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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий учебник составлен с учетом утвержденной программы курса 
климатологии, читаемого в гидрометеорологических институтах. Однако он может 
использоваться и для изучения курса климатологии на географическом факуль-
тете университетов, имеющих специализацию „метеорология". Учебник пред-
назначен для подготовки с его помощью квалифицированных специалистов-кли-
матологов, а также для знакомства с климатологией лиц, подготавливаемых по 
другим метеорологическим специальностям. Он может быть использован не толь-
ко студентами, но и аспирантами. 

Предшествующее издание курса относится к 1952 г. Последние десятилетия 
характеризуются бурным развитием климатологии, что объясняется прежде всего 
возросшим влиянием окружающей среды и антропогенных процессов в ней, 
прогрессирующего обезлесивания и опустынивания на жизнедеятельность челове-
ческого общества. Особенно важной роль климата стала вследствие растущего осоз-
нания ограниченности природных ресурсов и необходимости их сохранения. 

В данном учебнике вводится понятие климатической системы, рассматри-
вается взаимодействие океана и атмосферы, особенно в области энергоактивных 
зон, показано климатическое значение этих сред в их взаимодействии. В отличие 
от предыдущих учебников представлены поля температуры, влажности и облач-
ности, дан их анализ, что позволяет более наглядно проиллюстрировать действие 
климатообразующих факторов. 

По-новому освещены в учебнике вопросы изменения климата. В последнее 
время резко увеличилась информация о климатах прошлого, и поэтому в учеб-
нике речь идет не о гипотезах эволюции климата, а об условиях его формирова-
ния в геологические и послеледниковые эпохи. Некоторые спорные проблемы, 
например влияние на климат солнечной активности, только обозначаются, но не 
излагаются подробно. Впервые рассматривается вопрос об антропогенных изме-
нениях климата, ставший весьма актуальным в последнее десятилетие. 

Разделы, посвященные мезо- и микроклимату,-строятся на современных дос-
тижениях в области физики пограничного слоя. 

Все это определило внедрение в климатологию более совершенных физико-
математических методов исследования, разработку более сложных моделей 
климата, применение современных теории и практики вычисления, позволив-
ших раздвинуть рамки сферы, внутри которой проводится исследование природ-
ных процессов. 

В учебнике нашли отражение современные воззрения на климат как на ста-
тистический ансамбль состояний, проходимых климатической системой. Основное 
внимание уделено изучению процессов, протекающих во внутренней климатичес-
кой системе (подсистеме), т. е. атмосфере. Введен новый раздел о методике кли-
матологической обработки в соответствии с программой курса климатологии, чи-
таемого в гидрометеорологических институтах. 

При составлении настоящего учебника авторы использовали результаты ми-
рового опыта изучения климата и прежде всего Всемирной климатической про-
граммы. 

Естественно, что охватить всю современную климатологию с большой сте-
пенью подробности допустимый объем курса не позволяет. Например, не изла-
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Предисловие 

гаются вопросы прикладной климатологии, так как они могут явиться предметом 
специального курса. Из раздела мезо- и микроклимата редакторы сочли целесо-
образным исключить формулы, описывающие процессы турбулентного тепло- и 
влагообмена в пограничном слое воздуха, так как эти сведения читатель может 
получить из курса физики атмосферы JL Т. Матвеева, из книги Л. С. Орленко. 

Учебник состоит из введения и восьми глав. 
Введение, написанное ранее совместно проф. О. А. Дроздовым и проф. 

Е. С. Рубинштейн, доработано О. А. Дроздовым. Главы 6, 8 и раздел 1.5, кроме 
1.5.5, написаны О. А. Дроздовым, при участии Г. И. Мосоловой; разделы 1.1, 1.2, 
1.4, 1.6.3 - проф. Н. В. Кобышевой; разделы 1.3, 1.5.5, 1.6.1 и 1.6.2 - доцентом 
В. А. Васильевым; главы 2 и 4, за исключением раздела 4. 8, - проф. Е. П. Школьным; 
глава 3 и раздел 4.8 - проф. А. М. Раевским; главы 5 и 7 - доцентом JI. К. Смекаловой; 
предисловие - О. А. Дроздовым и Н. В. Кобышевой. 

Авторы и редакторы выражают глубокую признательность проф. Л. Т. Мат-
вееву, читавшему учебник на различных стадиях его подготовки и сделавшему 
ряд замечаний и предложений, проф. Е. П. Борисенкову, предоставившему для 
учебника наиболее важные результаты своих работ, канд. физ.-мат. наук А. В. Кон-
дратьеву, внесшему свои предложения по первой главе учебника. 

Авторы также благодарят д-ра физ.-мат. наук Л. Р. Орленко и канд. физ.-мат. 
наук Н. 3. Ариэль за ценные замечания по главе 7, что способствовало ее улуч-
шению. 

Профессор О. А. ДРОЗДОВ 
Профессор Н. В. КОБЫШЕВА 



ВВЕДЕНИЕ1 

B . l 
Основные определения предмета и задач климатологии 

B.I.1 
Понятие о климате 

Учение о климате - климатология - является одной из важней-
ших частей метеорологии и в то же время частной географической 
дисциплиной. Предметом климатологии является изучение атмосфер-
ных процессов, формирующихся под воздействием астрономических и 
сложного комплекса физико-географических условий. Эти процессы 
возникают в основном под действием солнечной радиации, обуслов-
ливающей перенос воздуха и его трансформацию в результате обмена 
теплом и влагой с поверхностью моря и суши. Короткое время (в пре-
делах нескольких часов или суток) процессы в атмосфере протекают 
автономно. За более длительное время они существенно зависят от 
притока тепла, и поэтому в каждой области земного шара характер 
процессов, частота их появления, длительность и порядок смены опре-
деляются широтой данного места, временем года, условиями рельефа 
и такими глобальными факторами, как распределение океанов и суши. 
Кроме пространственных различий метеорологического режима су-
щественное значение имеет временная изменчивость погоды в пре-
делах одного и того же района в разные годы. Эта изменчивость может 
быть столь значительной, что за ее пределами лежат лишь такие круп-
ные различия, как разность температур между тропическими и поляр-
ными странами'или различия в количестве осадков между пустынями 
и влажной экваториальной зоной. Изменчивость метеорологических 
условий отдельных лет особенно велика в умеренных и высоких ши-
ротах и зависит от условий атмосферной циркуляции. Наличие столь 
больших ежегодных колебаний режима погоды приводит к тому, что 
закономерности географического распределения атмосферных про-
цессов выявляются достаточно четко только при рассмотрении данных 
за длительный период времени. При этом радиационный режим Земли 
зависит не только от изменений светимости Солнца и колебаний эле-
ментов земной орбиты, но и от эволюции состава атмосферы в геологи-
ческом прошлом и от деятельности человека. Чтобы активно воздей-

1 Написано О. А. Дроздовым совместно с Е. С. Рубинштейн. 
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ствовать на климат, человек должен изменить по крайней мере одно 
из слагаемых этого комплекса. В настоящее время антропогенная дея-
тельность уже может являться одной из причин изменения климата. 
Деятельность человеческого общества (вырубка леса, эрозия почвы в 
связи с хищнической эксплуатацией земли, загрязнение атмосферы 
вследствие работы промышленности, транспорта, ветровой эрозией -
черные бури и т. п.) в течение тысячелетий стихийно вела к изменению 
климата. , 

Климат данной местности можно определить как характерный для 
нее многолетний режим погоды, обусловленный солнечной радиацией, 
ее преобразованиями в деятельном слое земной поверхности и связан-
ной с ними циркуляцией атмосферы и океанов. В разное время различ-
ными учеными климат определялся неодинаково. Древние греки, учи-
тывая шарообразность Земли, объясняли климат наклоном солнечных 
лучей к земной поверхности (иАдца), т. е. широтой. Они делили 
земной шар на ряд поясов по продолжительности дня, связанной с той 
же широтой. 

В средние века эти исследования были забыты, но было установ-
лено, что помимо широты места на климат влияют и другие важные 
факторы. По А. Гумбольдту (1831), с которого начались современные 
определения климата, климат - все изменения в атмосфере, воздей-
ствующие на органы чувств, „важные не только для лучеиспускания 
Земли, органического развития растений и созревания плодов, но и 
для самочувствия и всего душевного настроения человека". Другими 
словами, здесь климат определяется как совокупность метеорологи-
ческих явлений, существенная для физических и биологических про-
цессов. Определение климата как совокупности явлений и процессов 
в атмосфере или погод встречалось у многих авторов и дошло до на-
стоящего времени. В разных вариантах оно встречается у Ю. Ханна и 
А. И. Воейкова, Т. А. Любославского, И. В. Фигуровского, А. Геттнера, 
отчасти у X. Мона, Е. Е. Федорова, С. А. Сапожниковой и др. Позднее, 
по-видимому, через Кетле и X. Мона, многие ученые стали определять 
климат как среднее состояние атмосферы (или среднюю погоду). Этому 
отдали дань Ю. Ханн, А. И. Воейков, Т. А. Любославский, В. Кёппен, 
J1. С. Берг. Такое определение за рубежом встречается до сих пор. 
Однако многие ученые, как видно из предыдущего, пользовались 
обоими типами определений даже в одной и той же книге (Ханн). 

Климат как атмосферный процесс (круговорот, среднее течение 
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погоды, борьба между воздушными течениями и т. д.) определялся 
Н. И. Дове (1837), Фицроем (1865), Д. Лачиновым, Т. Бержероном, В. Н. 
Оболенским. Определение климата как режима погоды, появилось с 
40-х годов XIX в. (В. Н. Оболенский, Б. П. Алисов и др.). Близкими к 
нему будут понятия о климате как круговороте (ЛачиНов, 1895), 
закономерной совокупности или последовательности погод (С. А. Са-
пожникова, Б. П. Алисов, Е. С. Рубинштейн и др.). Есть еще определе-
ния, стоящие особняком, как, например, определение П. И. Колоскова: 
климат есть метеорологический компонент географической среды. Это 
определение ценно тем, что оно рассматривает климат как географи-
ческий объект, что в определениях других авторов почти не встреча-
ется. Однако остается необъясненным общее понятие географической 
среды и компонентов. Вероятно, понятнее было бы Колоскову назвать 
климат „географией погод" аналогично „географии морей", „геогра-
фии почв" и т. д. 

Довольно своеобразно определил климат Л. С. Берг: „Под клима-
том следует понимать среднее состояние разных метеорологических 
явлений (или атмосферных процессов, или особенностей воздушных 
масс), поскольку это среднее состояние сказывается на жизни расте-
ний, животных и человека, а также на типе почвенного покрова. Было 
бы несколько необычно говорить о климате до появления жизни на 
Земле. Климатология не считается с теми физическими процессами, 
которые, насколько известно, не оказывают воздействия на организмы 
и на типы почвообразования". Это определение, как ни странно для 
географа, метеорологическое, а не географическое; правда, Л. С. Берг 
рассматривает лишь прикладное значение климата для географии. 
Какие стороны деятельности атмосферы не оказывают влияния на 
биологические объекты - неясно до сих пор, и круг таких процессов 
непрерывно сужается. Кроме биологических существуют еще процессы 
выветривания, которые действовали не только до появления жизни, 
но и сейчас - в полярных или тропических пустынях, в условиях, где 
роль биогенных факторов (кроме состава самой атмосферы) ничтожна. 

До появления жизни на Земли и до формирования органических 
соединений и грунтов тоже существовал какой-то климат. Развитие 
теории формирования климата потребовало количественного учета 
взаимодействий процессов в атмосфере, океане, суше и ледяных по-
кровах земного шара, в связи с чем стало необходимым введение 
понятия глобального климата как ансамбля состояний (или режима) 
метеорологической составляющей системы атмосфера - океан -
суша - криосфера, который она проходит за длительное время (не 
менее нескольких десятилетий). В подобном определении обычное 
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представление о климате становится учением о локальных климатах, 
которые в физико-математической теории являются частными прояв-
лениями глобального климата. С позиций ж е физико-географического 
п о д х о д а „локальные климаты" и есть основной объект изучения, яв-
ляющийся основной причиной многообразия природных условий. Гло-
бальный климат в географии рассматривается как система климатов 
земного шара. На подобном определении, считая его единственно пра-
вильным, настаивает А. С. Монин. Это определение действительно 
необходимо, когда исследуется поведение системы атмосфера - суша 

- океан - полярные льды, но оно выходит за пределы науки об 
атмосфере и является общей основой д л я всего комплекса наук о 
З е м л е (метеорология, океанология, гляциология, геохимия и т. п.), 
т. е. становится объектом изучения географии и геофизики в целом и 
даже геологии с привлечением данных сопредельных наук. Между тем 
классический объект климатологии - проявление метеорологических 
факторов в конкретных природных условиях и взаимодействие с ними 
- отнюдь не становится менее актуальным. Переход же от глобальной 
системы к локальным географическим условиям, несмотря на всю 
современную технику, трудоемок и неточен, поэтому понятия „гло-
бальный" и „локальный" климат на данном этапе развития науки 
должны определяться и изучаться самостоятельно, с учетом, однако, 
связей м е ж д у ними. Эти определения даны выше и выделены кур-
сивом. 

В.1.2 
Понятие о микроклимате 
Основные преобразования солнечной энергии происходят вблизи 

подстилающей поверхности почвы или воды в слое ниже поверхности 
растений, называемом деятельным слоем (или условно деятельной по-
верхностью). Неоднородность строения этого слоя ведет к различиям 
метеорологического режима, которые даже в близкорасположенных 
пунктах иногда весьма значительны. Но и в тех случаях, когда особен-
ности деятельной поверхности имеют сравнительно большое горизон-
тальное протяжение (десятки километров), их влияние не может в 
заметной степени распространиться по вертикали на всю тропосферу и 
на некоторой высоте воздействия различных участков деятельной по-
верхности смешиваются. По этой причине характер погоды, зависящей 
от процессов большого масштаба (адвективные, фронтальные и т. п.), 
остается одним и тем же над участками с различной деятельной по-
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верхностью. Здесь мы имеем д е л о не с различными типами климата, а 
с особенностями одного и того же климата. 

Местные особенности климата, обусловленные неоднородностью 
строения деятельной поверхности, называются микроклиматом. В 
зависимости от масштабов горизонтальной протяженности неоднород-
ностей строения деятельной поверхности некоторые авторы (напри-
мер, Р. Гейгер, С. А. Сапожникова) кроме микроклимата выделяют еще 
и местный климат, или мезоклимат (климат лесной поляны, озера и 
т. п.). Но такое разделение условно и вряд ли целесообразно, в в и д у 
множественности и часто непрерывности масштабов перехода от одних 
особенностей к другим (это подтверждается и учением о структуре 
ландшафта). В свою очередь степень проявления микроклимата суще-
ственно зависит от макроклимата, например, выхолаживание в кот-
ловинах, связанное с застоем холодного воздуха , характерно д л я яс-
ной, тихой антициклонической погоды, а метелевые переносы - для 
циклонической. Если подобные типы погоды в данном месте наблю-
даются редко, то редко возникают и связанные с ними микроклима-
тические различия. Вся ли атмосфера является предметом изучения 
климатологии? Исследуя взаимодействия процессов в поверхностных 
слоях земного шара, Н. М. Сватков проводит верхнюю границу гео-
графической оболочки по границе м е ж д у так называемой гомосферой, 
в пределах которой происходит достаточно большой газовый и энерге-
тический обмен м е ж д у всеми слоями атмосферы, и гетеросферой, про-
цессы в которой автономны по сравнению с условиями у земной повер-
хности и определяются в основном лучистыми и корпускулярными 
воздействиями, с чем связаны как ионизация в гетеросфере, так и 
своеобразный химический состав. Граница м е ж д у гомосферой и гете-
росферой идет примерно по стратопаузе - выше слоя перемешивания, 
вызванного поглощением озона на высоте около 5 0 - 5 5 к м над Землей. 
Некоторый резон в ограничении гомосферой области исследования 
климатологии имеется, однако в гетеросфере еще сохраняется общий с 
нижележащими слоями климатообразующий фактор - энергия Солн-
ца. Автономию газового состава гетеросферы не следует преувеличи-
вать; учитывая, что масса гетеросферы ничтожна, нет смысла ограничи-
вать приложимость понятия „климат" лишь к нижележащим слоям 
атмосферы. На других планетах, обладающих более разреженной атмо-
сферой, соотношения могут быть другими, поэтому понятие „климат" 
нет необходимости ограничивать лишь земными условиями. 
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Введение 
В.2. Краткие сведения по истории климатологии 

В.1.3 
Задачи климатологии 

О с н о в н ы м и з а д а ч а м и к л и м а т о л о г и и являются: 
1. И з у ч е н и е з а к о н о м е р н о с т е й ф о р м и р о в а н и я к л и м а т а к а к п у т е м 

э м п и р и ч е с к о г о , так и ф и з и ч е с к о г о и с с л е д о в а н и я н а к о п л е н н о г о мате-
риала. Оба п о д х о д а д о л ж н ы и с п о л ь з о в а т ь с я с о в м е с т н о . 

2. И с с л е д о в а н и е и з м е н е н и я у с л о в и й ф о р м и р о в а н и я , п р и в о д я щ и х к 
и з м е н е н и я м к л и м а т а и п р о и с х о д я щ и х к а к е с т е с т в е н н ы м п у т е м , так и 
в ы з в а н н ы х д е я т е л ь н о с т ь ю ч е л о в е к а . В э т о м в о п р о с е в е д у щ е е з н а ч е н и е 
п р и о б р е л и ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к и е м о д е л и и з м е н е н и й к л и м а т и ч е с к о й 
системы, о д н а к о и х с о о т в е т с т в и е р е а л ь н ы м у с л о в и я м и у т о ч н е н и я д л я 
к о н к р е т н ы х г е о г р а ф и ч е с к и х у с л о в и й д о л ж н ы п р о и з в о д и т ь с я на осно-
в а н и и м а т е р и а л о в м е т е о р о л о г и ч е с к и х н а б л ю д е н и й , а в г е о л о г и ч е с к о м 
п р о ш л о м (и в н а с т о я щ е е в р е м я при отсутствии н а б л ю д е н и й ) - п о кос-
в е н н ы м и н д и к а т о р а м , д о с т а т о ч н о т е с н о с в я з а н н ы м с к л и м а т о м . 

3. К л а с с и ф и к а ц и я к л и м а т о в , а т а к ж е р а й о н и р о в а н и е территории 
д л я р е ш е н и я п р а к т и ч е с к и х задач . 

4. Характеристика г е о г р а ф и ч е с к о г о р а с п р е д е л е н и я к л и м а т о в (кли-
матография) на о с н о в а н и и в ы я в л е н н ы х з а к о н о м е р н о с т е й . 

5. У с т а н о в л е н и е з а к о н о м е р н о с т е й о б р а з о в а н и я м и к р о к л и м а т а и 
е г о к л а с с и ф и к а ц и я . 

6. И с с л е д о в а н и е в з а и м о д е й с т в и я к л и м а т а с п р и р о д н ы м и факто-
рами, с е л ь с к и м х о з я й с т в о м и п р о и з в о д с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т ь ю че-
л о в е к а . 

7. П о д г о т о в к а х а р а к т е р и с т и к к л и м а т а , н е о б х о д и м ы х д л я д о л -
г о с р о ч н о г о п р о г н о з а п о г о д ы , а т а к ж е д л я о б е с п е ч е н и я н а р о д н о г о 
х о з я й с т в а . 

В. 2 
Краткие сведения по истории климатологии 
В.2.1 
Организация наблюдений и изучение климата в XVIH в. Роль М. В. Ломоносова 

Ч е л о в е ч е с т в о с н е з а п а м я т н ы х в р е м е н и н т е р е с о в а л о с ь в о п р о с а м и 
к л и м а т а , так к а к с к л и м а т о м б ы л и с в я з а н ы у с л о в и я ж и з н и ч е л о в е к а и 
е г о быт. 

Уже в г л у б о к о й д р е в н о с т и в и с т о р и ч е с к и х х р о н и к а х , в р а с с к а з а х о 
п о х о д а х и п у т е ш е с т в и я х о с в е щ а ю т с я п о р а ж а в ш и е л ю д е й в те в р е м е н а 
факты, что к л и м а т и ч е с к и е у с л о в и я н е в о в с е х странах о д и н а к о в ы и 
что п о г о д а бывает п о д в е р ж е н а р е з к и м и з м е н е н и я м и з г о д а в г о д . В 
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старинных х р о н и к а х м ы н а х о д и м н е м а л о с в е д е н и й о з а с у х а х , л и в н я х и 
д р у г и х у с л о в и я х п о г о д ы , п р и в о д и в ш и х к н е у р о ж а ю , а т а к ж е с в е д е н и й 
(иногда , п р а в д а , фантастических) о к л и м а т е ч у ж и х стран. Иногда , 
н а п р и м е р , г р о з о в а я д е я т е л ь н о с т ь с в я з ы в а л а с ь с и м е н а м и м и ф о л о г и -
ч е с к и х п е р с о н а ж е й ( З е в с , Илья Пророк) . 

П о г о д н ы е у с л о в и я при в о з в р а т е г р е к о в и з - п о д Трои в о б р а з н о й 
ф о р м е б ы л и и з л о ж е н ы в „ О д и с с е е " и т а к и м о б р а з о м с о х р а н и л и с ь д л я 
п о т о м к о в . Многие литературные п р о и з в е д е н и я д р е в н о с т и д а в а л и воз-
м о ж н о с т ь восстановить п о г о д н ы е у с л о в и я , с о п р о в о ж д а в ш и е о п р е д е -
л е н н ы е и с т о р и ч е с к и е с о б ы т и я (как, н а п р и м е р , это с д е л а л Б. П. Муль-
т а н о в с к и й ) . 

Э п о х у в истории к л и м а т о л о г и и с о с т а в и л о и з о б р е т е н и е т е р м о м е т р а 
и барометра (XVI, XVII вв . ) , н о лишь с XVIII в . м е т е о р о л о г и ч е с к и е на-
б л ю д е н и я п р и о б р е л и б о л е е и л и м е н е е н а у ч н ы й характер . Первоначаль-
н о н а б л ю д е н и я в е л и с ь о т д е л ь н ы м и л и ц а м и , в б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в 
у ч е н ы м и , к о т о р ы е и н т е р е с о в а л и с ь м е т е о р о л о г и е й , и в о м н о г и х слу-
ч а я х эти н а б л ю д е н и я б ы л и н е п р о д о л ж и т е л ь н ы м и . Лишь в к р у п н ы х 
г о р о д а х - Петербурге , Париже, Упсале , Праге, Б е р л и н е и Л о н д о н е -
н а б л ю д е н и я в е л и с ь почти б е з п е р е р ы в о в с начала XVIII в . Н а и б о л е е 
д л и н н ы й , почти н е п р е р ы в н ы й р я д и н с т р у м е н т а л ь н ы х м е т е о р о л о г и ч е с -
к и х н а б л ю д е н и й в России б ы л начат в П е т е р б у р г е в 1725 г. а к а д е м и к а -
м и т о л ь к о что с о з д а н н о й Петром I А к а д е м и и н а у к 1 . XVIII в . б ы л в е к о м 
к р у п н е й ш и х г е о г р а ф и ч е с к и х открытий, к о т о р ы е о к а з а л и б о л ь ш о е 
в л и я н и е и на р а з в и т и е к л и м а т о л о г и и , так к а к д а л и б о л ь ш о й м а т е р и а л 
д л я и з у ч е н и я к л и м а т а . По и н и ц и а т и в е Петра I была начата п е р в а я ин-
с т р у м е н т а л ь н а я с ъ е м к а страны. В 1725 г. о н ж е с о б с т в е н н о р у ч н о напи-
с а л п р е д п и с а н и е Б е р и н г у построить на К а м ч а т к е с у д а , плыть на н и х на 
с е в е р в д о л ь з е м л и и „искать, г д е о н а я сошлась с А м е р и к о й " . Этот 
в о п р о с и н т е р е с о в а л Петра с т о ч к и з р е н и я в о з м о ж н о с т и найти путь 
ч е р е з Л е д о в и т ы й о к е а н в Китай и Индию. Д в е э к с п е д и ц и и Беринга , 
п р о д о л ж а в ш и е с я с 1725 п о 1743 г. , о з н а м е н о в а н ы р я д о м к р у п н е й ш и х 
открытий и н а у ч н ы х и с с л е д о в а н и й , д а в ш и х богатый географический , 
к а р т о г р а ф и ч е с к и й и г и д р о г р а ф и ч е с к и й материал . В ч и с л е у ч а с т н и к о в 
э т и х э к с п е д и ц и й б ы л и естествоиспытатель Г м е л и н и а с т р о н о м Делиль . 
Они о р г а н и з о в а л и м е т е о р о л о г и ч е с к и е станции в Казани, Екатерин-
б у р г е (ныне С в е р д л о в с к ) , Т о б о л ь с к е , Е н и с е й с к е , Т о м с к е , Т у р у х а н с к е , 
Иркутске , Я к у т с к е , С е л е н г и н с к е , Н е р ч и н с к е . Р я д ы н а б л ю д е н и й на 
э т и х с т а н ц и я х , х о т я и не б ы л и н е п р е р ы в н ы м и со в р е м е н и и х органи-

1 Петр I проявил большой интерес к сведениям о погоде и еще в 1722 г. предложил 
вице-адмиралу Крюйсу каждую неделю посылать ему в Москву, где он тогда жил, ежед-
невные записи о характере погоды. 
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Введение 
В. 2. Краткие сведения по истории климатологии 

зации, все же являются одними из наиболее длинных рядов наблю-
дений и еще в XVIII в. позволили получить представление о климате 
громадной территории, совершенно д о тех пор неисследованной. На-
блюдения велись по инструкции, которая устанавливала их сроки, а 
также метеорологические элементы и явления, подлежащие наблюде-
нию. К числу последних относились давление и температура воздуха , 
ветер, облачность, снежный покров, вскрытие и замерзание рек, „осо-
бые явления" (по-видимому, грозы, туманы, дождь и т. п.), феноло-
гические наблюдения. При наблюдении за температурой предписыва-
лось, „смотреть накрепко, чтобы в близости оного инструмента термо-
метра никакая чужая теплота, кроме той, которая по в о з д у х а чинится, 
не была". Наблюдения производились д о 1749 г., и материалы многих 
из них напечатаны Академией наук. 

Сопоставляя серьезную подготовку, целеустремленность и размах 
указанных выше работ в России с состоянием метеорологических 
наблюдений в то время в других странах и учитывая исключительные 
трудности организации метеорологической сети в Сибири, следует 
признать, что ничего подобного в других странах не было. Скоро, 
однако, ученые стали понимать, что д л я развития метеорологии и 
климатологии существенно важным является сопоставление данных о 
погоде различных пунктов м е ж д у собой. Гениальный русский ученый 
М. В. Ломоносов раньше всех оценил значение такого сопоставления и 
в 1759 г. в своем „Рассуждении о большей точности морского пути" в 
главе „О предсказании погод, а особливо ветров" писал: „... все сие по 
истинной теории ничем другим, как частыми и верными мореплаваю-
щих наблюдениями и записками перемен в о з д у х а утверждено и в 
порядок приведено быть должно. А особливо, когда б в различных 
частях света и в разных государствах, те, кои мореплаванием поль-
зуются учредили самопишущие метеорологические обсерватории, к 
коих расположению и учреждению с разными новыми инструментами 
имеют новую идею". 

Работы М. В. Ломоносова показывают, как высоко оценивал он ту 
пользу, которую может принести человечеству знание метеорологии. 
Он жалел, что „многие главы натуральной науки и в малейших частях 
весьма ясно истолкованы; но знание воздушного круга еще великой 
тьмой покрыто, которое, если бы на равной степени совершенства воз-
вышено было, на которых прочие видим, коль бы великое приобре-
тение тогда обществу человеческому воспоследовало". В свои работы 
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о н в к л ю ч а е т „ м н о г и е в е щ и о п е р е м е н а х в о з д у ш н ы х , к о т о р ы х з н а н и я 
нет н и ч е г б р о д у ч е л о в е ч е с к о м у п о л е з н е е " . 

У ж е в 1754 г. Л о м о н о с о в з н а л о с у щ е с т в о в а н и и к о н в е к т и в н ы х 
т о к о в в а т м о с ф е р е и п р и д а в а л и м б о л ь ш о е значение , д е л а л попытки 
с о з д а н и я п р и б о р о в д л я и х и з у ч е н и я . 

М и р о в а я м е т е о р о л о г и я и к л и м а т о л о г и я о б я з а н ы Л о м о н о с о в у и 
д р у г и м и и д е я м и и и с с л е д о в а н и я м и . 

М. В. Л о м о н о с о в п р е к р а с н о п о н и м а л з н а ч е н и е в з а и м о д е й с т в и я 
м о р я и с у ш и д л я к л и м а т а и в „ С л о в е о я в л е н и я х в о з д у ш н ы х , от е л е к -
т р и ч е с к о й силы п р о и с х о д я щ и х " (1753) п р а в и л ь н о о п р е д е л и л причины 
м я г к о с т и к л и м а т а Великобритании , в и д я и х в том, что „жесткость 
м о р о з а в в о з д у х е из г л у б и н ы м о р я д ы ш у щ и м и б у р я м и у м я г ч а е т с я " . 
Он знал , что з и м о й „открытые м о р я и ото л ь д у с в о б о д н ы е в л е ж а щ и й 
на с е б е з и м о й в о з д у х б о л е е теплоты сообщают н е ж е л и м а т е р а я з е м л я , 
м е р з л ы м запертая ч е р е п о м и засыпанная г л у б о к и м и с н е г а м и , с к в о з ь 
к о т о р ы е д ы х а н и ю п о з е м н о й теплоты путь затворен" . 

М. В. Л о м о н о с о в б ы л первый, кто н а у ч н о п о с т а в и л в о п р о с о север-
н о м м о р с к о м п у т и д л я открытия с е в е р о - в о с т о ч н о г о п р о х о д а . Он зани-
м а л с я и в о п р о с а м и и з м е н е н и я климата , считая причиной и х и з м е н е н и е 
э л е м е н т о в з е м н о й орбиты. В п е р в ы е и м е н н о Л о м о н о с о в обратил вни-
м а н и е на с х о д с т в о в о ч е р т а н и я х м а т е р и к о в . В п о с л е д с т в и и причины 
этого с х о д с т в а м н о г о к р а т н о и з у ч а л и с ь географами. Существуют д а ж е 
т е о р и и и з м е н е н и я климата , с в я з а н н ы е с о б ъ я с н е н и е м этого с х о д с т в а 
(теория Вегенера , т е к т о н и к а плит). 

В.2.2 
Организация центральных метеорологических учреждений 
Перше работы о распределении метеорологических величин 
на земном шаре 

К р у п н ы м э т а п о м в истории р а з в и т и я к л и м а т о л о г и и я в л я л о с ь воз-
н и к н о в е н и е центральных м е т е о р о л о г и ч е с к и х у ч р е ж д е н и й , в обязан-
ность к о т о р ы х в х о д и л а о р г а н и з а ц и я сети м е т е о р о л о г и ч е с к и х станций, 
с н а б ж е н и е и х п р и б о р а м и и и н с т р у к ц и я м и д л я н а б л ю д е н и й , сбор, конт-
роль и о п у б л и к о в а н и е м а т е р и а л о в э т и х н а б л ю д е н и й . Эти у ч р е ж д е н и я 
в б о л ь ш е й и л и м е н ь ш е й с т е п е н и о б е с п е ч и в а л и к а ч е с т в о и сравнимость 
н а б л ю д е н и й , п у т е м п у б л и к а ц и и м а т е р и а л о в д е л а л и и х д о с т у п н ы м и 
ш и р о к о м у к р у г у и с с л е д о в а т е л е й , что п о з в о л я л о п р о и з в е с т и к р у п н ы е 
к л и м а т о л о г и ч е с к и е работы, о к о т о р ы х б у д е т с к а з а н о н и ж е . 

В России в с а м о м начале XIX в. п е р е д о в ы е у ч е н ы е пришли к м ы с л и 
о н е о б х о д и м о с т и о р г а н и з а ц и и ц е н т р а л ь н о г о м е т е о р о л о г и ч е с к о г о уч-
р е ж д е н и я . В 1810 г. основатель Х а р ь к о в с к о г о у н и в е р с и т е т а В. Н. Кара-
з и н и з л о ж и л в д о к л а д е М о с к о в с к о м у о б щ е с т в у л ю б и т е л е й естество-
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знания идею о необходимости централизованного руководства сетью 
метеорологических станций и научной обработки их наблюдений, а в 
1818 г. предложил план организации Государственного метеорологи-
ческого комитета, в который должны были поступать и там обрабаты-
ваться результаты наблюдений ряда метеорологических станций, на-
х о д я щ и х с я в разных частях страны. Основной целью этой организации 
он полагал „содействие развитию торговли, мореплавания и военного 
искусства", но особенно он обращал внимание на пользу метеорологии 
д л я земледелия. Идеи Каразина нескоро претворились в жизнь. 

Крупнейший естествоиспытатель А. Гумбольдт во время поездки в 
Россию в 1829 г. на заседании Академии наук указал как на первооче-
редную задачу на организацию метеорологической и магнитной обсер-
ватории в России. Профессор Казанского университета А. Я. Купфер 
тогда ж е представил проект организации обсерватории, но лишь в 
1849 г. была создана Главная физическая обсерватория в Петербурге. 
Эта обсерватория была первым в мире центральным метеорологичес-
ким учреждением, в обязанность которого в х о д и л о руководство 
всеми метеорологическими работами такого обширного государства, 
как Россия. В 1851г. был организован центральный метеорологичес-
кий институт в Австрии, в состав которой входили тогда Чехия и Венг-
рия. Метеорологические наблюдения в Праге были начаты еще в 1752 г., 
а в 20-х гг. XIX в. в Чехии было у ж е свыше 20 метеорологических стан-
ций, наблюдения которых ежегодно публиковались. В Великобрита-
нии центральное метеорологическое учреждение возникло в 1855 г. 
под руководством Фицроя и имело главной задачей сбор и обработку 
метеорологических наблюдений на морях с целью выяснить наилуч-
шие маршруты д л я парусных судов . В том ж е году были сделаны 
попытки организовать центральное научное учреждение во Франции, 
но фактически оно начало функционировать лишь в 1878 г. В нем рабо-
тали Анго и Тейсеран д е Бор. В США центральная метеорологическая 
организация начала работать с 1870 г. и была подчинена интересам 
синоптической метеорологии. Германия в середине XIX в. была разд-
роблена на мелкие государства, а потому центрального метеорологи-
ческого учреждения, обслуживающего более или менее обширную тер-
риторию, в ней быть не могло. 

Русская метеорологическая организация была во многих отноше-
ниях передовой среди аналогичных учреждений других стран. Ее ус-
пехи были отмечены на международных конгрессах, первый из кото-
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рых состоялся в 1873 г. На этих конгрессах представители метеороло-
гической с л у ж б ы России играли в е д у щ у ю роль, а когда в 1880 г. была 
начата подготовка к организации первого Международного полярного 
года (осуществленного в 1881 - 1883 гг.), то директор физической обсер-
ватории Г. И. Вильд был избран п р е д с е д а т е л е м Международной поляр-
ной комиссии. 

По м е р е накопления метеорологических наблюдений делались 
попытки охарактеризовать географическое распределение отдельных 
климатических показателей, п р е ж д ё всего температуры и д а в л е н и я 
в о з д у х а . 

Первая карта изотерм (годовых) всего з е м н о г о шара была пост-
роена естествоиспытателем и путешественником А. Гумбольдтом в 
1817 г. на основании данных всего 57 станций, и лишь в 1848 г. Дове 
построил изотермы января и июля. Первые изобары с данными о преоб-
ладающих ветрах всего з е м н о г о шара были построены Б у х а н о м в 
1869 г. В 1873 г. А. И. Воейков завершил работу американского ученого 
Коффина „Ветры з е м н о г о шара", оставшуюся незаконченной вследст-
в и е смерти последнего , причем Воейков выполнил наиболее сущест-
венную часть этой работы. Он написал текст и д а л блестящий клима-
тологический анализ составленной Коффином с в о д к и о ветрах. 

В в е д е н и е картографического метода в климатологию и м е л о гро-
м а д н о е значение, так как с его помощью могли быть выявлены основ-
ные закономерности в распределении метеорологических элементов. 
Так, например, карты распределения температуры и д а в л е н и я д а л и 
четкие у к а з а н и я о местоположении устойчивых областей повышен-
ного и пониженного д а в л е н и я и выявили в л и я н и е распределения на 
з е м н о м шаре в о д ы и суши на температуру и д а в л е н и е в о з д у х а , зави-
симость температуры от высоты над у р о в н е м м о р я и т. п. Эти знания в 
свою очередь стимулировали дальнейшее изучение климатообразую-
щих факторов и построение первых классификаций климатов; Анализ 
распределения температуры на з е м н о м шаре в отдельные годы позво-
л и л Д о в е установить существование областей положительных и отри-
цательных аномалий, географическое п о л о ж е н и е которых изменяется 
от м е с я ц а к м е с я ц у и от года к году . Следует также отметить иссле-
д о в а н и я Северного Ледовитого океана А. Э. Норденшельдом и плодо-
творную идею л е д о в о г о дрейфа, осуществленную Ф. Нансеном, а также 
Р. А м у н д с е н о м . 

Дальнейшее накопление материалов наблюдений сделало возмож-
ным у г л у б л е н и е климатологической теории, нашедшее яркое отра-
ж е н и е в классических работах А. И. Воейкова о с н е ж н о м покрове (1871 
и 1889), об атмосферной циркуляции (1874), о климатах з е м н о г о шара 
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(1884), в ряде работ австрийского метеоролога Ю. Ханна (относящихся 
к климатам различных частей света), впервые объяснившего проис-
хождение фёна, в работах В. Кёппена и др. 

Одной из первых работ по климатологии России является работа 
профессора физики Московского университета М. Ф. Спасского „О кли-
мате Москвы", опубликованная в 1847 г. В этой работе Спасский опре-
деляет задачу климатологии, которая тогда только что начала форми-
роваться в самостоятельный раздел метеорологии. Он видит задачу 
ее в том, чтобы на основе результатов наблюдений исследовать законо-
мерности и связи м е ж д у отдельными явлениями в атмосфере, и про-
водит эту идею в своей работе. 

В организованной в 1849 г. Главной физической обсерватории в 
первые годы ее существования преобладал интерес к чисто физичес-
ким исследованиям, вопросам ж е сети метеорологических станций и 
климатологии уделялось очень мало внимания. В этом отношении го-
раздо большую активность проявило организованное в 1845 г. Геогра-
фическое общество, которое стремилось всемерно популяризовать 
метеорологические наблюдения и развить сеть добровольных коррес-
пондентов. В 1857 г. активный деятель этого общества, впоследствии 
академик, К. С. Веселовский на основании метеорологических дан-
ных, находившихся в Главной физической обсерватории, Географи-
ческом обществе и Академии наук, написал работу „О климате Рос-
сии". В этой работе дается не только распределение ветров, темпера^ 
туры, влажности и гроз, но и затрагиваются вопросы о взаимной связи 
м е ж д у элементами, вопросы влияния климата на экономику России, 
вопросы районирования сельскохозяйственных культур, а также вы-
сказываются мысли, относящиеся к изменению климата. В решении 
Географического общества о присуждении К. С. Веселовскому медали 
за эту работу отмечается ее практическая направленность и говорится, 
что „и в иностранных литературах мы не знаем сочинения климато-
логического, столь обширного и превосходно выполненного". К С. Ве-
селовский был и автором первой почвенной карты России. В 1869 г. 
выступил со своей первой работой „О ветрах и д о ж д я х Тавриды", 
пользовавшейся впоследствии мировой славой, климатолог В. Кёп-
пен, начавший свою деятельность в Главной физической обсерватории, 
сын русского академика, одного из основателей Географического 
общества. В 1872 г. он опубликовал работу „Последовательность 
непериодических явлений погоды, исследованная, по теории вероят-
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