ, осадки мо- 
гутъ быть обильны, вслѣдствіе большой разности температуры моря и 
материка. Далѣе но Амуру снѣга мало, отсюда разливъ рѣдко бываетъ 
весной, а часто— лѣтомъ отъ дождей ').

На Сахалинѣ мы имѣемъ двѣ станціи на западномъ берегу, Дуэ и 
Куссунаі. Въ обоихъ мѣстахъ облачность, а въ первомъ и вѣроятность 
осадковъ довольно велики въ тѣ мѣсяцы, когда господствуетъ сѣверо-за- 
падный муссонъ, т. е. поздней осенью и зимой. Причина ясна: Японское 
море уже подъ широтой 51° никогда не замерзаетъ вполнѣ. Поэтому

') См. м . 35 и Извѣстія Восточцо-Сибирскаго Отдѣла И. Р. Геогр. Общества за 1882.
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воздухъ, проходя надъ относительно очень топлимъ моремъ насыщается 
парами и слѣдовательно является на западный берегъ уже довольно сы- 
рымъ. Пройдя надъ довольно высокими горами внутри острова, сѣверо- 
западный муссонъ вѣроятно является сухимъ на восточный берегъ острова, 
гдѣ мы къ сожалѣнію, не имѣемъ наблюденій. Въ Анивѣ, въ глубинѣ 
бухты южнаго берега, ближе къ восточному берегу, мы видимъ уже 
ходъ облачности въ теченіи года, нѣсколько приближающійся къ наблю
даемому на материкѣ, т. е. наименьшую въ октябрѣ, январѣ и февралѣ, 
наибольшую въ апрѣлѣ, іюлѣ и августе. Поэтому врядъ-ли справедливо 
заключить, что Сахалинъ уже находится внѣ климата муссоновъ: если 
на западномъ берегу острова число дней съ дождемъ и снѣгомъ и облач
ность довольно велики осенью и зимой, то это объясняется вліяніемъ 
Японскаго моря, лежащаго между материкомъ и островомъ. Мы не 
имѣемъ точныхъ данныхъ о количествѣ выпадающей воды, но судя по 
разпроснымъ свѣдѣніямъ и роскошному развитію растительности на 
южномъ Сахалинѣ оно должно быть очень велико.

На Сахалинѣ, по словамъ Ѳ. Б. Шмидта нужно различать двѣ 
области растительности: сѣверо-восточную и юго-западную. Граница идетъ 
приблизительно отъ Сахалинскаго пролива въ заливу Терпѣнія, иначе 
сказать отъ 52° сѣверной широты, на западномъ берегу, до 49° север
ной широты, на восточномъ— настолько послѣдній холоднѣе. На северо- 
востоке климатъ суровый и растительность сходна съ той, которая встре
чается у устьевъ Амура, изъ деревьевъ преобладаетъ лиственница; много 
гундръ. Юго-западная часть Сахалина имеетъ более роскошную расти
тельность: въ лѣсахъ преобладаготъ ель и пихта, и чѣмъ далее на югъ 
темъ более лиственнихъ породъ, есть даже Juglans (грецкій орехъ) и 
виноградъ.

Сахалинсвій проливъ сплошь замерзаетъ каждую зиму, такъ что 
самая сѣверная часть Сахалина тогда не отделяется водой отъ материка 
и зима тамъ очень сурова. Японское море почти не замерзаетъ, такъ 
что уже между Дуэ и материкомъ есть всегда полоса открытаго моря. 
У восточнаго берега море замерзаетъ на большее пространство отъ по
ловины февраля до половины апреля.

Летомъ разница температуръ обоихъ береговъ еще значительнее и 
вѣроятно холодъ лѣта имѣетъ большее вліяніе на растительность Саха
лина чѣмъ холодъ зимы, по крайней мѣрѣ дикій виноградъ встречается 
по Уссури и среднему теченію Амура, где зима несомненно холоднее 
чемъ въ средней части Сахалина.

Холодное лето восточнаго берега Сахалина несомненно нужно при
писать холодному Сахалинскому теченію, несущему массу льда изъ Охот- 
скаго моря Этотъ холодъ такъ сказать сосредоточивается у восточнаго 
берега острова, такъ какъ горы внутри Сахалина мешаютъ распростра-
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ненію его на западный берегъ. Еще въ Анивѣ, на самомъ югѣ Саха
лина и въ нѣкоторомъ разстояніи отъ восточнаго берега, іюнь и іюль 
холоднѣе чѣмъ въ Куссунаѣ и Дуэ, лежащихъ на 1‘/а и 4 ° сѣвернѣе, 
но на болѣе тепломъ западномъ берегу острова. На восточномъ берегу 
весной и лѣтомъ обыкновенно бываютъ густые туманы, которые тоже 
имѣютъ очень большое вліяніе на температуру, мѣшая нагрѣванію почвы 
солнечными лучами. Эти туманы здѣсь даже чаще чѣмъ на татарскомъ 
берегу (между Владивостокомъ и устьемъ Амура). На западномъ берегу 
Сахалина туманы рѣже и вообще тамъ условія благопріятнѣе для земле- 
дѣлія, хотя и здѣсь сырость воздуха и частые и обильные дожди лѣтомъ, 
при невысокой температурѣ менѣе благопріятны для зерновыхъ хлѣ- 
бовъ, чѣмъ для лѣсовъ и травъ, которые и растутъ замѣчательно 
роскошно.

Такъ какъ въ августѣ уже нѣтъ болѣе льдовъ въ Охотскомъ морѣ, 
то начиная съ этого мѣсяца и во всю осень сахалинское теченіе не 
имѣетъ уже такого охлаждающаго вліянія: туманы прекращаются и осен- 
ніе мѣсяцы гораздо теплѣе весеннихъ. Это замѣчается уже въ Анивѣ и 
вѣроятно разность оказалась бы еще болѣе на восточномъ берегу. И на 
западномъ берегу она велика, такъ какъ весной и въ началѣ лѣта вода 
Японскаго моря довольно холодна.

Камчатка уже не принадлежить къ области муссоновъ. Климатъ 
очень сходенъ съ климатомъ восточныхъ береговъ Сѣверной Аме
рики, зима особенно на восточномъ берегу, далеко не холодна, лѣто 
сырое и дождливое. Близость къ циклону сѣвернаго Тихаго океана зи
мой выражается тѣмъ, что въ это время года давленіе ниже, чѣмъ въ 
остальные.

Замѣчу еще, что климатъ Восточной Сибири постояннѣе, чѣмъ за
падной. Это выражается и меныпими измѣненіями изо-дня въ день, (гл. 
22) и меныпими колебаніями средней температуры мѣслцевъ, и меньшей 
разностью между наибольшими и наименьшими температурами мѣся- 
цевъ (гл. 33).

Н а Нерчинскомъ заводѣ, подъ широтой южной части Средней Рос- 
сш и южной Англіи, въ 40 лѣтъ ни разу не было оттепели въ зимніе 
мѣсяцы, а въ январѣ она никогда не поднималась выше —  6,9, средняя 
наибольшая — 14,8.
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К и т а й  и Я п о н і я .

Китай и южную Манчж урію я называю областью муссоновъ, и 
Японію восточной ея окраиной.

И здѣсь, подъ вліяніемъ высокаго давленія воздуха зимой внутри 
материка вѣтеръ дуетъ оттуда, это сухое время года, лѣтомъ же давле- 
ніе внутри материка ниже, и вѣтеръ съ моря, принося облачность и 
дожди. Сухость зимняго теченія воздуха еще усиливается тѣмъ, что оно 
нисходящее, такъ какъ внутри преобладаютъ нагорья, а влажность лѣт- 
няго тѣмъ, что оно восходящее.

Направленіе вѣтра.

Декабрь и январь. I ю I ь

N NE Е SE S s w  w NW Ти
хо. к NE Е

1
SE S SW W NW Ти

хо.

І І е к и н ъ ...................... 13 7 1 2 5 7 3 a s 34 11 9 4 12 14 7 1 8 35

Цикавей (Ш ан х ай ). a s 12 8 4 4 3 4 26 10 1 7 !6 32 27 8 4 4 1

Гора Викторія, о. 
Хонгъ-Конгъ . • 15 20 56 5 0 0 0 3 — 0,4 0,4 7 13 39 33 4 3 —

Х а к о д а д е ................. 7 1,5 3 5 1,5 1,5 31 47 3 3 0 16 36 10 16 13 3 3
Токіо ( Е д д о ) . . . . 37 12 1,5 2 2 3 2 15 17 7 7 8, 9 31 13 3 3 17

Келунгъ, Формоза. 3 57 9 5 1,5 7 1 2 12 4 17 3 5 6 40 1 2 20

ІІекинъ, сила вѣтра въ метрахъ въ секунду ‘). Январь NW  6д, 
W 4,з, N 4,о, остальные отъ 1,8 до 3 ,4. Апрѣлъ NW 6,3, Е  2,4, осталь
ные отъ 3,6 до 4,о. Коль NW и NE 3,з, остальные менѣе, октябрь 
NW 5,7 Е  и SE менѣе 2,8, остальные отъ 8,і до 3,7. Что касается до 
средней силы всѣхъ вѣтровъ, за нослѣдніе годы, то получается въ 
февралю а. 2 ,4, Ь. 1,2, въ апрѣлѣ а. 2,9, Ъ. 1,8, въ іюлѣ а. 0 ,8, Ь. 0,7, 
въ декабрю а. 3 ,4, Ь. 2,з.

Бъ Цикавей, близь Ш анхая, гдѣ есть превосходная обсерваторія, 
оказывается, что съ октября но мартъ самые сильные вѣтры NW и W NW , 
а съ мая по августъ SE и ESE.

Среднее направленіе въ декабрѣ N 20° W, мартѣ N 39° Е, апрѣлѣ 
S 47° E , іюнѣ S 69° E, октябрѣ N 16° E.

Характеръ муссоновъ достаточно ясно выраженъ въ наблюденіяхъ 
надъ вѣтромъ,только в ъ ІІекинѣ и лѣтомъ бываетъ сравнительно много NW.

4) Fritsche, Klima ѵоп Peking, Мет. Сборы., томъ V, наблюденія за 23 года.
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Въ ю. Китаѣ (о. Хонгконгъ) зимой уже господствуетъ иассатъ. Таблицы II 
и IV въ концѣ книги, а также на стр. 51 даютъ достаточное ноня- 
тіе о годовомъ ходѣ облачности, осадковъ и относительной сырости.

Въ январѣ мы имѣемъ давленіе выше 778 милл. на сѣверной окраинѣ 
области муссоновъ, у озера Байкала, около 762 на южной, въ Кохин- 
хинѣ и еще ниже въ сѣверной Японіи, на низовьѣ Амура и на бере
гахъ Охотскаго моря. Холодный, сухой зимній муссонъ находится въ 
нолной силѣ. Въ Николаевскѣ на Амурѣ господствуютъ W во Влади- 
востокѣ и Пекинѣ NW ’), въ ІІІанхаѣ N '), въ самой южной части Китая 
и Кохинхинѣ N E '). Различіе въ направленіи вѣтра зависитъ отъ поло- 
женія мѣста относительно областей высокаго давленія внутри материка и 
относительно морей.

Весною давленіе воздуха быстро уменьшается надъ равнинами Китая. 
Отсюда на берегахъ являются восточные и южные вѣтры. Хотя направ- 
леніе вѣтра такимъ образомъ почти совпадаетъ съ тѣмъ, которое наблю
дается лѣтомъ, но весна отличается отъ лѣта менынимъ постоянствомъ 
этихъ вѣтровъ и менынимъ количествомъ дождя. Впрочемъ на югѣ Китая, 
а въ особенности въ Индо-Китаѣ всѣ явленія, сопровождающая муссоны, 
являются ранѣе. Напротивъ въ сѣверномъ Китаѣ, уже въ пебольшомъ 
разстояніи отъ моря, весной дуютъ чрезвычайно сильные и сухіе NW, 
W  и SW, несущіе воздухъ изъ сухихъ степей и пустынь Монголіи. Вѣ- 
роятно, что въ это время года давленіе воздуха тамъ еще выше, чѣмъ 
на равнинахъ Китая, гдѣ весной нужно предполагать центръ циклона, 
притягивающій воздухъ какъ съ востока, т. е. съ моря, такъ и съ за
пада, т. е. съ Монгольскаго плоскогорья.

Въ маѣ въ южномъ Китаѣ и Индо-Китаѣ уже вполнѣ господствуетъ 
южный, влажный муссонъ, между тѣмъ какъ далѣе къ сѣверу еще часты 
западные, крайне сухіе вѣтры.

Наконецъ въ іюнѣ южные вѣтры имѣютъ рѣшительный перевѣсъ, 
и центръ низкаго давленія (циклона) Восточной Азіи находится далеко 
къ западу отъ Китая. Дѣло въ томъ, что нижнія плоскогорья Монголіи 
такъ сильно нагрѣлись, что надъ ними образовался мощный восходящій 
токъ, и въ нижнихъ слояхъ воздухъ направляется отъ Тихаго океана 
къ Монголіи. Но гдѣ именно искать центра лѣтняго циклона? Я думаю 
у Лобъ-нора. Здѣсь плоскогорье относительно невысоко, а между тѣмъ 
разстояніе отъ морей такъ значительно, что мы должны предполагать 
чрезвычайно сильное нагрѣваніе лѣтомъ. Къ востоку отъ Лобъ-нора въ 
пустыняхъ Ала-шаня, все еще преобладаютъ лѣтомъ юго-восточные вѣтры. 
Въ сентябрѣ давленіе значительно увеличивается въ Монголіи и Сѣвер-

*) Вѣтры я обозначаю такъ: N — сѣверный, Е  -  восточный, S — южный, W  -  запад
ный. Это способъ принятый всѣми метеорологами со времени Вѣнскаго метеорологическаго 
конгресса.
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номъ Китаѣ происходить перемѣна муссона; а рѣшительное преобладаніе 
сѣвернаго и сѣверо-западнаго вѣтра начинается лишь в і. октябрѣ.

Правильныя, періодическія измѣненія давленія воздуха чрезвычайно 
велики въ области муссоновъ. Насколько до сихъ норъ извѣстно ио 
дѣйствительнымъ наблюденіямъ, они особенно велики въ срединѣ этой 
области, т. е. на равнинѣ сѣвернаго Китая, въ ІІекинѣ и окрестностяхъ. 
Въ ІІекинѣ долголѣтнія наблюденія даютъ разность 19,2 милл. между 
средними января и іюля. На сѣверъ и югъ эта разность уменьшается. 
Такъ въ Николаевскѣ она всего 6,6, при чемъ барометръ стоить выше 
въ февралѣ, чѣмъ въ январѣ, въ Ш анхаѣ оно 17,4, въ Викторіи на 
островѣ Хонгъ-конгъ 11,5, въ Бангкокѣ всего 5,6- Напротивъ, неправиль- 
еыя, или вѣрнѣе, неперіодическія колебанія барометра въ Восточной Азіи 
меньше, чѣмъ въ Европѣ и Сѣверной Америкѣ подъ тѣми же широтами, 
въ особенности зимой. Нужно еще замѣтить, что самыя болынія колеба- 
нія въ Восточной Азіи являются не зимой, а въ началѣ весны, въ мартѣ 
и даже въ апрѣлѣ, а въ январѣ значительно менѣе. Напримѣръ Нер- 
чинскій заводъ: январь 21,2, мартъ 26,і, Пекинъ январь 18,з, мартъ 22,6.

Колебанія барометра вообще уменьшаются отъ широтъ 5 0 °— 60° 
до экватора. Въ Соединенныхъ Штатахъ эти колебанія такъ значительны, 
что подъ 32° сѣверной широты они болѣе, чѣмъ наблюдаемый въ Нер- 
чинскомъ заводѣ, подъ 51° сѣверной широты. Въ Санъ-Луи они въ 1 
раза болѣе, чѣмъ въ ІІекинѣ, подъ той же широтой и т. д.

Изъ того, что періодическія измѣненія въ теченіи года очень велики, 
а неперіодическія колебанія малы, слѣдуетъ, что, напримѣръ, въ Пекинѣ, 
наибольшая высота барометра въ іюнѣ и іюлѣ оказывается ниже, чѣмъ 
наименьшая въ январѣ , а наибольшая въ іюлѣ, ниже чѣмъ наименьшая 
въ ноябрѣ, декабрѣ и январѣ. Кромѣ того наименьшая въ январѣ лишь 
на 0р  м илл. ниже годовой средней, наибольшая въ іюнѣ, іюлгъ и августѣ 
еще не достигаютъ годовой средней.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что во всей Манчжуріи облачность и 
количество осадковъ очень малы зимой и сильно возрастаютъ къ лѣту. 
Наблюденія, правда, дѣлались въ одномъ Ніучвангѣ, но свѣдѣнія, собран
ный европейскими путешественниками, не оставляютъ сомнѣнія въ томъ, 
что распредѣленіе дождей и облачности по временамъ года не отличается 
существенно отъ наблюдаемаго во Владивостокѣ и Пекинѣ. Въ самой 
сѣверной части Китая, на равнинѣ Печели, осадки и облачность измѣ- 
няются весьма правильно въ теченіи года. Зимой, при господствѣ сѣвер- 
ныхъ и сѣверо-западныхъ вѣтровъ, наблюдается ясное небо и почти 
полное отсутствіе дождя и снѣга, затѣмъ по мѣрѣ возвышенія темпера
туры облачность увеличивается, но до конца мая и даже до іюня рѣдко 
бываютъ обильные дожди. Наибольшее количество воды выпадаетъ въ 
іюлѣ; августъ также еще очень дождливъ, въ сеятябрѣ уже выпадаетъ



гораздо менѣе воды, а октябрь относительно вѣтровъ, облачности и дождя, 
принадлежите уже къ зимнимъ мѣсяцамъ.

Кромѣ Пекина и сосѣднихъ съ нимъ Тянь-дзина и Таку, мы еще 
имѣемъ наблюденія близь устья Янцы-цяна (Шанхай) и на самомъ югѣ 
Китая (Кантонъ, Хонгъ-конгъ). Всѣ эти мѣста находятся не далѣе 100 
верстъ отъ берега.

Разливы Голубой рѣки (Ян-цыцяна) показываютъ, что дожди въ те
чете  л'Ета преобладаютъ. См. объ этомъ гл. 8.

На островахъ къ востоку отъ азіатскаго материка нужно еще замѣ- 
тить низкое давленіе зимой на сѣверѣ (Ессо) и на югѣ (Филиппинскіе 
острова). Первое непосредственно соединяется съ низкимъ давленіемъ въ 
сѣверной части Тихаго океана, у Алеутскихъ острововъ, второе съ низ
кимъ давленіемъ у экватора и на материкѣ Австраліи, гдѣ въ это время 
лѣто. Вслѣдствіе этого довольно низкаго давленія зимой и разность между 
январемъ и іюлемъ очень значительная въ Юго-западной Японіи (а вѣ- 
роятно и на западѣ острова Нипона) и особенно на Формозѣ ( Нагасаки 9,4, 
Келунгъ 14,8 милл.) довольно мала на сѣверѣ и югѣ (Хакодаде 3,2, Ма- 
нилла 3,7 милл.). Впрочемъ она настолько уже мала даже въ Еддо, что 
вѣроятно совсѣмъ исчезаете въ 15° къ востоку оттуда, на Тихомъ океанѣ, 
такъ что тамъ можно предполагать довольно высокое, но мало измѣняю- 
щееся въ теченіи года давленіе.

Вѣтры, вообще говоря, имѣютъ такое же направленіе, какъ подъ 
тѣми же широтами на материкѣ Азіи, такъ что на Сахалинѣ, Ессо и 
Нинон ѣ смѣняются вообще NW  зимой и SE лѣтомъ; далѣе къ югу, 
особенно на Формозѣ и Филинпинскихъ островахъ является уже смѣна 
N E зимой и SW лѣтомъ, какъ и къ югу оттуда на Китайскомъ морѣ.

Въ Хакодаде является очень значительное преобладаніе W и NW 
зимой, SE, S и SW  лѣтомъ.

Въ Ніигатѣ, на западномъ берегу Нипона, нодъ 38° сѣверной ш и
роты, незамѣтно такого рѣзкаго различія въ нанравленіи вѣтра лѣтомъ 
и зимой, N даже чаще лѣтомъ, особенно въ іюлѣ. Чтобъ объяснить себѣ 
это явленіе, нужно замѣтить, что море находится къ сѣверо-засаду отъ 
Ніигаты ’). Лѣтній, южный муссонъ вообще не очень силенъ въ Японіи 
и въ это время днемъ обыкновенно дуетъ вѣтеръ съ моря. Такъ бываете 
и въ Ніигатѣ и N лѣтомъ: это именно дневной вѣтеръ. Еслибъ мы имѣли 
наблюденія и надъ силой вѣтра въ Ніигатѣ, то увидѣли бы, что S зимой 
дуетъ съ болѣе холоднаго острова на болѣе теплое Японское море въ 
тѣ дни, когда вообще вѣтры слабы, и объясняется также, какъ и Е  и 
SE зимой въ Дуэ. W же и NW зимой— вѣтры чрезвычайно сильные, до 
того, что въ тѣ мѣсяцы, когда они часто дуютъ (отъ октября до марта)

’) См. Petermann Mittheilungen 1879 въ 2 карту Японіи, приложенную къ оиисанію 
моего ііѵтешествія.
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судоходство на Янонскомъ морѣ почти прекращается, между тѣмъ какъ 
въ остальные мѣсяцы вѣтры слабы, такъ что неуклюжія Японскія джонки 
свободно плаваютъ здѣсь. Вѣтеръ такъ силенъ зимой на занадномъ склонѣ 
сѣвернаго Нипона, что въ Аомори, Акита и Этсиго я вездѣ замѣчалъ, 
что на дранковыя крыши кладутъ болыніе камни, чтобъ ихъ не унесъ 
вѣтеръ. На восточномъ склонѣ, въ Міяги и Фукусима этого нѣтъ, и мнѣ 
говорили, что здѣсь не бываетъ особенно сильныхъ вѣтровъ зимой. При
чина ясна: — вѣтеръ ослабляется, проходя но большому пространству 
лѣсистыхъ горъ.

Въ Токіо (Еддо) опять замѣчаетея правильная смѣна N зимой, SE, 
S, SAY лѣтомъ. Южные вѣтры начинаютъ преобладать довольно рано, но 
однако до конца іюня не рѣдки и NE, имѣющіе довольно замѣтное влія- 
ніе на температуру.

Въ Нагасаки тоже видимъ смѣну N зимой и S лѣтомъ. Весной 
довольно долгое время вѣтры перемѣнчивы, между тѣмъ какъ осенью 
переходъ отъ одного муссона къ другому совершается быстрѣе. Въ это 
время, т. е. въ сентябрѣ и началѣ октября, и даже иногда въ августѣ, 
у береговъ южнаго Китая, Формозы и южной Японіи, свирѣпствуютъ 
сильным бури (тайфуны).

На самомъ большомъизъ Японскихъ острововъ, Нипонѣ или Хонджо, 
мы имѣемъ наблюденія за сколько-нибудь длинный періодъ лишь въ 
Еддо, Іокагамѣ и Іокоскѣ, т. е. въ трехъ мѣстахъ, близкихъ одно отъ 
другаго. Здѣсь климатъ муссоновъ еще господствуем., нанримѣръ въ 
Еддо наибольшая облачность въ іюнѣ 7,5 и въ сентябрѣ 7,7, наименьшая 
въ ноябрѣ 3,2 и декабрѣ 3.5; наибольшее количество осадковъ также въ 
іюнѣ (224) и въ сентябрѣ (389), а наименьшее (65 — 74) въ четыре мѣ- 
сяца ноябрь— февраль. Такой же періодъ находимъ въ сосѣднихъ мѣстахъ 
Іокагамѣ и Іокоскѣ. Выше уже было сказано, что и въ направленіи вѣтра 
ясно видно вліяпіе муссоновъ. Отчего же въ самые теплые мѣсяцы, іюль 
и августъ, выпадаетъ менѣе воды, чѣмъ въ іюнѣ и сентябрѣ? Я думаю, 
что причина та же, какова и указанная мною для южнаго Китая, гдѣ 
также въ срединѣ лѣта выпадаетъ менѣе воды, чѣмъ въ началѣ и концѣ 
лѣта— именно высокая температура твердой земли сравнительно съ мо- 
ремъ. Мѣста, лежащія близъ бухты Еддо, въ сосѣдствѣ съ теплыми во
дами Куро-сиво, въ тѣ мѣсяцы, когда преобладаютъ южные вѣтры, на
ходятся подъ вліяніемъ воздуха, который прошелъ надъ теплымъ тече- 
ніемъ. Но температура воздуха въ іюнѣ гораздо ниже, чѣмъ въ іюлѣ 
и особенно въ августѣ, и потому пары быстрѣе охлаждаются — слѣдо- 
вательно дожди должны быть обильнѣе. Въ сентябрѣ южные вѣтры уже 
отчасти смѣняются сѣверными, но на островѣ температура значительно 
падаетъ, между тѣмъ какъ море всего теплѣе именно въ сентябрѣ.^Къ 
тому же въ сентябрѣ чаще всего бываютъ тайфуны и во время этихъ



бурь дождь очень силенъ. Еще въ октябрѣ южные вѣтры нерѣдки, tr 
когда они дуютъ, падаютъ очень обильные дожди, такъ какъ разность 
температуръ воздуха надъ Куро-сиво и на островѣ уже очень значительна 
въ этомъ мѣсяцѣ. Отъ ноября до февраля южные вѣтры очень рѣдки, а 
потому и воды падаетъ относительно мало, но только относительно, такъ 
какъ ни одинъ мѣсяцъ не даетъ менѣе 57— 65 милл. Вообще нужно 
сказать, что окрестности Еддо очень дождливы, чего нельзя не приписать 
вліяеію тенлыхъ водъ Куро-сиво.

Вѣроятно юго-восточная часть Нинона (отъ мыса Дайхосакн, не
много къ востоку отъ Еддо до мыса Сивомисаки, къ югу отъ Оосаки, 
или между 135 и 141° восточной долготы отъ Гринвича), самая дожд
ливая, по крайней мѣрѣ отъ мая до октября, такъ какъ она близка отъ 
Куро-сиво и мѣстный муссонъ дуетъ почти перепендикулярно къ берегу. 
Вѣроятно и юго-восточные берега осгрововъ Сикокъ и Кіусіу также 
дождливы. Напротивъ, южный склонъ юго-западнаго Нинона гораздо 
суше: здѣсь влажные южные вѣтры задерживаются островомъ Сикокъ и 
другими островами.

Западный склонъ Нипона, къ Японскому морю, значительно отли
чается отъ восточнаго. Здѣсь, какъ и на западномъ берегу Сахалина, 
господствующее зимой Ж  и NW  приносятъ тучи, дождь и снѣгъ, такъ 
какъ между материкомъ Азіи и Нипономъ находится относительно теп
лое Японское море. Глубокіе снѣга выпадаютъ здѣсь даже у берега моря, 
особепно къ сѣверу отъ 37° сѣверной широты, напримѣръ въ Ніигатѣ. 
По словамъ Рейна, значительная ' облачность и частый дождь и снѣгъ 
особенно замѣчаются въ областяхъ Кага, Ното, Этцею и отчасти Этсиго 
(36°— 38° сѣверпой широты). Въ верхней части долины Теторигава, не 
вдалекѣ отъ Канасава, на 2 ,300— 2,600 футовъ надъ уровнемъ моря 
зимой выпадаетъ до 18— 20 футовъ снѣга (слишкомъ 2Ѵг сажени). Мно- 
гіе перевалы совершенно недоступны зимой вслѣдствіе огромнаго коли
чества снѣга. Снѣжная линія, поэтому, спускается довольно низко въ 
горахъ западной части Нипона, какъ во всѣхъ горныхъ странахъ, гдѣ па
даютъ обильные снѣга, между тѣмъ какъ самая высокая дора Японіи— 
Фузи-яма не имѣетъ ностояннаго спѣга или по крайней мѣрѣ снѣжной 
линіи, къ концу лѣта снѣгъ лежитъ лишь въ оврагахъ и разсѣлинахъ 
горы. Я собралъ свѣдѣнія о климатѣ г. Икуно, находящегося внутри 
юго-западной части Нипона, подъ 3 5 °1 0 , почти въ серединѣ между 
Японскимъ и внутреннимъ моремъ, но уже на южномъ склонѣ. Несмотря 
на высоту 1,380 футовъ снѣгъ падаетъ рѣдко, и его никогда не бываетъ 
много; поздней осенью и зимой небо вообще ясно, весной же, и также 
въ іюнѣ и сентябрѣ обильные дожди. Немного къ сѣверу отъ Икуно, на 
склонѣ къ Японскому морю, зимой бываетъ иногда до 3— 4 футовъ снѣга.

Обильные дожди, при тепломъ климатѣ, объясняютъ чрезвычайно
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роскошную и разнообразную растительность Японін — здѣсь хвойныя, 
лиственныя и вѣчно-зеленыя деревья смѣшиваются самымъ оригиналь
ными образомъ. Тропическія формы, какъ напримѣръ пальмы, бананы 
и особенно бамбукъ, растутъ на югѣ Ялоніи съ такими лиственными и 
хвойными деревьями, близкія разновидности которыхъ въ Европѣ ни
когда не заходятъ такъ далеко на югъ. Внрочемъ эта роскошная расти
тельность поддерживается также и большой сыростью воздуха особенно 
въ жаркіе лѣтніе мѣсяды, такъ что даже если лѣто не особенно дождливо, 
то растительность не страдаетъ. Я былъ внутри сѣвернаго Нинона въ 
августѣ 1876 года, когда были очень сильные жары и мало дождя. Не 
смотря на то въ горахъ начиная съ 1,500 футовъ я видѣлъ луга, по
крытые злаками, и папоротниками; послѣдніе росли на солнцѣ и каза
лось нисколько не страдали. Эта влажность конечно поддерживается со- 
сѣдствомъ морей, но отчасти и заботливостью человѣка. Вездѣ на горахъ 
сохранились превосходные лѣса, которые, какъ извѣстно, поддерживаютъ 
влагу, и на равнинахъ и въ долинахъ— огромныя рисовыя ноля, которыя 
находятся все лѣто подъ водой и, слѣдовательно, испаряютъ чрезвычайно 
много воды, которая поддерживаетъ сырость воздуха въ окружности.

На Формозѣ, при господствѣ N E и SW муссоновъ и при теплыхъ 
моряхъ, окружающихъ островъ, оказывается большое различіе между бе
регами или вѣрнѣе склонами: сѣверный и восточный имѣютъ дождливое 
время когда дуетъ сѣверо-восточный муссонъ, то есть зимой, а южный 
и западный— лѣтомъ. Келунгъ лежитъ на сѣверовосточномъ берегу, за 
городомъ довольно высокія горы, поэтому во время сѣверо-восточнаго 
муссона постоянно стоитъ пасмурная погода и сильные дожди, а юго-за
падные вѣтры лѣтомъ напротивъ сухи — такъ какъ спускаются къ Ее- 
лунгу съ горъ и при этомъ воздухъ, нагрѣваясь, удаляется отъ точки 
насыщенія. Разность между январемъ и іюлемъ чрезвычайно велика, такъ.

Январь. Іюдь.

Облачность..............................................................  8,8 4,о
Вѣроятность осадковъ  74 23
Количество осадковъ (миллиметры) . . .  572 95

Такое же отношеніе между восточными западными берегами оказы
вается и на Филишшнскихъ островахъ. Въ Маннилѣ, напрішѣръ, дожд
ливое время— лѣто и осень, то есть время господства юго-западнаго мус
сона и время перехода отъ юго-западнаго къ сѣверо-восточному.

Перехожу теперь къ температурѣ самаго болыпаго и населеннаго изъ 
Японскихъ острововъ— Нипону или Хонд ж о *) о которомъ я собралъ до

*) Носяѣднее названіе одно употребляется японцами для обозначенія острова, а Ни- 
понъ собственно значить Японія.
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вольно свѣдѣній во время своего путешествія въ 1876 году. Эти свѣдѣ- 
нія измѣняютъ тѣ представленія, которыя составились о климатѣ острова 
на основаніи слишкомъ недостаточныхъ и отрывочныхъ данныхъ. Обыкно
венно полагаютъ, что восточный склонъ (то есть къ Тихому океану и 
внутреннему морю) гораздо теплѣе западнаго къ Японскому морю). Я 
раздѣляю островъ на 3 части; сѣверную 37'12°— 411/г° сѣверной ши
роты, среднюю 3 5°— ЗТ1/^0 сѣверной широты и южную — къ югу отъ 
35° сѣверной широты. Б ъ  сѣверной полосѣ на западномъ склонѣ па
даетъ много снѣга, но изъ этого нельзя еще вывести чтобы зима была 
очень холодна, напротивъ, такъ какъ нреобладающіе Ж  NW  дѵютъ съ 
моря, и такъ какъ въ это время года небо обыкновенно пасмурно, то 
скорѣе можно заключить, что на западномъ склонѣ зима теплѣе, чѣмъ 
на восточномъ. Это подтверждается и распространеніемъ нѣжныхъ расте- 
ній, страдаюіцихъ отъ холода. На западѣ большія чайныя плантаціи 
есть еще близь города Акита (39°45 '), а къ сѣверу онѣ доходятъ до 
самой границы Аомори-кена (4 0 °2 5 '); на восточномъ же берегу чайное 
дерево, насколько мнѣ извѣстно, пе растетъ далѣе Б81/2°.

Такое же заключеніе можно вывести изъ распространенія круппыхъ 
разновидностей бамбука. Японцамъ онъ такъ полезенъ, что они воздѣ- 
лываютъ его вездѣ, гдѣ только возможно. На западномъ склонѣ я встрѣ- 
тилъ первыя значительный плантаціи, немного къ сѣверу отъ г. Юзава, 
приблизительно подъ 39° 12'; на восточномъ склонѣ я видѣлъ ихъ между 
Кодза-язава и Ивате-яма, приблизительно подъ 38°35'. У перваго изъ 
этихъ городовъ бамбука не было, хотя высота этого мѣста всего 452 фута.

Затѣмъ я перешелъ опять на западный склонъ между Фукусимой 
и Іонесавой. Въ горахъ бамбука не было, но какъ только начались бо- 
лѣе гаирокія долины на западномъ склонѣ, я опять увидѣлъ множество 
бамбука, а также чайныя плантаціи, на высотѣ 1000 футъ подъ 37°55". 
Здѣсь, также какъ у г. Іонесава, зимой выпадаетъ много снѣга, но мо
розы не сильны.

Это подтверждается и наблюдениями въ Ніигатѣ, которая лежитъ 
близъ Японскаго моря, подъ той же широтой, гдѣ также выпадаетъ много 
снѣга, но ни одинъ мѣсяцъ не имѣетъ среднюю температуру ниже 0; 
въ теченіи 6 лѣтъ тамъ ни разу не наблюдали морозъ болѣе— 10°. Около 
Ніигаты я встрѣчалъ многія вѣчно-зеленыя растенія, которые еще не растутъ 
близъ Сендая, то есть всего на ‘/4° сѣвернѣе, но близъ восточнаго берега.

Восточный берегъ Нинона отъ еѣверной оконечности до 38’/з° охлаж
дается лѣтомъ холоднымъ теченіемъ, продолженіемъ Курильскаго. Ту
маны здѣсь почти также часты, какъ на восточномъ берегу Ессо, и 
температура лѣта вслѣдствіе этого низка. Поэтому у самаго берега зем- 
ледѣліе мало развито. Но долины восточнаго склона, защищенныя го
рами отъ вліяпія холодныхъ вѣтровъ и тумановъ Тихаго океана, имѣютъ
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теплое лѣто и тамъ встрѣчаготся болылія рисовыя поля, такъ напримѣръ 
въ долинѣ Китаками-кава и ея притока Араогава.

На западномъ берегу острова, у Японскаго моря, лѣто гораздо теп- 
лѣе, нѣтъ тумановъ и земледѣліе доходить до самаго берега.

Изъ вышеизложеннаго можно вывести слѣдующее заключеніе: Н а  
западномъ склонѣ сѣвернаго Нипона зимы умѣренпѣе, чгьмъ па восточ- 
номъ, что доказывается тѣмъ, что многія вѣчно-зеленыя растенія, 
особенно чайное дерево и бамбукъ распространяются далѣе на сѣверъ. 
Лѣтомъ на восточномъ берегу отъ крайняго сѣчера до Сендайскаю  
залива температура охлаждается Курильскимъ теченіемъ и т ум а
нами, на западномъ берегу нѣгпъ такихъ вліянііі и поэтому лѣто го
раздо теплгив. Охлаждающее вліяніе моря не распространяется на 
внутреннія долины восточного склона, огражденный отъ моря горами— 
здѣсъ лѣто очень теплое и вѣроягпно температіура его та же, что 
въ долинахъ западного склона , при прочихъ равныхъ условіяхъ.

Относительно средней полосы Нипона могу сказать слѣдующее. Я 
могъ сравнить равнину около Еддо на восточномъ склонѣ и холмистую 
мѣстность близь Японскаго моря между городами Обама и Кумихама 
6135° — 136° восточной долготы отъ Гринвича). Широта одна и та же, 
между ЗбѴг0 и 36°. Я не нашелъ никакой существенной разницы въ 
воздѣлываемыхъ растеніяхъ: и на равнинѣ Еддо и подъ той же широтой 
у Японскаго моря вѣчно-зеленыхъ деревьевъ много, между ними встрѣ- 
чаются уже и апельсинныя — особенно много ихъ близь деревни Юра у 
Японскаго моря, гдѣ меня увѣряли, что апельсины превосходнаго ка
чества. Пальмы и бананы встрѣчаются, но плоды послѣднихъ не дозрѣ- 
ваютъ. Приближаясь къ Еддо съ сѣвера я видѣлъ первыя пальмы 
около 36° сѣверной широты. Двухъ важныхъ культурныхъ растеній, 
камфарпаго дерева и сахарнаго тростника нѣтъ ни около Еддо, ни между 
Обама и Кумихама. ІІослѣдній я въ первый разъ встрѣтилъ, когда ѣхалъ 
по Токаидо (береговой дорогѣ изъ Еддо въ Кьото и Оосаку) но пере- 
ѣздѣ черезъ перевалъ Хаконэ, на берегу залива Суруга. Здѣсь, подъ 
защитой высркихъ горъ съ сѣвера и востока, сахарный тростяикъ встрѣ- 
чается немного къ сѣверу отъ 35°.

Можно слѣдовательно сдѣлать заключеніе, что между 35° и 3 6 0 
нѣтъ существенного различія въ климатахъ восточного и западнаго 
склона Нипона , то есть между равниной Еддо и берегами Японскаго 
моря на разстояніи отъ Обама до Кумихама.

На островѣ Кіусіу есть наблюденія въ Нагасаки. Здѣсь, какъ и 
слѣдовало ожидать, климатъ гораздо теплѣе чѣмъ въ Еддо, причемъ 
разность всего менѣе въ іюлѣ и въ августѣ, и гораздо болѣе зимой, 
весной и осенью; на Кіусіу, даже въ самой южной части острова нѣтъ 
воздѣлываемыхъ растееій, которыя бы не встрѣчались и въ южной части
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Нипона. Даже къ югу отъ 32° сѣверной широты каждую зиму бываютъ 
морозы и, напримѣръ, въ Кагосимѣ зима врядъ ли многимъ теплѣе чѣмъ 
въ Нагасаки. Вообще нужно замѣтить, что въ самое теплое время года, 
въ кондѣ іюля и въ августѣ, за исключеніемъ сѣверо-восточнаго берега 
Нипона, температура очень мало измѣняется въ Японіи, отъ южной части 
Кіусіу до сѣверной части Нипона, то есть отъ 31 Ѵг0 до 40° сѣверной 
широты. Южный муссонъ приносить ровное, умѣренное тепло тропи- 
ческихъ морей далеко на сѣверъ. Въ это время въ Японіи, какъ и на 
тропическихъ моряхъ, очень небольшая разница между температурой дня 
и ночи; ночи чрезвычайно теплы, но днемъ далеко не бываетъ такихъ 
высокихъ температурь, какія случаются каждое лѣто, напримѣръ, въ 
южной Россіи. Въ Японіи рѣдко наблюдаютъ температуру выше +  35°, 
за то въ эти полтора мѣсяца (конецъ іюля и августъ) почти въ каждый 
ясный день бываетъ болѣе-)-300 и въ невысокихъ долинахъ и на равни- 
нахъ, и ночью рѣдко м енѣе-)-20о. Такое ровное, постоянное и умѣрен- 
ное тепло при большой сырости воздуха и обильныхъ дождяхъ очень 
благопріятно для растительности, и объясняетъ то, что многія тропи- 
ческія растенія, напримѣръ бамбукъ, достигаютъ роскошнаго развитія въ 
Яноніи. Бамбукъ растетъ и на берегахъ Средиземнаго моря, но тамъ 
требуетъ обильнаго орошенія, безъ котораго сухое лѣто для него вредно, 
въ Японіи же онъ растетъ безъ орошенія.

По недостатку метеорологическихъ наблюденій внутри Китая не 
мѣшаетъ привести слѣд. замѣтки бар. Рихтхофена ‘).

На небольшой равнинѣ Чинъ-Чѵфу, у главнаго города Сычуаня, 
сентябрь и первая половина октября сухи. Во второй половинѣ октября 
и въ ноябрѣ мало дождя, но сыро, частые туманы. Сѣютъ озими, они 
растутъ хорошо, благодаря небольшими дождямъ въ декабрѣ и февралѣ; 
съ февраля по апрѣль — самое сухое время года. Въ маѣ начинаются 
дожди лѣтняго муссона; они еще сильнѣе въ іюнѣ, іюлѣ и августѣ. Въ 
это время рѣки и ручьи такъ многоводны, что не только равнины, по 
и горныя терассы не имѣютъ недостатка въ водѣ, для орошенія рисо- 
выхъ полей. Онъ еще замѣчаетъ, что губ. Юннань и Квейчау имѣютъ 
такое же распредѣленіе осадковъ, слѣдовательно, его можно считать нор
мальными для всего 103. Китая. По его мнѣнію, и въ губ. Ганьсу, 
Шепьси, Шаньси и Печили замѣчается подобное же распредѣленіе осад
ковъ. Наблюденія въ Пекинѣ и дорожныя наблюденія Пржевальскаго 
подтверждаюсь это для первой и послѣдней изъ этихъ губерній.

Относительно береговой полосы Китая отъ 25° — 32° с. ш. и рав
нины по нижней Голубой рѣкѣ нужно замѣтить, что и здѣсь зима—бо- 
лѣе сухое, а лѣто —  бодѣе дождливое время года, но что различіе не

' )  Richthofon, China, томъ 2 и Peterm . Mitth. за 1872.
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такъ рѣзко, какъ на С. и ЮЗ. Китая. Кромѣ того, дожди наступаютъ ранѣе 
и кончаются позже, причемъ наибольшее количество надаетъ въ іюнѣ и сен- 
тябрѣ, а въ іюлѣ и августѣ нѣсколько менѣе. Всего замѣтнѣе то, что апрѣль 
и май еще рѣшительно сухіе мѣсяцы на сѣверѣ Китая, когда не только па- 
даетъ мало дождя, но господствуютъ сильные бураны изъ степи, а на ни- 
зовьѣ Голубой рѣки въ это время уже идутъ обильные дожди и воздухъ вла
женъ. Климатъ Ш анхая близко подходить къ климату всей этой полосы.

Въ Южномъ Китаѣ, какъ замѣчено ранѣе, наблюдается самая хо
лодная зима данной широты. Вѣроятно, и въ Тонкинѣ зима сравни
тельно холодна, но во французской Кохинхинѣ (Сайгонъ) зима уже очень 
теплая, январь выше 25°. Это зависитъ оттого, что СВ. муссонъ прохо
дить надъ тенлымъ Китайскимъ моремъ. Здѣсь, какъ и въ Сіамѣ, суще
ствуетъ правильная смѣна муссоновъ, причемъ, какъ и въ южномъ Китаѣ, 
наибольшее количество дождя надаетъ въ маѣ и сентябрѣ, а въ іюлѣ 
менѣе, но все-таки значительно болѣе, чѣмъ зимой, при большой облач
ности и влажности. Гористая, береговая полоса Аннама имѣетъ довольно 
много дождя и зимой; причина та яге, что относительно С. и В. бере- 
говъ Формозы и Филиппинскихъ острововъ. Относительно времени дождей, 
область муссоновъ Восточной Азіи мояшо раздѣлить такъ: (Назваиія 
мѣстъ, гдѣ есть наблюденія, въ скобкахъ).

I. Ю жная часть къ Ю. отъ 25° с. ш., гдѣ смѣняются N E  зи
мой и S W  лѣтомъ.

1) Большая часть полосы, за исключеніемъ мѣстъ, указанныхъ 
ниже: рѣшительпое преобладаніе лѣтнихъ осадковъ, мало дождя зимой, 
раннее наступленіе дождей, наибольшее количество вгь маѣ и сентябре 
съ уменыпеніемъ въ іюлѣ. Облачность тоже нѣсколько менѣе въ іюлѣ. 
(Викторія на о. Хонгконѣ, Кантонъ, Манилла, Сайгонъ, Бангкокъ).

2) Гористая береговая полоса Аннама и С. и В . берега Формозы 
и Ф илиппинскихъ острововъ: много дождя и зимой, вслѣдствіе подъема 
теплаго влажнаго воздуха съ моря по склонамъ горъ. (Келунгъ на Формозѣ).

II. Сѣверная часть, со емгьной N  и N  W  зимой, Ь и S E  лѣтомъ.
3) Ю З. К ит ай , рѣгаительное преобладаніе лѣтяихъ дождей, но

раннее начало ихъ.
4) Средняя восточная часть Китая , менѣе сухая зима, чѣмъ на 

С. и ЮЗ., влажная весна, раннее наступленіе дождей, наибольшее коли
чество въ іюнѣ и сентябрѣ, уменыпеніе въ іюлѣ. (Шанхай).

5) Южная и Ю В . Японія (острова Кіусіу, Сикокъ, В. склонъ ІІи- 
нона, а вѣроятно и Ессо) сходна съ предъидущей, съ тою разностью, что 
августъ суше іюля и еще въ октябрѣ много дождя. (Токіо, Нагасаки).

6) 3. склоны Нйпона , Ессо и Сахалина. Зима облачна и богата 
осадками, вслѣдствіе того, что СЗ. муссонъ проходить но теплому Лион
скому морю; лѣто также дождливо, (Ніигата, Саппоро, Куссунаи, Дуэ).

37
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7) С. и СЗ. К ит ай , Ю В . Монголія и  т. д. Очень рѣзкое разли- 
чіе между зимой и лѣтомъ. Наибольшее количество дождя и наибольшая 
облачность въ іюлѣ, наименынія въ декабрѣ и январѣ. Сухая весна, съ 
сильными 3. вѣтрами, но съ большими количествомъ осадковъ, чѣмъ зи
мой позднее наступленіе дождей муссона (Пекинъ, Тяндзинъ).

8) М анчж урія и Ам урскій край, кромѣ побережья. Періодъ осад
ковъ, какъ въ 7), но менѣе сухая весна. (Ніучвангъ, Хабаровка, Благо- 
вѣщенскъ.)

9) Сѣверная Монголія и южное Забайкалье. Періодъ осадковъ 
сходенъ съ предъидущимъ, но наибольшее позже; весна суше. Кромѣ 
того, зима очень тиха. (Нерчинскій заводъ, Кяхта, Урга.)

10) Побережье Амурскаго Края и  3 . побережье Охотскаго моря. 
Вслѣдствіе сосѣдства морей, очень холодныхъ до августа, въ началѣ 
лѣтняго муссона большая облачность (туманы), но мало дождя, наиболь
шее количество въ августѣ и даже сентябрѣ. (Владивостокъ, гавань 
Св. Ольги, Николаевски, Аянъ).

Г л а в а  41.  

Сравненіе Россіи съ другими странами среднихъ широтъ.

Изъ всѣхъ обширныхъ странъ среднихъ широт ь, Европейская Кос
а я  отличается самымъ медленнымъ убываніемъ температуры  по ши- 
ротѣ (съ С. на 10.), особенно къ С. отъ 50° с. ш. зимой. Далѣе на югъ 
убываніе быстрѣе, еще болѣе вліяніе горныхъ цѣпей, Кавказской и 
Крымской; къ югу отъ нихъ температура гораздо выше, особенно зимой. 
Въ этомъ отношеніи Россія составляетъ рѣшительную противополож
ность съ Соединенными Ш т ат ами  (къ В. отъ Скалистыхъ горъ), гдѣ 
также сѣверъ и югъ не раздѣлены горными цѣпями, но гдѣ размѣръ 
убыванія температуры съ 10. на С. въ средней за годъ слишкомъ вдвое 
болѣе (1,о и 0,9 на 1° широты, вмѣсто 0,4), а зимой даже почти вчетверо 
болѣе (до 1,5). Въ гл. 25 и 32 даны причины этихъ явленій.

II именно взялъ для сравненія Соединенные Штаты, гдѣ также нре- 
обладаютъ равнины. Западная Сибирь имѣетъ въ этомъ отношеніи кли
матъ средній между Европейскою Россіей и Соединенными Штатами. 
Въ Восточной Сибири и Китаѣ убываніе температуры къ С. еще быстрѣе, 
чѣмъ въ Западной Сибири, что и неудивительно въ странѣ, переучен
ной столь многими хребтами, между прочими съ 3. на В. хребтами, 
представляющими препятствіе для обмѣна воздуха между С. и 10. Впро- 
чемъ, востокъ Соединенныхъ Штатовъ имѣетъ все-таки болѣе быстрое
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измѣненіе по піиротѣ, чѣмъ даже Восточная Азія, особенно въ шпро
тах* 25°— 40°.

Въ морских* климатах* Западной Европы и западной части Се
верной Америки убываніе температуры на С. еще медленнѣе, чѣмъ въ 
Россіи, по крайней мѣрѣ мѣстами, особенно зимой, что зависитъ отъ все 
ббльшаго преобладанія теплыхъ вѣтровъ съ моря и согрѣвающаго дѣй- 
ствія морскихъ течевій, у 3. береговъ Сѣверной Америки до 60°. а 
Европы и до болѣе высокихъ широт*.

На материкѣ Стараго Свѣта, почти до береговъ Тихаго океан і, 
замѣчается особенно большое убываніе температур* года, а еще болѣе 
зимы съ 3. на В., и это до такой степени, что въ Скандинавіи и Гер- 
маніи зимнія изотермы частью идутъ прямо съ С. на Ю., а на крайнем* 
СЗ. Россіи, по границѣ съ Норвегіей даже съ СВ. на 103. (см. карту II). 
Въ Соединенных* Штатах* (къ В. отъ Скалистыхъ горъ) изотермы, даже 
зимнихъ мѣсяцевъ, идутъ почти параллельно меридіанамъ

Особенно большая разность температуры замѣчается подъ поляр
ным* кругом*: у 3. берега Норвегіи январь еще теплѣе 0°, а въ котло
винах* и долинахъ СВ. Сибири холоднѣе — 48, разность почти 50°, а 
между тѣмъ, между западным* берегом* Норвегіи нодъ полярным* кру
гом* и экватором* въ томъ же мѣсяцѣ разность 25° съ небольшим*.

Лѣтомъ, какъ извѣстно, средняя температура вообще выше на ма
териках*, чѣмъ на морях*, но между послѣдними нужно отличить такія, 
которыя охлаждаются таяніемъ льда и не охлаждасмыя таким* образом*, 
ни прямо, ни косвенно. У С. береговъ Норвегіи средняя температура 
іюля 10° встрѣчается еще къ С. отъ 70° с. ш., а у В. береговъ Азіи 
и Америки еще подъ 60° и 58° с. ш. Въ нервом* случаѣ море не замер
зает* и на большое разстояніе отъ береговъ нѣтъ даже и плавучаго льда; 
въ послѣднихъ море охлаждается теченіями съ С. и таяніемъ болынаго 
количества льда.

Изъ карты изотерм* іюля видно, что въ Европѣ онѣ быстро подви - 
гаются къ С. отъ Атлантическаго океана до первых* 200— 300 верст* 
вглубь материка, далѣе медлсннѣе; тут* уже нмѣютъ вліяніе раздичныя 
условія, именно лѣтомъ самая высокая температура, яри прочих* рав
ных* условіяхъ, встрѣчается въ пустынях*, затѣмъ въ степяхъ и на по
лях*, а обширныя полосы лѣсовъ понижают* температуру лѣтиихъ мѣ- 
сяцевъ. На стр. 321 уже даны нримѣры того, какъ велико вліяніе лѣсовъ 
въ низких* широтах* (Бразилія, Индія). Въ среднихъ широтах* нельзя 
ожидать, чтоб* это вліяпіе было также сильно, потому что 1) лѣса сред
них* широт* вообще менѣе густы, чѣмъ лѣса стран*, выше упомяну
тых*; 2) потому что въ среднихъ широтах* градіенты болѣе, и кромѣ 
того значительнее и разность температур*, зависящая отъ другихъ при
чин*; ноэтому вѣтры болѣе сглаживают* разности, зависящая оть при-
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сутствія или отсутствія лѣсовъ. Однако, и въ среднихъ широтахъ подоб
ный разности температуръ существуютъ.

Я  взялъ съ слѣдующихъ примѣровъ наблюденія, сдѣланныя не въ 
самихъ лѣсахъ, слѣдовательно внѣ непосредственнаго вліянія послѣднихъ. 
Для того, чтобъ исключить вліяніе широты, я ввелъ поправку на широту 
въ 0,5 на 1° широты. Если напримѣръ берутся наблюденія на широтѣ 42° 
и одно изъ мѣстъ находится подъ 43°, то къ его темнературѣ при
дается 0,5, если подъ 41°, то вычитается 0,5.

Такъ какъ приходится брать иаблюденія въ мѣстахъ разной высоты, 
то, конечно, неизбѣжно приведете къ одному уровню. Я принялъ измѣ- 
неніе температуры съ высотой въ 0,7 на 100 метровъ, но приводила не 
къ уровню моря, а къ уровню 200 m t. н. у. м Это уменьшаете размѣръ 
поправки для миогихъ мѣстъ на равнинахъ и для всѣхъ горныхъ.

Я расположили мѣста группами но широтѣ и въ каждой группѣ 
отъ запада къ востоку.

Срвднія температуры іюля , приведенный къ 200  mt. н. у. моря 
и къ 5 2° с. ш.

Валенція (Ирландія) . . . 14,2 Орелъ и Курскъ (ср. изъ обоихъ) 19,8
Л ей п ц и гъ  17,о С. Полянки, Кузнецкаго у. . 18,7
В а р ш а в а  18,2 О рен бургъ ............................... 20,6
Черниговъ 18,4 А к м о л и н с к ъ ......................... 21,і

Здѣсь мы видимъ постепенное возрастаніе температуры отъ бере
говъ Атлантическаго океана въ глубь материка, до Киргизскихъ степей. 
Но, однако, возрастаніе далеко неравномерно. Оно очень велико отъ 
лѣсовъ и болотъ ІІолѣсья (эти лѣса и болота доходятъ до окрестностей 
Чернигова) къ нолями среднихъ черноземныхъ губерній (Орелъ и Курскъ). 
Къ востоку іюль мѣстами опять холоднѣе (с. Полянки)— это вліяніе 
обширныхъ лѣсовъ, занимаюіцихъ у. Го роди сцен скій (Пензенской губ.) и 
Кузнецкій (Саратовской губ.).

Средняя температура іюля, приведенная къ 200  mt. н. у. моря 
и 5 0° с. ш.

Г е р н с е й ..................................15)3 Опава (Troppau)..........................20,о
Б рю ссель..................................17,о Арваваралья (СЗ. Вснгрія) . 17,9
В ю р ц б у р г ъ ............................ 20,о Л ьвовъ ..............................................18,6
Променхофъ (СЗ. Чехія) . . 18,о К і е в ъ .......................................... 19,о
П р а г а ....................................... 20,о Х ар ъ ко въ ........................................20,2
Высокій Лѣсъ (Hochwald) . 17,6 Семипалатински............................22,6

Опять и въ этой широтѣ видно охлаждающее вліяніе Атлантическаго 
океана. Но далѣе вглубь материка, особенно тамъ, гдѣ горы нѣсколько 
защищаютъ отъ СЗ. вѣтровъ, іюль уже значительно теплѣе, напримѣръ
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въ долиыѣ Майна (Вюрцбургъ). Въ Рудпыхъ горахъ, отдѣляющихъ Сак- 
сонію отъ Чехіи, есть большіе лѣса, темнература іюля, даже приведенная 
къ 200 mt. н. у. моря, на цѣлыхъ 2° ниже. Около Праги мало лѣсовъ, 
и іюль опять гораздо теплѣе. На гранидѣ Чехіи и Моравіи, въ обшир- 
ныхъ лѣсахъ опять охлажденіе (17,б) къ востоку, въ Австрійской Силезіи 
іюль опять теплѣе, но почти прямо къ югу отъ Опавы, въ лѣсистыхъ 
долинахъ Карнатъ, іюль на цѣлыхъ 2° холоднѣе, чѣмъ въ Силезіи. Далѣе 
на востокъ, во Львовѣ, іюль нѣсколько тешіѣе: въ окрестностяхъ города 
поля чередуются съ лѣсами. Почти такая же температура наблюдается 
въ Кіевѣ, который лежитъ почти на границѣ обширныхъ лѣсовъ Пип- 
скаго и Черниговскаго Полѣсья съ полями. Въ Харьковѣ іюль теплѣе, 
чѣмъ въ Кіевѣ, но лѣса. сохранившіеся въ окрестностяхъ города, имѣютъ 
однако, настолько вліянія, что іюль лишь очень немного теплѣе, чѣмъ въ 
Вюрцбургѣ и ІІрагѣ. Гораздо теплѣе іюль въ степяхъ верхняго Иртыша. 
Здѣсь нѣтъ вблизи ни моря, ни обширныхъ лѣсовъ.

Средняя температура ію ля , приведенная къ 200  mt. н. у . моря 
и 4 8 °  с. ш.

. f Брестъ . . . 
Франція г

[ Версаль .
. 16,8 Быстрица, Трансильванія . Ю О о

. 18,6 Чернёвцы, Буковина . . . 20,5
Карлсруэ, ЮЗ. Германія. . 19,2 Екатеринославъ . . . . . 22,о
В ѣ н а ................................... . 19,9 Лугань .................................... . 22,5

f Будапестъ . . • 21,з Серепта................................... • 22,8
Венгрія I Дебречинъ . . . 21,7 Иргизъ, Киргизск. степи . • 24,2

1 Розенау . . . . 20,5

Здѣсь видимъ возрастаніе температуры іюля отъ западныхъ береговъ 
Франціи до степей Венгріи. Но въ лѣсистыхъ горахъ, отдѣляющихъ 
Венгрію отъ Южной Россіи, іюль гораздо холоднѣе. Особенно замѣчате- 
ленъ примѣръ Чернёвцевъ. Этотъ городъ очень близокъ къ сгенямъ Южной 
Россіи и не отдѣленъ отъ нихъ горами, а отъ Атлантическаго океана 
его отдѣляютъ нѣсколько цѣпей горъ, и однако іюль здѣсь гораздо хо- 
лоднѣе, чѣмъ въ Венгріи, болѣе близкой къ Атлантическому океану. 
Далѣе къ востоку температура постепенно возвышается.

Средняя температура іюля, приведенная къ 2 0 0  mt. н. у. моря 
и 46° с. ш.

Ла-Рошель, Франція . . .1 9 ,3
М и л а н ъ ..................................22,7
Тріестъ....................................... 22,6
Загребъ....................................... 21,7

Степи Вентріи { Чегедш,ъ ' 22-°
Арадъ 22,8

Горы ЮВ. f Оравица . . . 19,7
Венгріи ( Пояна Руска . 19,9

О десса....................................... 21,8
Х е р с о н ь ................................. 22,5
А страхань................................. 24,2
Раимскъ и Казалинскъ, Сыръ- 

Дарья .  24,5
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Подъ широтой около 46° особенно замѣчательиа довольно низкая 
температура іюля въ горахъ Баната (Оравица, ІТояна Руска), покрытыхъ 
густыми лѣсами, между тѣмъ какъ на западъ ,отъ нихъ, на Венгерской 
степи, іюль такъ же тепелъ, какъ въ Новороссійской степи. На равнинахъ 
Сѣверной Италіи іюль также очень тепелъ, несмотря на близость моря.

Средняя температура іюля, приведенная къ 200  m t н. у . моря 
и 4 2 °  с. ш.

Опорто, Португалія. . . . 19,8 Кутаисъ . . . . . . . .  22,8
Р и м ъ ................................... 24,о Т и ф л и с ъ ........................................26,о
Дубровникъ (Рагуза) . . . 23,6 Нукусъ и Петро-Алексан-
П о т и ................................ 21,6 дровскъ, на Аму-Дарьѣ . 26,7

Въ Поти, вблизи обнтирнихъ и густьгхъ лѣсовъ Мингреліи, іюль на
цѣлые 2° холоднѣе, чѣмъ въ Дубровникѣ, на берегу Адріатическаго моря. 
Даже въ Кутаисѣ, гдѣ въ окрестностяхъ уже не очень много лѣса, іюль 
гораздо холоднѣе, чѣмъ въ Римѣ, хотя послѣдній ближе къ морю, чѣмъ 
Кутаисъ. Въ безлѣсныхъ вызженныхъ солнцемъ долинахъ Грузіи (Тиф
лисъ) іюль уже гораздо жарче.

Средняя температура іюля, приведенная къ 200  mt. н. у. моря 
и 38° с. т.

U . i Лиссабонъ . .2 1 ,4  Смирна.............................................. 25,5
I Кампо Маіоръ . 24,6 Л енкорань....................................... 23,7

Палермо . . . . . . .  24,7 Красноводскъ. . . . . .  27,8
Аѳины................................. 26,2

Въ этихъ широтахъ замѣчательно быстрое возвышеніе температуры 
внутри ІІортугаліи; лишь малолѣсіе объясняетъ столь высокую темпера
туру такъ близко отъ Атлантическаго океана. Въ каменистой Аттикѣ 
(Аѳины) іюль особенно тепелъ, несмотря на близость моря. Въ Ленко
рани же, гораздо далѣе вглубь материка, іюль гораздо менѣе тепелъ; 
это, конечно, зависитъ отъ густыхъ лѣсовъ, начинающихся въ нѣсколъ- 
кихъ верстахъ отъ города. На восточномъ берегу Каспійскаго моря, гдѣ 
не только нѣтъ лѣсовъ, но гдѣ къ серединѣ лѣта почти совсѣмъ иѣтъ 
растительности, іюль слишкомъ на 4° тенлѣе.

Замѣчательно еще одно: Ленкорань и ІІоти оба находятся на берегу 
моря, оба окружены густой, роскошной лѣсной растительностью, и если 
примѣнить поправку широты въ размѣрѣ, указанномъ выше, т. е. ' / 2° Д. 
па 1° широты, то температура іюля въ обоихъ одинакова, напримѣръ 
если привести температуру Ленкорани къ широтѣ 42° (безъ приведенія 
въ высотѣ 200 mt. н. у. м.), то получимъ 23,і, т. е. лишь на Од выше 
температуры Поти, приведенной къ той же широтѣ.
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Изъ этого обозрѣнія температуры іюля въ Европѣ и Азіи можно 
вывести заключенія, что обширные лѣса имѣютъ большое вліянге на 
температуру лѣта, не только внутри лѣса, но и на значительное 
пространство вокругъ, (такъ какъ ни въ одномъ изъ мѣстъ, темпера
туры которыхъ даны мною, наблюденія не дѣлались въ лѣсу). ІІониженіе 
средней температуры лѣтнихъ мѣсяцевъ даетъ возможность сдѣлать заклю- 
ченіе о большей влажности воздуха и о менѣе высокихъ наибольшихъ 
температурахъ вблизи лѣса, чѣмъ въ безлѣсныхъ мѣстностяхъ.

Изъ данныхъ выше примѣровъ ясно, что лѣсъ является важнымъ 
факторомъ мѣстнаго климата и въ Европѣ и сосѣднихъ частяхъ Азіи.

Чѣмъ жарче и суше лѣто, вслѣдствіе общихъ климат ических7, 
условій , тѣмъ болѣе выступаешь умѣряющее вліяніе лѣса. Въ Европѣ  
оно всего менѣе въ Великобританіи и береговой полосѣ Норвегіи, такъ 
какъ здѣсь лѣто умѣренно и влажно вслѣдствіе близости моря и господ
ства морскихъ вѣтровъ, а оно всего болѣе въ степяхъ южной Госсіи.

Вслѣдствіе большой теплоемкости воды нагрѣваніе и охлажденіе ея 
идетъ медленнѣе, чѣмъ материка, оттого и запаздываніе тепловыхъ явле- 
ній на моряхъ и вблизи ихъ. На моряхъ сѣвернаго полушарія нерѣдко 
наибольшая температура наступаетъ въ августѣ, а наименьшая въ фев- 
ралѣ, вмѣсто іюля и января. Если примемъ январь за средину зимы, а 
іюль за средину лѣта, мѣсяцы съ февраля по іюнь назовемъ весенними, 
а съ августа но декабрь осенними, то вообще можно положить, что нор- 
мальнымъ условіемъ материковаго климата будетъ болѣе высокая темпе
ратура весеннихъ мѣсяцевъ сравнительно съ осенними, а морскаго кли
мата—обратно. Достаточно просмотрѣтъ табл. I, чтобъ увидѣть подтверж- 
деніе послѣдняго, напримѣръ Вардё, Орловскій маякъ, Сухумъ-Кале, Ни- 
колаевскъ, Петропавловскъ, Бейрутъ, Фунчалъ (о. Мадера), Шетландскіе 
острова, всѣ станціи Грёнландіи и Лабрадора и т. д.

Въ материковомъ климатѣ условія сложнѣе. Тамъ, гдѣ зимой выпа
даетъ много спѣга, таяніе его понижаетъ температуру одного изъ весен
нихъ мѣсяцевъ, сравнительно съ соотвѣтственнымъ осеннимъ. Такова 
причина того, что во всей средней полосѣ Россіи апрѣль значительно 
холоднѣе октября, чего нѣтъ въ менѣе материковомъ климатѣ средней 
Европы. Здѣсь причина ясна на первый взглядъ.

Иное дѣло очень холодный мартъ (сравнительно съ ноябремъ) въ 
Киргизскихъ степяхъ и ЮВ. части Европейской Россіи. Это тѣмъ болѣе 
странно, что температура марта значительно ниже 0° въ этой полосѣ, 
имѣющей очень рѣзко-материковый климатъ, и слѣдовательно таяніе снѣга 
не можетъ быть его причиной. Слѣдующая таблица лучше объяснитъ это 
явленіе. Безъ знака, осенніе мѣсяцы теплѣе весеннихъ, со знакомъ 
осенніе холоднѣе.
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Декабрь — 

февраль.
Ноябрь—  

мартъ.
Октябрь-

аіірѣль

Таш кентъ ........................................................ 1,9 -  2,5 —3,з
ІІетро-А лек савц ровскъ ............................ 0,4 —4,з —4,з
Н у к у с ъ ............................................................ 1,в - 3 , і — 4,5

Казалинскъ и Р аи м ск ъ ............................ 4,5 1,8 — 1,9
С ем ш іал ати н ск ъ .......................................... 1,7 2,7 —0,2
Иргизъ. ............................................................. 4,6 5,2 — 1,7
Оренбург!........................................................... 2,7 5а 0.6
Самарская ферма.......................................... 3,і 4,8 1,9
Самара ............................................................ 1,7 4,о 0,4

1,8 2,з 0,9
Екатеринбург! , . . .  ............................ —0,7 1,о — 0,6
Березовъ............................................................ —4,5 - 4 , і 2,0
Б ариаулъ ....................................................... 1,5 2,о 0,5
Е н и сей скъ .................................................... —4,з — 3,2 1,3

Отсюда видно, что въ первомъ ряду наиболыиія разности замѣча- 
готся почти подъ однимъ меридіаномъ, именно въ болѣе сѣверной части 
западной Сибири. Холода настуиаютъ всего ранѣе и декабрь на 4,5 холоднѣе 
февраля, онъ даже нѣсколько холоднѣе января, въ Киргизскихъ степяхъ 
напротивъ, февраль настолько же холоднѣе декабря и въ Иргизѣ даже 
нѣсколько холоднѣе января. Особенно холодный мартъ, сравнительно съ 
ноябремъ, свойственъ полосѣ нѣсколько къ западу и сѣверу отъ нредъ- 
идущей, захватывающей немалую часть Европейской Россіи, а на рав- 
нинѣ и въ долинахъ Средней Азіи, гдѣ декабрь еще значительно тепл te  
февраля, ноябрь уже холоднѣе марта. Въ Казалинскѣ и Иргизѣ такой же 
переходъ совершается весной мѣсяцемъ позже, и октябрь уже значительно 
теплѣе анрѣля, т. е. замечаются нормальныя условія материковаго климата.

Мнѣ кажется, что причины такой сравнительно высокой темпера
туры осени, сравнительно съ весной, нужно искать въ томъ, что въ низ
менности Средней Азіп и Киргизскихъ степяхъ (особенно въ южной 
части ихъ), снѣжный покровъ зимой далеко не ежегодное явленіе. II снѣга 
бываетъ обыкновенно мало, и кромѣ того онъ сдувается съ высокихъ и 
открытыхъ мѣстъ. Вслѣдствіе этого, въ началѣ холодовъ, въ декабрѣ, а 
далѣе на сѣверъ п въ ноябрѣ, сравнительно теплая почва не уединена 
отъ холоднаго воздуха такимъ дурнымъ нроводникомъ, какъ снѣгъ и, 
конечно, должна согрѣвать воздухъ. Особенно важно нагрѣваніе поверх
ности почвы солнцемъ, а также отеутствіе тѣхъ благопріятныхъ условій
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для излученія, какія даетъ равномѣрный снѣжный покровъ. Къ концу 
зимы почва значительно охлаждается, гораздо болѣе, чѣмъ еслибъ суще
ствовали снѣжный покровъ, и наконецъ уже охлаждаетъ воздухъ. Въ ши- 
ротахъ къ югу отъ 43° такое охлажденіе непродолжительно, и уже мартъ 
теплѣе ноября; при отсутствіи снѣга возрастаніе температуры идетъ быстро.

Въ болѣе высокихъ широтахъ еще въ мартѣ охлаждающее вліяніе 
ночвы очень сильно и мартъ очень холоденъ, но уже въ анрѣлѣ воз- 
становляются нормальныя условія материка, т. е. болѣе высокая темпе
ратура весны, сравнительно съ осенью. Вѣрность объясненія, даннаго 
мною, подтверждается еще тѣмъ, что это происходить въ первый мѣсяцъ, 
средняя температура котораго подымается выше-(-2, т. е. къ югу отъ 43° 
въ мартѣ, а между 4 5 °— 50° въ апрѣлѣ. Мѣста далѣе на сѣверъ не 
идутъ въ сравненіе, такъ какъ тамъ снѣгъ уже обыкновенное явленіе.

Въ Соединенныхъ ІВтатахъ, въ степяхъ между Миссисишш и Ска
листыми горами существуютъ такія же отношенія, напримѣръ ноябрь — 
мартъ по верхнему среднему Миссури и сѣверной Красной рѣкѣ, разность, 
отъ 4 до 6,2, къ ЮВ. оттуда въ Миннезотѣ и Висконсинѣ отъ 1° до 3е, 
далѣе на югъ, въ Индѣйской территоріи и Арканзасѣ отъ — 1 до— 2 
(т. е. мартъ теплѣе ноября), внутри Техаса болѣе —  2° и даже на 
о. Гальвестонѣ —  1,о. Это тоже мѣстности, гдѣ несмотря на холодную 
зиму (къ С. отъ 41°) снѣга бываетъ мало и мартъ холоднѣе ноября, 
какъ въ Киргизскихъ стеняхъ, а далѣе на югъ, вслѣдствіе непродолжи
тельности холоднаго времени, мартъ уже теплѣе.

Въ гл. 39 достаточно объяснено, что въ Восточной Сибири сильные 
морозы сопровождаются затишьемъ или очень слабыми вѣтрами. Мы не 
знаемъ климата южно-полярнаго материка, не знаемъ слѣдовательно и того, 
бываютъ ли тамъ морозы, сходные съ Сибирскими. Остается только срав
нить Сибирь, особенно Восточную, съ самой сѣверной частью Сѣверо- 
Американскаго материка и сосѣдними островами, гдѣ также бываетъ 
очень низкая температура зимой. Но тамъ она вообще сопровождается 
иными условіями, т. е. болѣе низкимъ давленіемъ и болѣе сильными 
вѣтрами. Поэтому тамъ температуры распредѣлены ровнѣе и не можетъ 
быть такого различія между горами и долинами, какъ въ Восточной Сибири.

Охлажденіе долинъ и котловинъ этой страны (см. стр. 555) явленіе, 
не повторяющееся болѣе нигдѣ въ такихъ размѣрахъ, такъ какъ для этого 
требуется продолжительность холоднаго времени года, при частомъ за- 
тишьѣ и довольно разнообразный рельефъ страны.

Россія— страна, гдѣ существуетъ снѣжный покровъ зимой на самомъ 
обширномъ пространствѣ, но на Сѣверо-Американскомъ материкѣ онъ 
доходить до болѣе низкихъ широтъ, и притомъ въ восточной части этого 
материка снѣга глубже, чѣмъ въ большей части Россіи, а особенно въ 
Восточной Сибири. Это зависитъ отъ того, что въ Восточной Сибири
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бываетъ обыкновенно ясная погода зимой, слѣдовательно условія неблаго- 
пріятны для осадковъ, а болѣе частая смѣна вѣтровъ въ В. части Се
верной Америки благопріятна для осадковъ. Значеніе снѣжнаго покрова 
для климата разобрано въ гл. 9. Тамъ же указано на необходимость 
ваблюденін надъ этимъ явленіенъ.

Большая часть Европейской Россіи и Западной Сибири, какъ страна 
ровная и удаленная отъ морей, имѣетъ немного осадковъ (дождя и снѣга). 
Равнинный характеръ мѣстности объясняете, почему замѣчается мало 
разности между близкими мѣстами. Распредѣленіе этого малаго коли
чества довольно благопріятно. Сравненіе южной Россіи съ частями Соеди- 
ненныхъ Штатовъ, близкими по температурѣ, дано на стр. 501, изъ него 
видно насколько въ послѣдней странѣ осадки обильнѣе. Восточная Си
бирь тоже не принадлежите къ странамъ съ обильными осадками, осо
бенно зимой, несмотря на то, что довольно гориста. Дѣло въ томъ, что 
большую часть года или бываетъ затишье, или вѣтры съ 3., т. е. извнутри 
материка. Лѣто дождливо въ бассейнѣ Амура, благодаря ЮВ. муссону.

Какъ уже замѣчено въ гл. 39, нигдѣ муссоны не доходятъ до та- 
кихъ высокихъ широте, какъ на этой восточной окраинѣ Россіи. Восточ
ная часть Сѣвериой Америки, сходная съ ней въ другихъ отношеніяхъ, 
очень отличается въ этомъ.

Болѣе южныя части Россіи, между 38°— 45° с. ш. нредставляютъ 
болынія различія въ осадкахъ, какъ въ годовомъ количествѣ, такъ и въ 
неріодѣ. Между широтами 41°— 44° въ предѣлахъ Россіи встрѣчаются 
самыя болынія крайности, извѣстныя подъ этими широтами, въ нѣкото- 
ромъ отдаленіи отъ горъ. Нигдѣ на равнинѣ, въ этихъ широтахъ, мы 
не встрѣчаемъ такого большаго количества, какъ 164 см. выпадающія 
въ Поти ’). Съ другой стороны нигдѣ пустыни не подвигаются въ такія 
высокія широты, какъ въ Арало-Каспійской низменности, гдѣ на оро- 
шенныхъ равниыахъ выпадаетъ въ годъ всего 6— 7 сан., а на несчаныхъ 
степяхъ вѣроятно еще менѣе. Судя по наблюденіямъ Нржевальскаго, 
даже на Гоби выпадаетъ болѣе дождя, тамъ лѣто сравнительно дожд
ливо. Въ Сѣверной Америкѣ такія малыя количества встрѣчаются тоже 
лишь южнѣе.

Въ тѣхъ же широтахъ, наблюдается самая рѣзкая противополож
ность между періодами осадковъ. Напримѣръ въ °/о годоваго количества.

Съ декабря 
но апрѣль. Августа. Декабрь.

Ташкенте . 
Владивостокъ

79
4 1/2

1 6  0 ,з
92 33

20

’) У 3. береговт. Сѣверной и Южной Америки и Новой Зеландіи мѣстами выпадаетъ 
болѣе этого подъ тѣми же широтами, по исключительно вблизи горъ.
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Такихъ противоположностей въ періодѣ осадковъ нѣтъ на матери
кахъ Сѣверной и Южной Америки иодъ тѣми же широтами.

Замѣчу еще, что въ общихъ главахъ (1 по 22) разсмотрѣиы многія 
стороны климата Россіи, укажу особенно на стр. 4, 33, 35, 41, 52, 61. 
63, 67, 79, 101, 105, 117, 186, 145, 149, 170, 176, 198, 201, 207, 
211, 229, 233, 243, 253, 267, 281, 285, 289, 295, 326, 333, 337.

Г л а в а  42 .

Ищіія и сосѣднія страны,

Эту область можно назвать областью ѵндійскаго или южно-азіат- 
скаго муссона.

Индія совершенно уединена отъ Средней Азіи высочайшими хреб
тами земнаго шара и обширными, высокими нагорьями; поэтому клима 
тическія условія ея сравнительно просты, главная черта —  взаимодѣй- 
ствіе обширной полосы материка къ югу отъ Гималаевъ и Индійскаго 
океана. Вслѣдствіе болѣе высокаго давленія на сѣверѣ Индіи зимой, въ 
это время вѣтеръ дуетъ оттуда на море, принося ясную, сухую ногоду; 
онъ обыкновенно называется СВ. муссономъ, но это справедливо лишь 
для юга Индіи или полуострова, далѣе на сѣверъ нанравленіе вѣтра С., 
СЗ. или даже ЗСЗ. Лѣтомъ давленіе выше на Индійскомъ океанѣ и ниже 
на материкѣ, особенно на С 3 .,и  вѣтеръ дуетъ съ моря, принося облака 
и обильные дожди; это время называютъ обыкновенно 103. муссономъ, и 
это названіе менѣе ошибочно, чѣмъ названіе зимняго сѣверо-восточнымъ, 
но все-таки несправедливо для всей Индіи; по нижнему и среднему 
Гангу вѣтеръ лѣтомъ ЮВ. и В.

Зимній муссонъ Индіи достигаетъ наибольшей силы въ декабрѣ. 
т. е. перевѣсъ давленія материка надъ океаномъ здѣсь наступаете ранѣе, 
чѣмъ въ Восточной Азіи.

Въ декабрѣ давленіе, приведенное къ уровню моря и къ тяжести 
45°, въ Пенджаб!) (подъ ЗІѴ20 с. ш.) на 4,4 мм. выше, чѣмъ на ІІико 
барскихъ островахъ (8° с. ш.) и на 5 мм. выше чѣмъ въ Коломбо на 
Цейлонѣ, въ іюлѣ на равнинѣ Пенджаба оно на 10 мм. ниже, чѣмъ на 
Никобарскихъ островахъ и на 9,8мм., чѣмъ въ Коломбо. Отсюда видно, 
что градіентъ съ С. на 10. зимой слишкомъ вдвое менѣе, чѣмъ градіентъ 
съ 10. на С. лѣтомъ, слѣдовательно, уже по одному этому лѣтній, влаж
ный муссонъ долженъ быть силънѣе зимняго сухого. Но такъ какъ по- 
слѣдній еще возникаете на сушѣ и поэтому еще гораздо болѣе ослаб
ляется треніемъ, то подобное обстоятельство еще болѣе уменьшаете его
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силу. Дѣйствительно, это и замѣчается вездѣ въ Индіи. Это доказывается 
и тѣмъ, что напр, въ Бомбеѣ, при господствѣ 103- муссона, онъ дуетъ 
цѣлыя сутки безъ перерыва, а зимній. сѣверный, лишь ночью и утромъ, 
а пополудни является все-таки вѣтеръ съ моря ').

Бланфордъ даетъ среднія скорости вѣтра 2). Принимая среднюю 
скорость въ январѣ и декабрѣ за 100, средняя скорость въ іюнѣ, іюлѣ 
и августѣ оказывается:

Сѣверная Иидія (материкъ) Мальтанъ 224, Лахоръ 181, Дели 167, 
Лакиау 210, Аллахабадъ 233, Калькутта 175, Якобабадъ (Синдъ) 295.

Ю жная Индія (полуостровъ) Нагпуръ 235, Бомбей, 173, Мад- 
расъ 117.

Какъ видно изъ этой таблицы, лѣтомъ вѣтеръ оказывается вездѣ 
сильнѣе, чѣмъ зимой; среднее отношеніе ихъ 2: 1. Всего менѣе раз
ность въ Мадрасѣ, гдѣ лѣтомъ вѣтеръ съ материка, а зимой съ моря.

Очень интересенъ вопросъ о верхней границѣ Индійскихъ муссо
новъ. Въ этомъ отношеніи наблюденія надъ давленіемъ и движеніемъ 
воздуха ведутъ къ тому заключен] ю, что зимній муссонъ Сѣверной Ин- 
діи не простирается выше 2000 mt. н. у. м. Горныя станціи Гималая, 
находящіяся выше этого уровня, имѣютъ и зимой южные вѣтры. На этой 
высотѣ зимой давленіе ниже, чѣмъ на той же высотѣ на Цейлонѣ 2). 
Напротивъ, лѣтній муссонъ— настолько мощное движеніе воздуха, что на 
самыхъ большихъ высотахъ Гималая до которыхъ доходилъ человѣкъ 
(до 7000 mt. н. у.), вездѣ наблюдали 10. вѣтры, слѣдовательно на та
кихъ высотахъ еще градіентъ направленъ съ Ю. на С. и обратнаго дви- 
женія не наблюдаютъ. На стр. 546 я упомянулъ о томъ, что вѣроятно, 
ЮЗ. вѣтры лѣтомъ приносятъ дожди даже и Сѣверному Тибету, лѣтомъ 
воздухъ настолько тепелъ и влажень въ Индіи, что уровень равнаго да- 
вленія значительно поднять на Ю. склонѣ Гималая сравнительно съ сѣ- 
вернымъ; отсюда стокъ воздуха къ Тибету, особенно чрезъ менѣе высо- 
кіе СЗ. Гималаи.

На СЗ. Гималаяхъ, начиная съ 2000 mt. н. у. м., ивъ  3. Тибетѣ 
(Лэ) годовой неріодъ давленія значительно отличается отъ наблюдаемаго 
па равнинѣ и въ низкихъ долинахъ, (напр, безъ приведенія къ уровню 
моря и тяжести 45°).

Высота 
и. у. м. Hit. Февраль. Апрѣль. Іюль. Ноябрь. Декабрь.

Лэ . . . 3506 497,8 499,7 498,1 500,9 500,2
Ладья на . . 247 741,о 738,з 728,6 741,1 742,4
Симла . . 2140 591,2 591 ,і 587,6 5 9 2 ,7 592,2

') См. табл. VIII. Въ нолбрѣ и декабрѣ ослабленіе вѣтра около полудня именно соот- 
вѣтствуетъ времени перехода отъ С. вѣтра, дующаго ночью и утромъ, къ 3. морскому вѣтру 
пополудни.

2) Report on tliе meteorology of India 1881.
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Изъ таблицы видно, что разряженіе воздуха происходите особенно 
до высоты 2000 mt., въ Симлѣ нанр. разность между февралемъ и іюлемъ 
всего 4,6 мм., а въ Ладьянѣ 12,4 мм , т. е. почти втрое болѣе, но однако 
оно замѣтно и до болынихъ высота, вѣроятно и до 4000 mt. и лишь 
выше начинается стокъ воздуха изъ Индіи къ Тибету, о которомъ упо
мянуто выше. Тибетское нагорье лежитъ выше этого уровня, за исклю- 
ченіемъ нѣсколъкихъ долинъ.

Въ октябрѣ, къ концу дождей лѣтняго муссона, температура рас- 
предѣлена замѣчательно равномѣрно по всей Индіи, средняя около 
2 6 °— 27°. По мѣрѣ ослабленія лѣтняго муссона и уменыпенія облачности 
температура надаетъ въ С. Индіи, такъ что уже въ ноябрѣ разность 
между С. иЮ . замѣтна, напр. Лахоръ18,5, Андаманскіе острова 26,8. Къ 
тому же, на югѣ дожди продолжаются долѣе, нерѣдки центры цикло- 
новъ. Надъ С. Индіей образуется антициклонъ, воздухъ стекаетъ и къ 
Аравійскому, и къ Бенгальскому заливамъ, но внутри Индіи вѣтеръ 
очень слабъ, частое затишье. Кромѣ главнаго максимума въ Пенджабѣ, 
образуется второй, въ горной странѣ къ Ю. отъ средняго Ганга, онъ 
сильнѣе обозначенъ въ декабрѣ и январѣ. КъІО. оттуда начинается С В . 
муссонъ 10. Индіи, движеніе воздуха болѣе постоянное и сильное, чѣмъ 
3. и СЗ. вѣтры Сѣверной Индіи. Въ послѣдней нерѣдко давленіе нѣ- 
сколько выше на Ю., чѣмъ на С., и бываютъ дожди, особенно въ яиварѣ, 
февралѣ и мартѣ. Эти дожди болѣе правильны къ С. отъ 25° и особенно 
27° с. ш., (см. табл. IV), такъ что земледѣльцы разсчитываютъ на нихъ 
для произрастанія т. н. посѣвовъ холоднаго времени, напр, пшеницы. 
Количество выпадающей воды не велико, бываютъ большею частью тихіе, 
мелкіе дожди.

Жители Индіи говорятъ о холодномъ времени, но это понятіе очень 
относительное. Гималаи защищаютъ отъ холодныхъ вѣтровъ извнутри 
Азіи, возможно лишь охлажденіе на мѣстѣ. Даже подъ 31° с ш. на 
равнинѣ рѣдки морозы и превосходно ростутъ такія характерным тропи- 
ческія деревья, какъ манго.

Съ марта, а далѣе на сѣверъ, напр. —  въ Пенджабѣ, съ анрѣля 
наступаетъ въ сѣверной Индіи жаркое время года. Высокая темпера
тура объясняется болынимъ количествомъ тепла, получаемаго отъ солнца, 
защитой горъ отъ холодныхъ вѣтровъ и малымъ дѣйствительнымъ испа- 
реніемъ, вслѣдствіе малаго количества влаги въ почвѣ. Лѣсовъ въ Сѣ- 
верной Индіи почти яѣтъ, за исключеніемъ склоновъ Гималая, а тра- 
вяныя растенія желтѣютъ послѣ продолжительной засухи. До половины 
іюня обыкновенно продолжаются жары и засухи, при сильныхъ 3. вѣ- 
трахъ, среди дня, сухихъ и теплыхъ, и частыхъ вихряхъ. Въ апрѣлѣ и 
маѣ во всей С. Индіи, кромѣ мѣстъ у Бенгальскаго залива, госиодству- 
ютъ западные вѣтры, они захватываютъ и мѣста къ югу отъ 22° с. ш.
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напр. Центральный ііровинціи, гдѣ зимой вѣтеръ N E. Считаю всего 
умѣстнѣе дать здѣсь среднее направленіе и румбъ '), вѣтровъ въ Индіи, 
за сухое и жаркое время С. Индіи (апрѣль), время господства лѣтняго 
муссона (іюль) и зимняго (декабрь). Дано всего 16 направленій вѣтра, 
нричемъ какъ н прежде, N.—сѣверный, Е .— восточный, S .— южный, 
W .— западный.

Мѣста расположены въ томъ же порядкѣ, какъ въ табл. I.

Апрѣль. I ю л b. Декабрь.

Среднее
ванрав-

леиіе.
R.

Среднее
направ-

леніе.
R.

Среднее
ванрав-

леніе.
R.

ІІоргъ Блэрт-, Андаманскіе о-ва Е 45 SW 91 N E 71

Алипуръ (Калькутта) . . . S 73 s 65 NNW 60
Хала р ііб агъ .............................. W N W 44 SSE 18 W N W 63
Д ард ж п л и п гъ .............................. W SW 28 s 23 SW 25
П атна............................................... NW 27 E 37 W 47
А г р а ............................................... W 44 E N E 13 W NW 28
Лахоръ . . .  .......................... W N W 27 ESE 38 N N W 24
М альтан ъ ....................................... N W 15 SSW 39 N N E 17
К а р а ч и ........................................... W 68 w 79 N E 21
Гора А б ѵ .................................. W SW 58 SW 76 E N E 14
Д ж аб ал ы іу р ъ .............................. W N W 27 w 67 N N E 23
Бомбей ........................................... W NW 58 W SW 83 N 55
Беллари........................................... SW 19 w 86 E 69
Бангалоръ .............................. ssw 55 W SW 90 N N E 84
М а д р а с ъ ....................................... SE 81 SW 63 N N E 72
Джафна, Цѳйлонъ...................... s 49 SW 93 N E 69

Замѣчательно сходство между сѣверо-западнымя частями областей 
муссоновъ Индін и Восточной Азіи, и тутъ и тамъ осенью нереходъ отъ 
лѣтняго дождливаго муссона къ зимнему совершается сравнительно бы
стро и безъ особыхъ осложненій, а весна во многомъ отличается и отъ 
лѣта, и отъ зимы, особенно сильными вѣтрами и сухостью воздуха. 
Только въ одномъ эти страны несходны, въ С. Китаѣ и ЮВ. Мон- 
голіи самая высокая температура наблюдается уже во время лѣтняго 
влажнаго муссона, а въ сѣверной Индіи еще до его настунленія, въ маѣ, 
а начиная съ 28° с. ш. въ іюнѣ, и настунленіе дождей сопровождается 
значительнымъ пониженіемъ температуры.

На стр. 321 я указалъ на рѣзкое различіе климата Ассама отъ 
части сѣверной Индіи, лежащей къ западу отъ него, на отсутствіе жар-

') Объяснеиіе этихъ выражеиій, см. стр. 203.



каго сухаго времени года, большую влажность воздуха и возрастаніе 
средней температуры до іюля и показалъ, что въ этомъ видно вліяніе 
обпшрныхъ густыхъ лѣсовъ Ансама.

Англо-индійскіе метеорологи различаютъ два течепія лѣтпяго, влаж- 
паго муссона, съ Аравійскаго моря (къ 3. отъ Индіи) и съ Беигаль- 
скаго залива. Первое 103. или 3103. гораздо сильнѣе, захватываетъ весь 
полуостровъ, а на материкѣ простирается почти до Ганга въ его сред- 
немъ теченіи, оставляя второму местность оттуда до Гималая. Послѣд- 
пій ослабляется горными и подгорными лѣсами, вероятно и разность 
давленія на морѣ и материкѣ менѣе.

Въ таблицѣ, помещенной на стр. 591 ясно видно, какъ малъ В. 
т. е. какъ слабо преобладаніе этихъ вѣтровъ на равнине Сѣверной Ин- 
діи (напр. Агра, Лахоръ). Здѣсь существованіе лѣтняго, влажнаго и 
дождливаго муссона мои:но доказать скорѣе облачностью и осадками 
лѣта, чѣмъ направленіемъ вѣтра. Такъ напр, въ Бенаресѣ ’) три вре
мени года даютъ слѣдующія цифры.

591

Амплитуда
температуры Отно

сит ел. Облач Осад- 7 вѣтровъ.

суточ
ная.

мѣсяч-
ная.

сы
рость. ность.

ки.

мм. Е XV Тихо.

Февраль но май . . . . 19,і 27,8 44 22 39 11 28 16
Іюнь по сентябрь . . 9,в 16,3 77 64 910 30 21 18
Октябрь но январь - . 17,9 25,і 65 19 74 8 22 23

Отсюда видно, что измѣненіе въ нанравленіи вѣтра очень мало за- 
мѣтно, а другіе климатическіе элементы измѣняются очень рѣзко Су
хость воздуха и вслѣдсівіе того колебанія температуры особенно велики 
въ мѣсяцы съ февраля по май, а въ лѣтніе мѣсяцы съ іюня но сентябрь 
влажность и облачность уменынаютъ колебанія температуры. Чѣмъ далѣе 
на западъ, чѣмъ слабѣе дожди лѣтняго муссона, тѣмъ неправильнее ихъ 
наступленіе. Западный Пеяджабъ и Синдъ, т. е. мѣста по нижнему и 
среднему теченію Инда, имѣютъ уже менѣе 20 см. въ годъ на рав
нине, и въ марте здѣсь выпадаетъ почти столько же дождя, какъ 
въ іюлѣ.

Гораздо правильнѣе настунленіе дождей лѣтняго муссона и обиль
нее ихъ количество тамъ где они приносятся 103. ветрами съ Аравій- 
скаго моря. Наступленіе или, какъ выражаются въ Индіи, разраженіе 
(burstj муссона—величественное явленіе природы н аЗ . берегу полуострова.

') По изслѣдоіинію Hill. Judiuu Meteor. Memoirs, томъ I.
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Оно описано многими учеными, укажу наир, на астронома Броуна, 
жпвшаго долгое время на горѣ Агастьямалья, на высотѣ 1800 mt. нодъ 
8° с. ш. Д о ж д и  начинаются въ Дейлонѣ и на крайнемъ югѣ полу
острова въ концѣ мая, въ Бомбеѣ на первой недѣлѣ іюня, въ Каль- 
куттѣ немного позже- Наступленіе ихъ внутри страны менѣе правильно, 
и много зависитъ отъ причинъ, указанных!, на стр. 97. Чѣмъ далѣе 
внутрь страны, тѣмъ продолжительнѣе переходное время, когда облаковъ 
уже много, а обильныхъ дождей еще нѣтъ.

Многочисленным наблюденія въ Индіи установили факта, что лишь 
па 3. берегу Индіи (Бомбей и т. д.), дожди во время муссона довольно 
равномѣрны, а въ другихъ мѣстахъ они сопровождаются небольшими 
циклонами (land cyclones). Давленіе въ центрѣ ихъ лишь немногимъ 
(2,3 мм.) ниже чѣмъ въ окружности, они не вызываютъ сильныхъ вѣт- 
ровъ, но сопровождаются дождями, а мѣстами и грозами. Въ этомъ от- 
пошеніи большое сходство съ лѣтними доящими и грозами внутри мате- 
риковъ Европейскаго и Сѣверо-Американскаго.

На югѣ Индіи, какъ видно изъ таблицы на стр. 590, вѣтры съ 
моря начинаются уже ранѣе, мѣстаЗи они существуютъ уже въ февралѣ. 
Въ эти мѣсяцы давленіе быстро увеличивается внутри страны, и съ 
марта по май въ Бенгальскомъ заливѣ существуетъ область сравнительно 
высокаго давленія, къ югу оттуда продолжаются еще зимніе NE, такъ 
какъ давленіе' все еще ниже къ югу, а къ сѣверу уже преобладаютъ 
южные вѣтры, а напр, въ Бомбеѣ 3. съ Аравійскаго моря. Спраши
вается, почему такая большая разница между сухимъ временемъ съ марта 
по май и дождливыми съ іюня по сентябрь, при томъ же направленіи 
вѣтра? Я думаю, что дѣло въ томъ, что Ю. и 3. вѣтры весны— движе
ния воздуха сравнительно незначительное, неглубокое, лишь въ іюнѣ цик- 
лонъ въ Индіи принимаете такіе размѣры, что притягиваете воздухъ 
даже съ Ю. экватора. Это ясно видно изъ таблицы направленія вѣтровъ 
на Индійскомъ океанѣ (гл. 44).

Отъ южной оконечности полуострова до 21° с. ш. вездѣ находятся 
горы вблизи 3. берега, и вслѣдствіе этого дожди ЮЗ. муссона очень 
правильны и обильны здѣсь и количество ихъ увеличивается до высоты 
около 1500 mt. (нанр. Бомбей годъ 188 см. Махаблегиваръ 641). 
Дожди идутъ почти каждый день съ половины іюня до начала сентября, 
облачность чрезвычайно велика (Бомбей іюль, августа 93); за горами, на 
невысокомъ нагорьѣ Деккана, дождя надаетъ менѣе, наибольшее количе
ство бываетъ въ разные мѣсяцы, отъ іюня до октября, и вообще эта 
страна нерѣдко страдаете отъ засухъ, мѣстами и среднее годовое коли
чество менѣе 50 см.— очень недостаточно для такого тенлаго климата. 
Большая облачность въ лѣтніе мѣсяцы показываете, что на высотѣ 103. 
теченіе воздуха несете тучи. Отъ этого зависитъ и цонидаеніе темпера
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туры съ мая до іюль отъ 3° до 5°. Въ маѣ жары здѣсь почти также 
сильны, какъ въ Сѣверной Индіи, несмотря на высоту. На восточномъ 
берегу полуострова время господства ЮЗ. муссона еще суше, такъ какъ 
онъ является вѣтромъ съ материка, и сильные дожди падаютъ съ октября 
до декабрь, при началѣ СВ. муссона, когда воды Бенгальскаго залива 
еще сильно нагрѣты.

Къ С. отъ Бомбея горы понижаются и ЮЗ. муссонъ имѣетъ сво
бодный достунъ внутрь страны. Центральная Индія (невысокое нагорье) 
получаетъ еще много дождя, почти вездѣ болѣе 100 см. въ годъ, онъ 
надаетъ почти исключительно съ іюня но сентябрь. При наступленіи 
дождей температура быстро понижается (съ мая по іюль отъ 6 ° до 8°), 
болѣе чѣмъ гдѣ либо въ Индіи. Дѣло въ томъ, что 1) жары здѣсь въ 
маѣ почти такіе же, какъ въ Пенджабѣ, а дожди въ іюлѣ обильнѣе, 
облачность болѣе, 2) ЮЗ. муссонъ является здѣсь восходящимъ вѣтромъ.

Я  уже упомянулъ о томъ, что далѣе на С. и 3. дожди менѣе пра
вильны и обильны, въ 3. Пенджабѣ и Синдѣ даже облачность въ іюлѣ 
невелика, поэтому и не удивительно, что тамъ нѣтъ и болыпаго пони- 
женія температуры къ іюлю, свойственнаго вообще внутренности Индіи 
(напр. Мальтанъ іюнь 34,7, іюль 83,з, облачность іюнь 11, іюль 21).

ІІо направленію къ Гималаямъ количество дождя увеличивается, но 
однако нигдѣ въ СЗ. Гималаяхъ не выпадаетъ столько дождя какъ въ 
восточной части этой цѣпи. Напомню общеизвѣстный фактъ, что на С. 
склонѣ этого хребта енѣжная линія выше, чѣмъ на Ю. несмотря на 
болѣе холодный климатъ: дѣло въ томъ, что снѣги выпадаетъ гораздо 
менѣе.

Изслѣдованія Бланфорда показали, что паденіе снѣга въ СЗ. Гима
лаяхъ (обыкновенно съ декабря по мартъ) имѣетъ очень замѣтное влія- 
ніе на температуру и дожди на сосѣдней равнинѣ, даже въ началѣ лѣта, 
Если снѣга выпало много, то онъ надолго охлаждаетъ воздухъ, обра
зуется болѣе высокое давленіе и дожди лѣтняго муссона наступаютъ 
позже и бываютъ менѣе обильны.

Между СЗ. Гималаемъ (въ табл. I, Марри) и ЮВ. (Дарджилингъ) 
замѣчается большая разность температурь. Можно было на СЗ. ожидать 
болѣе низкой температуры зимы, но не высокой температуры лѣта. Дано 
температуры обоихъ мѣстъ, приведенный къ уровню 2000 mt.

Годъ. Январь. Іюнь. Августъ.

ЗЗ1/*0 с. ш. Марри . . 13,о 3,4 21,4 18,8
27° с. ш. Дарджилингъ . 12,9 5,5 17,4 17,8

Слѣд. въ СЗ. Гималаяхъ температура года та же, несмотря на бо- 
лѣе высокую широту, іюнь самый теплый мѣсяцъ, какъ и на сосѣдней 
равнинѣ и на 4° теплѣе чѣмъ въ Дарджилингѣ, гдѣ температура возра- 
стаетъ до іюля.

КЛИМАТЫ 8ЕМНАГО ШАРА. 3 8
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Западная часть Загангскаго полуострова и сосѣдняя часть мате
рика, къ В. отъ устьевъ Ганга и къ Ю. отъ Гималая — одна изъ са- 
мыхъ влажныхъ и дождливыхъ странъ земнаго шара. Здѣсь, на. Ю. 
склонѣ горъ Кассіа, находится самое дождливое мѣсто на земномъ шарѣ, 
но и къ югу, на равнинахъ Сильхета и Кашара, падаетъ до 300 см. 
дождя въ годъ, и еще болѣе на берегу, вблизи горъ. Эта мѣстность 
отличается роскошной растительностью, въ ней очень много лѣсовъ, а 
лѣса въ свою очередь умѣряютъ температуру, даже въ значительномъ 
разстояніи отъ моря, напр, въ Ассамѣ (см. стр. 321). Отсюда, здѣсь 
нѣтъ жаркаго сухаго времени года, точно также нѣтъ и внезапнаго на- 
ступленія дождей муссона, а температура и количество дождя возраста- 
ютъ ностепенно къ іюлю.

Бенгальскій заливъ нерѣдко служитъ мѣстомъ образованія сильныхъ 
циклоновъ. Въ южной части залива, они бываютъ обыкновенно передъ 
началомъ лѣтняго муссона, съ апрѣля по іюнь, а сѣверпая часть залива 
и устья Ганга и Брахмапутры чаще посѣщаются ими въ концѣ муссона, 
съ половины сентября но начало ноября. При этомъ выпадаютъ огром
ный количества дождя въ короткое время, нанр. упомянутое ранѣе ко
личество 889 мм. въ сутки въ ІІарніѣ.

Переходы отъ лѣтняго къ зимнему муссону короче, чѣмъ отъ зим
няго къ лѣтнему, и на материкѣ проходятъ безъ особыхъ осложненій 
(циклоны бываютъ не каждый годъ и рѣдко идутъ на С. далѣе устья 
Ганга). Переходъ совершается ранѣе на сѣверѣ Индіи, чѣмъ на югѣ, 
такъ что въ октябрѣ, на равнинѣ Ганга между 26°— 28° с. ш., уже 
установился зимній муссонъ, а на Бенгальскомъ заливѣ еще господ
ствуетъ лѣтній, или время перехода отъ лѣтняго къ зимнему, съ за
тишьями и циклонами.

Н а Цейлопѣ, какъ и на югѣ полуострова, горы отдѣляютъ неболь
шую западную часть, сходную по климату съ Малабарскимъ берегомъ, и 
болѣе обширную восточную, гдѣ болѣе дождя выпадаетъ зимой, при СВ. 
муссонѣ 3. склонъ горъ очень дождливъ.

Температура Индіи очень медленно убываетъ съ 10. на С. отъ 8 ° 
до 32° с. ш. Это даже самое медленное убываніе, извѣстное гдѣ-либо 
на земномъ шарѣ, въ тѣхъ же широтахъ.

Напр, годовая средняя:

Галль, Ц ейлонъ   6 ° с. ш. 26,7
Бомбей. •  19° с. ш. 26д
Мальтанъ, Пенджабъ (приведена къ уровню моря) . 31е с. ш. 25д

Слѣд. на 1° широты между 6 ° и 19° 0,05, между 10°—31° 0,08, 
между 6 ° — 31° 0 ,об-

Для Атлантическаго океана моясно принять приблизительно:
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Подъ 6° С. iii. .......................................... ...... 26,5
„ 19° с. ш............................................................ 24,8
„ 81° с. iii.............................................................21,5

Отсюда между 6 °— 19° с. ш. уменыненіе на 10 широты 0,із, между 
19° — з і °  с. ш. 0,26, между 6°-—31° с, ш. 0,2, или слишкомъ втрое бы- 
стрѣе на Атлантическомъ океанѣ, чѣмъ подъ итми же широтами 
въ Индіи.

На Атлантическомъ океанѣ среднее давленіе подъ 7 и с. iii. около
759,0 ‘), затѣмъ непрерывно возрастаетъ до 31° с. ш., гдѣ оно около 
764,о, т. е. на 5 мм. выше.

Въ Индіи такого возрастаніи къ сѣверу нѣтъ, нанр. Коломбо, Цей- 
лонъ подъ 7° с. ш. 756,4, Мальтанъ подъ 31° с. ш. 755,8, иначе ска
зать, въ морскомъ климатѣ Цейлона давленіе выше, чѣмъ на равнинахъ 
Сѣ верной Индіи.

Даю еще годовьтя среднія давлеиія для нѣсколышхъ мѣстъ Индіи, 
располагая ихъ по возрастающей широтѣ.

Андаманскіе острова 756,9, Мадрасъ 756,8 Бомбей 756,8 Каль
кутта 755,6, Сибсагаръ 756,9, Агра 755,7, Якобабадь 755.3-

Изъ этой таблицы видно, что самое низкое давленіе за годъ встрѣ- 
чается въ Синдѣ, т. е. тамъ гдѣ температура всего выше лѣтомъ и жары 
цродолжительнѣе. Замѣчательно также болѣе высокое давленіе въ Сиб- 
сагарѣ, въ лѣсистомъ Ассамѣ.

Еще яснѣе это оказывается въ лѣтніе мѣсяцы.

Іюнь. Іюль.
Сибсагаръ.............................. . . . .  51,5 51,1
А г р а ............................. 48,5
Якобабадъ ............................. ....................... 47,о 46д

Здѣсь особенно замѣчателыю быстрое уменыненіе давленія въ іюпѣ 
между Сибсагаромъ и Агрой и медленное далѣе да западъ къ Якобабаду.

Климатическія и метеорологическія Индіи превосходно изслѣдованы 
въ послѣднее время, главные источники: Reports он the meteorology of 
India, съ 1874 но 1881; Indian meteorological Memoirs; Blanford: 
W inds of Northern India Proc. R. Soc. за 1874; Cliambers: Climate ol 
the Bombay Presidency. О важнѣйшихъ изъ этихъ работъ есть рефе
раты въ Zeit. Met. томы X по XVIII.

' )  Но лриведеиіи  къ уровню .моря и  къ тяжести 45°,  тож е относится и къ с.іѣдующимъ 

средиимъ.
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Г л а в а  43.

Малайскій Архипелагъ и Австралія.

Малайскій архипелагъ къ югу отъ экватора, Новая Гвинея съ со
седними островами и сѣверная часть Австраліи (приблизительно до 17°S) 
составляютъ область Австралійснаго муссона. Во время зимы сѣвер- 
наго полушарія, когда давленіе такъ высоко на Азіатскомъ материкѣ, 
оно понижается не только до экватора, но и далѣе: въ это время воз
духъ сильно нагрѣтъ и разрѣженъ внутри Австраліи. Это вызываетъ нри- 
токъ влажнаго воздуха къ Малайскому архипелагу и Сѣверной Австраліи, 
3. и СЗ. или лѣт ній влажный муссонъ, это время дождей.

Во время лѣта сѣвернаго полушарія и зимы южнаго, давленіе выіпе 
въ среднихъ широтахъ южнаго полушарія, особенно внутри Австраліи и 
оттуда непрерывно понижается до среднхъ широтъ сѣвернаго полушарія 
на Азіатскомъ материкѣ. Это вызываетъ ЮВ. вѣтры, зимніи сухой мус
сонъ сѣверной Австраліи и Малайскаго архипелага.

Австралійекій материкъ гораздо менѣе Азіатскаго, условія его та
ковы, что внутри не могутъ возникать такія разности давленія отъ зимы 
къ лѣту и обратно, градіенты (разности давленія на единицу длины) 
тоже менѣе, такъ что вообще Австралійскіе муссоны — явленіе менѣе 
значительное во всѣхъ отношеніяхъ, чѣмъ азіатскіе. Разность давленія 
между Хонгконгомъ въ Ю. Китаѣ и о. Свирсъ, въ заливѣ Карпентарія 
(17°S) доходитъ до 10 мм. въ декабрѣ и январѣ, т. е. во время наи
большей силы СЗ. муссона. Между Батавіей и о. Свирсъ, при разности 
широты 11 , разность давленія менѣе 3 мм. Отсюда видно, что здѣсь 
далеко не такіе болыпіе градіенты, какъ во время 103. муссона въ Индіи 
и на сосѣднихъ моряхъ.

ГІодъ именемъ Малайскаго архипелага разумѣютъ цѣлый рядъ остро- 
вовъ по обѣ стороны экватора, нѣкоторые изъ нихъ, особенно Борнео, 
изъ самыхъ большихъ на земномъ шарѣ. Всѣ эти острова гористы, мво- 
гіе изъ нихъ богаты сопками (вулканами) но на двухъ самыхъ боль
шихъ, Борнео и Суматрѣ есть и обпшрныя равнины. Положеніе близь 
экватора, на берегахъ очень теплыхъ морей, разнообразіе вида земной 
поверхности и обильные дожди повели къ тому, что растительность, по 
богатству и разнообразію, почти не имѣетъ себѣ равной, Исключеніе 
составляютъ самые восточные изъ этихъ острововъ, ближайшіе къ 
Австраліи.

Вслѣдствіе положенія у экватора и близости морей температура 
низменностей велика и замѣчательно постоянна; въ послѣднемъ отноше-

\
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ніи мало странъ могутъ сравниться съ Малайскимъ архипелагомъ. Во 
многихъ мѣстахъ на Явѣ, Сѵматрѣ и Борнео разность между самымъ 
теплымъ и холоднымъ мѣсяцемъ всего 1°. На о. Вознесенія, среди Ат
лантическая океана, подъ той же широтой какъ Ю. часть Явы, эта 
разность 3,7.

Многія довольно значительный высоты обитаемы, но наблюденій 
надъ температурой нѣтъ выше 300 mt. (кромѣ нѣсколькихъ дней у пу- 
тешественниковъ). Между Батавіей и Бейтенцоргомъ, разность высоты 
275 mt. разность температуры 1,і что даетъ 0,4 на 100 mt. Очевидно, 
что при такой малой разности высотъ трудно дѣлать заключенія: если 
вслѣдствіе неправильной установки термометра въ Бейтенцоргѣ у) темпе
ратура хоть на 0,4 выше, что очень возможно, то дѣйствительная раз
ность окажется 1,5 или 0 ,54 на 100 mt. Очень близкій къ этому раз- 
мѣръ измѣненій съ высотой былъ полученъ между Батавіей и Пангеранго 
(2950 mt.) одной изъ горъ 3. Явы, именно 0,56 на 100 mt.

Въ Батавіи уже за 15 лѣтъ напечатаны ежечасныя наблюденія и 
разработаны въ такой подробности 2), что и въ Европѣ нельзя встрѣтить 
ничего подобная. Условія Батавіи типичны для части тропиковъ бли
жайшей къ экватору 3) и потому я далъ на табл. XIV обозрѣніе суточ
н а я  хода нѣкоторыхъ элементовъ Батавіи.

Давленіе воздуха. (Высота 7 mt. н. у. м.). Самая высокая средняя 
въ сентябрѣ 759,18, самая низкая въ маѣ 758,17. Въ дождливые мѣсяды 
съ января по мартъ, давленіе среднее. Неперіодическое колебаніе очень 
мало, среднія мѣсячныя колебанія около 6 мм. (отъ 5,58 въ іюлѣ до 6,67 
въ январѣ) среднее годовое 8,62, а во всѣ 15 лѣтъ 10,92- Напомню для 
сравненія, что во многихъ мѣстахъ среднихъ широтъ, среднее мѣсячное 
колебаніе въ зимніе мѣсяцы болѣе 40 мм. (напр. Улернивикъ, Гренлан- 
дія 48,і, С.-Петербургъ 41,о) а въ Рейкіавикѣ въ Исландіи крайнее ко- 
лебаніе было болѣе 90 мм.

При такйхъ малыхъ колебаніяхъ и отклоненія давленія отдѣль- 
ныхъ мѣсяцевъ отъ многолѣтней средней не могутъ быть велики, сред- 
нія отклоненія мѣсячныхъ среднихъ менѣе 0,4 мм. съ мая по сентябрь 
и лишь въ январѣ 0,9 мм. отклоненія годовыхъ 0,зі- Самое большое от- 
клоненіе вверхъ въ августѣ 1877, 1,68, внизъ— 1,64 въ январѣ 1870.

Замѣчателъно, что въ 1877 давленіе было на 1,09 мм. выше много- 
лѣтней средней. Оно было выше въ теченіи 22 мѣсяцевъ сряду, отъ 
сентября 1876 по іюль 1878. То же самое было въ значительной части 
тропическая пояса, по обѣ стороны экватора.

<) Въ Батавіи наблюденія сдѣданы на. обсерваторіи и установка инструментов^, 
правильная.

2) Results of the Obseryations at the magnetical and meteorological Observatory of 
Batavia. Всего 5 томовъ.

3) См. характеристику широтъ, ближайшихъ въ экватору въ кондѣ гл. 23.
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Суточный колебанія температуры  (за цѣлые часы, безъ вычи- 
слеиія по формуламъ или графически). Въ средней за годъ амплитуда 
5,92, въ сухіе мѣсяцы августъ 7.21, сентябрь 7,оі, въ дождливые январь 
4,40, февраль 4,25- Очевидно, что влажность воздуха н почвы, сосѣдство 
моря и увеіиченіе облачности въ послѣнолуденные часы уменылаютъ су
точную амплитуду.

Среднія мѣсячныя колебанія очень малы, отъ 8,і въ февралѣ до 11,і, 
въ августѣ и сентябрѣ.

Суточная амплитуда составляетъ болѣе половины мѣсячныхъ коле- 
баній, а въ августѣ болѣе 6/ 1П- Это доказываете до какой степени 
малы неперіодическія колебанія. Среднее колебаніе въ теченіе года всего 
12,5 а за всѣ 15 лѣтъ 16,7 (т. е. во все это время не наблюдали тем
пературы выше 85,6 и ниже 18,о).

Количество дождя раснредѣлялосъ слѣд образомъ между различ
ными часами (считая суточное =  100).

Декабрь Мартъ ІЮІІЬ Октябрь
но но по и Годъ.

февраль. май. сентябрь. ноябрь.

1 2 - 3  у. . . 16,0 7,1 10,0 5,7 12,о

3 - 6  у. • . 13,4 5,8 4,4 2,8 9,2
6 - 9  у. . . . 11.6 4,7 5,0 2,8 8,і

9 у .— 12 дня . Ю.з 8,8 3,6 9,4 9,8
12—3 в. . . . 12,5 21,в 16,4 21,2 15,9
3 -  6 в. ■ . . 12,4 22,о 27,з 3 4 ,5 19,3
6—9 к. . . 10,8 16,9 20,6 15,4 14,2

9 в. --12 ночи. 13,0 13,і 12,7 8,1 12,4

Изъ этой таблицы видно, что во время дождливаго муссона (де
кабрь— февраль) болѣе дождя падаетъ ночью, чѣмъ днемъ, особенно много 
отъ 12— 8 утра а въ остальные мѣсяцы всего болѣе отъ 3 —6 вечера. 
Самые крайніе мѣсяцы въ этомъ отношеніи январь и октябрь, первый 
даетъ всего 8,2°/о отъ 3— 6 вечера, второй 41,7% . Слѣд. во время дожд
ливаго муссона чаще облачные дожди, а въ относительно сухіе—дожди 
и грозы восходящаго тока.

Наибольшее количество дождя въ сутки не такъ велико, какъ можно 
было бы ожидать въ такомъ дождливомъ климатѣ, именно 168 мм. Изъ 
17 лѣтъ наблюденій 7 не дали суточнаго количества болѣе 92 мм. На 
стр. 87 и 513 приведены примѣры болѣе обильныхъ дождей въ среднихъ 
широтахъ.
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Наиболыиія количества дождя въ часъ велики и доходятъ до 88,5 ми. 
Изъ сопоставленія этихъ данныхъ уже видно, что дожди обыкновенно 
не продолжительны.

Изъ таблицы III видно, насколько различно распредѣленіе осад
ковъ въ Батавіи сравнительно съ Индіей. Тамъ вездѣ, за исключеніемъ 
Пенджаба (съ 3. Гималаями) и южной оконечности полуострова, въ зим- 
nie мѣсяцы выпадаетъ менѣе 1°/о годоваго количества, въ Батавіи же 
въ самый сухой около Б°/о. Отсюда видно, что муссоны здѣсь являются 
въ очень смягченномъ видѣ. Это видно и изъ годоваго хода давленія и 
изъ того, что зимой ЮВ. муссонъ почти ежедневно смѣняется морскими 
вѣтрами среди дня.

Во внутреннихъ долинахъ западной части Явы различіе сухаго и 
влажнаго времени года еще менѣе замѣтно. Горы защиіцаютъ отъ влія- 
нія продолжительныхъ дождей 3. муссона, а влажность воздуха и почвы 
и отсутствіе сильныхъ вѣтровъ ведутъ къ частымъ дождямъ и грозамъ 
восходящаго тока. Здѣсь постоянная с.мѣна солнца и дождя, рѣдко 5— 6 
дней, почти никогда болѣе 15 проходятъ безъ дождя, но рѣдки и дни 
безъ солнца ’)• Рѣдко гдѣ можно найти такой превосходный климатъ, 
какъ въ горахъ Явы между 800 и 1500 mt. н. у. м. Многіе Европейцы 
и живутъ на такихъ высотахъ, тѣмъ болѣе, что здѣсь лучшія условія 
для кофейныхъ илантацій.

Даже на С. склонѣ горъ западной Явы, количество выпадающей 
воды быстро увеличивается по мѣрѣ приближенія къ горамъ, и это уве- 
личеніе особенно замѣтно въ мѣсяцы, которые всего суше на С. берегу. 
Около Батавіи есть пѣсколько станцій, очень характерныхъ въ этомъ 
отпошеніи.

Количество дождя 2).

Отъ Высота Январь •— І І О Н Ь  — Годъ.
берега. н. у. м. мартъ. октябрь.

Km. Mt. mm. mm. mm.

О ярустъ3)....................................... — 904 483 1839
Б атавія  (Обсѳрваторія) . . 7 7 910 510 2012

Депонт.............................................. 33 92 922 1180 3186
ІІассаръ Мннго ...................... 43 140 1059 1303 3708
Б ейтенцорп................................... 53 265 1491 1976 5208

*) Junghuhn, Java, seine Gestalt, Pflanzendecke и т. д. Эта книга, хотя стара, все 
еще остается классической.

2) За четыре года 1879—82, Regenwaarnemingen in Nederlandsch Indie. 1882. Это 
четвертый годъ изданія, гдѣ печатаются вполнѣ иаблюдеиія 166 станцій. Печатаніе и обра
ботка идутъ такъ быстро, что напр, за 1881 были получены въ Петербургѣ въ іюнѣ 1882

3) Островъ вт. заливѣ Батавіи
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Сравнивая первую станцію съ нослѣдней, видно, что годовое коли
чество почти втрое болѣе, но за дождливые мѣсяцы январь— мартъ оно 
съ небольшими въ ѴІи раза болѣе, а за сухіе іюнь— октябрь вчетверо.

По мнѣнію Юнгхуна, большое количество дождя и число грозъ (167 
въ годъ) въ Бейтенцоргѣ объясняется тѣмъ, что морской вѣтеръ несетъ 
пары къ склонамъ горъ Салакъ и Геде около города, но дорогѣ испа- 
реніе рисовыхъ полей увеличиваетъ еще влагу и наконецъ обширные 
лѣса выше города еще способствуютъ осажденію паровъ.

Восточная часть Явы суше западной. Она состоитъ изъ отдѣльныхъ 
горныхъ группъ (самыя высокія изъ нихъ сопки), раздѣленныхъ широ
кими, довольно низкими долинами.

На южныхъ берегахъ оо. Явы и Амбойны зимой выпадаетъ болѣе 
дождя чѣмъ лѣтомъ.

Относительно Новой Гвинеи, большинство путешественниковъ схо
дится въ томъ, что тамъ замѣтяы муссоны и лѣто дождливѣе, чѣмъ зима. 
Но однако разность не очень замѣтна на ЮВ. берегу острова, зимніе 
мѣсяцы дождливѣе, вслѣдствіе подъема воздуха вдоль горъ.

Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что внутри Австраліи находится центра 
антициклона зимой и циклона лѣтомъ, но точныхъ данныхъ для давле- 
нія воздуха нѣтъ извнутри материка.

Наиравлепіѳ вѣтра въ Австраліи въ °/о.

3 И М А. 1 Ѣ T 0.

N NE Е SE S SW W NW N NE Е SE S SW W NW

С. берегъ ................. 11 9 18 37 16 2 2 4 34 16 11 4 4 4 6 19
В. берегъ ................. 6 8 3 6 15 20 2 8 14 7 27 16 18 18 6 3 5
Ю. б е р е г ъ ................. 2 6 13 14 10 8 5 3 21 7 3 8 20 30 18 7 7
3. берегъ 4) . . . . 3 31 12 7 8 12 8 17 0 10 17 15 12 32 9 5

Здѣсь ясно видѣнъ противоположный характера вѣтровъ. На сѣ- 
верѣ лѣтомъ болѣе С. вѣтровъ, т. е. теченіе воздуха направляется отъ 
Малайскаго архипелага внутрь Австраліи, и такъ какъ оно идетъ съ 
теплаго моря, то это время дождей. На югѣ лѣтомъ становятся чаще 
южные вѣтры, приносящіе холодный воздухъ южнаго Индійскаго океана. 
Зимой воздушный теченія скорѣе съ материка на море.

Въ С. части Австраліи эти вѣтры имѣютъ характера настоящихъ 
муссоновъ. Различіе времена года гораздо рѣзче чѣмъ на Малайскомъ 
архипелаг!. Дожди продолжаются съ декабря по мартъ, но очень обильны.

*) Южная часть подъ 32°S.
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Остальное время довольно сухо. На В. берегу уже нѣтъ такого рѣзкаго 
различія. С. часть его имѣетъ дожди и при SE вѣтрахъ, вслѣдствіе вос- 
хожденія воздуха вдоль горъ. Горы идутъ недалеко отъ В. берега и здѣсь 
вѣтры вообще не такъ правильны, какъ на сѣверѣ материка, но нре- 
обладаніе NE и Е  лѣтомъ, a W  и NW зимой все таки замѣтно. На 
всемъ этомъ берегу лѣтніе осадки еще преобладаютъ и вообще количе
ство выпадающей воды довольно велико (болѣе 100 см.) но оно крайне 
измѣнчиво. Бываютъ очень продолжительным засухи и такіе ливни, какіе 
рѣдки даже въ тропикахъ (стр. 87). Но ту сторону горъ климатъ го
раздо суше. Причина этого конечно та, что горы на В. задерживаютъ 
влажные В. вѣтры. Долго не знали почти ничего о климатѣ болѣе отда- 
левныхъ внутреннихъ частей Австралии, но теперь есть уже постоян
ный дождемѣрныя станціи, благодаря телеграфу, идущему съ Ю. берега 
на*С. Оказалось, что нигдѣ нѣтъ такой засухи, какъ напр, въ Сахарѣ, 
и лѣтніе осадки преобладаютъ отъ сѣвернаго берега до 30°S. Слѣд. и 
Австралія не составляетъ исключенія изъ общаго закона, что на Востокѣ 
и внутри материковъ преобладаютъ лѣтніе дожди.

Южный берегъ Австраліи въ этомъ отношеніи—переходная область.
Есть превосходно разработанный наблюденія въ этой переходной 

области, въ Мельборнѣ 1).
Изъ табл. IV видно, что почти во всѣ мѣсяцы падаетъ одинаковое 

количество дождя, только въ ноябрѣ бблѣе. За 4 года есть данныя о ко- 
личествѣ дождя и числѣ часовъ дождя, отдѣльно днемъ и ночью, считая 
отъ 6 у. до 6 в. день.

Количество мм. Число часовъ Мм. на

днемъ. ночью. днемъ. ночью. 1 часъ.

Зима . . . . 69,9 66,8 74,9 79,7 0,88

Весна. . . . 79,в : 86,9 54,9 65,з 1,38

Лѣто . . . 94,5 58,8 46,7 49,6 1,60
Ос е нь . . . . 80,5 : 72,8 56,8 63,9 1,27
Годъ . . . . 324,2 285,8 231,8 258,5 1,88

Отсюда видно, что на южномъ берегу Австраліи ливни не такъ 
часты, какъ на востокѣ материка, даже въ лѣтніе мѣсяцы днемъ коли
чество дождя на 1 часъ всего 2 мм. Замѣчательно большое преобладаніе 
дождей, падающихъ днемъ въ лѣтніе мѣсяды и почти совершенно ровное 
днемъ и ночью зимой.

') G. Neumayer, Discugsion ot' the Observations made at the Flagstaff Observatoiy 
Melbourne.



Къ западу отъ Мельборна все болыпій процентъ осадковъ выпа
даетъ осенью и зимой и лѣто становится все суше. Въ Западной Австра- 
ліи раснредѣленіе дождей по мѣсяцамъ сходно съ наблюдаемымъ у за- 
падныхъ береговъ Африки и Южной Америки. Но въ Западной Австра- 
ліи дожди обильнѣе, у берега моря болѣе 80 см. между тѣмъ, какъ напр, 
въ Чили широты около 32° очень сухи. Это указываете на отсутствіе хо- 
лоднаго теченія вдоль берега и дѣйствительно его нѣтъ. Въ Индійскомъ 
океанѣ около 40°S. существуете теченіе съ 3. на В., но Австралія не 
доходить достаточно далеко на югъ, чтобъ представить препятствіе те- 
ченію воды, какъ Южная Америка.

Сравненіе среднихъ температуръ также указываете на отсутствіе 
холоднаго теченія у 3. береговъ Австраліи, среднія температуры при
близительно тѣ же, между 31° — 35°, на В. и 3. берегу, между тѣмъ 
какъ въ Южной Америкѣ, западный берегъ гораздо холоднѣе. У бере
говъ Австраліи разность между самымъ теплымъ и самымъ холоднымъ 
мѣсяцемъ (годовая амплитуда) не велика: около 11° —  12° и не возра
стаете отъ 28° до 3 7 °S. Внутри она гораздо болѣе и есть мѣста, гдѣ 
она доходите до 20° и болѣе. Нуашо замѣтить, что въ самыхъ сухихъ 
мѣстностяхъ Австраліи, нѣтъ еще наблюденій надъ температурой. Раз
ность между берегомъ и внутренностью страны гораздо болѣе лѣтомъ, 
чѣмъ зимой. Возможно, что внутри Австраліи средняя температура 
лѣта почти доходить до той, котораи наблюдается въ Сахарѣ, а 
наиболыпія никакъ не ниже. Температуры до 50° и выше часто на
блюдались путешественниками внутри Австраліи и нерѣдко даже на 
постоянныхъ станціяхъ.

Извѣстно предположеніе Дове, что на южномъ полушаріи близость 
солнца лѣтомъ должна имѣть вліяніе на большее нагрѣваніе предметовъ 
прямыми солнечными лучами сравнительно съ сѣвернымъ полушаріемъ. 
Можно идти далѣе и принять, что въ жаркихъ и сухихъ странахъ, гдѣ 
солнечные лучи не тратятся на нагрѣваніе и испареніе воды, таяніе 
льда и т. д., а нагрѣваютъ поверхность почвы, и температура воздуха 
можетъ быть выше среди лѣта въ южномъ полушаріи, чѣмъ въ сѣвер- 
номъ при прочихъ равныхъ условіяхъ. Оба южные материка, разсмотрѣн- 
ные до сихъ поръ, пе даютъ фактовъ въ этомъ отношеніи, Южная Аме
рика, потому что опа слишкомъ открыта вліянію океана, слишкомъ 
влажна, а южная Африка, потому что тамъ нѣтъ достаточно низкихъ и 
притомъ сухихъ равнинъ; Австралія находится въ болѣе благопріятныхъ 
условіяхъ для сильнаго нагрѣванія, такъ какъ горы на В. останавли- 
ваютъ влаашые вѣтры съ этого направленія, а дожди Австралійскаго 
муссона обильны лишь до 17°S или въ крайнемъ случаѣ до 20°S.

У южнаго берега давленіе лѣтомъ выше чѣмъ внутри, но разность 
не очень велика и притомъ на южномъ берегу давленіе измѣнчиво. Бы-
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ваютъ дни, когда оно гораздо ниже чѣмъ внутри, и тогда являются го- 
рячіе вѣтры, когда въ Мельборнѣ часто бываетъ болѣе 40° и до 44°, 
между тѣмъ какъ средняя температура января всего 19,з. Эти вѣтры 
чаще на 10. берегу чѣмъ на В. (послѣдній нѣсколько защищепъ отъ 
нихъ горами).

Вслѣдствіе этихъ условій на Ю. берегу Австраліи и измѣненія тем
пературы изо дня въ день (см. гл. 22) и среднія мѣсячныя колебанія 
гораздо болѣе лѣтомъ, чѣмъ зимой, наир, въ Мельборнѣ послѣднія съ 
октября по мартъ во всѣ мѣсяцы болѣе 25°, въ январѣ 30,4 а съ мая 
по августъ менѣе 18,5, въ іюлѣ 14,8. Ничего даже близко подобнаго 
нѣтъ въ сѣверномъ полушаріи, напротивъ почти вездѣ мѣсячныя коле- 
банія гораздо менѣе лѣтомъ, чѣмъ зимой.

О. Тасманія по климату сходенъ съ южнимъ берегомъ Австралии, 
только и температура и давленіе воздуха ниже: въ этихъ широтахъ уже 
начинается быстрое уменыненіе давленія къ югу.

Въ Новой Зеландіи давленіе также быстро уменьшается къ югу. 
Среднія температуры сходны съ наблюдаемыми въ тѣхъ же широтахъ 
Австраліи и Тасманіи, но суточныя и мѣсячныя колебапія меньше— кли
матъ болѣе морской. Вѣтры вообще очень сильны. На С. острова, гдѣ 
нѣтъ болыпихъ сплошныхъ горныхъ цѣпей, количество дождя довольно 
велико и распредѣлено довольно равномѣрио, а на южяомъ напротивъ 
западная часть получаетъ втрое и вчетверо болѣе воды, чѣмъ восточная. 
Это зависитъ отъ вліянія высокой горной цѣпи— Новозеландскихъ Альпъ, 
на 3. берегу около 43°S. надаетъ до 280 см. въ годъ. Снѣга накоп
ляется такъ много въ горахъ что ледники спускаются до 212 mt. п. 
у. м. (см. гл. 9 и 10).

Западный берегъ 10. острова Новой Зеландіи сходенъ съ 3. бере
гами Норвегіи, Великобританіи, Сѣверной и Южной Америки, однимъ 
словомъ съ 3. берегами среднихъ пшротъ, къ которымъ горы подходятъ 
очень близко и гдѣ притомъ господствуютъ 3. вѣтры. Всѣ подобный 
мѣстности очень дождливы, но вездѣ, кромѣ Новой Зеландіи преобладаютъ 
осенніе или зимніе осадки. Въ Новой Зеландіи этого не замѣтно и во 
всѣ времена года выпадаетъ почти одинаковое количество воды. Я объ
ясняю себѣ это различіе двумя причинами:

ІІреобладаніе дождей осенью и зимой на западныхъ склонахъ сред
нихъ широтъ зависитъ отъ 1) большей силой 3. вѣтровъ въ эти вре
мена года, а сила вѣтровъ зависитъ отъ болѣе низкаго давленія въ вы
сокихъ широтахъ. Мы знаемъ, что въ сѣверныхъ частяхъ Атлантическаго 
и Тихаго океановъ давленіе осенью и зимой ниже чѣмъ весной и лѣтомъ, 
отсюда бблыпій градіентъ къ С. и большее преобладаніе 3 вѣтровъ въ 
Норвегіи, Великобританіи и у 3. берега С. Америки, отсюда лее и уси- 
леніе дождей. Относительно 3. берега Ю. Америки можно также пред
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полагать, что между 55° — 60°S., давленіе зимой ниже, чѣмъ лѣтомъ. 
2) Н а материкахъ зимой и осенью холоднѣе, чѣмъ на морѣ, и это ко
нечно усиливаетъ осадки, особенно въ Сѣверной Америкѣ и Норвегіи. 
Въ Южной Америкѣ это различіе уже мало замѣтно.

Новая Зеландія находится въ такйхъ же условіяхъ въ этомъ отно- 
шеніи. Что же касается разностей давленія между широтами, то онѣ 
вѣроятно приблизительно тѣ же и лѣтомъ и зимой, отсюда одинаковая 
сила вѣтра и одинаково большое количество осадковъ.

Г л а в а  44.

Океаны Тихій, Индійскій и Южный,

Индійскій океанъ обширнѣе Атлантическаго, но онъ отличается отъ 
послѣдняго еще болѣе тѣмъ, что на сѣверъ доходить только до тропика 
Рака. Отъ этого происходить многія различія въ раснредѣленіи темпе
ратуры воды. Въ Индійскомъ океанѣ невозможенъ выносъ теплой воды 
изъ тропиковъ сѣвернаго, а отчасти и южнаго полушарія въ среднія и 
высшія широты сѣвернаго. Отъ этого температура въ среднихъ широ
тахъ южнаго полушарія выше и распредѣлена равномѣрнѣе.

Кромѣ того, въ восточной части Индійскаго океана нѣтъ холоднаго 
теченія, подобнаго тѣмъ, которыя такъ охлаждаютъ воду въ южномъ по- 
лушаріи въ Атлантическомъ и Тихомъ океанахъ. Дѣло въ томъ, что въ 
этихъ меридіанахъ нѣтъ теченія изъ высокихъ широтъ южнаго полуша- 
рія, подобнаго тому, которое охлаждаетъ западные берега Южной Африки, 
а Австралійскій материкъ не простирается довольно далеко на югъ, чтобъ 
составить препятствіе для мощныхъ теченій съ 3. на В., которыя встрѣ- 
чаются къ югу отъ 40° ю. іп.

По всему, что намъ извѣстно до сихъ поръ, Индійскій океанъ, если 
ограничить его на югѣ 40° ю. ш. — самый теплый изъ трехъ болыпихъ 
океановъ, если даже сравнивать одинаковый широты. Впрочемъ онъ очень 
мало изслѣдованъ, особенно сѣверныя широты его. Несомнѣнно, что его 
заливъ— Красное море, самое теплое море земнаго шара. О вліяніи его 
теплой и очень соленой воды, на температуру воды Индійскаго океана 
см. стр. 196.

ЮВ. пассатъ довольно правильно развить въ Индійскомъ океанѣ. 
но на сѣверъ не далѣе 10° ю. ш.; къ сѣверу оттуда онъ правиленъ 
только зимой, а лѣтомъ дуютъ преобладающіе СЗ. вѣтры, сопровождаемые 
обильными дождями. Можно считать широты 0 °— 10° S. на океанѣ за-
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паднымъ продолженіемъ Австралійскихъ муссоновъ. Во всякомъ случаѣ 
климатъ этихъ широтъ рѣзко отличается отъ того, который находимъ 
подъ тѣми же широтами на Атлантическомъ океанѣ, гдѣ нассатъ дуетъ 
цѣлый годъ и небо обыкновенно ясно. Ближайшая причина этого разли- 
чія— менѣе высокое давленіе въ среднихъ и низшихъ широтахъ южнаго 
полушарія на Индійскомъ океанѣ, особенно лѣтомъ, а это болѣе низкое 
давленіе зависитъ вѣроятно отъ высокой температуры воды. Это мнѣніе 
подтверждается еще тѣмъ, что въ Атлантическомъ океанѣ нѣтъ цикло- 
новъ въ тропикахъ южнаго полушарія, а въ РІндійскомъ есть область 
частыхъ циклоновъ, особенно съ января по анрѣль, у Маскаренскихъ 
острововъ (Маврикія и Бурбона) во многихъ отногаеніяхъ сходная съ 
областью Вестиндскихъ циклоновъ.

Индійскій океанъ къ С. отъ тропиковъ находится подъ вліяніемъ 
СВ. и ЮЗ. муссоновъ, дующихъ и въ южной части Индіи.

Отсюда имѣемъ такую схему вѣтровъ и ихъ зависимости отъ дав- 
ленія въ тропической части океана. Во время зимы сѣвернаго полушарія 
давленіе выше всего въ сѣверной части Индіи и уменьшается по край
ней мѣрѣ до 10° ю. пт. Вѣтры NE. къ С. отъ экватора, а нѣсколько 
градусовъ къ Ю. отъ него превращаются въ NW . Въ В. части океана 
воздухъ стремится во внутрь Австраліи. Въ лѣтніе мѣсяцы сѣвернаго 
полушарія давленіе всего ниже въ С. Индіи и Белуджистанѣ, воздухъ 
стремится сюда отъ 25° — 30° ю. тп. сначала въ видѣ SE. пассата (или 
муссона), далѣе въ видѣ SW. муссона.

Ваяшо прослѣдить этотъ переходъ. Главнымъ матеріаломъ служатъ 
наблюденія Голландскихъ кораблей ‘).

Раснредѣленіе вѣтровъ въ °/0, въ ііонѣ, ііолѣ и августѣ ').

Широта. Долгота.
E. N NE Е

_ _

SE S
1 "

SW W NW Тихо.

10°— 15° S 80°—90° 1 3 17
:

; 64 12
1

1 1 0 2

5°—10° S

OOСЪ1Ъ00 3 9 23 43 10 8 7 2 2

0 ° -  5° S 7 5 ° -8 5 ° 1 3 23 24 16 13 15 5 5

Г СЛ o tzs 80°—90° 1 0 0 5 18 44 24 7 2

5°— 10° N GC О 0 1 CD О о 0 1 2 3 9 59 24 2 3

10°—15° N 8 5 °-9 0 ° 0 0 0 і 2 11 70 14 3 10

f) Boute ѵоог Stoonmscheepen door den Indichen ocean. U trecht 1871.
2) Проценты вычислены для вѣтровъ, исключая аатишье и °/0 нослѣдняго взятъ ко всему 

числу вѣтровъ.
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Отсюда видно, что въ данные мѣсяцы въ Индійскомъ океанѣ нѣтъ 
пояса затишья близь экватора, затишье даже чаще среди Бенгальскаго 
залива (10°— 15° N.) при господствѣ муссона, чѣмъ вблизи экватора. 
Очень хорошо выражено уменыпеніе числа SE. и увеличеніе SW. но 
мѣрѣ прнближенія къ Индіи.

Судя по новѣйшимъ изслѣдованіямъ ‘) полоса ЮВ. пассата Индій- 
скаго океана отъ 10°— 25° ю. ш. далеко не такъ бѣдна осадками, какъ 
тѣ же широты Атлантическаго океана, причемъ дождь идетъ даже чаще 
зимой, чѣмъ лѣтомъ. Нужно замѣтить, что гіреобладаніе осадковъ въ хо
лодное время года можно считать вообще нормальнымъ для морей, такъ 
какъ въ это время поверхность моря бываетъ тепла, сравнительно съ 
воздухомъ. Болѣе теплая поверхность моря и меньшая правильность пас- 
сатовъ —  условія, благопріятныя для осадковъ на Индійскомъ океанѣ.

На Маскаренскихъ островахъ, находящихся подъ широтой около 20° 
ю. ш. преобладаютъ лѣтніе дожди (табл. IV). Это тоже довольно обыкно
венное вліяніе суши, особенно горъ, въ низкихъ широтахъ. Впрочемъ 
нужно замѣтить, что выводъ Данкельмана о преобладаніи зимнихъ осад
ковъ на Индійскомъ океанѣ къ 10. отъ 10° (или даже 8°) ю. ш. осно- 
ванъ на счет! дождливыхъ дней, и притомъ на основаніи очень непро- 
должителышхъ наблюденій, а на Маскаренскихъ островахъ есть дожде- 
мѣрныя наблюденія.

Тихій океанъ. какъ извѣстно, самый обширный на земномъ шарѣ. 
Онъ менѣе изслѣдованъ, чѣмъ Атлантическій, но относительно климати- 
ческихъ условій помогаютъ многочисленные острова; на нѣкоторыхъ изъ 
нихъ есть наблюденія.

Въ сѣверныхъ широтахъ Тихаго океана есть теплое теченіе (Куро- 
Сиво), сходное съ Гольфстремомъ, только не приносящее тепла въ такія 
высокія широты, какъ послѣдній. Это теченіе также переноситъ много 
воды изъ трониковъ южнаго полушарія въ среднія широты сѣвернаго. 
Но какъ ни много теплой воды переносится такимъ образомъ, ея недо
статочно, чтобъ нагрѣть воду въ среднихъ сѣверныхъ широтахъ до та
кой же степени, какъ подъ тѣми же широтами Атлантическаго океана, 
это оттого, что Тихій океанъ гораздо болѣе Атлантическаго 2). Есть и 
холодныя теченія въ западной части моря, но они несутъ гораздо меиѣе 
воды, чѣмъ холодныя теченія западной части Атлантическаго океана, 
(см. стр. 563).

Въ широтахъ, близкихъ къ экватору, мпогія части Тихаго океана 
теплѣе, чѣмъ тѣ же широты Атлантическаго, и не только напримѣръ тем
пература поверхности на значительномъ пространствѣ выше 28°, но въ

*) Danckelmann, Regen etc. im Indichen Ocean. Archiv der deutsch. Seewarte, III.
2) О температурѣ всего столба воды Тихаго океана въ низкихъ широтахъ, см. гл. 12.
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западной и средней части океана теплая вода простирается на большую 
глубину. Это вѣроятно зависитъ отъ того, что здѣсь много острововъ и 
коралловыхъ рифовъ, и потому вода не такъ быстро уносится изъ подъ 
низкихъ широтъ, какъ въ Атлантическомъ океанѣ. Меньшая сила и 
правильность пассатовъ, зависящая также въ значительной степени отъ 
присутствія острововъ, тоже содѣйствуеть и большему накопленію теп
лой воды.

Восточная часть Тихаго океана, почти свободная отъ острововъ, 
гораздо болѣе похожа на Атлантическій океанъ. Здѣсь въ тропикахъ 
вода не такъ тепла, пассаты гораздо правильнѣе и сильнѣе, а въ южномъ 
полушаріи существуетъ холодное теченіе (Гумбольдтово) вдоль 3. берега 
Южной Америки, надъ нимъ около 30° ю. ш. давленіе очень высоко.

Восточная часть Тихаго океана похожа на Атлантическій, и тѣмъ, 
что промежуточная полоса между пассатами находится къ С. отъ эква
тора, доходя лѣтомъ до 10°— 12° с. ш., а вблизи берега С. Америки 
даже до 20° с. ш. ') .

Пассаты сѣвернаго Тихаго океана правилънѣе, чѣмъ сѣвернаго 
Атлантическаго, что объясняется обширностью океана и малымъ числомъ 
острововъ.

Около 150°— 180° W., т. е. подъ меридіаномъ Сандвичевыхъ остро
вовъ и западнѣе, совсѣмъ исчезаетъ промежутокъ между SE. и N E. пас- 
сатомъ, нѣтъ и полосы затишья, перемѣнныхъ вѣтровъ и дождей, и подъ 
самымъ экваторомъ есть полоса, гдѣ почти не падаетъ дождя. ІІа о. Бэ- 
керъ, 0° 13' N. 176° W. зимой С. иолушарія вѣтеръ отъ Е. до NE., 
лѣтомъ отъ Е. до SE., и очень постояненъ, настоящій пассатъ, небо почти 
постоянно ясно, въ 4‘/2 мѣсяца (октябрь — февраль) выпало всего 47 мм. 
дождя; принимая во вниманіе, что въ эти мѣсяды подъ экваторомъ па
даетъ всегда болѣе дождя, чѣмъ въ остальные, можно съ увѣренностыо 
заключить, что среди Тихаго океана подъ экваторомъ падаетъ не болѣе 
9 см. воды въ годъ, т. е. количество, какое на материкахъ наблюдается 
въ пустыняхъ. Обширныя залежи гуано также доказываютъ сухость 
климата 2).

Сандвичевы острова находятся въ полосѣ NE. пассата, но зимой 
онъ прекращается и даже падаютъ дожди при SW. Здѣсь слѣдовательно 
такія же условія, какъ на Канарскихъ островахъ, лежащихъ на цѣлые 7° 
сѣвернѣе, средняя температура года отъ 2 2°— 24° (у берега моря) са- 
маго холоднаго мѣсяца 19°— 22°. Какъ и на другихъ высоішхъ остро
вахъ тропическаго Тихаго океана, В. склонъ получаетъ болѣе дождя,

') Kerhallet, Considerations gćnórales sur POcean Pacifiąue. W ind and current charts 
for A tlantic, Pacific and Indian oceans, издашшя Аиглійскимъ адмиралтсйствомъ.

2) Zeit. Met, XV, 123 и Amer. Jouni. Science за 1862.
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чѣмъ 3., такъ какъ воздухъ поднимается и доходитъ до точки насыщенія. 
Влажность В. склоновъ замѣтна и по болѣе роскошной растительности.

СЗ. муссонъ южнаго полушарія захватываете и нѣкоторые острова 
къ ЮВ. отъ Новой Гвинеи (см. карту VII), далѣе на ТО. и В. посреди 
острововъ Полинезіи, до Таити и почти до Маркизскихъ, SE. пассатъ 
правиленъ лишь зимой, а лѣтомъ (южнаго полушарія) часто прерывается 
N. и NE. вѣтрами и затишьями, дожди въ это время года часты и сильны. 
Таковъ климатъ особенно между 5° N.— 20° S. и 160° Е. — 175° W. 
У острововъ Фиджи и Самоа въ это время нерѣдки циклоны. Вѣроятно, 
что въ это время, кромѣ болынихъ циклоновъ, образуются и неболыпіе, 
въ родѣ тѣхъ, которые существуютъ въ Индіи въ дождливое время 
(стр. 592). Теплота поверхности моря, малая разность давленія между 
средними широтами и экваторомъ и многочисленные острова, большею 
частью высокіе, объясняютъ ослабленіе пассата и частые дожди. Ихъ 
выпадаетъ очень много на островахъ Фиджи, даже на 3. сторонѣ болѣе 
200 см. въ годъ, а въ Квара-Валу на Ю. склонѣ 628. На Новой Кале
донии и Таити падаетъ менѣѳ дождя. На 3. и С. склонахъ рѣшительно 
преобладаютъ дожди въ теплые мѣсяцы, съ декабря по мартъ, а на Ю. 
и В., гдѣ дождь идетъ и при господствѣ пассата, распредѣленіе менѣе 
правильно.

На о. Рапа, 271/м° S. 144° W. ') SE пассатъ господствуете 8 мѣ 
сяцевъ, а съ мая по средину сентября вѣтры W. Температура года 20,5 
марта (самаго теплаго мѣсяца) 23,2, сентября (самаго холоднаго) 17,8, 
облачность велика во всѣ мѣсяцы, въ 7 мѣсяцевъ съ октября по апрѣль 
выпало 149 см. дождя.

На двухъ островахъ, въ меридіанахъ Индійскаго океана. Св. Павла 
и Кергуэленъ2), сдѣланы наблюденія въ теченіи не цѣлаго года, но доста
точный для приблизительнаго вычисленія годовой срееней.

О. Св. Павла. 383/і° S. годъ 12,6 декабрь 14,5 іюль 10,7
О. Кергуэленъ 49° S. годъ 4,2 декабрь 6,о январь 6,8 іюль 1,8

Отсюда получаемъ измѣненіе температуры на 1° широты: годъ 0,81, 
декабрь 0,76 , іюль 0,88-

Слѣдовательно измѣненіе быстрѣе, чѣмъ въ морскихъ климатахъ 
сѣвернаго полушарія подъ тѣми же широтами (см. стр. 345 и слѣд.).

Средняя температура года на Кергуэ.іенѣ ниже, чѣмъ на моряхъ 
сѣвернаго полушарія подъ тѣми же широтами, и лишь внутри и на во- 
стокѣ Азіи и С. Америки есть среднія температуры ниже. Температура

') Journ. Meteor. Soc. (англійскаго), за 1877, охр. 448.
3) Perry, Report on the Meteorology ot' Kerguelen, London 1874, и Zeit. Met. т. XV, 

стр. 424, т. X II, стр. 100.
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лѣта на Кергуэленѣ такъ низка, что ничего подобнаго нѣтъ въ сѣвер- 
номъ полушаріи до 60° с. ш. Очевидно, что такая низкая температура 
происходить отъ таянія льда, отчасти на самомъ островѣ, гдѣ ледники 
мѣстами спускаются къ морю, отчасти на моря, но впрочемъ не вблизи, 
такъ какъ островъ еще къ сѣверу отъ средней границы льдовъ. Какъ 
изложено въ гл. 23, вопросъ относительно среднихъ температуръ южныхъ 
широтъ 4 5 °— 60° во многомъ зависитъ отъ того, нризнавать ли о. Кер- 
гуэленъ исключительно холоднымъ, или нѣтъ. Я  склоняюсь скорѣе къ 
послѣднему, хотя и признаю, что онъ нѣсколько холоднѣе средней тем
пературы данныхъ широтъ.

Среднія широты южнаго полѵшарія (40°— 60°) отличаются очень 
болынимъ преобладаніемъ западныхъ вѣтровъ. Далѣе на югъ есть очень 
немного наблюденій, почти исключительно сдѣланныхъ Россомъ, и при
томъ лѣтомъ.

Изъ слѣдующей таблицы видно, что уже между 50°-- 60° S. зимой 
вѣтры нѣсколько склоняются къ югу, такъ что лѣтомъ въ этихъ ши
ротахъ преобладаетъ NW. (соотвѣтствующій SW . сѣвернаго полуша- 
рія), а зимой W., за 70° уже и лѣтомъ преобладаютъ Е . и SE., т. е. 
съ южно-полярнаго материка на море. Такъ какъ и давленіе было 
найдено нѣсколько выше подъ этими широтами, чѣмъ между 65° — 70°, 
то оказывается, что на южно-нодярномъ материкѣ, вслѣдствіе низкой 
температуры, и лѣтомъ давленіе выше, чѣмъ на морѣ. Тѣмъ болѣе это 
слѣдуетъ предполагать зимой. Въ этомъ отношеніи Грёнландія представ- 
ляетъ аналогію: тамъ также давленіе возрастаетъ но направленію къ по
люсу, а сѣверные вѣтры рѣшительно преобладаютъ, особенно зимой.

Низкое давленіе въ широтахъ 50°— 70° S. явленіе очень замѣча- 
тельное и далеко не вполнѣ объясненное. И въ соотвѣтствующихъ сѣвер- 
ныхъ широтахъ на океанахъ давленіе низко, но различіе состоитъ въ 
томъ, что 1) области низкаго давленія сравнительно невелики; 2) давле- 
ніе въ центрѣ ихъ не такъ низко; 3) оно значительно ниже зимой, чѣмъ 
лѣтомъ и особенно чѣмъ въ маѣ.

Въ южномъ полушаріи, давленіе мало измѣняется въ разныя вре
мени года и особенно къ 10. отъ 55° давленіе уже ниже лѣтомъ, чѣмъ зи
мой, напрнмѣръ въ Ушуайя на Огненной землѣ, подъ 55° ю. ш. *) зима 746,7, 
лѣто 745,6.

Затѣмъ, въ южномъ нолушаріи низкое давленіе является въ видѣ 
кольца, занимающаго все пространство данныхъ широтъ.

Слѣдуегъ обратить вниманіе и на большую силу вѣтровъ этихъ ши
ротъ, моряки характеризуюсь эти широты тѣмъ, что тамъ почти постоян
ная буря изъ нанравленій отъ NW. до SW.

') Anales de la Odcina Meteorologiea Argentina, тояъ III.

КЛИМАТЫ .lAMHAlO ШАГА. 39
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Несомнѣнно, что отчасти низкое давленіе этихъ широтъ происходитъ 
отъ динамической причины -  сильныхъ вѣтровъ. Постоянные, сильные 3 . 
вѣтры на нѣкоторомъ разстояніи отъ Ю. полюса должны также умень
шить давленіе воздуха вслѣдствіе центробѣжной силы.

Малое знаніе климата южнаго нолушарія за 40° ю. ш. и морей 
этихъ широтъ отзывается очень вредно на многихъ вопросахъ. Изученіе 
этихъ широтъ необходимо и для геологіи, для разъяснееія причинъ такъ 
называемаго ледяиковаго періода, который еще и теперь существуетъ 
на южномъ полушаріи. Такъ какъ моря занимаютъ болѣе 2/з простран
ства земнаго шара, то и климаты ихъ можно считать нормальными, 
а климаты суши—исключеніемъ изъ общаго правила. Это еще болѣе 
справедливо относительно широтъ 4 0 °— 70° ю., такъ какъ на нихъ суша 
занимаетъ не болѣе 5%  всего пространства. Наблюденія на небольшихъ 
островахъ этихъ широтъ были бы особенно важны. Достаточно указать 
на то, что наблюденія на о. Кергуэленѣ всего за 6 мѣсяцевъ измѣнили 
наши понятія о климатахъ южнаго полушарія, а между тѣмъ этотъ 
островъ л ежить подъ 49° ю. ш. и доступенъ во всякое время года. 
Каковы были бы результаты наблюденій въ теченіи года на островахъ 
болѣе высокой широты и далѣе отъ материковъ среднихъ широтъ, а тѣмъ 
болѣе на томъ пространств^, которое обыкновенно называютъ южно- 
нолярнымъ материкомъ.

Въ метеорологіи и вообще въ физикѣ земнаго шара приходится вести 
изслѣдованія трудными и сложными путемъ наблюденій. Очень благо
приятны условія для наблюденій, когда измѣняется одинъ изъ факторовъ, 
имѣюіцихъ вліяніе на результата, а остальные остаются тѣ же. Широты 
южнаго полушарія получаютъ столько же тепла отъ солнца, какъ одно- 
именныя широты сѣвернаго и распредѣленіе этого тепла по временами 
года приблизительно одинаково, очень разнится въ широтахъ 4 5 °— 70 
раснредѣленіе материковъ и морей, въ сѣверномъ полушаріи они распре- 
дѣлены почти поровну, въ южномъ рѣшительно преобладаютъ моря. Кли
матъ этихъ широтъ въ сѣверномъ полушаріи изслѣдованъ въ общихъ 
чертахъ, и сравненіе съ южными, когда соберется для этого достаточно 
матеріала, несомнѣнно укажетъ на коренныя различія, зависяіція отъ 
инаго распредѣленія суши и морей.

Во всякомъ случаѣ изслѣдованіе высокихъ широтъ южнаго полушарія 
должно разъяснить многое, что еще неясно относительно расиредѣленія 
климатовъ земнаго шара.

') Ferrel, Motionoffluids and solids, Washington 1882 и его же Meteorological researches,



Та
бл

иц
а 

I. 
С

ре
дн

ія
 

те
мп

ер
ат

ур
ы

 
въ 

гр
ад

ус
ах

ъ 
Д

ел
ьз

ія
.

612

•■tóoj

■эсіукінээ

'чігях

'и«К

4i!j,duy

• H d B H H jf

я

W

00 О О) N ю СО О) ^ (N«5NC^C4Ht^OK0^iO®0>0)H00®H00(»C0
хі̂ і>ГсГс̂ с̂ сГо о с^сТос^ сгГ(^т}Гг4'с4'т}Гг̂ ( ^ ^ ^ осоос£Гсо'^(^ГсоосіГо 'сот!<со'^

U ___________________г ____________ i*  ___________
 ........ йвчі і і о^с і содао і пювсоосо^^ян^ і ооаюнші псоюиса і ясо^ЮСО^ОгОіІ̂ н^ОСО^СОгнОгНгНО^ОгОСОгНѵб̂ СОІ^ОсТсОСООЗСО г̂нСОгнСІОЗ

^  ^  "  • I I  I ! I ’ М М
01 гН гН

M M M M M I I I
(ЯЮ^Іч^еОіОіООЮЛОвіОгНОІоЗСО ® О О г і < О М а с й і ^ О | , Й  ^ , о  и (О ^  ^  Й

t>CO т- f  0 3 ©  гн»н г-Г ГО СО О ''tf ic f  'т/fltó О о Г ^гн Г О ю 'гч 'гН С Я О С О С О сС сО ’̂ О С О Ь -С О г О ^ 'Ф

"М м ___________________і ______________________________ _______
^ « л ^ д а о і н о о ^ о о о і о а і о о с о н Ф с о ^ м а о л і л с о ^ ^ о і о с о м о с о а н л і а о

о  С© гігГ Ttt’ Ь«Г СО* СО o f  оГ |>Г сГ О  О  Г і>Г оъ H O ^O ^C Jcdcdcodw C O O O rH C O rH C ^H  Нг-с o fН Н Н Н  т-н т-Н гН Н Н Н Н Н  Н О Н Н И Н
I I

( c r ' 0 3 0 « i o a i o J M c o ‘n N - i ł o o i o o t O H ® o i W N i M H i a t o ^ ' :“r , ' O o ® o t » O T o ® 4 i
1>г Г>Г00 00 сГ  со ^ ̂  00 СО-о  со о '  оо" 00 о

г-н 1-Н Н Н Н Н  гН т—Ч г—4 гН т—Ч гН г-Н г-Н г-Н гН г-Н гН т-Н т-Н г—• т-Н т-Н т— т—I т—< r-Н С4! гН С*3 т-н г—< 03

a H r t H C O O i O H f O t O C O O O H M l O l O ^ O t O O d t O i - f O C O ę ,  t t ® O O i O C O O ) « ' t
о  го" r-fro о  i>f со i>f со lO t^ a o t^ fc T c fc f  c f  o f  c f  c f  гч as »-ч -—• »-f o f  o f  оз"оГ т-Г см” соr-Ч Т-Н т-Н т-н Н Н н  Н Н Н Н Н Н
І ! _  _І
ООіЛООЮ Ю -НООООСОеООт-^-Ф-НОІОГ- гН t- іО  Ю О iO ® w t .  ^  t .  ® О о Н Tf ф гнОсГсО т-н" cÓ't}T г-ГсГ т-f г̂ О О'т-н гн'of o'cf oi Ѵ-Гг-Г ofof rHr-f ofrHT̂ rHOlCOCOCfcoCOCOrfco''̂т-Н т-Н
| _|  I  I I I I I ___ I___________ _________________ _________
{ОСТОМ t- N М ■ФООг-фГ'СОда^ ООСО t- 05 <о О Ф со О О Л Й О о О Я Л в Ю Я І - С *

ь ^ ^ г о  г н  o f  с о  с о ' о *  с о  ^ ^ ^ r o o c u D c o c o i O c o b f t ^ i o a f r - f o o d i r f ^ ^ c j f ó c i f c o c o i ó

T T  17  i i i i i i i  l i  i м  и  : i i 1 i i : i м  1 m i m
ю ч і о о о ( я м й ю о д а я « 5. Ф Ч ' т ^ д а - # в в о о і > Ф й о і я ,# д а н [ - д а і о й ’і ) і ( я оco" o f  со tr-̂  o f  oi r-fcd о  г-н'ю'аг c o  o f  аГ г н  ю н*Г ,-Г с о  с о  со o f c o  і о  со'1c o c o *  г-ГсоЧн ю с о  o c f  т-Г г-н03 •—1 г-н Г-Н т—I т-Н Т-Н Т—( г-t т-Н т-Н г-Н т-Н т-Н т-Н т-Н т-Н т-н т-Н т-Н т-Н Н Н т-Н т-Н •—1
I I  М I I I ! I I I I I I I ! I 1 1 И  ■ I I I ; S ! I I I I I М I

s  5
З І  5 ® aсОои g 

•g §  Р  £ °  °  "м м
Я  I»  S

ё и
о то то
а е ^  2  .a »
g я °  * ‘S _Ja a  - O o  okrf :0 ■1—1 CC OJ

о  в  S j  o  w
o „  f t P  ^  Д Й  o  H h

Й м азЗоН Й Ч Й К І»

cd
Ł *

одОД ^

P  Л

w  W S  $  oЙ £ Й «2  g o  J53 2?S о я £

VD • • f£
й  ol В  . m
S s s  ’ О  ^  5
3  O  P £  cd H  Л  5  O

ѴО

fH

0Д
O
Дo
Дcd
cc4Cb

„ « из .
s &
ta == g  ®  ш « ж дrt Ф 

M Ш

O  ^ C O  o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o _______________-. НОЮНННОІООСООІННОСІНОЬОСОСОНЬННОССОНЬОІ^НССО гН т-Н т-Н т-Н т-Н f-— т-Н т-Н т-H Ol т-Н ' —u ■Ł— V#»/ T—1 L 'т-Н t— т-Н т-Н т-Н 03 i  W  l — С.Ч r—i v
T"H т-Н нН t-H H t-H 0-1

СО го  
t — гО н^н^ЮИОО^ннЮОсООСінОсО^СОСнн^нсООСОООЮОрнОЮ 1 СООЗ̂ ОЗСО̂ ФСЗСОгОСООЗСООІСОСОСЗЮСОСЗгОСО-гНСОСЗ̂ СО̂СОСОЮОЗтНООнЗІн*

«!
M CĆI

«  Mj a  гн cd
Й r-& 

hH

О  с* n  n n
Т^Тосо^сого^сосз^^чооооаэосоЬооаэоососо^сососососол^^^^-^со' I І-СОСОСОСОСОСОСОСОСОСОСОСОСОгОгОгОгОгОѵОгОЮгОіОіОѵОгОЮіОгОгОгОгОгОгОoo 03l>* Ir-

613

**■"-------------------  л  '  a  _  r a  n  ®  *  *  t o  f  и  H  и  O  l - t - » C C 0 - ^ c - O O ' » ® ^ 0 0 ' S 0 C»«>L<>?_‘«

W  Д S  S; S  S  ® ̂

.  . я  и л  ^  Tf ©w в  см г— со Н н-со IN да ю да Nc-,,*o н © ©

Ч Г гт т Ѵ с с 5 ю ю ю Ѵ ® о о і> ь Ф о о д ® -]О о д с » « о т ^ 2 5 5 3 ^ й н н * 5 ^ н Я н н  ^

^ . г л т л г й - ь О С а ^ С О О г Н - Ф Л т н Ю С М Н ' г Н С й М С О т - ^ С П О ^ С О д а С О Г ^ Ю

Й З I Д  S  £ s s  S й і  S  5=is S  S '22 S  S  S  S  S  ” 2
 _  „  ' _  -в UJ t -  c -  N  r -  — 00 CO ®  !N . -  ®  CO «  00 lO Ol CC 10 ■#. «  1-
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ТАБЛИЦА I I 1). 
Средняя облачность.

(О означаетъ безоблачное небо, 100—совершенно покрытое облаками).

Н а з в а и і е м ѣ с т ъ.
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Го

дъ
.

Архангельская губ., 2 ставц ............................ 77 73 68 67 70 61 57 67 75 84 85 80 72
П е т е р б у р г ъ ............................................................ 80 73 68 59 59 53 55 56 63 75 84 82 67
ІГифляндская губ., 2 станц.............................. 81 72 69 59 60 51 54 52 61 70 82 81 66
Варшава . • ........................................... 76 73 68 61 58 55 58 55 56 67 78 79 65
Могилевская и Калужская губ., 2 стаид. . 78 73 65 62 55 53 53 52 62 70 80 85 66
М осковская и Нижегородская губ. 4 станд. . 74 72 64 61 57 53 54 53 62 71 81 79 65
Казань и Симбирскъ ........................................... 75 68 64 64 59 56 55 57 65 73 79 79 65
Орловская и Рязанская губ., 2 станд. . . . 71 69 66 61 58 51 52 50 59 69 82 81 65
Саратовская губ., 2 станц.................................. 74 67 64 62 53 48 50 49 59 66 76 80 62
К іе в ъ ......................................................................... 82 74 68 58 58 51 52 47 54 62 79 77 64
Бессарабская и Х ерсонская губ., 2 станц. . 79 72 68 54 52 46 40 37 43 55 73 74 58
Севастополь ............................................................ 77 76 69 53 49 39 30 29 36 50 66 77 54Л у г а н ь ..................................................................... 76 69 69 59 51 46 43 37 44 53 75 78 59
С т а в р о п о л ь ................. .... 67 69 63 59 51 52 45 39 43 47 51 69 54
Сѣвервыя предгорья К а в к а з а ..................... 67 69 69 63 66 63 63 58 52 55 61 66 64Тифлисъ ........................................... 63 63 57 58 52 48 45 41 45 54 52 61 53
Б а к у .................................................... .... 67 67 66 57 48 42 36 37 47 56 63 65 54
Сѣвѳрный Уралъ 6 0 ° .......................... 56 56 52 57 60 58 57 61 62 65 65 57 59
Средній Уралъ 55°— 57°, 2 станд.................... 65 63 58 62 60 62 63 64 69 75 79 69 66
А страхань ................................................................ 71 64 60 49 48 43 41 35 41 51 58 73 54
Киргизскія стеди, Сѣверная граница . . . 63 57 45 51 41 46 46 44 46 56 61 60 52

„ „ средняя часть ................. 51 44 49 39 33 33 33 28 31 36 43 56 39
„ „ ниж няя Сыръ-Дарьи . . 44 35 36 23 25 20 19 14 15 20 34 45 27

Средняя А зія 41 — 43 . 3 станц..................... 53 50 46 41 26 21 14 10 14 25 32 52 32
Барнаулъ ................................................................ 70 65 61 57 61 61 62 62 61 63 69 77 64
Томскъ, Тобольскъ, И ш и м ъ ..................... 59 54 50 56 56 57 54 56 62 68 70 65 59
Е н и сей скъ ................. ...................................... 45 46 45 50 59 54 45 49 60 71 67 55 55
Нерчинск ій за в о д ъ .................................. 14 15 24 38 46 46 48 47 41 39 26 21 34
Урга, Сѣверная Монголія . . . . 14 14 29 31 36 46 45 39 29 24 27 31 30
Владивостокъ .............................. 27 29 41 54 61 74 76 77 55 47 42 37 42
Николаевскъ на Амурѣ . . . . 37 37 42 56 61 58 59 63 54 59 56 48 42
П екинъ ...................................... 19 23 32 38 38 43 53 46 38 24 23 19 33
Ш а н х а й ........................................... 62 64 65 59 64 72 53 56 61 61 36 41 58
Токіо (Е д д о )........................................... 42 46 54 57 64 72 59 56 73 60 44 42 56
М а н и л л а .............................. 50 54 47 42 55 72 76 68 75 67 52 59 60
Бангкокъ ................................................................ 20 27 30 38 57 58 63 59 69 56 32 19 44
Коломбо, Ц е й л о н ъ ....................................... 48 42 48 56 62 77 65 69 67 64 60 55 60

Плоскогорье Д еккана, 2 станд. ■ . . 25 18 28 35 46 80 87 85 74 54 34 25 50
Б о м б е й ......................................................... 23 14 20 23 43 80 93 93 78 45 27 21 47

Я Центральный дровинціи, 2 станд. . . 21 14 23 26 38 64 80 76 65 34 18 22 40
'и: . Равнина Ганга 25°— 28° с. ш. • . . 26 21 21 17 19 45 72 70 54 16 8 19 32шу Гоальпара, А ссам ъ .............................. 31 26 33 43 54 75 72 68 65 39 23 25 46

Восточный П е н д ж а б ъ .......................... 33 37 31 20 27 33 48 36 18 13 20 24 28
Западный П ен д ж аб ъ .............................. 31 25 27 23 16 12 26 19 11 4 16 25 20
Устье Инда . . . . 40 28 42 28 37 61 88 86 53 22 21 30 45

имнрна и аіосъ . . , ................. 56 51 55 45 28 12 4 6 18 24 50 52 34Каиръ ................................................... 30 31 22 20 16 8 10 11 12 17 25 29 19
Коссеиръ, Красное м о р е .............................. 21 17 15 11 18 2 2 3 15 9 20 28 13
Гондокоро, верховья Н и л а .............................. 7 24 57 60 46 57 44 47 ■33 23 20 12 36
Христіансборгъ, Г в и н е я .............................. 24 28 30 31 39 52 50 54 52 40 27 30 38
Фунчалъ о. М а д е й р а ........................................... 51 44 47 45 52 50 43 34 42 41 54 51 46

*) Широта, долгота и высота стапцій дана въ таблидѣ I.
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Лиссабопъ ................................................................. 57 50 47 50 46 34 20 19 36 48 54 50 42
М а д р и д ъ ................................................................ 51 40 45 43 52 36 20 23 39 45 51 52 42
Южная И с п а н ія .................................. .... 51 49 45 45 42 30 25 28 42 47 55 49 42
Римъ и А нкова ................................................... 54 48 53 36 34 зо 15 21 24 48 49 53 39
Гредія. 3 станц. ............................................... 40 41 41 37 30 21 12 14 16 34 44 44 30
ó  w < Тоіеетъ и Поля.......................................... 53 52 49 41 42 38 27 29 34 48 55 49 43

65 61 51 53 45 16 42 46 52 74 72 56
гг я  I Будаиеш ті................................................. 67 59 52 44 45 42 36 37 34 45 65 67 49

К р а к о в ъ ........................................................ 75 73 69 64 60 60 57 56 55 61 78 75 66
. к Д р е з і е н ъ ................................................... 72 72 68 65 62 65 57 58 57 63 64 75 66

К и л ь ............................................................ 71 70 64 54 50 51 55 53 51 59 61 76 6"
Ш туттгардъ ................................................ 73 67 67 61 59 59 55 56 54 62 74 75 64
Ж енева, Дюрнхъ, Б а з е л ь ..................... 75 68 67 53 55 54 47 51 44 68 77 78 61
С . - Б е р н а р ъ .......................... 48 55 63 58 60 63 54 59 1)0 59 55 57 57

H ST Энгадинъ, 3 станц................................. 45 46 53 48 52 53 44 52 ЗЬ 52 55 46 48
д  i Южная ІІІиейдарія. 2 ставц ................ 46 47 54 44 51 50 47 42 44 50 55 47 48
Б р ю с с е л ь ................................................................. 73 71 69 62 62 62 62 61 56 63 72 72 65
Ю жная Англія. 2 станц. ................................... 75 74 76 66 68 69 67 68 67 71 71 78 70
Упсала, Ш в е ц ія ................................................... 77 72 61 57 58 52 53 55 58 70 75 81 64

Б а р д е ............................................................. 62 Ы 62 68 69 69 65 70 72 71 78 68 6*
о *е Аалезундъ ................................................ 70 66 63 64 62 64 69 66 69 70 70 64 67
3  S І І о в в е ....................................... . . . . 58 56 44 55 58 58 61 62 62 59 61 58 58
Ф арёрскіе о с т р о в а ............................................... 72 7 U 71 71 72 73 82 76 73 75 71 74 73
Я »=С Годхаабъ, ( Ю ж н . ) .................................. 60 75 74 66 64 6Ь 66 67 6о 63 66 68 67
Л  Я Улернавикъ, (Сѣверн.) • ...................... 28 42 34 33 52 54 49 65 64 55 60 41 48
ФилаіелыЬія, Вост. Соед. Ш т а т ы .................. 59 56 58 59 об 55 о4 54 52 50 56 ЬО 5Ь
і сё М о н р е а л ь .................................................... 50 50 51 49 33! 47 ЗЬ 40 41 47 56 55 46

и  а Торонто ........................................................ 73 72 63 60 561 53 50 48 50 61 74 75 61
Вивнидегъ, М а н и т о б а ..............................  • 45 47 43 46 52 46 37 39 48 54 57 50 47
Ситха, А л я с к а ........................................................ 62 66 62 63 65 72 72 75 72' 73 68 65 68
Эскимальтъ, о. В а н к у в е р т ,.............................. 67 67 72 46 54' 47 27 33 46; 64 75 72 56
Сан-Луи, М и с с у р и ................................................ 53 53 52 46, 43 37 35 38 40 51 55 46
О. Б е р м у д а ............................................................ 71 71 69 63 70 60 58 53 58 63 64 68 64
Кѵэвнавака, М ехи н а  . .............................. 9 13 19 37 56 66 58:58 63' 32 33 28 39

К аракасъ, В енецуэла.............................. 42 42 48 58 63 70 66 70 64 63 54 41 57
* S Буэносъ—Аііресъ .......................... .... • 39 44 44 42 48 57 47 46 42' 49 41 42 4э

ГІѵнта—А ревасъ, Магелл. нрол- . . 66 82 68 75 69 67 69 64 67 і 81 83 89 74
Ев ё '' Средній Чили, 2 станц............................ 22 26 25 37 51 5Ь 51 49 44; 39 31 24 38
а ? Сѣвер. ( Кальдера, береіъ моря . . 53 58 55 63 601 52 55 53 53 61 58 55 56

Чили. 1 Копіаио......................................... 18 16 14 25 2(Ѵ 32 21 18 18| 13 12 i b 19
Хобарттаѵнъ, Тасманія ................................... 57 57 54 57 57 55 53 56 57 56 61 55 56

М е л ь б о р н ъ ............................................... 57 64 60 68 65 65 61 58 59 60 55 60
Сидней ........................................................ 61 65 62 55 46 53 41 40 44 53 57 58 53

§ ч У п н д з о р ъ .................................................... 65 69 66 62' 53 54 45 45 43 58 61 58 56
<4 Б р и с б э н ъ .................................................... оэ 57 55 431 39 36 37 32 33 44 45 50 44
Бейтенцоргъ, о. Я в а ........................................... 72 72 68 68 64 63 64 62 59 62 66 69 66
о? сі Чиичочо, Л о ан го ....................................... 51 50 65 65 58 49 52 71 76 68 69 51 60
СЗ ŁC К апш татъ . . . .  .......................... 28 28 31 40 48 49 45 46 47 40 38 29 39

Питермарицбургі,, Н а т а л ь ................. 69 66 52 47 30 18 23 31 53 65 72 74 50
г*1 ^ , О. М а в р и к ія ............................................... 54 59 49 45 43' 40 43 49 43 57 43 51 47
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О с а д к м.
Количество воды, выпадающее въ теченіи года, въ видѣ дождя и снѣга, въ саатиметрахъ.

ТАБЛИЦА 111 ').

Кемь, Архангельской губ....................... 37 Тифлисъ ............................................... 49
А р х а н г е л ь с к ъ ....................................... 41 Бѣлый Ключъ .............................. 84
о. Валаамъ. Ладожскаго оз................... 45 Александрополь Эриванской губ. 33
В о л о г д а ................................................... 45 Аралыхъ „ „ . . 15
Петербурга . . .  .............................. 47 Баку прибрежье Касн. М. 24
Кидесъ Ф п н л ян д ія ...................... 48 Ленкорань ., „ 130
Гельсингфорсь „ ..................... 50 о. Ашуръ-Адэ „ „ 42
Або „ ...................... 59 ф. Александровск. „ „ 11
Р е в е л ь ........................................................ 47 Богословскъ, Уралт, . . . .  

Н нжнетагильскъ „ . . . .
40

Дерптъ ........................................................ 63 48
Рига ц М и т а в а ....................................... 51 Екатеринбурга. ......................... 36
В ар ш ав а ........................................................ 58 Златоустовъ „ . . . . 48
Пннскъ ................................................... 61 Долматовъ, Западная Сибирь. 32
Горки, Могилевской губ............... ....  . 48

55
Тобольскъ и Ишимъ 43

М о с к в а ........................................................ Салаиръ ., 36
К о с т р о м а ................................................... 49 Барнаулъ „ „ 24.
с. Гулынкн, Рязапскоіі губ................... 51 Сѳмипалатннскъ, Кпргизскія стеиі 21
Козмодемьянскъ, К азанской губ. . . 57 Акмолинскъ ,, „ 24
К а з а н ь ........................................... . 44 Иргизъ ,, „ 10
П е н з а ............................................................ 46 Казалинскъ „ 20
С имбирскъ................................................... 44 Нукусъ, Средняя Азія. 7
Самара ........................................................ 39 Петро-Александровскъ 6
с. Зеленовка, близь Самары . . . .  
М аріинская ферма Саратовск. губ. .

43 Вѣрный , 51
38 Таш кентъ „ 31

Оренбургъ ................................................ 43 М и н уси н скь ....................................... 31
Воронежъ 0 ................................................ 62 Е н и сей скъ ........................................... 39
Курскъ 3) ................................................... 43 И р к у т с к т ,........................................... 44
Лугань, Екатеринославскон губ. . . 37 К яхта ................................................... 26
М аргаритовка близь Азовск. моря 53 Лэ, Западн. Т и б е т ъ ..................... 7
К і е в ъ ............................................................ 51 Урга, Сѣв. М онголін ..................... 26
с. Соловьевка, К іевской губ. . . . . 53 Нерчинскій зав о д ъ ..................... 39
Тересиоль, Галпція.................................. 57 Николаевскъ на Амурѣ . . . . 48
Золочевъ я я • • 66 Аянъ, у Охотскаго моря . . . .  

Хакодаде, Я нонія. ■
88

Львовъ „ „ . . 68 112
Черновцы, Б у к о в и н а .............................. 61 Ыіигата 169
Кишиневъ .................................................... 47 Токіо (Еддо)и окрестности 186
Елисаветградъ ........................................... 45 Иѳкпнт. К и т а й ................. 64
Одесса ........................................................ 40 Ш анхай . . . . 111
Николаенъ . . . .  .............................. 37 о. Ховгъ-Конгъ я ................. 214
Тарханкутск. маякъ, Крымъ . . . . 24 Манилла, Филипп, острова . 169
Севастополь , . . . . 39

46
148

Ялта. я • • Рангу ні., Б и р м а .............................. 257
Симферополь „ . . . . 44 Сильхетъ 394
А стр ах ан ь .................................................... 14

73
Чѳрранонжи, Асеа. • ................. и 1253

Ставрополь, Сѣв. К а в к а з ъ ................. Сибсагаръ „ ...................... 240
Владика вказъ „ „ . . . . 85 Дарджилингъ, ЮВ. Гималаи . . 

К алькутта, Б е н г а л ъ ......................
а 306

Алагиръ „ „ ................. 99 168
Новороссійскъ, Западное Закавказье. 82 Патна ...................... ’х 104
Даховск. посадъ „ .. 206 Х азарибагъ „ ..................... 123
Сухумъ-Калс „ .. 128 Венаресъ, СЗ. провинция . . . . 101
Поти и Редутъ-Кале „ „ 164 А гра ,  я . . . . ія 65
Кутаисъ „ я 179 Іа к а а у ,  А у д ъ .............................. 96

*) Широту, долготу и высоту станцій см. въ таблидѣ I  (среднія температуры). 
а) Наблюденія прежвихъ лѣтъ, слишкомъ малое количество снѣга, вѣроятно вслѣдствіе непра

вильной установки дождемѣра.
3) Исключительно большое количество снѣга, вѣроятно всдѣдствіе мѣстныхъ причивъ.
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Я

Найни Таль, Гималаи . . .
Симла . . .
Лахоръ ІІенджабъ
Марри, СЗ. Гималаи „ 
Равальпинди 
Мальтанъ ”
Якобабадъ Синдъ . . .
Карачи . . .
Гор. Абу, Сѣв. Гужератъ 
Д,І;,а „  л
Индоръ, М альва....................
Джабальнуръ, Централ, иров 
^ н д а
Пуна, плоскогорье Деккана.
Беліари „ и
Баигалоръ „ „
Мадрась, Восточный берегъ 
Пондишери „ я
Тутикоринъ „ я
Махаблевшаръ, 3. Гагы .
Бомбей, Западный берегъ.
Мавгалоръ „
Кочинъ „
Джаффна о. Цейлонь .
Галль я я
Ратнанура „ „
Кветта, Белуджистанъ . .
Буширъ, Ю. Персіи .
Іерусалимъ, Передняя Азія 
Бейрута „
Смирна
Александры Египетъ . . .
Суэцъ я . . .
А л ж и р ъ .................................
Алжирское плоскогорье. -
Б  искра, С а х а р а .....................................
С.-Луи, Сенегалъ, Зап. тронич. Африка.
Сіерра Леоне
о. С. Томе „ „
Фунчалъ, о. М а д е р а .................... ” .
Лиссабонъ Пиренейскій нолуостровъ. 
Гибралтаръ
мурсія я :  •
Мадридъ
Сантіаго „
Палермо, И талія................ ...
Неаполь „ .........................
Рпмъ „ .........................
Флоренція „ . . .
Модена „  '
Падуа „  !
Миланъ я .................................
Тольмеццо (Альпы) Италія !
Генуа, И т а л ія .....................................
Афины, Балканскій полуостр. . 
Константинополь „ 
рщукъ „ я ;
Янина
Корфу „ " [
Дубровннкъ (Рагуза) Авсгро-ВенгрГя . 
Тріестъ
Лубляны (Лайбахъ) ” ’
Загребъ
Будапешта ” ]
Лугошъ, Банатъ ”

Авсгро-Венгрія .232 Вѣна
180 Прага я
53 Аусзэ (Австр. Альпы) ”

135 Беверсъ Ш вейцарія.....................
84 Лугано _ ....................
19 Ж енева „ . . . .
11 С. Бернаръ „ . . .
18 Марсель Ю. Франція

158 Монпелье я
63 Валлерогъ, Гардъ ”
94 Тулуза

133 Валлэ д’Аспь, ІІиренея 
128 Бордо
76 Виши, Средняя Франціл .

Клермонт, „ я . . . .
Ліонъ „ я . . .
Шалонъ на Марнѣ Сѣв. франція 
Парижъ

45
91

124
130
48 

641 
188 
341 
288 
106 
231 
379

16
39
49 
95! 
62 
21

6
79
42
22
40 

319 
102
71
73
76
36
38

Шербур гъ * ”
Бреста
Лилль я "
Б р ю ссел ь .................
Утрехта  .........................
Страсбургъ, Западная Германія 
Штуттгардъ
Мюнхенъ „ ”
Клаусталь (Гарцъ)
Гамбургъ
Дрезденъ Вост. Германія ”
Бѳрлинъ „ , ’\
Кенигсбергъя „ ’ ’
Данія (7 с т а п ц ій ) .................
Готеборгъ, Ш веція.....................
Лундъ я .....................
Уисала я .....................
5 Сѣверныхъ стандій, Швеція 
Христіанія, Норвегія . . .
Аалезундъ „ .................
Портри, Ш отландія................
Эдинбургъ „ .................
Сисвайтъ, Англія........................
Манчестеръ я . . . . . . .
Оксфордъ „ .........................

. Лондонъ - .
172; Джерсей 
59 ” '
83;  ------------ ------------------------------

Ивигтутъ 61° Западн. ГрёнланЦя 
Уперпивикъ 71° „ ,
Рама, Лабрадоръ.................................
С. Джонь, Ньюфаундлендъ . . .
о. Антикости, К а н а д а ........................
Торонто, Каиада . ' ................................ '

Бостонъ Атдантич. шт.
Нью-Іоркъ
Саванна я ”
фортъ Брукъ, Флорида ’’ ”
Виннипегъ, М ан и тоба .................
Цинциннати, Охайо Басс. М нссисс. 
Мемфисъ я я
Новый Орлеанъ „ „
ф. Смитъ, Арканзасъ , ,,
С.-Луи, Миссури „ „
Мюскатайнъ, Айова „ „
С. Поль, Миннезота „

80
108
75
87
97

243
129 
39 
70 
83

130 
132 
162 
111 
142
90
53

125

Дублинъ, Ирландія 
Стикисхольыъ, Исландія

і 59 
47 

197 
84 

157 
82 

119 
51 
86 

200 
63 

193 
82
72 
53
73 
59
58 

101
90 
75 
71 
70 
67 
61 
81 

і 146 
! 64 
j 54

59
1I 63 
! 83 
I 55 

59 
41 

i 54 
; 116 

260 
i 59 
! 361 
i 91 

58 
61 
75 
74 
58 

112 
38 
83 

148 
69 
93 

116 
120 
121 
136 
58 

112 
109 
128 
102 
95 

114 
65
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ф. Рандаль, Д ак о та  Б асс. М иссисс. 
ф. К и р н э, Н еб р аск а  „ „
А льбукерке, Н ов . М ехика 
Городъ -Соленаго озера, У та . . .
ф. М охаве, А р и з о н а .......................
С .-Ф ранциско, Ш таты  Т и х .о к еан а , 
ф. Далль,О регонъ „ 
ф. Я мхилль, О регонъ „
С итха, А ляска   ....................... ” .

М ехико, М ехика  .  ................................
К ордова „ .....................................
Вортъ-о-Пренсъ,Гаити,Аитнльск. остр.
С .-Том асъ
Барбадосъ
о- Гринидадъ

о. В ознесенья, А тлант, о к е а н  і, 
Чинного, Д оанго . . .
К апш татъ  .......................
Питермаридбуртъ . . . .
П ортъ  Л уи, о. М авр и к ія  
К лю ни в
М оыбасъ и К изауни , 4° Ю. на Во

сточномъ берегу . . . . . . .
М ысъ І о р к ъ ............................
В р и е б э н ъ .........................................! ". !
Сидней, Н ов. Ю. В аллисъ . . . 
Д ениликинъ „
Т елеграф ны й станціи  внутри стра

ны, 27°—28° ю . ш . . .  .
М ѳльборнъ, В и в т о р ія .......................
П ер тъ , В. А в с т р а л ія .......................

42 Хобарттаунъ, Т асм анія....................
64 « g  (Аукдѳндь, 37° . . . . . . .
20 I  « (К райстчерчъ, 44°, В. берегъ 
55 я  го (Хокитика, 43°, 3. берегъ . . 

6 Деланассау, острова Фиджи . . .
55 Папеити, о. Т а и т и ............................
55 Батавія, о. Я в а ............................

135 Бейтенцоргъ „....................................
225 Падангъ, о. Суматра.................  .

63 Караказъ, Венецуэла........................
287 Парамарибо, Гвіана  ....................
159 Икитосъ, верхн. Амазонка . . . .
97 Пара, устье А мазонки.....................

147 Пернамбуко, Б р а з и л ія ....................
172 Ріо-Жанейро я ....................

8 Убераба „ ....................
108 Буэносъ-Айрееъ Аргентинок, реси. 

61 Бахіа-Бланка „
81 Парана „
97 Корріентесъ „

363 Кордова „ ,,
і  Пильсіао „

155л Сан-Хуанъ ,
220;! М ендоза. „
124|і Магеллан, нроливь, 2 мѣста 
129; Порто-Монттъ, Чили 
32j] Талька „

Сантіаго „
13; Серена „
66 ! Копіаио „
84

55
119

65
287
315
121
187
375
480

79
228
284
175
275
121
156
86
49
93

133
69
13
7

20
54

269
53
35

4
1

Т А Б Л И Ц А  I V 1).

I аснредѣленіе осадковъ (дождя и снѣга) но мѣсяцамъ въ процентахъ  
 ___________________  годоваго количества.

II а з в а  н і е м ѣ і

К ем ь и А рхангельск'!, . . 
В нутрен няя  Ф инляндія . . 
Або, Гельсингфорсъ, Р евель
П е т е р б у р г а ............................
Д ерптъ  и М и гава  .
В а р ш а в а .....................................
В ильна и Г орки . . . . . ’ 
М осква и с. Гулынкн . 1 
Вологда и К остром а . . 
К азан ь  и К озм одѳмьянскъ 
С имбирекъ и П енза  . . . 
С ам ара и с. Зеленовка  .
О р е н б у р г а .................................
К урскъ , В оронеж ъ, Х арьковъ  
Л угань и Орловъ . . . 
К іевъ  и с. С оловьевка . 
В осточн. Галнція, 3 станц. 
Черневцы  и К нш иневъ . 
О десса н Н и колаевъ  . .

Я
нв

ар
ь.

Ф
ев

ра
ль

.

М
ар

тъ
.

А
пр

ѣл
ь.

М
ай

.

Ію
нь

.

Ію
ль

.

А
вг

ус
тъ

.

С
ен

тя
бр

ь.

О
кт

яб
рь

.

Н
оя

бр
ь.

Д
ек

аб
рь

.

5 3 4 5 9 1 ) 13 15 14 ! 9 8 5
5 4 5 5 8 8 13 14 11 9 10 7
6 6 6 5 6 7 11 13 11 11 10 7
5 5 5 5 9 9 14 14 Ю 9 8 7
6 4 4 5 9 11 14 12 12 8 8 6
5 5 7 6 8 10 14 13 9 9 7 6
4 4 5 5 10 13 15 13 11 7 7 5
6 4 5 7 10 8 14 12 11 7 9 8
4 3 5 8 10 13 14 11 13 9 6 4
5 5 5 7 10 12 15 12 Ю 6 7 6
6 5 4 8 10 11 17 11 10 6 5 8
5 4 4 6 10 12 14 10 11 9 8 6
7 6 6 6 9 13 11 9 10 8 8 8
4 6 6 8 11 13 12 10 9 7 7 7
5 5 6 7 12 15 13 9 7 6 9 6
5 5 ; 6 8 9 11 15 10 9 8 6 7
5 : 5 ! 6 7 11 14 14 11 8 7 6 6
4 5 7 7 12 1 16 14 11 7 5 6 5
5 5 

стаіщій см

7
1

ВЪ

7 ■ 9 і

габлицѣ I.

13 12 8 8 1 8 10 8
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Я
нв

ар
ь.

Ф
ев

ра
ль

. 
1

М
ар

тъ
.

А
пр

ѣл
ь.

М
ай

.

Ію
нь

.

і 3 а! е-Н А
вг

ус
тъ

. 
І

Се
нт

яб
рь

. 
I

О
кт

яб
рь

.

►яр.\о0!О
W Д

ек
аб

рь
. 

1

Симферополь .......................... 6 5 7 7 8 13
1

13 8 8 6 8 110
Севастополь .............................. 7 7 7 7 4 5 8 9 110 9 11 15
Владикавказъ и А лагиръ . . 6 3 5 8 15 17 15 11 11 6 3 3
Даховскій нос. (Черноморье) 10 8 7 6 6 5 9 9 11 10 6 13
Ііоти и Редутъ-Кале . . . . 8 7 6 4 4 11 11 14 12 8 7 8
Аіександроноль . . . . . . 5 5 5 11 17 14 12 7 6 5 7 6
Тифлисъ ....................................... 3 4 0 11 15 14 12 9 10 7 5 4
Б а к у ........................................... 13 9 10 8 6 4 3 2 8 11 13 13
Астрахань и фортъ Алек-

сандровскій .......................... 6 5 7 7 13 9 12 8 12 8 6 7
И р г и з ъ ....................................... 8 6 6 11 10 14 10 8 6 6 5 10
Н иж няя Сыръ-Дарья . . . 13 7 9 7 5 5 7 8 6 8 10 15
Н укусъ и Петро-Алекс. (Аму- 

Дарья) ................................... 11 10 26 12 9 6 0,8 4 1,5 5 5 8
Т а ш к е н т а ................................... 11 10 21 17 5 1,4 0,т 0,з 1,9 7 6 20

Б о го сло н ск ъ ...................... 3 4 4 6 11 12 17 16 11 7 5 4tH Екатеринбурга и Нижне-
£ тагильскъ ...................... 2 2 2 4 11 19 21 16 10 5 4 3>> Златоуетовъ ..................... 3 3 4 5 9 15 19 16 10 7 5 4
Далмат., Тобольск'!, и Ишимъ 4 3 2 4 9 17 20 15 9 6 6 5
Семипалатин. и Акмолпнскъ 5 3 3 6 7 13 17 9 12 11 7 8
Барнаулъ . ............................... 3 2 3 4 11 14 17 18 9 8 7 5
Е н и сеи ск ъ .................................. 4 3 3 6 8 13 13 17 10 8 8 7
И р к у т с к а .................................. 4 4 3 5 6 14 17 13 12 8 7 8
К яхта и У р г а .......................... 1,0 0,9 0,9 0,5 5 23 29 25 9 2 1,8 2
Нерчинскій заводь . . . . 0,5 0,4 1,5 3 6 16 26 28 12 3 1,8 1,1
Владивостокъ .......................... 0,з 1,0 2 5 8 8 10 33 16 13 3 1,2
А янъ и Николаевскъ на Амурѣ 3 3 4 6 8 10 10 18 21 8 7 2
і/■t . f Х а к о д а д е ..................... 4 5 5 5 9 7 17 9 9 8 9 11
и . 5 1 Токю (Еддо) и окрест- 
^  и 1 я о с т и ...................... 3 4 8 8 8 13 9 9 16 12 6 4

• П е к и в ъ .......................... 0,4 0,7 1,1 2 6 13 36 26 11 3 1,3 -0,4
сЗj-H ) Ш а н х а й .......................... 4 6 8 9 10 17 10 11 13 6 4 1,5в і Кантонъ и о. Хонга- 

1 Конгъ . . . . . .нз 0,7 2 3 6 14 18 14 14 16 7 4 1,1
Бангкокъ, С іа м ъ .................. 0,2 1.0 1,8 6 16 13 13 И 21 13 4 0,1

Ассамъ, 3 станц................ 0,8 1.5 3 9 13 21 19 15 12 5 0,9 0,5
К а л ь к у т т а .......................... 0,7 1,0 1,9 3 8 18 20 22 16 8 1,0 0,4
Равнина Ганга, 4 станц.

25°— 27° . . . 0,2 1,0 0,8 0,7 1,6 13 34 24 20 4 0,і 0,1
Вост. Пенджабъ 3 станц. 7 5 6 4 4 9 34 16 13 1,6 0,і 1,4
Зап. Гималаи, 4 станц. . 3 3 4 2. 3 14 31 28 10 1,4 0,з 1,0
Зап. Пенджабъ, 4 станц. 3 8 13 7 4 14 18 19 7 1 1,7 5

в Ц ентрал, нровинцін, 4 ст. 0,7 0,7 1,2 0,6 0,9 16 31 26 18 3 1,2 0,6
Бомбей . ..................... 0,4 0 0 0,. 0,7 28 33 21 14 2 0,5 0,і
Малабарскііі бѳрегъ, 2

(=с, станц. 10°— 11° . . . 0,6 0,5 1,1 4 9 30 24 11 7 9 3 1,7
д Плоскогорье Деккава,СЗ.

часть 16°— 19° . . . 0,8 0,2 0,8 3 6 21 24 18 11 13 1,8
■

1,0
а Плоскогорье Деккана,СВ.

часть 1 4 °~  17° . . . 0,» 0,3 1,0 2 6 11 17 19 19 15 2 1,1
Плоскогорье Деккана, Ю.

часть 11°— 12° . . . 0,7 0,5 2 8 13 9 9 8 12 24 10 3
Коромандельский берега 

1 1 ° - 1 3 ° ..................... 1,9 1,2 0,з 3 5 3 5 8 8 20 29 16
Южп. оконечность полу

острова ......................... 6 3 4 8 3 2 1,і 1,7 2 21 37 11
Смирна ...................................... 19 11 17 5 3 3 1,3 0,7 4 6 17 12
Іерусал ш ъ  и Бейрутъ . . . 18 22 14

і
11 2 0 0 0 1,6 4 8 19
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Александрія, Египетъ 
Алжирія, прибрежье 
Алжирія, плоскогорье 
С.-Луи и Горея, Сенега. 
Золотой берегъ и о. Фер 

напдо По, 4°— 5° 
О. Сан-Томе, ’/а° • 

Лиссабонъ и ЮЗ. Испанія 
Вост. берегъ Испаніи38°—41 
Плоскогорье Испаніи . 

Сицилія, 3 станц. . . 
Римъ и Неаполь . . . 
Тоскана 3 станц. . . 
Модена и Болонья . . 

Я Равнина Ломбардо-Вене 
ціи, 5 станц. . . .

Афины и К ор ф у.................
Константинополь .................
Бухареста, Рущукъ и Сулина 
Бѣлградъ и окрестности .
Албанія, 2 станц..................
Далмація, 5 станц...............
Истрія, 5 станц. . . . . .
Трансильванія .....................
Венгерская степь . . . .  
Горы Сѣверной Венгріи .
М оравія.....................................
Средняя и нижняя Богемія .
Сѣверный Т и р о л ь ................
«  и ( Долина Энгадина . .

Ж е н е в а .........................
я  =г ( Ю жная Ш вѳйцарія . . 

У Средиземнаго моря, 3
станц..............................

Долина Роны 44°— 45°,
3 станц..........................

Тулуза и окрестности, 3
станц..............................

Центральн. плоскогорье,
4 станц..........................

46*/я°, 3 станц. . . . 
Окрестности Парижа . . 
Бургонь, 4  станц. . . .

Эльзасъ, 8 станц...................
Южная Германія, 67 станц. . 
Средняя Германія, 69 станц. 
Сѣверн. Германія, 88 станц. 
Бельгія и Нидерланды, 16 ст. 
Данія, 7 станц. . . . . . .
Средняя Ш веція.....................
Сѣверная Ш в ец ія ................
Западный берегъ Норвегіи . 
Западная Англія, 78 станц.. 
Восточная Англія, 51 станц. 
Западная Шотландія, 30 ст.
Ирландія, 9 станц...................
Западная Грбнландія, 61°— 

65°, 2 станц.........................

Ян
ва

рь
, 

і

Ф
ев

ра
ль

.

М
ар

тъ
.

А
пр

ѣл
ь.

М
ай

.

Ію
нь

. *

И А
вг

ус
тъ

.

. 24 20
1

11 0,5 0 0 0 0
. 14 13 ! 12 9 5 3 0,2 0,7
. 9 11 15 14 8 6 1,0 4

та 0,7 1,0 0 ! 0 0,і 3 17 55

• 1,5 6 8 12 16 14 5 7
8 11 I 18 10 13 0 2

. 13 11 ! 11 6 6 1,9 0,2 0,9
° 6 6 10 8 9 4 4 4
. 10 8 9 7 13 8 1,3 4
. 13 9 12 8 4 2 0,7 1,0
. 11 9 9 7 6 4 2 4
. 9 7 8 9 7 5 4 5
. 5 7 7 8 10 9 6 6

. 7 5 6 8 9 9 8 8

. 14 10 9 6 5 2 1,4 2

. 10 9 9 7 4 5 3 7
5 4 8 6 7 10 13 14
7 6 8 6 9 12 8 11
9 8 10 5 4 4 1,2 5

11 9 10 6 6 5 2 5
7 6 7 7 8 8 6 8
4 5 7 7 12 15 14 11
7 5 7 7 11 13 И 10
6 6 7 7 10 11 9 10
5 5 7 7 11 12 12 13
5 4 6 8 11 14 13 12
5 4 7 8 9 12 13 12
6 2 5 7 9 И 12 12 1
6 4 6 7 10 9 9 10 1
4 3 5 7 10 12 10 11 1

10 8 7 7 9 4 2 4 1

6 6 6 8 10 6 5 5 1

8 6 7 10 13 8 6 7 1

7 6 8 7 10 11 9 10 1

9 7 7 7 8 8 7 6 1
8 7 7 8 8 9 9 9
8 6 7 7 9 9 8 8 1
9 7 8 7 8 9 9 9
7 6 7 7 9 10 L0 10
6 6 7 7 9 L1 L2 11
6 6 6 6 9 10 11 12 1(
8 7 6 7 8 9 9 11 1<
7 6 5 6 9 10 10 2
5 4 4 5 8 10 L2 4 jl]
6 4 5 6 7 9 1 3 1(
9 7 6 6 5 5 8 L0 1]

11 8 7 6 6 8 7 9
9 6 7 6 7 8 9 9 1С

12 9 7 6 5 7 7 9 ; 8
11 7 8 7 7 8 7 9 1 8

4 8 8 3 9 5 10 8 '14

Сч
V©

Ы
О

е*ѵоьзод

0,5 3
4 9
7 10

20 3

11
0,9
4

10
9

10
16
12
14
14
13
12

12 10 
13 18

19
14 
7
0,6

7
15 
14
11
11
14
14
16 
11

9
9
6

14
12
14
6
8
9
7
6
7

12
9

13
19
16
11
6
8
9
7
7
7

И 8
12 9
13 8

16

14

10

10

11
9
9
8
8
8
8

10
9

11
12
11
11
12
10
10

10

13

12

8

10
9

11
8
9

10
10

9
9
9

12

р.
сба

22
16
9
О

2
11
13 
8 
8

15
12
9
8

8
14 
17
5
6 

14 
11
9
6
8
9
7
6
7
7

7

7

7

9 
8 

10 
8 
9 
8 
8
7
8 
6 
7

11 12
9 10

8
12
10
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О

t Ньюфаундлендъ, Н овая
ІИ о т л а н д ія .................

Атлантич. ( 38°— 44° . 
побережье. \ 27°— 38° . 

Долина Гудсона . . . .  
Пріозерная страна . . .
М а н и т о б а ..........................
Область верхи. Миссис. 
К анзасъ и Н ебраска . . 
Прибрежье М ехик. з а л . .
Т ехасъ ..................................
Н овая М е х и к а .................
К а л и ф о р н ія ......................
Берегъ Тихаго океана,

4 5 ° - 4 8 ° ......................
С и т х а ..................................

Городъ М е х и к о .....................
• сз , Еуба, П орто-Рико и с. 

g o j  Томасъ, 1 8 ° -2 3 °  . 
«  Барбадосъ, 13° . . . . 
^  о  ' Тривидадъ, 10° . . .
Гвіаиа, 5 станц.........................
■ ьз i П ара, Амазон ка 1°ІО.
а.'Я П ер п ам б у к о .................
м  » I Р іо-Ж анейро . . . .  
Убераба, внутрен. Бразилія .
Б у эн о съ -А й р есъ ......................
Ср. долина Параны, 25°—28° 
Кордова и Мендоза, 30°—33° 
М агеллановъ проливъ, 53° .
Южный Чили, 4 0 ° .................
Средній Чили, 33°— 34° . • 
Сѣвернын Чили, 30° . . .  . 

О- св. Елены, 2 станц.
1 6 °   .

Капштадтъ, 34° . . 
Наталь, 2 станц. 30° ■ • 
О. М аврикія, 19 станц.

2 0 ° ..................................
О. Занзибаръ и Кизауни, 

В ост.А ф рика,4°—6° .
Батавія, 6 ° .................
Бейтенцоргъ, 7° . .

Папеити, о. Т а и т и ..................
Внутренняя Австралія,

20’/ » °  .
Внутренняя Австралія,

2 8 °    . .
Брисбэнъ, Квпнслэндъ,

2 7 ° .......................... ....
Сидней, Н. Ю. Валлисъ,

3 4 ° .....................
Мельборнъ, Викторія, 

37° . . .
Пертъ, зап. Австралія, 

3 2 ° .................

Я
о.

Ява.

10 8 9 7 7 7 8 8 8 10 10 8
8 7 8 8 9 8 9 10 8 8 9 9
6 6 7 4 8 10 15 16 11 5 5 7
6 6 7 7 9 И 11 9 9 10 8 7
7 6 7 8 8 9 9 9 11 8 9 8
3 2 5 8 14 19 12 14 9 6 4 4
4 4 6 8 11 13 12 11 12 7 7 5
4 4 6 9 13 16 13 10 9 6 6 4
9 7 8 7 7 9 11 11 6 6 9 9
4 7 5 6 L0 12 9 10 15 10 6 6
3 1 4 4 3 3 9 20 24 14 7 6 4

20 14 16 8 4 0,з 0,1 0,і 0,5 2 11 24

16 10 11 7 5 4 2 2 5 7 14 17
9 8 6 6 5 4 5 9 12 14 11 9
1,і 0,6 1,0 1,6 4 8 16 17 22 17 9 3

6 3 5 5 8 14 7 8 13 15 10 6
6 5 3 4 6 9 10 13 11 15 12 8
4 2 2 3 8 11 13 16 11 11 10 9

11 9 10 11 16 14 10 5 4 3 6 12
9 15 16 17 14 7 5 5 4 1,0 4 3
6 4 9 17 16 17 14 9 4 1,7 0,8 1,8

11 11 10 12 7 10 3 3 6 7 8 12
19 21 9 7 2 1,7 0,9 2 4 9 11 14
7 9 11 8 10 8 5 5 7 11 7 11

11 12 13 13 8 5 4 3 5 10 10 7
20 24 11 3 2 1,6 0,7 5 3 9 9 12

7 8 8 9 7 14 13 7 6 8 7 7
4 4 7 9 13 14 17 11 6 5 5 4
0 0,5 0,9 3 13 24 25 15 12 4 2 1
0 0 0 0 19 21 34 10 8 7 0 0

6 10 16 6 11 11 19 9 5 3 1,5 3
3 3 3 7 15 19 14 13 10 6 4 2

14 15 12 8 1,7 0,з 1,і 3 5 9 17 14

14 13 14 13 6 6 5 6 3 4 5 11

3 3 7 19 24 7 6 5 4 8 7 7
21 18 9 5 4 5 3 3 4 7 6 15
10 11 11 10 9 5 7 6 6 9 8 8
15 14 17 10 9 2 1,8 1,8 3 4 10 14

27 37 4 7 4 3 3 0 : 4 2 4 5

28 21 6 6 6 10 1 5 9 4 1 3

13 15 13 13 5 9 4 7 : 4 6 1 6 7

8 10 9 13 10 10 9 6 ' 5 ! 71 6 6

8 7 7 8 8 8 7 7 7 9 12 9

1,і 1,5 3 4 11 24 22 12
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ОБЪЯОНЕНІЕ МѢРЪ ТАБЛИЦЪ И КАРТЪ.

Въ текстѣ книги, таблицахъ и картахъ, какъ и вообще въ книгѣ, 
употребляютъ градусы Цельзія, 5 изъ нихъ, какъ извѣстно, равны 4 
Реомюра.

Мѣры вездѣ метрическія, кромѣ немногихъ случаевъ, о которыхъ 
особо упомянуто.

Д ля высотъ надъ уровиемъ моря и вообще геодезическихъ измѣ- 
реній высоты служить метръ (mt. *) — 3,28 русск. фута =  0,44 сажени, 
или сажень =  2,із m t. футъ =  0,304 mt. Квадратный метръ (mt.2) =  10,76 кв. 
фута =  0,219 квадр. сажени.

Кубическій метръ (mt.3) — 35,28 куб. фута.
Километръ (km.) =  0,94 версты.
Квадратный километра, (km.2) =  0,879 квадратной версты. 
Кубическій километръ (km.3) — 0,773 кубич. версты.

Высоты выпавшей воды служить сантиметръ (ст ., см.) или щ

метра. Для измѣренія 1 русск. дюймъ =  2,54 сантиметра.
Высота барометра, упругость паровъ, а иногда и количество выпав

шей воды выражается въ миллимет рах^ (mm. мм.) =  1Ш0 метра.

25,4 мм. =  1 русскому дюйму.
Въ таблицѣ I  означена высота н. у. моря нѣсколькихъ мѣстъ, всѣ 

они находятся не высоко н. у. моря.
Графическія таблицы.
Табл. I, черт. 1 представляетъ схематическое распредѣленіе дав

ленья отъ уровня моря до 4 ,0 0 0  mt. и. у . м. между экваторомъ и 39 с. т. 
въ Америкѣ, въ январѣ. Полныя линія означаютъ высоты, а прер- 
ванныя— давленіе воздуха. Изъ чертежа видно, что у уровня моря подъ

*) Въ скобкахъ показаны сокращенный названія.



экваторомъ давденіе 758 мм. подъ 39° с. ш. 769 мм., а на высотѣ
4,ооо mt. на экваторѣ 472, а подъ 39° с. ш. 459 мм. Изобара, равная 
наблюдаемой подъ экваторомъ, подъ 39° с. іп. въ нижнихъ слояхъ воз
духа находится выше, а въ вернихъ—ниже. Отсюда въ нижнихъ слояхъ 
градіентъ къ экватору, а въ верхнихъ— отъ экватора. ГІослѣдпее явленіе 
слѣдуетъ считать первичнымъ, т. е. подъ экваторомъ уровни одинаковаго 
давленія находятся выше, вслѣдствіе теплоты и влажности воздуха. Отсюда 
отливъ воздуха вверху къ болѣе высокимъ широтамъ, уменыпеніе давленіе 
у экватора и приливъ туда воздуха въ нижнихъ слояхъ (стр. 23 и 341)-

Черт. 2 ноказываетъ, что должно происходить около центра циклона 
въ с. полушаріи. Въ нижнихъ слояхъ воздухъ движется къ центру циклона 
по спиралямъ, въ направленіи обратяомъ движенію солнца. Въ верхнихъ 
слояхъ онъ выходитъ изъ центра циклона (см. гл. 3).

Черт. 3. Объясненіе его дано на стр. 24.
Табл. II. Она даетъ возможность найти упругость водяныхъ паровъ 

при температурахъ отъ— 11 до 34, при степеняхъ ш сыщ енія отъ 10°Iо 
до 100"'п и количество граммовъ водянаго пара на m t.3 (кубич. метръ) 
при насыщеніи. Такъ, еслибы понадобилось найти упругость паровъ при 
относительной влажности 20°/о и температурѣ 28° Ц. таблица показы - 
ваетъ, что она оудетъ приолизительно 6 мм. и что такова же упругость 
паровъ при насыщеніи и температурѣ 6° Ц.

Табл. III и IV  даютъ среднія годовыя колебанія уровня рѣкъ. Осо
бенно замѣчательно большое колебанье русскихъ рѣкъ, зависящее отъ ве- 
сенняго снѣговаго половодья. Единственная изъ рѣкъ внѣ Россіи, пред- 
ставленныхъ въ этихъ таблицахъ, имѣющая большое годовое колебаніе—
I ломменъ въ Норвегіи. Половодье этой небольшей рѣки зависитъ отъ 
таянія снѣга въ яизкихъ долинахъ, а затѣмъ отъ таянія снѣга и ледни- 
ковъ въ горахъ. (См. гл. 8 и 35).

Табл. V . Суточный ходъ температуры. Она не требуетъ особыхъ 
объясненій. Стоитъ обратить вниманіе на очень болынія колебанія въ 
Нукусѣ и Мадридѣ, особенно лѣтомъ и на очень малыя на троническихъ 
океанахъ. (См. гл. 15).

Табл. УІ и VII. Суточный ходъ давленія воздуха. Таблица VIII 
Суточный ходъ скорости вгьтра. Эти таблицы объяснены въ 
главѣ 16.

Таблицы IX  и X. Годовой ходъ температуры. Эти таблицы также 
не требуютъ особаго объясненія. Стоитъ обратить вниманіе на Верхоянскъ, 
какъ крайній типъ материковаго климата, а съ другой стороны на Атлан- 
тическій океанъ между 0 ° — 5° с. ш., гдѣ почти совсѣмъ нѣтъ годоваго 
колебанія температуры.

Таблица XI. Годовой ходъ барометра. Здѣсь даны отклоненія дав- 
ленія воздуха разныхъ мѣсяцевъ въ мм. отъ годовой средней, принятой за 0°.
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Стоитъ обратить особенное вниманіе въ черт. 1 и 2 на большое уменыпеніе 
давленія отъ зимы къ лѣту въ Западной Сибири (Барнаулъ), Сѣверномъ 
Китаѣ (Пекинъ) и Индіи (Калькутта) а въ меньшей степени и на Ю. и В. 
Роесіи (Лугань, Оренбургъ) и на противуположный ходъ на Асорскихъ 
о—вахъ и на о. Ситхѣ. Черт. 3 даетъ годовой ходъ давленія на высо
кихъ горахъ и перевалахъ (въ Альпахъ С. Бернаръ и С. Теодюль, въ 
Скалистыхъ горахъ Пайксъ Пикъ) и у ихъ подошвы. Вслѣдствіе лѣтняго 
разрѣженія воздуха надъ равнинами и низкими долинами, лѣтомъ уровни 
одинаковаго давленія поднимаются, и на горахъ оно становится выше, 
чѣмъ зимой-

Таблица XII. Годовой ходъ облачности. Въ таблицѣ стоитъ обра
тить особенное вниманіе на противуположный ходъ облачности въ Пе- 
кинѣ и въ Средней Азіи между 4 1 °— 43° (черт. 1), а также во Влади
восток! и на низовьѣ Сыръ-Дарьи (черт. 3). Самая большая и малая 
облачность въ средней за годъ представлены на черт. 4 (Фарерскіе о—ва 
и Коссеиръ на Красномъ мирѣ (см. гл. 6 и 23).

Таблица X III. Годовой ходъ осадковъ. Онъ данъ въ °/о годоваго ко
личества. Самыя болынія противуположности находятся на черт. 4 (Пе
кинъ и Калифорнія, черт. 3 посвященъ южному полушарію и сообразно 
съ этимъ начинается и кончается іюнемъ. Здѣсь особенно велико раз- 
личіе между среднимъ Чили въ 3. части Южной Америки и Кордовой и 
Мендозой внутри этого материка. Въ послѣднихъ видно преобладаніе 
лѣтнихъ, въ нервомъ—зимнихъ дождей.

Табл. ХГѴ даетъ суточный ходъ разныхъ метеорологическихъ эле
ментов» въ Б ат авіи  на о—вѣ Явѣ въ январѣ и въ Нукусѣ  въ Средней 
Азіи въ іюлѣ.

В а  картахъ I  по V  обширныя пространства выше 1800  mt. за
штрихованы и по нимъ изобары и изотермы не проведены.

Карты I  и II всѣхъ частей свѣта: изобары и вѣтры января и  
іюля. Н а этихъ картахъ давленіе воздуха приведено къ уровню моря и 
тяжести 45°.

Изобары проведены черными чертами, вѣтеръ обозначенъ стрѣлками, 
причемъ, какъ замѣчено въ объяененіи на самихъ картахъ, пассаты и 
муссоны отличены особыми знаками на стрѣлкахъ. Объясненіями къ этимъ 
картамъ служатъ главы съ 23 по 44 текста, показывающія распредѣле- 
ніе давленія и вѣтровъ въ разныхъ частяхъ земнаго шара.

Карты III, IV, У: всѣхъ частей свѣта, изотермъ года, января и 
іюля. Изотермы приведены къ уровню моря, причемъ страны, лежащія 
выше 1800 mt. н. у. м., исключены изъ начертанія изотермъ. Какъ и 
относительно предъидущихъ двухъ, главы 23— 44 текста служатъ объ- 
ясненіемъ картъ, замѣчу еще, что малый размѣръ картъ не позволяетъ 
начертить вездѣ изотермы съ достаточной точностью, вблизи горныхъ
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цѣпей онѣ мѣстами тѣснятся еще болѣе, чѣмъ показано. Эта же при
чина заставила отказаться отъ начертанія изотермъ отъ 2° къ 2°, и 
остановиться на болѣе крупномъ промежуткѣ отъ 5 е къ 5°. Только для 
нѣкоторыхъ частей земнаго шара сдѣлано исключеніе для изотермъ 28° 
(карта января) и 27° (карта іюля).

Карта УІ: всѣхъ частей свѣта: осадковъ (дождя и снѣгсі). Они даны 
по количеству воды, выпадающей въ годъ и по распредѣленію между вре
менами года. ІІервыя свѣдѣнія показаны закрашиваньемъ площадей си
ней краской, вторыя червыми линіями и буквами. Очевидно, мы еще 
слишкомъ мало знаемъ количество осадковъ во многихъ странахъ, чтобъ 
карта была даже настолько точна, какъ карты изобаръ и изотермъ. Съ 
другой стороны малый размѣръ карты мѣшаетъ показать болыпія измѣ- 
иенія на неболынихъ пространствахъ въ горныхъ странахъ, замѣчу, что 
я не нринималъ во внимапіе особенно болыпихъ количествъ, бывагощихъ 
на навѣтренной сторонѣ горъ. Таковы, напр, западные склоны горъ 
Англіи, Шотландіи, Норвегіи и т. д.

Для ясности изображенія взято всего 5 областей, и дѣйствительно 
онѣ отдѣляются достаточно рѣзко одна отъ другой, лишь тамъ, гдѣ раз- 
мѣръ очень малъ, замѣчается нѣкоторая трудность отличить эти области 
одну отъ другой. Дамъ яѣсколько примѣровъ, причемъ замѣчу, что 1 
обозначаетъ осадки менѣе 25 сант. 2  отъ 25— 60, 3  отъ 60— 100, 4  отъ 
100— 150, 5 болѣе 150.

3. берегъ Норвегіи отъ 60°— 67° с. ш. 4  (т. е. 100— 150 см.) къ 
10. С. и В. оттуда узкая полоса 3.

3. берегъ Англіи и ІПотландіи 4. Румынія и Венгерская степь 2  
Карпаты и сосѣднія горы 3.

3. и Ю. части Малой Азіи и 3. часть Сиріи 3.
Ю.-З. Закавказье 4 , остальная часть Кавказскихъ горъ и сѣверныхъ 

нредгорій 3.
С. часть Иснаніи 4} внутренняя 2.
10. часть Сахалина и С. часть Ессо 3, Ю. часть Ессо и С. часть 

Нипона 4.
В. Цейлонъ 4, западный 5.
3. часть южнаго острова Новой Зеландіи 5, В. часть 3.
В. часть Мадагаскара 4.
3. берегъ Сѣверной Америки до гребня горъ, отъ 45°— 60° с. ш. 

5, далѣе по берегу, на С. и 3. до оконечности Аляски 4 , къ Ю. отъ 45°
у берега сначала 4 , затѣмъ далѣе 3 , 2  и начиная съ 32° с. ш. 1-

3. часть полуострова Юкатана 4, В. часть 5.
В. склонъ Мехиканскаго нагорья 5.
Узкая береговая полоса, въ з. части Южной Америки отъ 4 °— 20° 

Ю. ш. 7, далѣе на Ю. она расширяется.
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Къ 3. отъ предъидущей, еще на 3 . склонѣ Андъ 2 , къ В . отъ 
нихъ 5.

Между 33°— 42° ю. ш. у 3. берега Южной Америки послѣдова- 
тельный переходъ отъ 1 на С. чрезъ 2 , 3, 4  къ 5 на югѣ, эта дожд
ливая полоса идетъ до 54° ю. ш. Къ В. отъ горъ въ этихъ широтахъ 
имѣемъ 3 , далѣе на В. 2.

У  3 . берега Гренландіи до 70° с. ш. 3 , далѣе на С. и В. и у В. 
берега 2.

Небольшие острова остались бѣлыми, за исключеніемъ принадлежа- 
щихъ къ области 5 (напр. Зондскіе и Молуккскіе), такъ какъ было-бы 
невозможно выразить остальные тоны достаточно ясно.

Задача раскрашиванія карты была-бы значительно облегчена, еслибъ 
включить моря, но противъ этого есть, по моему, принципіальныя воз- 
раженія. На морѣ были лишь немногія попытки измѣришь количество 
падавшей воды и мы объ этомъ явленіи на моряхъ знаемъ чрезвычайно 
мало, чтобъ не сказать ничего.

Въ общемъ, изображеніе количества выпадающей воды, данное на 
картѣ VI, при всѣхъ неизбѣжныхъ неточностяхъ, даетъ наглядное по- 

< нятіе о важнѣйшихъ явленіяхъ. Ясно на первый взглядъ различаются
три главныя дождливыя полосы: 1) Въ области муссоновъ Ю. и В. Азіи 
и на сосѣднихъ островахъ; 2) Въ Южной Америкѣ, особенно въ бассейнѣ 
Амазонки; 3) Въ Африкѣ къ С. отъ экватора. Менѣе ясно отличаются 
другія, особенно въ среднихъ широтахъ, но послѣднія и не занимаютъ 
такихъ обширныхъ пространствъ. Ясно также различаются области, осо
бенно’; бѣдныя осадками, именно, за исключеніемъ высокихъ широтъ, 4 
области пустынь на материкахъ Стараго Свѣта 1) Сахара съ Аравіей, 
частью ІІерсіи и т. д.; 2) Арало-Каснійская низменность; 3) Азіатскія на
горья отъ Восточнаго Туркестана до Гоби; 4) Калахари и т. д. въ Южной 
Африкѣ; 2 области въ Америкѣ и 1 въ Австраліи. Существованіе 
этихъ сухихъ областей давно извѣстно; нѣсколько различно только ихъ 
разграничен]е, между прочемъ у меня Сѣверо-Американская занимаетъ 
большее пространство, это основано на новѣйшихъ данныхъ.

Болѣе отличается отъ общепринятыхъ взглядовъ принятіе области 
съ малымъ количествомъ осадковъ на дальнемъ сѣверѣ Азіи и Америки. 
Основаніемъ для этого служатъ многочисленным извѣстія путешественни- 
ковъ о маломъ количествѣ выпадающаго снѣга, а лѣтніе дожди также 
большею частью не обильны. Большее количество осадковъ можно пред
полагать лишь въ сосѣдствѣ горъ и вблизи морей, не совсѣмъ замерза- 
ющихъ даже зимой. Къ такимъ мѣстностямъ къ С. отъ 71° с. ш. от
носятся западные берега Гренландіи и Новой Земли и по Шшщбергенъ. 
Это и показано на картѣ.

Кромѣ количества приходится еще различать распредѣленіе осад-
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ковъ по временамъ года. Въ этомъ отношеніи есть нѣкоторыя данныя и 
о моряхъ. Замѣчу однако, что лишь для сравнительно немногихъ мест
ностей на моряхъ эти данныя разработаны. достаточно полно, такъ что 
границы различныхъ областей на моряхъ, данныя на картѣ VI, нужно 
считать менѣе точными, чѣмъ на материкахъ.

Я принялъ слѣдующее распредѣленіе областей:
a. Холодныя материковый страны со сравнительно весной и сухой 

зимой и довольно обильными дождями лѣтомъ. Изъ нихъ Сибирская 
типичнѣе Американской.

b . ІІреобладаніе лѣтнихъ осадковъ (болѣе35°/о годоваго количества 
выпадаетъ въ 3 лѣтніе мѣсяца) но однако меньшее чѣмъ въ Сибирской 
области а и въ большей части странъ муссоновъ (g, h, k, 1).

Достаточно взгляда на карту, чтобъ увидѣть, что область Ъ зани- 
маетъ значительное пространство внутри материковъ и у ихъ восточныхъ 
береговъ, а въ Восточной Азіи она замѣняется областью g, (муссоновъ) 
т. е. является еще болѣе сильное преобладаніе лгьтнихъ осадковъ. По- 
слѣднее слѣдовательно можетъ считаться нормалънымъ явленіемъ мате
риковъ въ среднихъ широтахъ (см. стр. 349). Наиболѣе обширное про
странство область Ъ занимаетъ въ Россіи.

c. Болѣе или менѣе равномѣрное распредѣленге осадковъ по време
намъ года. Это собственно переходъ отъ b къ d  и е. Къ полосѣ с я 
отнесъ нѣкоторыя мѣстности недостаточно изслѣдованныя, но относи
тельно которыхъ вѣроятно, что тамъ нѣтъ ни рѣнштельнаго преобладанія 
лѣтнихъ, ни осеннихъ и зимнихъ осадковъ.

d. Ііреобладаніе осадковъ осенью и зимой. Лѣто и конецъ весны 
менѣе дождливы, но влажность и въ эти времена года вообще велика, 
такъ что типъ d— настоящій типъ болѣе высокихъ среднихъ широтъ, но 
крайней мѣрѣ въ сѣверномъ полушаріи. Что касается до южнаго, то 
тамъ за 45°— 50° ю. ш. преобладаетъ типъ с. т. е. осадки довольно рав- 
номѣрно распредѣлены между временами года.

Н а океанахъ типъ d  встрѣчается и на обширныхъ пространствахъ 
въ тропикахъ, особенно въ Индійскомъ океанѣ.

e. Болѣе рѣгиительное преобладаніе осадковъ холоднаго времени 
года, чѣмъ въ типѣ d, причемъ лѣто почти , а во многихъ мѣстахъ и 
совсѣмъ безъ дождя. Это типъ господствующей въ низкихъ среднихъ ши
ротахъ у 3. береговъ материковъ (см. западные берега Европы, южной 
Африки, обѣихъ Америкъ). Лишь на материкѣ Стараго Свѣта она вдается 
узкой полосой вглубь, занимая большую часть прибрежій Средиземнаго 
моря, а далѣе двумя, еще болѣе узкими полосами, съ одной стороны до 
Нерсидскаго залива, съ другой до предгорій Тянынана (Фергана).

/ .  Область пустынь, гдѣ вообще выпадаетъ очень мало воды. 
Легко замѣтить на картѣ, что нѣкоторая часть странъ, гдѣ въ годъ вы-
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падаетъ менѣе 25 сант. воды, причисляется по распредѣлевію, къ сосѣд- 
нимъ, болѣе дождливымъ, напр., С. часть Арало-Каспійской области и 
часть Гоби къ Ъ, т. е. полосѣ преобладающихъ лѣтнихъ дождей С. часть 
Сахары къ е, южная къ I , т. е. области Африканскихъ муссоновъ. 
Иныя мѣстности причислены къ типу f  потому, что нѣтъ сомнѣнія, что 
осадковъ очень мало, а распредѣленіе по временамъ года не извѣстно, 
здѣсь сухость является преобладающимъ явленіемъ.

д. Область муссоновъ Восточной Азги. Здѣсь является весьма пра
вильная смѣна сухихъ материковыхъ вѣтровъ зимой и влажныхъ, дожд- 
ливыхъ лѣтомъ, поэтому лѣто— дождливое время года, за исключеніями, 
зависящими отъ мѣстнаго положенія (см. стр. 577).

h. Область муссоновъ южной Азги и ли  Индги (см. гл. 42). 
к . Область А вст ралійст хъ  муссоновъ (см. гл. 43).
I. Область Африканскихъ муссоновъ. Причины, побудившія меня 

принять такую область, или точнѣе, распространить ее далеко на С. и 
В. изложены на стр. 403 и слѣд.

т . Область нормалъныхъ тропическихь дождей. Здѣсь наибольшее 
количество вообще выпадаетъ лѣтомъ т. е. въ 2— 3 мѣсяца, слѣдующіе 
за прохожденіемъ солнца чрезъ зенитъ. Время обильныхъ дождей по
этому совпадаетъ съ наблюдаемымъ въ областяхъ муссоновъ. Отличіе въ 
томъ, что 1) во многихъ случаяхъ различіе между дождливымъ и сухимъ 
временемъ менѣе рѣзко, 2) яѣтъ существенной разницы между направ- 
леніемъ вѣтра въ сухое и дождливое время года. Въ послѣднее вѣтры 
вообще слабѣе, особенно тамъ, гдѣ господствуютъ пассаты.

п. Тропическія страны съ преобладанівмь зимнихъ осадковъ. 
о. Область, въ которой обильные дожди соединены съ передвиже- 

ніемъ пояса затишья. Она всего болѣе изслѣдована на Атлантическомъ 
океанѣ, но несомнѣнно существуетъ и на материкахъ. Подробности о 
ней въ гл. 24. Въ Тихомъ океанѣ есть мѣстность, гдѣ у самаго эква
тора цѣлый годъ господствуютъ пассаты и поэтому области р  къ С. и 
Ю. отъ экватора непосредственно соприкасаются.

р . Лассатныя полосы на океанахъ: мало осадковъ въ теченіи цгь- 
лаго года. При правильномъ пассатѣ дожди, какъ извѣстно, бываютъ рѣдки 
и не обильны. На открытыхъ океанахъ существуютъ полосы, гдѣ пас
саты правильны въ теченіи цѣлаго года, между тѣмъ какъ на матери
кахъ правильность пассатовъ нарушается, особенно лѣтомъ, когда они 
вообще слабѣе, а это при влажности воздуха часто служить причиной 
осадковъ.

Карта VII. Температуры воды Атлантическаго океана на глу- 
бинѣ около 1 ,000  mt. и на поверхности въ средней за годъ. См. стр. 
185 по 187 и 355, 356. Изъ этой карты очень ясно видно, какъ мало 
общаго между изотермами на поверхности воды и даже на среднихъ глу-
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бинахъ, у береговъ Южной Америки идетъ теплое теченіе, а уже на глу- 
бинѣ 1000 mt. вода гораздо холоднѣе, чѣмъ на той же глубинѣ у бере
говъ Англіи.

Карты VIII и IX: Европейской Россіи— облачность и изотермы 
января и іюля. Карты облачности за отдѣльные мѣсяцы появляются въ 
первый разъ. На этихъ картахъ черныя линіи—изотермы, синія— сред
няя облачность за данный мѣсяцъ. Какъ ни желательно было бы пока
зать вмѣсто изотермъ, приведенныхъ къ уровню моря, дѣйствительныя сред- 
нія температуры, но мы. еще слишкомъ мало знаемъ высоты большей 
части Европейской Россіи, а затѣмъ и вліяніе различныхъ топографи- 
ческихъ условій на температуры.

На картѣ V III особенно замѣчательны двѣ области замкнутыхъ низ- 
кихъ температуръ, обѣ на нагорьяхъ, невысокомъ Лапландскомъ на 
дальнемъ сѣверѣ и высокомъ Армянскомъ на дальнемъ югѣ Россіи. Облач
ность въ очень большой части Россіи, сѣверной, средней и южной, чрез
вычайно велика, она уменьшается на В. и Ю. В. такъ что къ В. отъ Урала 
она менѣе 65. Всего менѣе она въ нѣкоторыхъ частяхъ Закавказья осо
бенно внутри Дагестана.

На картѣ IX  особенно замѣтна холодная область у Новой Земли— 
причина, конечно, таяніе льдовъ. Далѣе не Черномъ морѣ замѣчательна 
замкнутая область температуры ниже 22°. Облачность всего болѣе близь 
Новой Земли (туманы у тающихъ льдовъ), затѣмъ на С. берегахъ Россіи 
и вдоль Урала. Она быстро уменьшается къ Ю. В., но опять увеличи- 
чивается у Кавказскихъ горъ (болѣе 40, а частью и 50). Линіи у южнаго 
берега Каспійскаго моря проведены гипотетически, но нѣтъ сомнѣнія въ 
томъ, что облачность сравнительно велика у берега и очень мала къ 10. 
отъ хребта Эльбурсъ, на сухомъ нагорьѣ около Тегерана.

Карта X. Осадковъ (дождя и снѣга) въ Европейской Россіи и За- 
кавказьѣ. Здѣсь различаются количества въ годъ, причемъ предѣлами слу- 
жатъ 25, 40, 50, 60, 100 и 150 см. Всего менѣе осадковъ въ Арало- 
Каспійской области, всего болѣе въ Ю. 3. Закавказьѣ. На равнинѣ Евро
пейской Россіи выпадаетъ болѣе на западѣ, чѣмъ на востокѣ и въ сре- 
диеѣ, чѣмъ на с. и ю. Область съ осадками болѣе 50 см. у 3. склона 
Урала принята гипотетически, такъ какъ недостаетъ наблюденій. Не- 
сомнѣнно, что на 3. склонѣ Урала выпадаетъ гораздо болѣе снѣга, чѣмъ 
на В., а лѣтнихъ дождей вѣроятно не менѣе. Кромѣ количества разли
чается еще распредѣленіе по временамъ года, указанное достаточно по
дробно въ объясненіи внизу карты. Изъ послѣдней видно, что почти вся 
Европейская Россія съ Закавказьемъ относится къ области лѣнихъ осад
ковъ (болѣе 35°/о въ 3 лѣтніе мѣсяцы).
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182, 521.
— Южное прибрежье 532. 

Кемь 326, 453.
Кергуэленъ, о. 126, 608. 
К іевъ 326, 453, 471, 477,

580.
Киргизскія степи 326, 503. 
Китай, влажность воздуха 

51.
— вѣтеръ 567.
— давленіе воздуха 568.
— осадки 577.

Кипшневъ 445, 478. 
Климатическіе пояса 350. 
Климаты, морскіе и матери

ковые 341, 346, 348.
— вліяніе на раститель

ность 291, 306.
— измѣненіе въ историче
ское время 308.

— постоянные, нагорной 
Азін 542.

Кобдо 551.
Кольскій пол. 478.
Кострома 451.
Кофейное дерево 310. 
Красноводскъ 447, 582. 
Красное море 119, 165, 196. 
Красноярскъ 449.
Крымъ 473, 503.
Кукуноръ 549.
Култукъ 171.
Курильское теченіе 562. 
Курскъ 451, 502, 580. 
Кутаисъ 582.

Л адож ское озеро 64, 118, 
160, 170, 470, 522. 

Лабрадорское теченіе 355. 
Лапландія 469.
Ледники 123, 137, 145 , 524,

557.
— высота нижнихъ краевъ 

(таблица) 144.
Ледниковый періодъ 145, 

156, 311.
Ледовитый океанъ 467.
Ледъ, испареніе и сгущеніе 

паровъ 65.
—- теплопрозрачность 130. 

Ледъ, вліяніе таянія на тем
пературу 7, 124, 364.

— морской 188.
— толщина на рѣкахъ и 
оверахъ СВ. Сибири 557.

Лѳдяныя горы 155, 189.
— долины въ Сибири 556. 

Ледяные покровы, матери
ковые 144, 153, 157, 366*. 
Лена 516.
Ленкорань 532, 582. 
Лиманное теченіе 562. 
Лугань 326, 450, 445, 453, 

478, 502, 508, 512, 581. 
Лугано, озеро 163.
Лѣсныя метеор, станціи 314. 
Л ѣса, вліяніе на клпматъ 

236, 311, 353, 392.
— границы 557.
— и степи, распредѣленіе 
303.

— причины отеутствія 306.
— отсутствіе на Ю. скло- 
нахъ въ горахъ Ганьсу 548.

Львовъ 509, 580.

■Македонія 416.
М алайскій Архипелага 596. 
М алая А зія 415.
М анчжурія 569.
Маслина 309.
Мельборнъ 601.
Мерзлота 460, 555.
Мертвое море 416.
М ехика 386.
Миссисипи 515.
Монгодія, Восточная 549, 

568.
— весеннія бури 550. 

Монголія Западная 435, 551. 
М оравія 421, 431.
Морозы, ночные, 225, 484.
— осенью и снѣжный по

кровъ 469.
Морокъ (морозный тумань) 

30 557.
Москва 326, 443, 453, 457, 

477, 481, 490.
М осква-рѣка 516. 
Мунко-Сардыкъ 145,147,552. 
Мурманскій берегъ 468. 
Муссоны, 266.

— Африканскіе 202, 267, 
404.

— Австралійскіе 266, 596.
— В. Азіи 266, 344І 433, 

552, 559, 562, 568, 577.
Муссоны Индіи 587.
Мятели (бураны, пурги) 553.

Нагорья, азіатскія 230, 542.
— армянское 530.
— американскія 231, 374, 

382.
Нагрѣваніе, динамическое, 

при нисхожденія 17. 
Неаполь 251.
Н ева 100.

— температура воды 63.
— количество протекающей 

воды 521.
— испареніе и сгущеніе во- 

дянаго пара 63.

Нерчинскій заводь 287, 253, 
478, 559, 561.

Ііерчинскій округъ 556. 
Нерчинскъ 559. 
Нижнетагильскъ 474. 
Нижнеколымскъ 553. 
Николаевскъ-на-Амурѣ 477, 

559 561.
Николаевъ 326, 445,453, 478. 
Нилъ 104.
Нипонъ, о. 570.
Нисходящіе токи воздуха 

15, 288.
Н овая Зеландія 149, 464,603. 
Н овая Земля 146.
Н овая М ехика 377.
Норвегія 427.
Норте 382, 387.
Нукусъ 61, 229, 246, 251. 582. 
Н ью-Іоркъ 213.

Обиръ, гора 421.
Облака 72.

— цроисхожденіе 74.
— высота 75.

Облачность 72, 212, 222, 384.
— суточный ходъ 77.
— въ Россіи 491.

Обь 516.
Одесса 326, 445, 581, 
Ожеледь 91.
Озера американская 118,172.

— зависимость отъ климата 
109.

— прѣсноводвые 159.
— вліяяіе на темп воздуха 
162.

Озера, соленые 173.
— вліяніе на темп, воздуха 

180.
— содержаніе солей 176. 

Олекминско-Витимскія горы
145.

Ольги св. заливъ 559. 
Оравица 581.
Олонецкая губ. 470.
Окскъ 447.
О пава 580.
Онежское оз. 470, 522 
Орелъ 443, 580.
Оренбурга 337, 444, 481,478, 

502.
Ориноко, льяносы 392. 
Орошеніе, искусственное, 

вліяніе на температуру лѣ- 
та 483.

— въ средней Азіи 538. 
Осадки 82, 317, 384, 390-

— на океанахъ 360.
— причины 85.
— неперіодическія измѣне- 

нія 332.
— преобладаніе лѣтнихъ 
внутри и на В. матери- 
ковъ 349.

— въ дождливые и сухіе мѣ- 
сѣцы 510.

— наиболыпіе въ сутки 87, 
511, 598.
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Расиредѣленіе по часамъ су- 
токъ въ Б атавіи  598.

— въ Россіи 498.
— средніе наиболыпіе и 

наішеньпііе въ мѣсяцъ 499.
— сравненіе южной Россіи 

съ Соединенными Ш татами 
501.

— количество на 1 дождли
вый день въ Россіи 507, 
510.

— количество въ дѳсяти- 
лѣтніе періоды 505.

— продолжительность 509.
Осадки, сравнеіііе средней

Азіи съ Восточной Сибирью 
586.

ІІавл о в ск ь  61, 79, 246, 457, 
484.

ІІайксъ П икъ 37/ .
Палестина 415.
— измѣненія климата 308.

Пальма, финиковаа 407.
ІІамиръ 229, 541.
Пассаты 347, 357.
Пекпнъ 61, 334, 478.
Пенджабъ 585
П енза 45, 457.
П ерсія 532.
П еру 395.
Петербургъ 61, 246, 251, 326, 

337, 451,447, 477, 481,502.
[Іетро-Александровскъ 582.
Петрозаводски 453-
Петровскій заводь 559.
П ечора 469.
Пинскъ 453.
Плодосмѣнъ, природный, 300-
Поверхность воды, условія 

испаренія и сгущенія па
ровъ 63.

Полтава 443.
Полуіпарія сѣверное и юж

ное, сравненіе среднихъ 
температуръ 345, 608.

Полюсы, среднія температу
ры на сушѣ и морѣ 347.

Полинезія 607.
Португалія 412.
Потеря тепла чрезъ моря ю. 

полушарія 191.
Поти 326, 478, 582.
П олна Руска 581.
П рага 246, 430, 580.
Пулково 206, 32.
Пустыни, зависимость отъ 

климата 303.
Пшеница 294, 309, 409
ІІюи де Домъ, го]>а 32, 299.

Р  авповѣсіе. устойчивое и 
неустойчивое, въ воздухѣ 
21, 23, 216, 394.

Растеиія, замерзаніе 291.
— вліяніѳ влаги на 302.
— нредѣлы абсолютные н 

относительные 293, 298.

Растенія, суммы температуръ 
294.

— распространеніе европей- 
скнхъ въ А встраііи  и Н- Зе- 
ландіи 299.

— воздѣлываемыя, 307, 310.
Растительность, вліяніе на

климатъ 312.
Рейнъ 515.
Ржевъ 453.
Рона 163.
Роса 82.
Россія, Европейская, измѣн- 

чивость температуры изо 
дня въ день 333, 337.

— давленіе воздуха 429.
— большая ось материка 
439.

— направленіе вѣтра 442.
— вліяніе вѣтра на темпе
ратуру 451.

— суточный ходъ скорости 
вѣтра 453.

— температура и влажность 
въ городѣ и внѣ города 457.

— годовая амплитуда тем
пературы 463.

— ночные морозы 469, 484.
— наиболынія и наимень- 

шія температуры 483, 487, 
489.

— облачность 492.
— осадки (дождь, снѣгъ и 

т. д.) 498.
— въ 10 лѣтніе періоды 505.
— на 1 дождливый день 507.
—- наибольшіе въ сутки 512.
— особенности ранней вес

ны на Ю. В. 583.
— вліяпіе лѣсовъ на кли- 

мать 579.
— сравненіе еъ Соединен

ными 'Штатами 578.
— медленное убывавіе тем

пературы ио широтѣ 455, 
578.

Россія , Европейская, кди м атъ 
431 но 529 и 578 по 587.

— влажность воздуха 41,52.
— иепареніе 61, 64.
— таяніе снѣга 130.
— границы иостояннаго 

снѣга 136.
— границы ледниковъ 150.
— рѣки и озера 170, 514.
— лѣса и степи 303.
— температура воздуха 455, 
578.

— неперіодическія нзмѣне- 
нія 326, 337, 476.

Россія, средняя 443, 471,482, 
489, 508.

— юго-западная 471, 489, 
493, 508.

— юго-восточная 445, 474, 
489, 493, 508, 583.

— южная 445, 489, 493, 508.
— сѣверная 439, 443, 465, 
495, 500-

Рѣки, зависимость отъ кли
мата 98.

— типы 102.
— Россіи, количество проте

кающей воды 517.
— Россіи, 105, 514.
— К итая 104.
— горныя 101.
— озерныя 101.
— ледниновыя 107.
— количество рѣчной воды 

на земномъ шарѣ 108.

С ам ара 295, 444, 451.
Сарепта 581.
Сандвичевы о—ва _607.
Сахалинское теченіе 562.
Сахаливъ, о. 564.
С ахара 114, 230, 406, 417.
Саянъ 136, 552, 558.
Севастополь 326, 445, 453, 

473, 478.
Селенга 558.
Семипалатинскъ 478, 580.
Сербія 472, 503.
Сердце-Камень, м. 553.
Сермакса 453.
Сибирь, Восточная, влаж 

ность воздуха 41.
— давленіе воздуха, высота 
и постоянство зимой 435.

— температура воздуха
552.

— холодъ ii затишье зимой
553.

— мерзлота 555.
— толщина льда 557.
— климатъ муссоневъ 434
559.

— сравненіе съ Сѣвернои 
Америкой 560, 585.

— вѣтеръ, облачность и 
осадки 561.

— зіш ній холодъ въ доли
нахъ 553, 550, 554, 579.

—• землѳдѣліе на Сѣверѣ
557.

— средняя температура го
да ниже въ долинахъ 556.

Сибирь, Западная, влажность 
воздуха 41-

— граница постояннаго 
снѣга 136.

— граница ледниковъ 136.
— температура воздуха 455, 
583.

— неперіодпческія пзмѣне- 
нія 326, 337.

— давленіе воздуха 429.
— направленіе вѣтра 453.
— облачность 492 осадки 
498.

— уменыпеніе лѣтнихъ 
осадковъ 506.

— наѵюблыіііе осадки въ 
сутки 514.

Симферополь 445.
Сирія 415.
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Снѣгъ 84, 127-
— постоянный 133.
— перелѣтки снѣга въ Си
бири 557.

— таяніе 129-
С н ѣ г ъ  первый въР оссін  485. 
Снѣгь и ледъ, тепловыя реак- 

ціи при образовавіи и тая- 
ніи 123, 369.

Снѣжный покровъ 121, 132, 
207, 469, 480, 584. 

Снѣжная линія 136,524. 
Снѣжники 142.
Скалпстыя горы 271, 285. 
Скандинавія 326, 
Соединенные Ш таты 247, 

370, 385.
Соконуско 388.
Солнечная постоянная по 

Ланглею 9- 
Солнечная радіація 1, 8.
— теплота 2, 295. 

Солнечный свѣтъ, продол
жительность 78.

Сосна 300.
Сохондо, гора 552. 
Средиземное море 119, 195, 

408.
— климатъ у 408.

Степи 303.
Суданъ 257, 404. 
Сухумъ-кале 526. 
Сыръ-Дарья 447, 451, 478,

516.

Т аганрогъ  326, 445, 451.
Таити о. 607.
Тайга 474.
Тарбагатай 136.
Тарханкутскій маякъ 453.
Таш кента 234, 447.
Температура вѣтровъ 204, 

251-
— высокая всего столба воз

духа у экватора 342.
— измѣненія вблизи земной 

поверхности 206, 217.
— неперіодическія измѣне- 

нія 324.
— высокая въ тропикахъ 
и низкая въ средн. широ
тахъ 330-

— суточный ходъ 211 , 218.
— возмѣщеніе 329.
— наименьшая 218, 273, 

315, 380, 475, 487, 536.
— измѣнѳніе по шнротѣ 
381, 463, 475.

— наибольшая 240, 315, 
381, 482.

— зимы 267, 279, 315, 365, 
383, 482, 553.

— измѣненіе съ высотой
279, 523.

— способы выраженія 268-
— гниотезаМ енделѣева269.
— годовой ходъ 261, 282, 

365.

Температура, измѣненіе изо 
дня въдень 333.

— быстрыя колебанія 382,
491.

средней Азіи и Индіи 
536-

—• въ городахъ и внѣ го
рода 456.

— лѣта въ Россіи 463.
— зимы въ СВ. Сибири

553.
— января на дальнемъ сѣ- 
верѣ Россіи 465.

— отклоненія отдѣльныхъ 
мѣсяцевъ отъ среднихъ въ 
Россіи 480.

—  таблица наибольших!, u  
наименьшпхъ въ Россіи 
489.

— особенно низкія въ Зап. 
Сибпрн 491.

Температура почвы 21, 125, 
198, 313, 315, 555.

Температура, уменыпеніе съ 
высотой 19, 205.

I — увеличеніе съ высотой, 
условія 31, 206.

Тѳмперат. наибольшей плот
ности прѣсноводныхъ во- 
доемовъ 160 тоже соле- 
пыхъ 174.

— на глубинѣ озеръ и мо
рей 166.

— океановъ 183, 190.
— вліяніе на темп, воздуха

190.
— вліяніе лѣсовъ на 321.
— всего столба воды озеръ 

и морей, отношеніе къ 
темп, поверхности и воз
духа 168.

Теплопрозрачность воздуха 
129, 221.

Теплота, солнечная 2, 295.
— сравненіе со средней тем
пературой 4, 7.

Термическій балансъ Ж е
невскаго озера 167.

Термостатика земнаго шара
191, 197-

Терноиоль 509.
Теченія, морскія 354, 562.

— вліяніе на температуру 
200, 396, 562.

— на глубипѣ 193.
Тибетъ 148, 228, 251, 257,

543.
—отсутствіе снѣга-знмой на- 

нагорьѣ 545.
— лѣтніе дожди 546.
— ЮЗ муссонъ лѣтомъ 547

Тироль 147,
Тифлисъ 237, 251, 326, 478, 

534, 582.
Тихій океанъ, климатъ 606.

— температура воды 184, 
190, 606.

Тобольскъ 451, 477.
Токіо 571.

Токи воздуха, восходящіе и 
нисходящіе 11, 277.

— какъ причина усиленія 
вѣтра среди дня 260.

Тонографическія условія,влі- 
янія на температуры 222, 
228, 241, 267. 553,556, 559.

Торосы 369.
Трансильванія 445, 472, 503.
Треніе 24, 26-
Тріестъ 581.
Тропики, климата 351, 385.

— раепредѣленіе осадковъ 
361.

Туманы 30, 557, 564, 574.
Туркестанъ, Восточный 543.
Туруханскъ 453.
Тянынанъ 136, 539.

У голъ отклоненія 24.
Упс&ла 217.
Уралъ 234,' 243, 326, 334, 326, 

446, 474, 493, 504.
Уссури 559.
Устьсысольскъ 477. 
Устьянскъ 436.

Ф ён ъ  16, 18.
— на Кавказѣ 527, 529. 

Фергана 538.
Филипппнскіе о - в а  570. 
Фннляндія 443, 470- 
Формоза 473.
Франція 271, 285, 413, 421, 

423.

Х аб ар о в  ка 559.
Харьковъ 443, 580.
Хѳрсонь 581.
Холодный вѣтеръ, самый, от- 

ношеніе къ изотермамъ 452. 
Хорватія 473.
Холмъ 451.

Д ей л о н ъ , о. 285, 594. 
Циклоны 29, 342, 378, 466, 

594, 606.

Іай н о е  дерево 297, 526, 574. 
Черневцы 509,581. 
Черниговъ 580- 
Черногорія 415.
Чехія 421, 430.
Черное море 119.
Чили 396.
Чита 562.
Чѳрноморье 526.

ІИ вей ц ар ія  39, 45, 233,281, 
423.

Ш веція 427.
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Широта, вліяніс на климаты 
а, 263.

Шотландія 326, 424.

«ткваторъ, средняя темпера
тура на сушѣ и морѣ 347.

— температура всего стол
ба воздуха 342.

— сухіе мѣсяцы близь 364. 
Экопомическія условія, влін-

ніе на границы воздѣлыва- 
нія растеній 310.

Эльба 515.
Эльбурсъ 532.

Ю жное иолушаріе 835.
Южное полушаріе, среднія 

широты, сравненіе темпе
ратуры съ сѣвернымъ 345.

— давлѳніе воздуха и вѣт- 
ры 343.

Южнополярный материкъ 153
Южнополярный магерикъ, 

температура и осадки 454.
— вѣтры 610-

Южно-Африканское тѳченіе 
355.

Южный океанъ 609.
Юра 271.

Якутскъ 126, 477, 490, 554,
555.

Ява о. 598.
Японія 285, 564.

— вѣтеръ и давленіе 563.
— влажность, облачность и 

осадки 51, 571.
— температура 574.
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