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О З Н А Ч Ь ] H i l l 

X МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ НАБЛЮДЕНШ 

по отношен)ю къ Сибири. 
Н . A . Г п к ц у р ь . 

(Р)М, читанная на Ифплп ткчноМъ имть Императорскат Тт'Шо 
ymeepcimimb октября 1889 года). 

Сибйрь, in. ofHoitreHiii < | i ra ! ;u- i™rpaf | i i™nto i r i , п естественно историче-
с к о й , ; пред^тапляетъ 'большой n n r i p e e i . П о м j j i a яаучныхъ м м 4 д о ш М 
въ я У громадное и исестброшгёе •»» изучейе, нав1;рп0е, j f o c n важные и 
Ы д й и о р т г е результаты. В ъ зтомъ1 никто не сомневается. Но BMtcr t съ 
г к л ъ m t M o не 'ШШШ также l i t той, что йе смотря на важность и 
интересе изучен^' Сибири, Щ Н И Ш еще c t t d r e o i i маЛо',1'знакомство натне ег 
Й М обширной с ф ш й aifflifoM't, ограничено. Работы1 i i p e j t h ' o m i ein.e о й в ь 
много для Того, чтобы накопился ценный Научный м а т е р и и , / который не 
пред^Ывля.т бы толый ряда отрывочный1 ; случайный факговг, Mr изъ 
rtoTttpnftr можно бы б ы л о ' с т л а т ь До<той)Мйе общи выводы, важные и иъ 
научномъ и въ практическом!- оТйошен!лхъ. 

Д а ж е 0 к л и ш е Сибири к , наук1!) имеются только очень недостаточ'ныя и 
i r tRepXHofct ta e r t x t n l * . Хотя Mtffeopoiiftmeekiar нлблюдешя въ Сибири начались 
уже еъ п р о ш л о м т л М я * 5 ) и дадо.тьио быстро въ настоящее время рнзширяются, 
ио сравнительно съ обширностью страны, количество имеющагося до сихъ норъ 
научнаго матер1ала все-таки можно считать ничтожнымъ. Еак'ъ въ 50-1% гоДахъ 
К . В м м о ш М въ евоегь ' м м к м п т р у д ! , 0 и я ш с ш м jPucc«»(" ( 1 8 5 7 г . ) 
указнвалъ на1 недостаточность метоорологическихъ пгбдешй о Сибири, такъ 
и въ настоящее времЛ повторяетъ тоже самое другой знаменитый русскш 
метеорологь А . И . Воейковъ во многихъ м1стахъ своей книги „К,шматы 
ломтю марщ /ю особенности Рщш*. . Можно надеяться, что 

теперь ,—noc . i t того к а к ъ въ И р к у т с к ! несколько л4тъ тому назадъ учре-
ждена первоклмсная мстеорояогичесш обсерваторй|, иввначеше которой, 
между прочимъ, следить за деятельностью сибирскнхъ метеорологических!, 
станцШ и способствовать ихъ развито , и юс.гЬ того, какъ основам. Томскш 
университета, который, uanipf ioe, также иомавитъ. одною изъ своихъ г л а в ю х ъ 
задачъ содействовать распространен^ метеорологичесшъ наблюдеаш въ 

f ) Ом. hm'.MBl'I.Kl. I) клима'Г'Ь l'ticci». Иреднслошс. I 



Сибири,—д4ло иакоилешя надежных!, точныхъ климатических! данных! м 
Сибири пойдет! усибшн-Ье и быстрее. И, наверное, собранный матер1алъ 
послужить для выясиешя многихъ важных! воаросовъ не только въ частности 
климатологш Сибири, но и общей теоретической метеорологш. 

„Особыя у ш ш я , въ которых! находится большая часть PocciH, обширность 
суши, OTtyTcraie горъ и удаленность океана, придают! климату Poccin особый 
характеръ, чрезвычайно поучительный во многихъ отношетяхъ. Хотя давно 
уже разработывается учен1е о климате Poccin, но все еще наши сведешя объ 
этом! предиесЬ первостепенной важности для такой страны, какъ Poccia, где 
земледелие составляет! главную отрасль промышленности, не вполне отве-
чают ! современным! потребностям!. Желать ложно многаго. Выполнеше, 
конечно, трудно, требует! расходов! чрезвычайных!, во за то—надо думать, 
что ни в ! какой другой страна развитее метеорологш не принесет! такихъ 
плодов!, к а к ! у нас!. Предсьазаше погоды у нас! наиболее мыслимо по 
той причин'Ь, что однообраз)с атмосферных! условш распределяется на весьма 
обширныя области". .Такая задача чрезвычайно важна для множества пря-
мых ! практических! целей. Не только все интересуются погодою, потому 
что зависят! оть нея, но и множество практических! деятельностей нахо-
дится в ! прямой, непосредственной связи съ переменами погоды. Достаточно 
упомянуть в ! этом! отношенш два примера: мореплавателей и земле-
д/ьлъиевъ) темъ и другим! прежде и ближе всего нужно знать состоите 
погоды в ! ближайшее, следующее за симъ, время. Врачи на стольке же 
заинтересованы климатом!, к а к ! и погодою". 

Эти две выписки из ! предислов1н Д . И. Менделеева к ! изданному иодъ 
его редавдей русскому переводу книги Мона „Метеоролопя или учен1е о 
погод ! " с ! достаточною ясностью и компетентностью указывают! на важность 
организащи правильных! метеорологических! наблюденш вообще, а въ Poccin 
и въ частности Сибири в ! особенности. 

Найдется не мало и чисто теоретических! и практических! вопросов! 
метеоролопм, разрешеше которых! можегь сильно подвинуться вперед!, бла-
годаря наблюдешямъ, произведенным! именно в ! PocciH, и в ! особенности 
в ! Сибирп. 

На некоторых! и з ! такихъ вопросов!, для примера, мы теперь и оста-
новимся. 

Самая интересная и важная задача теоретической и практической мете-
о р о л о п и — »то предсказаше погоды. Хотя BI этом! деле современная мете-
о р о л о м достигла уже очень значительных! успехов!, но все-таки оно далеко 
еще не выяснено окончательно и не вполне разработано. 

Бури и перемена погоды вообще, какъ это теперь доказано, обусловли-
ваются большею частью циклоническими, вихревыми движешями атмосферы. 
Эти болнше вихри, захватывающее заразъ значительную часть Европы, кроме 



вращательнаго движем* ux iu / in , л юмгуштешлое движен1е, иреимущесТвенно 
на в и т о м , . „Циклоны, но n-bji-b движемя жъ востоку, обыкновенно выпол-
няются. депреши въ цевтр'Ь геъ уменьвкштся, нарун1енное равиов4юе воз-
стаповляется и минимумы, такъ сказать, за/гухаютъ. Некоторые изъ нихъ 
переходить череет, Уралъ и. по всей вероятности, продолнаютъ свое движеюе 
къ востоку; но проследить ихъ далыгЬншш путь мы не мпжемъ, танъ какъ 
они выходятъ изъ сферы нашита наблюденш; очень возможно, что Западная 
Сибирь не составляет! крайней грани п \ ъ существовашя; быть может!, 
некоторые изо наклонов! перерезывают! Сибирь. Т и х ш океанъ. СЬв. Аме-
рику , чтобы «пять продолжать спой пунь въ Кврону. №ь сожалешю, мы не 
имесчъ данныхъ относительно путей ннклоновъ въ Сибири* f ) . Нередко, 
однако, пути циклонов! имеют ! не только восточное, но и д р у п я направлены), 
даже и западное, и бывают! притом! очень неправильны. Нредажиапи же 
погоди именно и основывается на угадыванш направлена движешя центра 
циклона. Нредно.южеше о дальнейшем! нанравленш и о скорости движеюя 
центра циклона делается, понятно сама собою, но известному предшествовав-
шему его движешю. И въ большинстве случаев!, действительно, такое пред-
п о л о ж и в оправдывается. Но иногда пути циклона бывают! настолько не-
правильны. циклонъ или круто в ! каком'ь-нибудь месте сворачивает, въ 
сторону, или возвращается нагадь или же даже. вследств1е невыясненных! 
причииъ. описыиаетъ спиральную, с ! однимь ИЛИ несколькими узлами, лиши. 

Очевидно отсюда, какъ важно знать причины и услов1я поступательнаго 
двнжемя циклонов! . Д» м г ь п о р ! известно только, во вврввхъ, что одна 
изъ иричинъ нереиещемя циклопа—это общее движоше атмоофернаго воздуха 
въ данной области: во в т о р ы х ! * * ) , " замечено,i что направлеше дьнжеша обу-
словливается предшествовавшим! раснределен1ом! температуры и влажности 
в ! атмосфере;, оно зависит! также и оть распределена атмосфернаго давле-
i i ia: в ! третьих ! , несомненно, что на это движеше должны в,ш!ть въ значи-
тельной степени сгущеме водяныХ! наровъ и атмосферные осадка (дождь, 
снегъ, градъ). Н о поскольку в ! томъ или другом! случае будет ! в л ш ц та 
или другая причина—преду гадать пока почти н4тъ возможности. .Известно, 
что для решен]я весьма многих ! практических ! задачь, сельево-хозяиствениыхъ 
и технических '^ огромное значеше и м е ю т ! осадки и и х ! раенределеше; с ! 
другой стороны, не вполне выяснена роль осадковъ въ Tcopin вихревых! 
дпнжешй въ атмосфере- i № ) . 

Н а этомъ осиованш, по примеру организованна™ профессором! Клоссоп-
скнмъ ]>яда ставцш для наблюдешя осадковъ на юго-западе Pocciu, весьма 
желательно бы было учреждеше подобных! наблюдешй и па востоке Poccin. 

*) Л. Клоссонскш. НоБ'Ьиш1е успехи жехеоролопн. Одесса. 1882 г. стр. 104. 
" ) II. II. Броуноъъ. Поступательное д в и ж е т е циклпиовъ в антиппвлинлвъ. <1.-11. 1882 с. 

*"•) А. I!. КлоюсояскИЬ Осадки юго-яанада 1'oeoia. Одесса 1988 г. стр 1. 



Роль осадковъ, цршюсиьнгь циклонами, во всякомъ случае должна быть 
двоим». Во первыхъ, воледгпне сгущон1я паровъ на некоторой высоте, 
упругость воздуха въ отомъ месте долин» уменьшиться; сюда, следовательно, 
долженъ втягиваться окружающш воздухъ. Что сгущеше наровъ въ атмо-
сферном!, вовдухе действительно должно вызвать тотчасъ заметное нонижеч1е 
атмосфернаго давлен in — это доказало, между прочимъ, прямыми барометриче-
скими измеремями. произведенными во время солпечнаго загменья во многихъ 
м'ктахт, Poccin въ августе 1887 г . * ) 

Рейв )s*> и MHerie д р у г » ученые приписывали этому сгущешю наровъ суще-
ственную роль какъ въ самовъ образовали циклона, такъ и въ его распро-
втранепш. Имеются однако факты, которые заставляюсь значительно ограни-
чить значение сгущешя паровъ, какъ первоначальной причины въ разема-
триваемомъ случае. 

Другая же роль осадковъ но отношенш къ движение цнклоновъ должна 
несомненно состоять въ непосредственном!,, механическомъ увлеченш ниспа-
дающими осадками воздуха, который долженъ внизу втягиваться преиму-
щественно аъ середину циклона, где давлеме самое малое. Этотъ втя-
вутый влажный воздухъ, снова поднявшись въ верхнюю область циклона, 
обравуетъ новое осаждеше наровъ и растекается во все стороны, во глав-
нымь образомь къ разематриваелиму разреженному месту, къ которому при-
теваетъ также воздухъ и извне циклона. Такимъ образомъ воздушные кру-
говороты должны поддерживаться осадками (хотя и не исключительно одними 
ими) какъ въ горигонтальномъ, такъ и въ вертикальномъ направлешяхъ въ 
области циклона. Втягиваемый кверху съ внешней стороны циклона, въ 
образуемое осаждеюамн паровъ и ниспадающими осадками разреженное про-
странство, воздухъ обусловливаем нонижеше давлешя и передвижеше всего 
циклона къ атому месту уменыиенааго атмосфернаго давлены!. 

11»дтвержден1е представленному объяснения имеется въ непосредствен-
ных ! наблюдении. Такъ проф. А . В. Клоссовскщ въ ведаввемъ своемъ 
труде объ осадкахъ, пользуясь большим!, количеством, фактических! даи-
ныхъ, прпшелъ къ такимъ выводамъ:***) 

,Осадки возможны во всехъ частяхъ циклона; следовательно, область 
осадковъ образуетъ въ циклоне какъ бы дождевое кольцо, лежащее между 
изобарами 762,5 и 756,1 м.м., т. е. на периферических!, частяхъ; централь-
ная же часть циклона, заключенная внутри изобары 756,1 и.м„ свободна 
отъ осадковъ. Въ цивлонахъ слабый, въ цевтре которыхъ барометр!, стоит! 

* ) 1 и . 'гКуриа.п, 14- сокято Фшшко-Химнческаго Общества 1888 г. отиты» „'О {х'лу.и.татпхь 
метеорологнческихъ наблюденШ «о время солпечнаго з а т ы е м я 7—19 августа 1887 г." — 
II. Гелехус»,. 

iRpye. Die Wirhe l i t f i rme . 

***) А. К.ЮгсовекШ. осадки Пю-аапада I W i u . 1888. стр. 28, 81, 41, 58. 



выше 756,1 м.м., зта центральная, свободная отъ осадковъ, полость сокра-
щается до нуля и тогда оса,пев можно видеть во всей области, занятой 
минимумомъ. Но количество осадковъ, вынадающихъ въ различных!, частяхъ 
втого кольца, не одинаково: осадки обильнее въ Ьередней (восточной) часта 
и меньше вт. западной; справедливость сказанного можно видеть изъ того 
^ а к т а , что при падающемъ барометре, т. е. когда мы паходпяся въ восточной 
части циклова. количество осадковъ больше, ч4мъ при повышающемся дав-
лешн". Факта этотъ, нирпчемг, давно известевъ и объяснить. 

Наблюденгя, кроме того, показали, .что хотя количество выпадающаго 
дождя Въ восточной части циклона самое большое, но самые обильные дожди, 
ливни чаще бываютъ въ Юго-восточной части и p t a e въ северной. Другими 
словами: „Дождевая плотность кольца наименьшая на северной стороне и 
наибольшая въ юго-ноггочпомъ и восточномъ квадрантах!, ' . 

Въ прямой связи съ сильными лйвнями, увлекающими большую массу 
воздуха и вгоняющими его внутрь циклона, должны находиться, lio нашему 
объясненш, бури внутри дождеваго кольца. Это подтверждается и на самомъ 
деле: „Оказалось, что бури начинаются на изобаре 756,1 м.м., т . е. на 
той именно изобаре, на которой прекращаются оса дни: такъ какъ бури 
возможны во всехъ квадравтахъ циклона, то ясно, что бурный поясъ въ 
циклоне образуетъ та|;же кольцо, лежащее между изобарой 766,1 м.м., и 
центральной областью затишья. Интенсивность зтого бурнаго кольца не оди-
накова въ различных!, его квадрантахъ; действительно, бури наблюдались: 
въ сен. квадранте 2 раза, пост. Г), южн. 17. зап. 2 и въ центральной части 
1 разъ". 

Въ зависимости отъ осадковъ находятся также грозы. Наследованы проф. 
А . В. Клоссовскаго относительно атой зависимости привели его къ 'следую^ 
щему выводу: ' грозы являются спутниками циклоновъ; ове аарождайтся, 
главнымъ образомъ, на окраинах» болыиихъ циклонов!,, въ юго-вмточиомъ 
квадранте ' . При иомъ „пределы и максимум грозовой деятельности вполне 
совиадаютъ съ кольцом!, осадковъ', 

Большая часть увлекаемаго осадками воздуха втягивается, какъ мы ви-
дели, внутрь циклона, но некоторая часть влажнаго воздуха должна втал-
киваться также в наружу. Подтвержден!» втого мы находимъ въ следующем!, 
выводе изъ наблюдеиш: „циклонъ, вместе съ своимъ дождевым'в кольцомъ, 
окруженъ или окутанъ атмосферой или оболочкой водяиыхъ паровъ". 

ЧЬмъ дальше наружу отъ дождевого кольца, тТ.мъ поднимающтся во»-
духъ суше и 'гемъ на большей высоте должно происходить сгущешс паривъ 
нъ виде облаиовг. Отсюда понятно, что на самой внешней окраине циклона 
возможно обрановше на значительной высоте въ 10 и более верстъ такъ 
вазываемыхъ пермстыхъ облаковъ (c i r r i ) , состнящихъ изъ мелкихъ ледяныхъ 
кристалликоиъ. Такъ какъ таюя облака постоянно вновь образуются на 



оирсделслномъ р м е т м к ш впереди отъ движущаяся дождевого кольца; то 
должно казаться какъ будто они предшествуют циклону; перечЬщансь въ 
нацравлснш его прстулательнаго движеша. Но к р м й тоН, и иритоиъ 
гаавныш. образомъ, вероятна, сопровождаюпия циклоны иерпстыя облака 
образуются ВОСХОДЯЩИМИ токами воздуха въ середине циклона; зтотъ более 
или менЬе влажный воздухъ частью втягивается въ разреженное пространство 
надъ дождевымъ облакомъ, а частью, освободившись о т значптельнаго коли-
чества паровъ, оаъ поднимается на большую высоту, осаждаегь оСтавниеся 
въ иемъ пары въ виде псристыхъ облаковъ л растекается надъ циклономъ 
во всЬ стороны; затемъ на болыномъ разохоянщ отъ окраины циклопа 
воздухъ этогь, очень можетъ быть, опускается в опять втягивается ци-
клономъ. 

Все это довольно удовлетворится!,но подтверждается выводами изъ на-
блюденШ, къ сожалеащ, еще очень недостаточнихъ,, надъ дшимишгъ. иери-
стыхъ облакрвъ: , ; 

1J.,Перистых облака чаще движутся отъ ю.-з., з., и с.-а,", ( , „ 
2) П р и этомъ яаиравлепе .fiiri „ вероятн^ть, дождя увеличиваете* до 

SO случаевъ на 1 0 0 " , . „ 
3) .Вероятность осадковъ возрастаешь, если при иоявлеши cirr i ось юго-

запада, иы Q U Q H F T W ВЪ тоже время цадеше барометра". • 
1 ) „Вероятность эта темъ больше, чемъ меньше направлен ie дважемя 

cirri отклоняется отъ направлешя движешя нижняго течеша". 
о) ,Направлена' д й ж е ш я cirri не вполне говиадаетъ съ наиравлеи)смъ 

нижнихъ течений, а отклоняются къ внешней сторонЬ циклона". I 
6) „Орвдшй промежуток!, между появлешемъ cirri и осадками равенъ 

18 — 19 часамъ". 
Для бАшнаго еще подкреплешл фактическими данными предполагаемой 

ролн осадковъ въ движеши циклон!!,1 обратимся и in, другому сочинешю 
проф. А . В. Клоссовскнго—„Нингм'гшге устьхи метагролыт". составляю-
щему полный сводъ нашихъ современных!, сведенш о предскаванш погоды. 
Воспользуемсн изъ этого соиинешя следующими, именно, выписками: , В ъ 
америкавскихъ цинловахъ. ио Люмису, область дождя имеетъ овальную форму 
и простирается обыкновенно больше къ востоку 'отъ центра бури, чемъ къ 
заладу". „Съ увеличению. области дождя увеличивается также скорость 
ноступательнаго д м х е ы и циклона". ..Направлешс двпженш почти совпадает!, 
съ иаправлешем'ь больвюй основала, окаймляющаго область осадковъ". 

Изъ предъидущаго ивложешя о в.™яш осадковъ на двиа:ет!!с циклов» 
могло бы казаться, что вопросъ этотъ достаточно выясменъ. Но на самомъ 
д4ле это далеко еще не: такъ. На ряду сь подтверждающими вып.азаняыя 
выше гипотезы фактами, встречаются и противоречащие нмъ. или. по край-
ейн мере, не удобообъясннмыс. • Действительно, „минимумы но всегда обна-



ртживаютъ стремлеше двигаться въ сторону области дождя-; часто они даже 
удаляются отъ зтихъ областей, и дожди могутъ иметь «-кто ври восходлщемъ 
барометре". 

Наверное, весьма важную роль вм-Ьсте с ъ . осадками играетъ также 
иервовачальвое распределев1е давлев1я, темиературы и влажности. Возможно, 
«чевидно, что при некоторыхъ данныхъ метеорологическихъ услов1яхъ, увле-
каемый книзу дождемъ воздухъ можетъ иостеиенно заполнять ближайшую 
область циклона, если почему-либо замедлится восходящш токъ воздуха, и 
тогда циклоиъ станетъ отступать отъ области дождя. Но, какъ бы то ни 
было, вопросъ этотъ во велкомъ случай сложный. 

Мне думается, однако, что, не смотря на ату сложность, многое можетъ 
быть объяснено въ вопросе о движенш циклоновъ, если принимать во нви-
ман)е указанную Т о л к у ю роль осадковъ и въ особенности способность осад-
ковъ механически увлекать книзу воздухъ, что до сил. поръ вообще, сколько 
мне извество, упускалось изъ виду при объяснешяхъ значешя осадковъ въ 
впхревыхъ двяжемяхъ атмосферы. 

Н а этой способности осадковъ втягивать книзу воздухъ Колладонъ 
основалъ простыя и очень вероятный гипотезы объ образовали града") и 
электризац1и грозопыхъ облаковъ * * ) . Что подобное д е й г т е осадковъ 
можотъ быть очень значительно, — въ этомъ Колладонъ уверился какъ на-
блюдешями надъ (Юдонадами. такъ и непосредственными опытами. Онъ упо-
минаем въ своихъ статьяхъ, что уже въ нрошломъ стол4тш Mapiorb (въ 
1740) и Монголы11ье (1791) описали втягивающее дейс/гае ливней па слои 
воздуха, черезъ которые они проходятъ, и объясняли имъ происхождев1е 
расходящихся ветровъ. которые ваблюдаются во время грозъ. 

Отличный, по моему мнеиш, примеръ разематриваемаго действ1я дождя 
удалось наблюдать несколькпмъ лицамъ 4-го ш л я вечеромъ здесь, въ Томске. 
Стоя на пригорке въ университетском!, саду и любуясъ отдаленною грозою 
на западной части горизонта, вти лица явственно ощущали ветеръ, дувпий 
имъ въ спину, следовательво восточный или юго-восточный ветеръ, иора-
зиввпй присутствующих!, именно т-Ьмъ, что гроза, казалось, медленно при-
ближалась къ нимъ, т. е. перемещалась противоположно ветру. Черезъ 
некоторое время наступило полное затишье, но вскоре, черезъ несколько 
минуть, нодулъ уже обратный, более сильный ветеръ, который нагналъ съ 
огромной быстротой грозовыя тучи, заволокппя вдругъ все небо; сталъ сперва 
накрапывать дождь, а затемъ вскоре иошелъ и сильный дождь, продолжав-
ш а я , съ перерывами, всю вочь; ветеръ, казалось, вскоре врекратился, но 

*) Г>. Cnlladon. Contr ibut ions it VHade de la j?rele et des t rombes i i , | i i r t tntfs . Cleneve. 

1879. (См. также Arohive des sciences physiques. 1B79. t. II). 

**) I). Golladott. Ait h. des ec.phye. lHHfi. t. XV. (Также рефератъ въ Журнал!. Ччышш-Химич* 

О б ц е с т м , 1Я8в Я стр. 10S). 



учи неслись на квиток» ; освещаема почти беанрершит въ нродилжелни 
долгого времени молтей. Варомтръ падалт, съ утра и лродоляалъ пони-
жаться и ночью. • . ^ ( п и н и е й 

Нсс.зто хорошо согласуется съ вышбприводонвымъ обмонешев1. « e f t - r a i n 

M ( | t « M n > J НТ111НЖ11ГЛ И •.•. , . ,!• •., ,Kill 0 Bill -i:1111 I II 1Ш| ЮП И 1 Я 1 Ц 1 Ц 1 

И т е ш птяжеше гаму вовдуха или как« бы пидеие «го n i t e t k я 
«садками нужно признать иесомиеияимч. фантовь^н и «Manic ото непременно 
доламо « ш з в п и н н . некоторое'®.! imr ie на двишМи цинлона. На сколько. однако) 
велакошУо'ВЯМшй въ рваллшпить случняюъл-втого нельзя ширедъ с н а м » , 
для итого нуженъ прежде .всего большой заиас.ъ ладеяшыхъ паб.щдевш. И 
въ пюъ mtint, по у с т о и м » выше причинами. наблюден]» въ.1 СМбири 
могли бы шослужотт; отебен»» ценными.', вкладов!., въ пауку. , • и,'. 

Мы видели. что въ связи сл. вихревыми двнжмияли атмоофоры и ««ад. 
кали находятся грозы, /обстоягелиши наследования i которых»,, нредставлаю-гц 
разумеется,башкой научный интересы Но гще большее, пожалуй,.• эначовге 
имЪетъ изучение атмосфернаго электричества : прп люрмальиынъ усшшрхяц 
яри лсяомъ небе ш тихой погоде. И въ отииъ случай, накъ мы с.еВшсъ 
увндимъ, (^ибпрь представ,чнт, особенно блш;онр1ятпыя ш ь Относительно 
причины атмосфернаго иленричо^ва имеется »ъ наугаЬ многоц i6o.iite , иш 
мен-Ье верпятиыхъ. гнпотезъ. ©дни продпо.шчиигъ, панрпм'Ьрч., что элеотри' 
честно въ воздухе есть «ледств1е иснарешя морской воды (Вольта и др.рдруло 
с ч и т а т ь , Что оно образуется вл к д п т а трешя влахнаго воздуха и носящихся 
въ ненч. ледяпнхгь триоталликошы сЛупви» и дрО: .третьи дуиаюЛ, что1 й б 
образуется непосредственно ври егу.ще«|И паром. < Пал|.м(ерп); четвертые нри-
писываютъ въ атомъ отиощети плавную роль магшшпщу земли .(Эдлрнд'ь съ 
ело'теорий, такъ называемой, униполярной нидукциф пятые докщзывиютъ, 
что атмосфериое:электричество em. np lcm результат!, lu i i in ia (индукцш) ярису-
щвго земному га,-ipv электричества (Пс.и.тьо, Нкелеръ и др^)| кроме того не м а т 
было высказано п лдгегахъ -mrbeM во этом» вопросу. Л'же одно э-iiuкиижество 
равноправный, игредположелш показывает!., что мы далеки еще Qjn, оконная 
(«Читано p'bmenifl пнтересиаго и нажиаго во, япотихъ отношешяхъ «опроса,; и 
что мЫ не овладаемъ еще дпигаточпымъ з а н а п т , . наблюдет ii и олытопъ 
надъ- атмогфернымъ адеюирипествам»: Нодпинуш, н а » р'Ьнштольнр к ъ полному 
шяеига !» причины олектрмвацш воа.нухащщ'утъ .главаымъ обрааомъ'тщатель-
ния наблюдежя. нроизпицишы* при , самым, размирбразныхя». утлов^яхъ. 

Профеосорь iBtnoKaru уяиверсишга Францъ У м и е р н уж«. несколько деть 
усердно занвхмшцшея наблюдении* .,надъ шгалефарнышк злектринеоивонъ в 
изобретппй для этой цели очень удобный переносный электрометръ, нашелъ, 
между прочим!,, зависимость между, ндариаадшеттно (или дотенщалома.),элек-
тричества воздуха въ даиАбй-точке и• количество*! водяиы*ъ' наровъ *} . Для1 

») F r . Exnpr . Vnrlesiingpn i i l . f r Jflectrir i i i t . 1SB8. стр. 1 3 2 - l O J i . , , 


