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ПРЕДИСЛОВ1Е. 

Печать всегда чутко следить и всесторонне обсуж-
даетъ всяше вопросы, которые хотя сколько нибудь 
затрогиваютъ сторону народнаго хозяйства и благо-
состояшя. Общество же, съ своей стороны, всегда при-
нимаетъ горячее учаепе въ разрйшенш всякаго та-
кого вопроса не только словомъ, но и дЗзломъ. Дока-
зывать это н'Ьтъ надобности — всякому памятно не-
давно пережитое б1здств1е—неурожай. 

Однако, есть одинъ забытый вопросъ, касаюшдйся 
близко народнаго хозяйства, который печатью не об-
суждается и о которомъ мы знаемъ только по ОФФИ-

щальнымъ донесешямъ земскихъ властей—это вопросъ 
о б-ЬдствАяхъ, претерп-Ьваемыхъ земледельцами отъ 
града. Какъ велики размеры этого бЪдств1я, мы досто-
верно не знаемъ, но полагаемъ, что въ Россш они пре-
вышаютъ, въ несчастные годы, многхе десятки миллю-
новъ рублей. 

Участге прессы и общества въ обсужденш и разр£-
шенш этого вопроса столь же настоятельно, какъ и 
прочихъ вопросовъ, возникающихъ всл,Ьдств1е стихШ-
ныхъ бЪдствй, постигающихъ страну. 
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Въ брошюре „Страховаше отъ градобитая" (изд. 
1892 г.) мы имели уже случай ознакомить съ суще-
ственной стороной этого вопроса, т.-е. показали, что 
сделано у насъ по предмету обезпечешя отъ бедствШ, 
причиняемыхъ градобитаями, и откуда должны мы ожи-
дать поддержки, чтобы этому, только что начинающе-
муся въ Россш делу дать силу для надлежащаго раз-
витая-, при этомъ привели данныя, свидетельствуюпля, 
что по этому предмету сделано въ Германш. 

Продолжая начатое, мы въ настоящей брошюр-Ь 
желаемъ ознакомить заинтересованныхъ лицъ съ дру-
гой стороной этого вопроса, а именно: представить, 
во-первыхъ, въ самомъ краткомъ изложенш, по возмож-
ности, все, что известно по этому, еще не вполне изсле-
дованному атмосферическому явлешю; во-вторыхъ, на-
глядно показать, насколько те или друпя местности 
Евр. Россш ивъ какой степени подвергаются разоренш 
отъ града и, въ-третьихъ, положить начало работамъ, 
которыя несомненно должны возникнуть въ будущемъ 
для исполнешя важной задачи—составлешя подробной 
карты геограФическаго распределения града въ Россш. 

Предлагая собранный въ брошюр-Ь статистичесшй 
матер1алъ въ распоряжеше желающихъ воспользовать-
ся имъ для дальнМшаго развитая этой важной задачи, 
мы будемъ и впередъ дополнять его новыми дан-
ными. Несомненно, до сихъ поръ мы находимся еще 
очень далеко отъ конечной цели, но если изследоващя 
и работы метеорологовъ, при техъ средствахъ, кото-
рыми они располагаютъ, примутъ более широкое раз-
витае, то не такъ трудно будетъ довести задачу до 
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конца. Одни наши св1зд'Ьшя, какъ бы многочисленны они 
ни были, какъ одностороншя, не въ состояши запол-
нить пробела, который въ настоящее время существуетъ 
въ метеорологической статистике по этому предмету. 
Но кром-Ь этого для разрешешя задачи потребуется 
еще много иного труда, много наблюдешй при помощи 
топограФическихъ картъ большого масштаба, на кото-
рыхъ были бы указаны подробно все особенности каж-
дой местности, т. •е. рельеФЪ поверхности и составъ 
почвы, распределеше водъ,болотъ илесовъ и количе-
ства водныхъ осадковъ вообще. Все указанныя данныя 
должны быть въ виде сырого матер1ала переданы въ 
центральное .учреждеше для окончательной обработки 
ихъ и сгруппировашя въ одно целое. 

Подобные совместные труды, несомненно, ускорятъ 
дело и приведутъ къ результатамъ драгоценнымъ и по-
лезнымъ для дела народнаго хозяйства. 
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ПРИЧИНЫ ГРАДА. 
Теплота, влага, электричество и атмосферное давлеше. 

Ни одно изъ атмосФерическихъ явлешй не произво-
дить на сельскаго хозяина такого тягостнаго впечат-
лтзшя, какъ градъ—неожиданностью появлешя и сво-
ими последств1ями: полнымъ уничтожешемъ культур-
ной растительности. Роскошно цвЪтупдя поля, надеж-
да обильной жатвы, результатъ тяжелаго годового тру-
да земледельца — уничтожаются сразу, почти момен-
тально. Сознаше невозможности-не только отстранить, 
но даже уменьшить гибельное д1зйств1е этой стихш — 
это безсшие человека охранить холеное имъ р а с т е т е 
еще болЪе увеличиваетъ тягость этого впечатлешя. 

ч е м ъ объяснить внезапность этого явлешя и какъ 
совершается образоваше въ воздушномъ пространстве 
льдинъ—вотъ вопросъ, который до сихъ поръ остается 
еще не разъясненнымъ наукою. Хотя не разъ каза-
лось, что задача эта была близка къ концу, однако, 
выводы метеорологовъ не бывали совершенно доказан-
ными. Недоказанность предлагаемыхъ Teopift образо-
вашя града запутывала вопросъ и служила только къ 
появленш безчисленнаго множества гипотезъ, кото-
рыя или явно противоречили другъ другу, или, не 
имея ничего общаго между собою, уничтожали одна 
другую. TeopiH, основанныя на метеорологическихъ на-
блюдешяхъ, не совпадали и не оправдывались вывода-
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ми, полученными опытами въ лаборатор1яхъ—порожда-
лись нескончаемые споры, такъ какъ невозможно со-
здавать такихъ условШ въ лаборатор1яхъ, каюя суще-
ствуютъ въ воздушномъ пространств^ и служатъ при-
чинами атмосФерическихъ явлен1й. Однако, если отбро-
сить бол'Ье спорные пункты, то окажется, что въ этомъ. 
вопрос^ есть не мало всЬми признаннаго. Такъ, безспор-
но, что явлеше града состоитъ въ некоторой зависи-
мости и связи съ другими атмосферическими явлешя-
ми, что градъ чаще появляется надъ пространствами 
возвышающимися до известной степени,надъ уровнемъ 
моря, что градъ весьма рЪдко бываетъ въ низменно-
стяхъ и долинахъ, лежащихъ ниже 40 саж. надъ уров-
немъ моря, и такимъ образомъ какъ бы состоитъ въ 
зависимости отъ рельеоа земной поверхности. ЗатЪмъ, 
что повторяемость и интенсивность града не мало за-
виситъ также отъ состава почвы и способа культуры ея, 
а также отъ количества и распредЪлешя лЗзсовъ въ дан-
ной местности и т. д. *). Но чтобы убедиться, насколько 
явлеше града состоитъ въ зависимости отъ указанныхъ 
обстоятельствъ, необходимо прежде выяснить ближай-
пня причины возникновешя этого атмосФерическаго 
явлешя. 

Метеорологи согласны въ томъ, что при совм'Ьстномъ 
дМствш теплоты, влаги, электричества и атмосФерна-
го давлешя развивается большинство атмосФерическихъ 
явлешй. Что же касается до образовашя града, то 
зд'Ьсь существуютъразличныя мн4шя:одниприписываютъ 
большее учаспе одному элементу, друпе другому въ 

*) Все это относится до такого града, который занимаетъ 
незначительный пространства и перюдически повторяется въ 
данной местности, т.-е. до града м-Ьстнаго. Отличаемъ такой 
градъ отъ сплошного града, занимающаго огромный про-
странства. Случаи сплошныхъ градобитш описаны въ бро-
шюр'Ь «Страховаше отъ градобипя» стр. 29 — 33. 



•образованш этого осадка. Разноглаае это, однако, не 
существенно и не мЪшаетъ дальнМшимъ изследоваш-
:ямъ къ разрешенда вопроса. Считая безспорнымъ, что 
указанные элементы составляютъ главную причину 
этого явлешя, постараемся разсмотрЪть, какое уча-

•cTie принимаютъ они въ процессе образовашя града. 
Тепловые лучи солнца, проходя чрезъ MipoBoe про- Теплота, 

странство, имеющее чрезвычайно низкую температуру 
(до—1400), не изменяютъ ее, но, вступая въ атмосферу*), 

^задерживаются въ большей или меньшей мере и погло-
щаются совсемъ, встретивъ не теплопроводное тело. 
'Такимъ образомъ высппе слои атмосферы съ редкимъ 
теплопрозрачнымъ воздухомъ не задерживаютъ солнеч-
•ныхъ лучей и оставляютъ его холоднымъ и только въ 
«изшихъ слояхъ более сухого воздуха они сильнее по-
глощаются и нагреваютъ его. Также мало нагревает-
ся воздухъ, напитанный прозрачнымъ паромъ, такъ какъ 
-онъ увеличиваетъ прозрачность атмосферы какъ для 
-световыхъ, такъ и тепловыхъ лучей. 

После восхода солнца земля начинаетъ нагреваться 
ж вместе съ темъ теряетъ тепло чрезъ лучеиспуска-
ше въ небесное пространство. Воздухъ, свободно про-
-пускаюгшй световую теплоту, задерживаетъ темные 
тепловые лучи, которые испускаются почвой, вследств{е 
чего верхше слои атмосферы почти не нагреваются. 
"Оь возвышешемъ солнца надъ горизонтомъ увеличи-

*) Атмосфера, окружающая земной шаръ, простирается, 
по мн-Ьнда н-Ькоторыхъ метеорологовъ, до 200 и бол-Ье 
верстъ въ высоту, однако не со веЬхъ м-Ьстъ земной по-
верхности высота воздущнаго столба бываетъ одинакова; 
такъ, если у экватора принять слой воздуха въ 200 верстъ, 
то, по м-Ьр-Ь удалешя отъ него, по направленно къ полю-
самъ высота воздушнаго столба будетъ уменьшаться. Это 

:можно объяснить тгЬмъ, что странамъ, лежащимъ у эквато-
ра, соответствуем наименьшая величина силы тяжести и 
.наивысшая температура. 
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вается и д М с г т е теплопроводных^ лучей на землю,, 
при чемъ возрастаетъ ея лучеиспускательная сила; н о 
какъ расходъ тепла менЪе прихода, то температура, 
возвышается. При дальнМшемъ возвышенш солнца, 
притокъ теплорода продолжаетъ возрастать, и въ пол-
день, во время наибольшей высоты солнца, достигаетъ. 
наибольшей величины, но тогда еще не бываетъ время 
наивысшей температуры, потому что въ это мгновеше-
притокъ тепла превышаетъ расходъ ея. ПослЪ полудня,, 
когда лучи солнца начинаютъ меньше нагревать землю,, 
притокъ тепла уменьшается, но расходъ отъ продол-
жающегося возвышешя температуры все еще увеличи-
вается,—въ мгновеше, какъ приходъ тепла делается рав-
нымъ расходу, и будетъ наивысшая температура. Въ 
это время наивысшей температуры, когда сильнымъ. 
восходящймъ потокомъ воздуха пары уносятся и сгу-
щаются въ верхнихъ слояхъ всегда холодной атмосфе-
ры, и происходятъ тЪ или друпя атмосФерныя явлешя. 
и скопляется матер1алъ для осадковъ. 

Многими наблюдешями и изсл-Ьдовашями подтвержде-
но, что существуетъ известная правильность въ посте-
пенномъ понижеши температуры воздуха съ возвыше-
шемъ его столба. Полагаютъ, что воздухъ охлаждается 
приблизительно на 1° Ц. на каждые IOO мет. *) ( м е т р ъ = 
0,468 с.) и что это отношеше при безоблачномъ со-
стояши неба остается постояннымъ, съ какого бы уров-
ня ни начиналось наблюдете и какова бы ни была на-
чальная его температура **)- Такимъ же путемъ нагрчЬ-

# ) По опыт. Эрмита и Безансона i° Ц. на 185 м. 
*'*) Всл-Ьдств1е этого обстоятельства начальная температу-

ра воздуха на возвышенностяхъ должна быть всегда ниже 
ч-Ьмъ въ долинахъ, и возвышенности, по той ж е причин^,, 
всегда должны находиться ближе къ тому пределу, гд-fe. 
температура опускается ниже о0, ч^змъ долины. По этой же. 
причин^ и воздухъ на возвышенностяхъ всегда бываетъ зна-



шается и нисходяпцй холодный воздухъ на 1° Ц. на каж-
.дые 100 метровъ, но это случается такъ только тог-
да, когда небо совершенно безоблачно, въ против-
номъ ж е случае, если оно покрыто тучами, то повы-
шеше температуры въ такой степени идетъ лишь до 
«встречи съ облаками, подъ которыми температура 
«всегда бываетъ значительно ниже и повышеше ея за-
мечается опять только съ приближешемъ къ низшимъ 

•слоямъ воздуха. Такое п о н и ж е т е температуры мы 
ющущаемъ всяшй разъ, когда выдвинувнияся тучи за-
.крываютъ находящееся надъ нами солнце. Принявъ это 
.правило для исчислешя постепеннаго изменешя тем-
пературы восходящихъ и нисходящихъ токовъ атмо-
сферы, получаются следующие выводы, при изследова-
ш и воздушнаго столба съ морской поверхности, при 
температуре -j-250 Ц. 

Высота. Состояте Температура. Понижение 

Опускаясь съ этой высоты къ поверхности моря, 
-температура воздушнаго столба повышается въ той ж е 
пропорцш. 

-чительно р-Ьже ч-Ьмъ въ долинахъ. Всл-Ьдств1е чего и сол-
.нечные лучи сильн-Ье могутъ нагревать почву возвышен-
ностей. Теплородные лучи, проходя чрезъ р-Ьдшй воз-

.духъ, не поглощаются имъ и, сильнее нагр-Ьвая земную по-
верхность возвышенностей, подвергаютъ почвенную влагу 
•бол-he сильному испарешю. Пары не задерживаются р-Ьдкимъ 
.воздухомъ и быстро уносятся въ верхше слои атмосферы. 

барометра. температуры. 

1000 м. 
2000 » 
3 0 0 0 » 

-4000 » 

5 0 0 0 » 

о метровъ. 760 м. м. + 2 5 ° Ц. о0 Ц. 
675 м. м. +14 ,9° —ю,1° 
боо » » + 5,2° - 1 9 , 8 ° 
533 >' » — 4 , 3 ° - 2 9 , 8 » 
473 » » —13,4° —38,4° 
4 2 0 » » —22 ,2° — 4 7 , 2 ° 
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Поднимаясь вверхъ, сильно нагретый воздухъ по-
степенно охлаждается и вместе съ тЪмъ охлаждаются 
и конденсируются уносимые имъ пары, которые до -
стигаютъ до такихъ высотъ, где температура воздуха— 
0°. Пары, подвергаясь дальнейшему сгущешю, превра-
щаются въ мельчайпйя капельки, которыя при благо-
пр1ятныхъ услов1яхъ дальнейшаго охлаждешя все бо-
лее и более увеличиваются и достигаютъ до такого 
размера, что не въ состояши более держаться въ воз-
духе и выделяются въ виде осадковъ. 

ДМств1е теплоты въ процессе образовашя осадковъ-
выражается въ нагреванш влажной земной поверхности; 
и открытыхъ водъ до степени испарешя ея, т. е. разъ-
единешемъ взаимной связи водныхъ частицъ и превра-
гцешемъ ихъ въ газообразное состояше и затемъ под-
нят1емъ ихъ въ холодные слои атмосферы воздухомъ,. 
нагретымъ лучистымъ теплородомъ земной поверх-
ности. 

Блага. Ежедневно и ежечасно подъ вл1яшемъ солнечныхъ. 
лучей испаряется огромное количество воды изъ вод-
ныхъ вместилищъ и покрытой, и не покрытой расти-
тельностью земной поверхности. 

Дей.ств1емъ солнечныхъ лучей разрушается взаимная: 
связь частицъ воды, превращая ее въ паръ, который, бу-
дучи легче воздуха, поднимается въ высппе слои атмо-
сферы, где подъ вл1яшемъ холоднаго воздуха конденси-
руется и въ виде осадковъ возвращается земле, увлаж-

Обстоятельство это указываетъ на тотъ фактъ, что рельефъ. 
поверхности им-Ьетъ непременное вл1яше на быстроту обра-
зовашя и интенсивность осадковъ. Такой процессъ быстраго-
испарешя влаги несомненно совершается въ неизмеримых^ 
пространствахъ нашихъ центральныхъ, южныхъ и восточныхъ. 
плоскогорш, где сильно нагретый воздухъ устремляется: 
вверхъ, унося съ собою последше запасы почвенной,влаги ж 
подвергая почву засухе. 
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няя верхше слои почвы. Количество, испаряемой влаги 
и быстрота совершения этого процесса и образовашя 
осадковъ весьма различны; такъ, въ жарие лЪтше 
дни, при ветре, испаряется громадное количество во-
ды и обратно—въ холодное и пасмурное время испа-
реше незначительно; при низкомъ атмосФерномъ дав-
ленш процессъ испарешя усиливается, при высокомъ 
доходитъ до минимума. Параллельно съ этимъ должны 
следовать и осадки. Быстротою испарешя однако не 
определяется еще количество испаренной влаги. Такъ, 
со всиаханныхъ и незасЬянныхъ полей, или засеянныхъ 
колосовыми злаками, верхше слои почвы, смотря по 
характеру ея, теряютъ быстро (при воспршмчивости н'Ь-
которыхъ почвъ сильно поглощать солнечные лучи) всю 
почвенную влагу на глубину корней этихъ произрасташй. 
Зд^сь дальнейшее испареше прекращается, при этомъ 
воздухъ сильно нагревается отъ раскаленной земли — 
наступаетъ засуха. Столь же быстро испаряется поч-
венная влага и съ земли (холодной поверхности) по-
крытой лесомъ или другою растительностью (многолет-
ними травами, корни которыхъ глубоко уходятъ въ 
землю). Но какъ здесь процессъ испарешя совершается 
преимущественно транспиращею растешй, извлекаю-
щихъ влагу не только съ верхняго пласта, но длинными 
корнями своими и изъ более глубокихъ слоевъ почвы, то 
при равныхъ услов{яхъ запаса влаги въ верхнемъ слое 
почвы и при равномъ количестве испарешй будетъ 
оставаться, въ этомъ случае, въ верхнихъ слояхъ почвы 
большая эконом1я влаги; между темъ какъ въ первомъ 
случае (нагретой поверхности) верхшй слой земли бу-
детъ уже совершенно сухъ. Постояннымъ обменомъ га-
зообразной и почвенной влаги наповерхностяхъ, покры-
тыхъ богатой растительностью, поддерживается влаж-
ность воздуха, Придавая климату большую мягкость. Бо-
лее быстрому испаренпо почвенной влаги подвергаются 
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также неприкрытая пространства, возвышаюппяся зна-
чительно надъ уровнемъ моря, ч'Ьмъ долины *), по той 
причин^, что на возвышенностяхъ воздухъ значительно 

*) Такому процессу сильнаго испарешя почвенной влаги 
подвергаются земли черноземной полосы, т. е. южныя, юго-
восточныя, и н-Ькоторыя части центральной Россш, именно 
т^ местности, которыя въ последше годы часто стали 
страдать отъ засухи. Известно, однако, что эти местности 
прежде не подвергались хронической засухе и считались 
благоприятными для земледел!я и всегда бывали покрыты 
богатою растительностью. Останавливаясь предъ этимъ фак-
томъ, нельзя не усмотреть въ немъ след стае какъ небла-
гопр1ятнаго топографическаго положешя этихъ пространствъ 
въ связи съ физическимъ свойствомъ почвы, такъ и не-
правильной эксплоатацш этихъ земель. 

Неблагопр1ятное топографическое положеше состоитъ въ 
томъ, что местности эти представляютъ собою широшя и 
скатистыя возвышенности до г 20 саженъ и выше надъ уров-
немъ моря, съ низкимъ уровнемъ грунтовыхъ водъ. Почва— 
супесчаный, суглинистый и частью глинистый черноземъ, по 
свойствамъ своимъ, легко уплотняется, вследстае чего силь-
но подвержена испарешю и легко высыхаетъ на зна-
чительную глубину, до ю и более вершковъ. По при-
чине низкаго уровня грунтовыхъ водъ весь запасъ почвен-
ной влаги получается отъ осеннихъ осадковъ и снеговой 
воды, между темъ быстрое таяше снеговъ и такой же бы-
стрый сходъ воды въ низменности лишаютъ почву возмож-
ности въ достаточной мере напитаться влагою. Неправиль-
ная эксплоатащя этихъ земель состоитъ въ безконтроль-
номъ распахиванщ. черноземныхъ степныхъ пространствъ 
съ хищническою целью—получить возможно большое чи-
сло урожаевъ съ одного и того же пространства, не придер-
живаясь никакой системы полеводства. Такое неправильное 
пользоваше землями ухудшаетъ качественность почвы и 
климатичесшя услов1я этихъ пространствъ и лишаетъ воз-
можности возстановить эти услов!я естественнымъ путемъ. 

Во что обратились теперь прежшя степи? Это распаханныя 
до последней десятины поля, чичемъ не зашишенныя отъ 
палящаго солнца и сильныхъ ухихъ ветровъ, свирепствую-
щихъ въ этихъ возвышенныхъ пространствахъ. Черная 
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реже чЫъ въ долинахъ, где онъ значительно плот-
нее,—следовательно, большая или меньшая испаря-
емость почвенной влаги зависитъ не только отъ покро-

поверхность земли съ первыхъ же дней открывшейся весны 
начинаетъ нагреваться, и верхнш слой ея быстро теряетъ 
весь запасъ влаги, сохранивнийся отъ весенняго таяшя arb-
говъ. Увлажнеше верхнихъ слоевъ почвъ изъ нижнихъ 
слоевъ прекращается какъ всл^дств1е физическихъ причинъ, 
такъ и всл-Ьдсте отсутстя такой растительности, которая 
длинными и разветвленными корнями своими могла бы извле-
кать влагу съ большой глубины.—Съ потерею влаги почва 
высыхаетъ, и при накаленномъ воздухе замираетъ всякая 
культурная растительность. 

Еще не такъ давно тому назадъ въ местностяхъ этихъ 
•были иныя услов!я. Такъ, таяше снеговъ замедлялось расти-
тельностью нераспаханныхъ тогда пространству воды не 
сходили такъ быстро въ низменности, какъ въ настоящее 
время; снеговая вода, проникая въ почву и задерживаемая 
корнями густой растительности, усп-Ьвала достаточно на-
питать землю влагою. Испареше влаги шло тогда въ ббльшемъ 
размере путемъ транспирацш степной растительности, кото-
рая извлекала ее изъ бол-fee глубокихъ слоевъ почвы; 
воздухъ насыщался постоянно водяными парами, которые 
сгущались и ниспадали въ виде дождя; климатъ имелъ боль-
шую мягкость, и неболышя пространства, занятый тогда по-
лями, предохранялись отъ чрезмернаго испарешя—высыхашя. 

Разбирая причины засухи, одни полагаютъ, что засу-
ха является сл-£дств1емъ сильныхъ раскаленныхъ ветровъ, 
приносящихся изъ песчаныхъ пустынь южныхъ широтъ Сред-
ней Аз1и, друпе думаютъ, что почва высыхаетъ потому, 
что уровень почвенной воды опустился и что съ углубле-
шемъ пахотнаго слоя, или вообще съ изм-Ьнешемъ культуры 
почвы—6-Ьда минуетъ. Но мы видели, что почва высыхаетъ 
ве всл-едсгае того, что вода опустилась, а вследств1е того, 
что влажность въ воздухе не поддерживается испарешемъ 
влаги изъ более глубокихъ слоевъ почвы—что н^тъ оборота 
газообразной и почвенной влаги. 

Въ сознаши этого неблагопр1ятнаго обстоятельства—не-
достачи влаги—предлагаются для борьбы съ засухой много-
численные способы, между которыми более рацюнальные, 
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ва почвы и уровня почвенныхъ водъ, но и отъ рельефа 
земной поверхности. КромЪ того на испаряемость поч-
венныхъ водъ имЪетъ большое вл1яше и составъ почвы, 
Такъ, болЪе всего способна испарять влагу супесчаная,, 

какъ обл-Ьсеше, обводнеше и орошеше,, требуюгще громад-
ныхъ денежныхъ затратъ, представляютъ собою несомненно-
полезныя меры, который отчасти и въ состоянш будутъ по-
полнить недостатокъ влаги въ верхнемъ почвенномъ слое.. 

Но не всЬ указанныя средства для борьбы съ засухой: 
удобоприм-Ьнимы къ этимъ местностями—Такъ, облесеше,, 
которое потребуетъ болыпихъ затратъ, едва ли возможно-
осуществить. Лёсовъ въ степяхъ и прежде было чрезвычайно 
мало, такъ какъ климатичесщя и почвенныя услов!я степей не 
благопр1ятствуютъ лесной растительности и теперь, при ис-
кусственномъ разведенш ихъ, едва-ли станутъ успешно ра-
сти. Относительно обводнешя и орошешя можно сказать— 
если удастся техническими сооружениями задержать снего-
вую воду (что- почти невозможно при скатистомъ поло-
жены этихъ обширныхъ возвышенныхъ пространствъ) и: 
сохранить ее, то, конечно, польза отъ этого будетъ не ма-
лая. Объ орошенш и говорить нельзя, — оно не применимо 
къ скатистому положешю этихъ местностей и съ пользою 
практикуется только тамъ, где водовместилища наполняются 
изъ горныхъ потоковъ. и где предназначенныя для ороше-
шя поля лежать ниже уровня искусственно задержанныхъ 
водъ и имеютъ более или менее горизонтальное цоложеше.. 
При томъ же орошеше приноситъ осязательную пользу,, 
когда оно повторяется несколько разъ въ перюдъ роста 
хлебовъ. Но топографическое положеше этихъ пространствъ 
совершенно не соответствуешь услов!ямъ орошешя,-—доста-
точно взглянуть на гипсометрическую карту, чтобы убедиться 
въ этомъ. Карта показываетъ, что горизонтали этихъ ска-
тистыхъ возвышенностей въ высшихъ своихъ точкахъ име-
ютъ 120—140 и более саж. надъ уровнемъ моря и въ низ» 
шихъ опускаются незаметно до 6о — 40 и менее саж. Въ 
этихъ низинахъ открываются источники почти всехъ степ-
ныхъ речекъ. 

Такимъ образомъ, состоя въ зависимости отъ неудобнап> 
топографическаго положешя поверхности, едва-ли возможно 
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суглинистая и отчасти глинистая почвы, а менее всего-
песчаная и меловая. 

Пары, уносимые восходящимъ течешемъ воздуха 
вверхъ, входя въ более холодную атмосферу, посте-
пенно конденсируются и, дойдя, до известной степени 
сгущешя, представляются намъ въ виде тумана или 
различнаго рода и Формы облаковъ. ГлавнМгшя изъ 
нихъ сл'Ьдуюпця: I) Перистыл облака (Cirrus) имЪютъ-
видъ тонкихъ параллельныхъ волоконъ (направляющихся 

будетъ собрать достаточное количество снеговой воды для 
цёли обводнешя и равном-Ьрнаго ея распред-Ьлешя на всемъ-
пространстве. Зд-Ьсь необходимы еще друпя средства—увлаж-
нять почву верхнихъ слоевъ на счетъ излишка влаги более 
глубокихъ слоевъ почвы. А потому сл-£дуегъ, кром-i пред-
принимаемыхъ техническихъ работъ для обводнешя, призвать-
въ помощь и природныя силы—степную растительность, ко-
торая будетъ иметь вл!яше на изм-Ънеше климата; теперь-
же ея н-кгъ, благодаря сплошнымъ распахивашямъ степей. 
Для достижешя этого сл-Ьдуетъ, во-первыхъ, прекратить су-
ществующей способъ хищническаго хозяйства въ степныхъ-

• местностяхъ и, во-вторыхъ, необходимо оставлять въ бол-Ье об-
ширныхъ владешяхъ установленное количество земель всегда. 
подъ степью. Утраченныя теперь производительныя силы сте-
пей возстановятся несомненно сами собою. 

Благодаря м-Ьропр1ят1ямъ правительства о лесоохраненш,. 
положенъ конецъ лесоистреблешю, которое такъ гибельно-
вл1яло на изменешя. климата и отразилось рядомъ неуро-
жаевъ въ юго-западной и частью средней полосу Россш. 
Несомненно, климатъ этихъ местностей изменится къ луч-
шему съ осуществлешемъ лесоохранительныхъ м^ръ. 

Пользу, которую доставятъ, въ отношенш улучшешя кли-
матическихъ условШ, лесоохранительныя меры для однихъ; 
местностей, могутъ дать для другихъ меры возстановлешя: 
и охранешя степей отъ хищническаго ихъ распахивашя. По-
крытыя густою растительностью степныя пространства бу-
дутъ поддерживать влажность почвы и климата такъ ж е , 
какъ это ожидается отъ лесовъ. Поэтому въ засушли-
выхъ местностяхъ следуетъ установить правильное отно-
шеше пахотныхъ земель къ степнымъ пространствами Со-
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въ сЬверномъ полушарш съ Ю.-З . на С.-В.) и состоятъ 
изъ ледяныхъ кристалликовъ. Облака эти находятся на 
недосягаемой высота и потому кажутся одинаково уда-
ленными отъ земли, смотреть ли на нихъ съ долинъ или 
вершинъ самыхъ высокихъ горъ. Не им"Ья суточнаго пе-
рюда,они могутъ быть наблюдаемы вътечеше ц-Ьлаго дня. 
Изъ этихъ облаковъ никогда невыдЪляются осадки. 2) Сло-
истыя облака (Stratus) представляютъ собою горизонталь-
ный облачныя полосы, которыя состоятъ также изъ мель-

кращая постепенно до 7s и л и Даже более количество те-
перешнихъ (владельческихъ) распашекъ и переходя къ бо-
лее интенсивному хозяйству, съ развипемъ промышленна-
го скотоводства, доходъ хозяевъ отъ сокращаемаго коли-
чества пашенъ не уменьшится. Можно съ уверенностью 
сказать, что чрезъ несколько л-Ьтъ степи, превративнпяся 
теперь въ неурожайныя земли, примутъ опять давши видъ 
и характеръ—доходъ съ меньшаго пространства луншевоз-
делываемыхъ полей будетъ умножаться. Количество хлеба, 
главнаго продукта сбыта, будетъ получаться съ десятины столь-
ко же, сколько бывало въ т^хъ местностяхъ въ прежше годы; 
цены, которыя теперь съ громадныхъ плохо возделывае-
мыхъ пространствъ, въ случае обильнаго урожая, сильно па-
даютъ, при рацюнальномъ хозяйстве (не испытывая пере-
производства зерна) будутъ держаться на должной высоте. 

Съ переходомъ нашего примитивнаго хозяйства *) къ бо-
лее интенсивному несомненно явится потребность въ более 
широкомъ развили обрабатывающей промышленности, чего 
:намъ недостаетъ и чего следуетъ всеми силами добивать-
ся, чтобы сделаться менее зависимыми отъ иностранной 
фабричной промышленности. 

Мы позволили себе сделать эту заметку потому, что 
этотъ вопросъ тесно связанъ, по отношешю сельскаго хо-
зяйства, съ вопросомъ, нами разсматриваемымъ. 

*) Которое теперь въ болышшств-Ъ случаевъ (въ крупныхъ им-Ьшяхъ 
черноземной полосы) заключается лишь въ томъ, чтобы отдать въ арен-
ду крестьянамъ или другимъ съемщикамъ встЬ земли, оставшаяся отъ эко-
номической запашки, не ограничивая съемщиковъ услов1ями ращональ-
:наго полеводства. 
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чайшихъ ледяныхъ кристалликовъ и появляются при за-
кате и исчезаютъ при восходе солнца. Изъ этихъ обла-
ковъ, какъ и изъ перистыхъ, осадки не выделяются.. 
3) Кучевыл облака (Cumulus) имйютъ полушарообраз 
ную Форму, состоять изъ множества отд-Ьльныхъ округ-
ленныхъ и расположенныхъ въ рядъ небольшихъ обла-
ковъ. Они образуются на довольно значительной вы 
соте восходящими атмосферными потоками и появля-
ются только въ жаркое время и преимущественно въ 
после полуденные часы, такъ какъ только тогда воз-
можны сильныя восходяшдя течешя воздуха. Конден-
сация паровъ въ этихъ облачныхъ массахъ достигаетъ 
крайнихъ пределовъ съ понижешемъ температуры, 
иногда далеко ниже 0°, безъ замерзашя воды. Облака 
эти представляютъ собою подготовленный матер{алъ-
для выделешя твердыхъ осадковъ. 4) Дождевыя обла-
ка (Nimbus) имеютъ большой поперечный разрезъ, рас-
положены близко къ земле и отличаются отъ преды-
дущихъ большимъ скоплешемъ паровъ и бываютъ иногда, 
столь густы, что не пропускаютъ чрезъ себя лучей 
солнца и потому кажутся черными. Изъ этихъ обла-
ковъ обыкновенно идетъ дождь. 

Высота, на которой находятся облака, вообще весьма-
различна — летомъ они бываютъ гораздо выше чемъ 
зимою. Точныхъ исчислений высотъ, на которыхъ нахо-
дятся облака, быть не можетъ, такъ какъ съ пониже-
шемъ температуры воздуха они опускаются, а съ по-
вышешемъ, при усиленш восходящаго атмосФернаго 
тока, опять поднимаются. Однако, по наблюдешямъ ме-
теорологовъ, средняя высота облаковъ выражается въ. 
саженяхъ такъ: 

Въ январе. Въ шл-Ь. 
Перистыя облака. . . 3°5° с а ж - 3^50 саж. 
Слоистыя » . . . 940 » 1170 
Кучевыя » . . . 450 » 700 
Дождевыя » . . . 210 » 280 

» 
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Скорость движешя облаковъ зависитъ отъ высоты рас-
иоложешя ихъ и отъ барометрическаго давлешя. Такъ, 
на высотЪ 3200 саж., при давлеши 300 мм., средняя 
•скорость бываетъ до 25 саж. въ секунду. Самой боль-
шей скорости движешя облака достигаютъ при на-
правлеши N и N W и самой меньшей при направленш 
5 и SE. Кучевыя облака, однако, не слйдуютъ этому 
правилу и имЪютъ на высота 900 саж. меньшую ско-
рость нежели дождевыя при гораздо низшей высогЬ,— 
р'Ьдко болЬе 250 саж. Первыя при меньшемъ давлеши 
имЗзютъ среднюю скорость меньше 5 саж. въ секунду, 
а посл'Ьдшя при большемъ давленш большую скорость,— 
6 саж. въ секунду. Это происходить оттого, что на 
высота около 900 саж. замечается бол^е сильное сгу-
•щете паровъ, т. е. уплотнеше массы, чЪмъ и замед-
ляется движение. 

Однако, скорость движешя облаковъ нельзя считать 
постоянною, такъ какъ она находится въ зависимости 
отъ состояшя погоды и другихъ причинъ, при томъ же 
точная проверка скорости движешя верхнихъ обла-
ковъ не всегда возможна и затрудняется тЬмъ, что они 
часто бываютъ прикрыты сплошною пеленою нижнихъ 
•облаковъ. 

Водяные пары, уносимые восходящимъ потокомъ воз-
духа въ Bbicuiie, бол1зе холодные слои атмосферы, по-
степенно сгущаются и образуютъ облако, которое въ 
•состоянш покоя остается безъ видимаго изм'Ьнешя, 
но зд-Ьсь можетъ произойти следующее: если тучи 
:всл4дств1е атмосФернаго давлешя получаютъ направ-
леше къ нисходящему течешю, то, входя въ c®epy 
бол"Ье теплаго воздуха, при достаточной насыщенности 
его парами, разряжаются дождемъ *). Наоборотъ, при 

*) Наблюдались случаи, что въ жарше л-Ьтше дни, по-
-сл-Ь полуденнаго часа, когда воздухъ сильно нагреть и сухъ, 
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продолжающемся восхолящемъ потоке воздуха, облако, 
а иногда только отделившаяся часть его„ уносится еще 
выше вверхъ, где при относительномъ покое пары все 
•более и более сгущаются и охлаждаются ниже 0°, 
безъ замерзашя воды. Такого рода явлешя происхо-
дятъ только при абсолютномъ покое облачной массы. 

Такимъ образомъ влага и теплота имеютъ первен-
ствующее значеше при образоваши осадковъ: вода со-
ставляем предметъ, безъ котораго невозможны осад-
ки, теплота представляетъ силу, безъ которой невоз-
можно разъединеше водныхъ частицъ и поднятае ихъ 
въ слой атмосферы, въ которомъ образуется тотъ или 
другой видъ осадковъ. 

Въ воздухе почти всегда находится, хотя и въ незяачи- Атмосфер 
тельномъ коли честве, свободное электричество, преиму- ячество 
щественно положительное. Облака же всегда содержать 
электричество и по большей части наэлектризованы 
положительно, редко отрицательно; случается также, 
что два слоя облаковъ, одинъ надъ другимъ, наэлек-
тризованы разноименно. Причина образовашя элек-
тричества въ атмосфере неизвестна. 

Мнопе полагаютъ, что пары электризуются положи-
тельно при испареши воды какъ съ большихъ водныхъ 
пространствъ,такъ и влажной почв'ы, и что восходягще 
потоки нагретаго воздуха уносятъ вместе съ парами и 

и з ъ выдвинувшейся тучи начавшийся д о ж д ь скоро пре-
кращается , хотя туча е щ е видна и вверху з а м е т е н ъ д о ж д ь . 
.Явлеше это объясняется т е м ъ , что капли д о ж д я , попадая 
в ъ н и з ш ш слой сильно н а г р е т а г о и сухого воздуха , п р е ж -
д е ч е м ъ у с п е ю т ъ д о й т и до земли, вновь испаряются. Тагае 
случаи недостигающаго до земли д о ж д я бываютъ в ъ н а ш и х ъ 
черноземныхъ г у б е р ш я х ъ . Бываетъ т а к ж е , что г о р и з о н т ъ за-
волакивается тучами, а д о ж д я все-таки н е т ъ - , тучи начи-
наютъ р е д е т ь и исчезаютъ б е з с л е д н о . П о д о б н ы я явлешя 
п р и х о д и л о с ь лично наблюдать в ъ В о р о н е ж с к о й губ. 
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электричество. Друпе, однако, приводятъ доводы къ 
противоположному заключешю, т.-е. что испареше не 
служитъ источникомъ электричества, и полагаютъ, что 
атмосферное электричество возбуждается въ воздухе 
самостоятельно и что для этого въ ближайшихъ къ 
земле слояхъ воздуха имеется достаточно матер1ала и 
причинъ. Известно, что въ воздухе содержится, какъ 
примесь, масса мелкихъ неорганическихъ частицъ — 
мелюй песокъ и разная пыль, кроме того въ воздухе-
носятся въ безчисленномъ количестве низгше микро-
скопичесюе организмы. Все это находится въ постоян-
номъ вращательномъ движенш и т р е т и и можетъ со-
ставлять ближайшую причину возбуждешя электриче-
ской энерпи. 

Сухой воздухъ считается худымъ проводникомъ 
электричества, вода же и влажный воздухъ хороши-
ми проводниками. Поэтому облако, какъ состоящее 
изъ водяныхъ капель, плавающее въ влажномъ воз-
духе, можно разсматривать какъ одно съ нимъ тело-
посредственной проводимости. Когда въ атмосфере,, 
чрезъ осаждеше пара, образуется облако, то электри-
чество, распространенное по всему объему занимае-
мому облакомъ, устремляется на поверхность послед-
няго и прюбретаетъ сильное напряжете. Чемъ более 
объемъ облака, темъ менее отношен1е его поверхно-
сти къ объему и темъ болыдаго напряжешя электри-
чества можно ожидать. Напряженность электричества, 
будетъ выражаться темъ сильнее, чемъ суше нижшй: 
слой воздуха, отделяющей земную поверхность отъ 
облачной массы—причина, почему въ летше жары, ког-
да низшхй слой воздуха сухъ, такъ часто разряжают-
ся сильныя грозы. Влажный воздухъ, отделяющей обла-
ка отъ земли, устанавливаетъ, такъ сказать, сообщеше-
между облаками и землею, и потому большое напря-
ж е т е электричества становится невозможнымъ. При* 
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образованы облака, электричество внутреннихъ его 
массъ проникаетъ на поверхность не моментально, но, 
по причине недостаточно хорошей электропроводности, 
;въ течеше заметнаго промежутка времени и въ зави-
симости отъ густоты облака, и ч!>мъ гуще облако, темъ 
лучше оно проводитъ электричество. При этой работе 
электричества расходуется масса теплоты, слЪдствюмъ 
чего пары сгущаются, доходя при дальнМшемъ дМ-
•ствш электричества до крайнихъ пределовъ охлажде-
ния (ниже 0°). Разм'Ьръ вл1яшя электричества на сгу-
щеше паровъ выражается, сколько известно, только 
въ такой Форм-Ь; зат-Ьмъ дальнейшее действ1е электри-

чества въ процессе образовашя осадковъ остается пока 
.въ точности еще не изследованнымъ. 

Воздухъ остается въ покое только до т^хъ поръ, пока Атиоо$ерное 
частицы его испытываютъ со вс'Ьхъ сторонъ одинако- давлеЕ1е ' 
шое давлеше, но если оно распределяется не равно-
мерно, то воздухъ начинаетъ двигаться и образуется 
вЪтеръ *); движеше воздуха происходитъ по направ-

л е н ш отъ болыпаго атмосоернаго давлешя къ местно-
сти, где давлеше уменьшилось. Уменыдеше давлешя 
вызывается возвышешемъ температуры воздуха, при-
месью къ нему водяныхъ паровъ и т . п. 

Водяной паръ, имея меньшую плотность чемъ воз-
духъ, легче его и потому, при одинаковыхъ услов1яхъ 
температуры и упругости, сухой воздухъ всегда плот-
н е е влажнаго. При сгущенш пара воздухъ делается • 
менее плотнымъ и температура его возвышается отъ 
•освободившейся скрытой теплоты. 

При всехъ этихъ случаяхъ воздухъ не можетъ оста-
ваться въ покое и начинаетъ двигаться, и сила движе-

*) Сила в-Ьтра определяется скоростью движешя воздуха, 
который доходитъ иногда до 30 саж- въ секунду, что со-
•ставитъ 1800 саж. въ минуту. 

2 

1QTEKA | 
ЛЕНИНГРАДСКОГО | 
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шя его зависитъ отъ различныхъ причинъ, почему 
определеше скорости и направления ветра не подчи-
няется какому-либо постоянному правилу. 

Часто случается видеть, что въ открытомъ поле, 
въ жаркй весеншй или лЪтшй день, при совершенной 
тишине въ воздухе, безъ всякой видимой причины,, 
поднимается на значительную высоту пыль, песокъ,со-
лома и т. п. лепая тела, которыя вращаются вокругъ-
вертикальной, обыкновенно подвижной, оси. Явлеше это-
известно подъ назвашемъ вихря. Вихрь или вращаю-
щаяся колонна воздуха занимаетъ при основанш сво-
емъ въ диаметре весьма незначительное пространство. 
Л е т я тела, увлеченныя вихремъ, поднимаются на зна-
чительную высоту и вращаются съ необыкновенной' 
быстротой, обрисовывая все более и более широия 
спирали до техъ поръ, пока не разсеются и не упа-
дутъ назадъ на землю. Съ этого момента за вихремъ-
следить нельзя, потому что воздухъ опять сделался: 
прозрачнымъ.Контуръ воздушнаго столба, вихря, надъ 
поверхностью земли по увлеченнымъ имъ предметамъ 
ясно обрисовывается и имеетъ видъ воронки, которая 
широкою своею частью почти параллельна земле. Вих-
ри появляются иногда одновременно въ различныхъ 
местностяхъ горизонта, но они могутъ быть и не ви-
димы для глазъ,если берутъ начало -не на легкой, пе-
счаной, а на более плотной почве. Зародивппйся въ 
данной местности вихрь уносится течешемъ атмосфе-
ры съ быстротою впередъ, находясь постоянно въ вра-
щательномъ движенш и, имея въ центре более разре-
женную среду, всасываетъ иувлекаетъ съ собою встре-
чающееся на путй.'-своемъ предметы, производя часто-
опустошешя и разрушешя. 

По мнещю Пйктёта, высота столба вращающагося 
вихря можетъ простираться до 500 саж. и более, при 
чемъ,.верхняя часть его,., какъ уже было сказано, де-
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лаясь все болЪе и болЪе прозрачною, не им^етъ ясной 
границы. Если вихревой столбъ попадаетъ въ восхо-
дящий потокъ воздуха, то уносится вверхъ съ тою же 
быстротою вращешя на весьма значительную высоту и, 
попадая въ среду облачныхъ массъ, производитъ въ 
нихъ разстройство и вообще возмущеше въ атмосфер^. 

Въ л£тше дни, когда долго стояли жары и воздухъ 
сделался сухъ, возникаютъ вихри. Въ т а и е дни ча-
сто появляются на значительной высота неболышя, 
характерной Формы и цв^та, градовыя облака, и если 
восходящее движете вихря достигаетъ этой облач-
ной массы, то весьма часто вслЪдъ за вихремъ тучи 
разряжаются грозою съ градомъ или только градомъ. 
Такой градъ занимаетъ обыкновенно небольшое про-
странство и его называютъ мЪстнымъ. Другой видъ 
болЪе интенсивнаго вихря называется ураганомъ (Тор-
надосъ)—это также вертикальный столбъ воздуха, въ 
которомъ воздушныя частицы стремятся съ огромною 
скоростью къ оси столба, описывая спиральныя лиши. 
Достигнувъ оси, воздухъ поднимается, а на мЪсто его 
прибываютъ отъ окраинъ урагана новые потоки воздуха и 
поддерживаютъ восходящее т е ч е т е на оси. Вся эта 
вращательная масса им1зетъ въ то же время поступа-
тельное движете. Д1аметръ урагана вначале бываетъ 
въ несколько сотъ верстъ, но потомъ увеличивается и 
доходитъ до 2000 верстъ; скорость вращешя его въ 
различныхъ точкахъ различна; на самой оси воздухъ 
имЪетъ только слабое восходящее движете; по м£-
р1з же удалешя отъ оси, скорость вращешя увеличи-
вается, быстро достигаетъ наибольшей силы и потомъ 
мало-по-малу уменьшается къ ощяр^Щжш^ 

Поступательное движеше урапана имъе^гъ'е^Ьрость 
отъ 15—85 и бол^е верс^гт^ въ чжъ^ШЩЩр^в^щръ на 
градовыя облака такъ же, но такъ какъ 
ураганъ одновременно заьщщетъ громадЙъШтрзщван-

i0&CK[irt> у н „ 2* 
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ства, то дМств1я его на образовавпияся въ различ-
ныхъ мЪстахъ обнятаго имъ района градовыя облака 
должны отражаться или одновременно, или съ неболь-
шими перерывами места и времени. Явлеше сплошныхъ 
градобитШ, обнимающихъ иногда громадныя простран-
ства, находится въ связи съ дМств1емъ урагановъ, 

Смерчъ (Тромба)—это нисходящее вращательное на 
оси движете воздуха и, какъ вихрь и ураганъ, им-Ьетъ 
быстрое поступательное д в и ж е т е и дМствуетъ на 
развитае атмосФерическихъ явлешй. Д в и ж е т е тромбы, 
зародившееся въ верхнихъ течешяхъ атмосферы, опу-
скаясь къ земле, принимаетъ Форму опрокинутаго ко-
нуса и обозначаетъ на ней пробёгъ свой разруше-
шями *). Д в и ж е т е такого нисходящаго вихря срав-
нивается съ течешемъ быстрой реки, въ которой 
различается т е ч е т е воды одного берега отъ другого. 
Въ томъ месте, где соприкасаются течешя различной 
скорости, образуется водоворотъ, получая Форму опро-
кинутаго конуса, который опускается до самаго дна, 
углубляя его. Тромба появляется и въ весьма высокихъ 
слояхъ атмосферы, между облаками **). 

*) Действ1я урагановъ и смерчей ужасны: б о л ы ш я де-
ревья вырываются съ корнями и отбрасываются на далекое 
р а з с т о я ш е , л е с а уничтожаются , оставляя не разъ ш и р о к у ю 
полосу густого л е с а съ оторванными на половину верхуш-
ками, люди и ж и в о т н ы я поднимаются на воздухъ , строешя 
разрушаются , каменные заборы опрокидываются и т . д . 

**) Т а к о й п р и м е р ъ былъ наблюдаемъ со станцш С.-Петерб. 
Л е с . Инст . и описанъ г.. Любославскимъ такъ: 5 мая 1892 
года , в ъ 9 часовъ вечера, на западной с т о р о н е чистаго небо-
склона в и д е н ъ былъ Stratus ровнаго сераго ц в е т а , и м е ю щ ш 
довольно значительные размеры; на н е к о т о р о м ъ р а з с т о я ш и 
н а д ъ нимъ м о ж н о было в и д е т ь л е г м й Cirrus Stratus значи-
тельно меныпихъ размеровъ . Въ п р о м е ж у т к е м е ж д у обоими 
облаками, на с в е ж е м ъ ф о н е чистаго неба, р е з к о выделялась 
двойная воронка смерча, поднимавшагося и з ъ н и ж н я г о облака 
прямо вверхъ , почти перпендикулярно к ъ его верхнему краю. 
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Такимъ образомъ,д,Ьйств1е смерчей, урагановъ и вихч 
рей выражаетъ несомненное влшше на развитае атмо-
СФерныхъ осадко1въ. При высокомъ давленш вихревая 
деятельность прекращается и небываетъни грозъ, ни 
града и, наоборотъ, когда появляются вихри и нару-
шается установившееся paBHOBecie въ атмосфере, тогда 
вместе съ этимъ появляются градъ, грозы и друпя 
атмосФеричесюя явлен1я. На чемъ въ действительности 
основана зависимость атмОСФерныхъ явлешй отъ вихре-
вой деятельности,—пока еще не выяснено. 

Действ1емъ теплоты, электричества и атмосФернагО 
дав л е т я вода превращается въ паръи уносится въ выс-
niie слои атмосферы, где опять сгущается и возвращается 
земле въ виде тумана, дождя, снега, крупы или града; 

Процессъ образовашя осадковъ, въ особенности же 
града, пока еще въ точности не Формулйрованъ ме-
теорологами, но въ общемъ образоваше града мо-
йсетъ представляться такъ: послё целаго ряда жар-
кихъ летнихъ дней земля сильно нагревается сол-
нечной теплотой, вода и почвенная влага начйнаютъ 
испаряться и вместе съ темъ согревается также бли-
жайшей слой воздуха. Нагретый воздухъ, сделавшись 
легче, поднимается вверхъ и темъ сильнее и выше, чемъ 

Воронка эта состояла изъ двухъ, слившихся своими верши-
нами, конусовъ, при чемъ верхшй ймелъ просвечивающуюся 
середину и более темные края, откуда можно было заклю-
чить, что эта верхняя часть—полая внутри; нижшй конусъ, 
гораздо более темный, нежели самое облако, своимъ осно-
вашемъ заходилъ на это последнее и оканчивался длиннымъ, 
темнымъ горизонтальным^ хвостомъ, составлявшимъ пря-
мой уголъ съ осью двойной воронки. Форма явлешя, заме* 
чаемыя изменешя и темный хвостъ, имёвшш направлеше 
обратно движенш облака, позволяютъ заключить, что это 
именно былъ смерчъ, въ которомъ происходило нисходящее 
д в и ж е т е воздуха и водяныхъ паровъ. («Метеорологически 
Вестникъ» 1892 г. № 6, стр. 238). 
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продолжительнее было нагреваше. Такому положенно 
подвергаются одновременно иногда ц'Ьлыя области *). 
Принесенные въ холодные слои атмосферы, пары уплот-
няются и образуютъ градовыя тучи, по виду почти всегда 
темныя, омрачаюшдя небо и заключаются въ себе 
огромное количество воды. На успешное сгущеше па-
ровъ, рядомъ съ понижешемъ температуры, действуетъ 
электричество, а также насыщенность воздуха пылью. 
Частицы пыли являются какъ бы центрами сгущешя, 
около которыхъ пары обращаются въ жидкость, вслед-
CTBie разницы температуры пыли и пара. Въ такомъ 
случае для сгущешя въ видимой, осязательной Форме 
водяныхъ паровъ необходима наличность въ воздухе 
пыли—такимъ образомъ всякая водная частица сгущен-
наго пара будетъ состоять изъ пылинки, вокругъ ко-
торой находится некоторое количество воды. 

Освобождающаяся при процессе сгущешя пара теп-
лота усиливаетъ напряжете восходящаго течешя и вы-
тесняетъ образовавшуюся тучу въ ледяно - холодный 
слой атмосферы. Ташя облака, прикрывая собою под-
облачное пространство отъ действ1я солнечныхъ лучей, 
охлаждаютъ воздухъ, и тогда одновременно наступаетъ 
также быстрое понижеше температуры пара, уже сильно 
сгущеннаго въ мельчайгшя капельки. Капельки эти при 
дальнейшемъ охлажденш способны дойти до темпера-
туры далеко ниже 0°, безъ замерзашя воды. 

Въ состоянш такого положешя сгущенные пары оста-
ются до техъ поръ безъ изменешя, пока облако нахо-
дится въ покое, но если такое состояше нарушается 
сильнымъ восходящимъ или нисходящимъ вихревымъ 
движешемъ, то охлажденныя ниже 0° водныя частицы 
тутъ же кристаллизуются. На кристалликахъ осаждают-

*) Въ этихъ случаяхъ при ураган-Ь бываетъ одновременно 
на болыиомъ пространств^ сплошной градъ. 
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<;я окружаюпця водныя частицы и, все более и более 
увеличиваясь, образуютъ льдинки, которыя при дальней-
шемъ движенш спаиваются по несколько штукъ вместе 
.и даютъ начало градинамъ. Далее, градины при паде-
нш, проходя чрезъ влажный воздухъ, наслаиваются 
ледяной коркой и, ударяясь и сталкиваясь другъ съ 
другомъ, не р-Ьдко сростаются въ крупные безФормен-
.ные куски льда *). 

Высота, на которой образуются градовыя тучи, опре-
деляется различно. Такъ,Араго полагаетъ, что градо-
выя тучи мало удалены отъ земли;—ему приходилось 
наблюдать съ горъ, где было чистое и ясное небо, 
.а внизу свирепствовала гроза съ градомъ; Колладонъ, 
напротивъ, наблюдалъ грозу на высоте 2350 саж., Сос-
•сюръ на высоте 1600 саж., Буссинго на высоте 2800 
-саж. Но чаще градовыя тучи, какъ полагаютъ мвопе, 
находятся на очень незначительной высоте отъ земли-
Трудно вообще что-либо утверждать въ этомъ отно-
шенш, такъ какъ невозможно определить разстояше 
иагроможденныхъ одна надъ другою тучъ. 

Особенности града. 

Разсматривая величину и особенность строешя гра- Форма и вели-

.динъ, усматривается, что градины по большей части™3, гРадшк" 
ммеютъ Форму неправильной сфероиды часто съ остры-
ми выступами. Дентръ градины почти всегда состоитъ 
изъ матоваго ядра, покрытаго прозрачнымъ ледянымъ 
•слоемъ, или слой матовый перемежается съ прозрач-
ным^ что указываетъ на то, что градины образуются 

' *) 'Георщ (гипотезы) образовашя града смотри 27* стра-
ницу. 
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сначала отъ моментальнагб замерёянш вбдныхъ часТйцъ-
и ёагЬмъ постепенно увеличиваются при падеши на 
землю отъ Паровъ воздуха, осаждающихся на градй-
нахъ, вследCTBie разности температуры градйнъ й па-
ровъ. Иногда встречаются градины сплющённыя, съ лу-
чистыми слоями, въ роде Лимоннаго пластика. Также-
попадаются градины, имеюпця видъ правильной лупы*, 
или видъ группы кварцовыхъ кристалловъ и т. д. Чтб-
касается размера градйнъ, то въ одномъ и томъ же-
случае выпадёшя града бываютъ градины величиною-
въ горошину, въ куЛакъ и еще большаго размера, въ 
виде безФорменныхъ кусковъ льда. 

Случается, что въ градинахъ находятся иногда по-
с т о р о н н е предметы— маленьюе камешки или части ра-
стёшя *). Присутств1е этихъ телъ не можетъ быть-
объяснено иначе, какъ внееешемъ ихъ вихремъ въ-
облачную массу въ самый моментъ образовашя гра-
дйнъ. 

Въ приложенной къ брошюре таблице представлены 
чертежи различныхъ оормъ градйнъ въ ихъ натураль-
ную величину **). 

Площадь, на которой выпадаетъ градъ, въ большин-
стве случаевъ ограничивается длинной узкой полосою,. 

*) Тиссандье въ о т ч е т е своемъ 18 ш л я 1887 г. говоритъ . 
о г р а д и н е , заключавшей внутри себя камень вгЬсомъ въ 2 грам-
ма. Въ «Метеорологическомъ В е с т н и к е » 1892 г . , № 2, о п и -
сана градина величиной въ кулакъ, въ ц е н т р а которой: 
оказалась небольшая в е т к а К у р а я (Перекати-поле) . 

**) .№№ I — 5 градины изсл-Ьдовались въ 1891 году в ъ ю г о -
западной Р о с с ш («Метеор. О б о з р . » 1891 г . , в ы п у с к ъ П . А . 
Клоссовскаго) . — № бградины, вйдённыя г. Goarant de Tromel in . 
в ъ Salines d 'Hyeres въ м а е м е с я ц е 1883 г . № 7—-градины,, 
по' наблюдешямъ г. Secchi въ Gro t tu Ferra ta въ 1876 году . • 
№ 8 — 2 1 градины, по наблюдешямъ г. А. Колтановскаго въ. 
с. Б е р е з о в к ^ , Подольской губ. (Градъ 6—7 августа 187 i г . 
« М е т е о р о л о г и ч е с к и B-Ьстн..» № ю 1891 г .) . 
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что происходить оттого, что градовыя тучи, не задер-
живаясь на одномъ месте, несутся вихремъ впередъ, 
со скоростью Ю — 20 верстъ въ часъ. Неболышя по 
разм-Ьру градовыя тучи разряжаются въ Ю—15 минуть; 
въ это время градъ идетъ непрерывно и покрываетъ 
длинную полосу земли. 

Градины не ймеютъ ясно определенна™ цвета, но 
цветъ ихъ можетъ быть приравненъ къ цвету снежно-
белому со светло-серой окраской. Однако, случаются 
градины съ красноватой и бледно-голубой окраской. 
Феномены эти объясняются, какъ полагаютъ некото-
рые, въ первомъ случае отъ красноватой пыли, зане-
сенной воздушными течешями въ верхше слои атмо-
сферы; пылинки эти остаются центрами прозрачнаго 
градоваго ядра и оттеняютъ его. Градъ съ такой окра-
ской замечается довольно часто на берегахъ Африки. 
Во второмъ случае, градины получаютъ бледно-голу-
бую окраску отъ присутств1я въ воздухе азотной ки-
слоты, голубоватой жидкости, которая выделяется 
обыкновенно во время грозы и Подобно которой искус-
ственйо получается отъ азотистыхъ соединешй при 
помощи электричества. 

Градъ почти всегда сопровождается характернымъ 
шумомъ, который можно сравнить съ шумомъ, про-
исходящимъ отъ встряхивашя мешка съ орехами, или 
со стукомъ окованной легкой тележки, шибко движу-
щейся по улице, вымощенной мелкимъ булыжникомъ. 
Действительная же причина такого шума остается 
пока невыясненной: также не определено въ точности, 
съ какого момента, по отношешю образовашя градинъ, 
происходить этотъ шумъ. Одни полагаютъ, что шумъ 
предшествуетъ падешю градинъ на землю, друпе же 
доказываютъ, что шумъ происходить отъ ударовъ гра-
динъ другъ о друга во время ихъ падешя, или что слы-
шатся только удары градинъ о землю, деревья и кры-

Окраска, 
градинъ. 

Шумъ прк 
падезпи 
града. 
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ши домовъ. Шумъ бываетъ слышенъ только на неда-
лекое разстояше. 

Придерживаясь мнЪшя, что градъ сопровождается шу-
момъ во время его образовашя и падешя, можно было 
бы объяснить происхождеше шума и такъ: известно, что 
переходъ воды (въ этомъ случай водныхъ частицъ сгу-
щеннаго пара облаковъ) изъ капельно-жидкаго состоя-
шя въ твердое всегда сопровождается увеличешемъ ея 
объема; при образованш града это увеличеше должно 
было произойти т'Ьмъ бол1зе, что градины почти всег-
да им^ють небольшую пустоту. Следовательно, въ мо-
ментъ образовашя града, градины стремятся занять 
большее пространство противъ первоначальнаго, при 
чемъ необходимо должны ударяться другъ о друга, что 
и можетъ служить причиною гула, доходящаго до зем-
ли. ЗагЬмъ одновременно слЪдуетъ массовое падеше 
градйнъ, которыя, стремясь съ большею или меньшею 
скоростью къ земле, проходятъ чрезъ слои воздуха 
разныхъ температуръ, увеличиваются и, сталкиваясь 
другъ съ другомъ, производятъ шумъ. Такъ, съ высоты 
950 саж. градины въ сантиметръ въ диаметре потре-
буютъ около Ю минутъ для своего падешя на землю 
и въ этотъ промежутокъ времени значительно увели-
чиваются. 



ТЕОР1И ОБРАЗОВАШЯ ГРАДА 
(въ главнМшихъ основашяхъ). 

У ж е около двухъ столетШ, какъ производится це-
лый рядъ метеорологическихъ работъ надъ изследова-
шемъ вопроса: чемъ объяснить внезапность града и 
какъ совершается процессъ этого явлешя. Задача эта, 
однако, остается задачею до сихъ поръ не разрешен-
ною. Каждый ученый, занимавшШся этимъ вопросомъ, 
еоздавалъ свою Teopiio, отвергая всецело или только 
•отчасти признавая взгляды другихъ, такъ что на светъ 
явилось почти столько ж е теорШ (гипотезъ) образова-
ш я града, сколько за это время было ученыхъ метеоро-
логовъ. 

Скорейшее разрешеше .этого запутаннаго дела со-
•ставляетъ также интересъ многихъ лицъ настояшаго 
времени. Новейння работы по этому предмету идутъ 
по двумъ направлешямъ и ймеютъ ясный характеръ. 
Выводы одной группы изследователей основываются на 
преимущественномъ вл1янш атмосФернаго электриче-
ства въ процессе образовашя града, другой же—на 
действш атмосФернаго давлешя. Которое предположе-
Hie увенчается полнымъ признашемъ, или они сольются 
и выработается что-нибудь новое, основанное на дей-
ствш другихъ началъ, этого предрешить нельзя и это 
не относится къ задаче брошюры. Темъ не менее, кос-
нувшись уже въ предшествующемъ изложенш этого 
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вопроса, мы считаемъ не безъинтереснымъ вкратце 
изложить главнМпня основашя более известныхъ 
Teopifi. 

Декартъ въ XVII столетш первый обратилъ внима-
Hie на градъ и думалъ о его происхожденш, не заходя,, 
однако, слишкомъ далеко въ своихъ изследовашяхъ,. 
и говоритъ только о летающихъ ледяныхъ частицахъ, 
полагая, что, подъ вл!яшемъ теплыхъ воздушныхъ те-
чешй, замерзппя льдинки таютъ и производятъ, смо-
тря по степени таяшя, дождь или снегъ. Случается 
также иногда, говоритъ онъ, что после того, какъ оне-
уже почти совсемъ растаяли, появивпийся вдругъ хо-
лодный ветёръ замораживаетъ ихъ снова и уже въ 
такомъ виде оне достигаютъ земли. Говоря о Форме 
градйнъ, онъ объясняетъ, что градъ можетъ быть 
разлйчнагЬ вида и Формы; во-первыхъ, еслй холодный 
ветёръ встречаетъ уже сФормйрованныя капельки во-
ды, то изъ нихъ выходятъ совершенно прозрачныя и 
круглыя ледяныя зерна, только отчасти сплющенныя съ 
той стороны, куда ихъ гонитъ ветромъ. Если ж е на 
встречу ветру попадутся снежные, почти растаявшее 
хлопья, тогда образуются угловатыя, неправильной 
Формы градины. Болыпаго же размера градины обра-
зуются вследств1е того, что холодный ветёръ, сдвигая 
тучу сверху внизъ, сбйваетъ снежные хлопья въ одну 
массу и замораживаетъ ихъ. Декартъ не вспоминаетъ 
объ электричестве въ главе о граде,точно такъ же, какъ 
онъ, говоря о громе и грозе, не упоминаете о граде 
и какъ будто не видйтъ никакой связи между этими 
явлешями. 

Реньо, а за нимъ Мушепброкъ и Гомбергеръ видят-ь 
въ Процессе образовашя града отчасти продуктъ со-
едйнешЯхимическйхъэлементовъ, доказывая, что когда, 
почти растаявпий снегъ и дождь, падая съ значитель-
ной высоты, встречаютъ въ воздухе очень холодный; 
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вЪтеръ или дроетранство обильное солями натр1я, то 
сн-Ьгъ и капли дождя замерзаютъ и превращаются въ 
градъ. По его мнЗзщю, градъ есть не что иное какъ 
замерзппй дождь. Во время падешя градъ увеличи-
вается отъ паровъ, находящихся въ воздухе, которые 
осаждаются на немъ и также: замерзаютъ. Вопросъ, 
почему зимою р е ж е бываетъ градъ, чемъ л-Ьтомъ, онъ 
разр-Ьшаетъ, что зимою тучи висятъ ниже надъ зем-
лею, и снЪгь не успеваетъ растаять и превратиться 
въ дождь, а капли дождя замерзнуть. 

Де-Люкъ полагалъ сначала, что градъ образуется въ 
снежныхъ сФерахъ, где всегда есть достаточное ко-
личество холода. Но после того, какъ онъ увиделъ на 
горе, около Турина, подъ собою грозу съ градомъ, 
то оставилъ свою гипотезу и предложилъ другую, по 
которой существеннымъ услов{емъ образовашя града 
считалъ электрическую теплоту. Итакъ, когда въ возг 
духе появляется электричество и разряжается молнш-
ми, то теплота поглощается въ такой степени, что 
даже летомъ температура падаетъ ниже о®, и тогда 
образуется градъ. Эта теор1Я держалась довольно долго, 
пока наука не выяснила, что теплота и электричество— 
это разныя силы. 

Вольтъ полагаетъ, что значительный холодъ, необхо-
димый для образовашя града, появляется вследств!е 
быстраго испарешя облаковъ. Испареше это вызы-
вается: I) солнечными лучами, которые съ большою 
силою действуютъ на верхнюю часть облака; 2) зна-
чительною сухостью воздуха выше облаковъ; 3) спо-
собностью частидъ пара превращаться въ эластичесюй 
паръ; 4) наконецъ, электричествомъ, которое вызыва-
етъ сильное испареше. Teopiio свою онъ излагаетъ 
такъ: когда уже образовались мелгая зерна (крупа), то 
для дальнейшаго развитая града необходимо существо-
ваше двухъ другъ надъ другомъ р.асположенныхъ ело-
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евъ облаковъ съ разнымъ электричествомъ. Тогда 
между этими облаками развивается такъ называемая 
электрическая пляска, т. е. градины одного облака 
притягиваются противоположными электричествомъ 
другого, зат'Ьмъ отталкиваются имъ опять и притяги-
ваются первымъ облакомъ, при чемъ градины покры-
ваются новой ледяной корой и такимъ образомъ по-
стоянно увеличиваются. Такой процессъ продолжается 
до т4хъ поръ, пока градины не достигнутъ такой тя-
жести, что должны падать на землю. Хотя эта теор1я 
и была многими признана, вскоре, однако, возстали и 
лротивъ нея. Начали доказывать, что испареше подъ 
вл1яшемъ солнца не понижаетъ температуру на столь-
ко, чтобы произвести замерзаше, и что гораздо рань-
ше испареше должно было сойти до минимума. Нельзя 
также допустить, что градины, довольно тяжеловесный 
сами по себе, могли бы быть притягиваемы верхнимъ 
облакомъ, когда этого недопускаетъ законъ притяже-
шя къ центру земли, й т. д. Затемъ Беллани, ученикъ 
Вольта, первый указалъ на то, что градъ часто слу-
чается и ночью, и въ такомъ случае первая половина 
гипотезы—испареше отъ солнечныхъ лучей—теряетъ 
свое значеше. Также Араго совершенно справедливо 
замечаетъ, что испареше, производимое согревашемъ 
верхнихъ слоевъ тучи, не имеетъ ничего общаго съ 
испарешемъ отъ холоднаго ветра, и что трудно допу-
стить, чтобы солнечная теплота могла довести жид-
кость до испарешя, не нагревая ее. Наконецъ, теор1я 
Вольта опровергалась доводами Гови Пулье и другихъ 
серьезныхъ наблюдателей. 

Появлялись также теорш, доказываюпдя механиче-
ское происхождеше града отъ смешешя очень холод-
наго воздуха съ более теплымъ, причемъ электриче-
сюя явлешя признавались не причиною, а следств1емъ 
града. Однако, оставалось не разъясненнымъ, откуда 
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берется ледяно-холодный воздухъ лЪтомъ, въ жаркие 
л£тше дни, на такой незначительной высоте надъ зем-
лею, чтобы после смешения съ теплымъ и сырымъвоз-
духомъ произвести замерзаше воды? Тогда Мунке для 
этой теорш предложилъ следующее объясненю: вслед-
CTBie восходящихъ воздушныхъ течешй, поднятая вверхъ 
массы воздуха и паровъ, окруженныя более холоднымъ 
воздухомъ и какъ бы заключенныя въ немъ, остаются въ-
покое. Если ветра нетъ, то смешешя не происходить, 
и, вследств1е дурной теплопроводности воздуха, тепло-
та не передается окружающимъ слоямъ воздуха. Эти 
поднятая воздушныя массы не составляютъ градовыхъ-
тучъ, а только матер1алъ для нихъ. Но верхше слои 
этихъ массъ уже начинаютъ охлаждаться и уплотняться, 
и на высоте 4000 метровъ образуются снежные хлопья,. 
которые, падая внизъ, увлекаЮтъ за собою и охлажден-
ный воздухъ. Образовавшаяся пустота мгновенно за-
полняется верхнимъ холоднымъ воздухомъ, темпера-
тура быстро понижается и снегъ превращается въ 
ледъ, на который осаждаются окружаюхщя водныя ча-
стицы воздуха. Давлеше этого холоднаго воздуха въ-
свою очередь производить движете вверхъ нижнихъ 
смежныхъ слоевъ более теплаго воздуха—-и происхо-
дить ветеръ въ различныхъ направлешяхъ, пока не разра-
зится градъ. Эта теор1я, основанная на неправильномъ-
положеши, что воздухъ, не охлаждаясь и не смеши-
ваясь, можетъ подняться въ холодные слои атмосферы,, 
не имела последователей. 

Моръ находить, что градъ только тогда можетъ обра-
зоваться, когда, вследств1е значительнаго уменыпешя 
пространства чрезъ сгущеше паровъ, рядомъ лежание 
слои воздуха не успеваютъ попасть въ образовавшую-
ся пустоту, которая и заполняется верхнимъ холод-
нымъ воздухомъ. Тогда образуется въ градовомъ об-
лаке круговоротъ, который смешиваегъ холодный воз-
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духъ и не замерзпия еще водныя капли, и въ круго-
вороте этомъ Формируется градъ и падаетъ на землю. 
Теор1я эта не имела последователей и опровергалась 
темъ, что нельзя доказать, почему боковымъ воздушг 
ньщъ массамъ труднее попасть въ смежную пустоту, 
чемъ верхнимъ слоямъ, и что предполагаемый круго-
воротъ въ воздухе, если-бы онъ явился, можно было 
бы легко заметить, между темъ такого явлещя никто 
не виделъ и не подтвердить. 

Кемцъ приписываетъ образоваше града противопо-
ложнымъ воздушнымъ течешямъ, вызывающимъ восхо-
дящее вихревое движете , которымъ уносятся пары 
вверхъ, гдё они сгущаются въ водныя капельки и за-
мерзаютъ, образуя градины. Teopifl эта составила осно-
ваще для позднейшихъ теорШ, построенныхъ на вихре-
выхъ движешяхъ. 

Фэ, одинъ изъ знаменитейшихъ изследователей, го-
воритъ: облака, которыя въ обыкновенное время не 
показывают!) и признаковъ электричества, бываютъ 
сильно неэлектризованы во время грозы, и что въ 
этихъ самыхъ тучахъ, находящихся на высоте 1200 
метровъ, постоянно образуются неистощимыя массы 
льдинокъ. Затемъ онъ полагаетъ, что причины грозы 
нельзя искать въ нижнихъ слояхъ атмосферы, где теп-
лота и спокойств1е и где ничтожная доля электриче-
скаго напряжешя,—вероятная ж е причина грозъ кроет-
ся въ высшихъ слояхъ, где господствуетъ холодъ, элек-
тричество и сильное т е ч е т е воздушныхъ массъ. Пе-
редачу этихъ силъ низшимъ слоямъ облаковъ онъ при-
писываетъ нисходящему круговращательному движенш 
воздуха. 

Таковыя круговращательныя движешя являются пра-
вильными Феноменами, нарождающимися въ горизон-
тальныхъ воздушныхъ течешяхъ; они имеютъ кониче-
скую Форму, прнчемъ внизу круговращательное дви-
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жеше сильнее чемъ вверху; проникая острымъ концомъ 
конуса въ нижше слои облаковъ, они верхней своей 
частью несутся вместе съ гЬмъ воздушнымъ течешемъ, 
где они имели свое начало. Все находящееся въ верх-
нихъ воздушныхъ течешяхъ увлекается этими круго-
воротами внизъ, и тамъ начинается образоваше гра-
динъ. Образовавппяся такимъ образомъ градинки, на-
ходясь въ томъ же продолжающемся нисходящемъ 
круговращательномъ движенш, все более и более уве-
личиваются въ объеме, пока, въ силу тяжести, не упа-
ду тъ на землю. 

Высказанныя, однако, г. Фэ предположешя о степени 
влiянiя нисходящаго вихря на образоваше града не 
подтверждены наблюдешями другихъ лицъ. 

Кустэ полагаетъ, что для образовашя града необ-
ходимо существоваше трехъ лежащихъ другъ надъ дру-
гомъ слоевъ облаковъ: градовая туча, насыщенная водою, 
выше находится туча, порождающая тромбу, и, нако-
нецъ, холодная туча, содержащая ледъ и воду. Дви-
ж е т е тромбы переносить замерзння капли ледяного 
облака въ среднее, где оне увеличиваются въ объеме. 
Зарождеше тромбы Кустэ приписываетъ солнечнымъ 
лучамъ, действующимъ на выдающуюся градовую тучу, 
и полагаетъ, что по этой причине градъ происходить 
только днемъ и въ жаркое время года. Электриче-
ству онъ не приписываетъ тутъ никакой роли. 

Ольтрамаръ и Рену основываютъ свои теорш на 
охлажденш паровъ облака, до котораго оно может.ъ дой-
ти, понижаясь иногда до температуры—26°, оставляя 
водныя частицы въ жидкомъ состояши. Въ теорш Рену 
объ электричестве не упоминается. Ольтрамаръ же, 
напротивъ, приписываетъ силе электричества причину, 
почему водныя капельки, составляюпня облако, висятъ 
въ воздухе. Электричество, по его мнешю, стремит-
ся изолировать частицы и поддерживаетъ ихъ на изве-

з 
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стномъ другъ отъ друга разстояши, и если охлажде-
ние достигаетъ до—14°, то электричество еще более 
сближаетъ жидк1я капельки, которыя и превращаются 
въ льдинки. 

Плюмандонъ полагаетъ, что замороженныя капельки 
приносятся изъ высшихъ словъ атмосферы; сначала 
маленьюя, оне падаютъ тихо и во время падешя по-
стоянно увеличиваются до различныхъ размеровъ. По 
простоте своей Teopifl эта привлекла бы многихъ, если-
бы она не должна была считаться съ окружающими 
явлешями, что признаетъ и самъ Плюмандонъ, не на-
ходя объяснешй некоторымъ атмосФерическимъ явле-
шямъ. 

Колладонъ основываетъ свою Teopiio на явленш, на-
зываемомъ дождевымъ или градовымъ ветромъ. Ливни 
и градъ силою своего падешя вызываютъ вертикальный 
ветёръ, точно такъ же, какъ каскадъ, гдеветёръ разви-
вается оттого, что постоянно увеличивающаяся бы-
строта падешя водяныхъ капель увлекаетъ воздухъ съ 
верхнихъ слоевъ въ нижше. Такой ветёръ, двигаю-
щийся отъ облаковъ къ земле, оставляетъ после себя 
сильное давлеше въ тЬхъ мЪстахъ, где Формируется 
градъ илидождь,требовашемъ новыхъ притоковъ возду-
ха, во все время продолжешя грозы. Подкрепляя свой 
взлядъ выводами многихъ ученыхъ, онъ въ дальней-
шемъ развиты своей теорш принимаетъ предположеше 
Лавини, основанное на опытахъ Фарадея—электризо-
вашя-льда посредствомъ трешя влажнаго воздуха—и 
видитъ ту ж е причину обновлешя атмосФернаго элек-
тричества. Однако, онъ полагаетъ, что это можетъ 
произойти только при непременномъ условш сильнаго 
движешя воздуха и постояннаго обновлешя его. Вотъ 
почему, когда летомъ облака сгущены, изъ верхнихъ 
слоевъ, вследств1е бывшаго ливня, призывается новый 
запасъ электричества, ледяныхъ кристалликовъ и вод-
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тшхъ капель. Вся эта смесь достаточна, чтобы противо-
вЪсить нагреванпо воздуха, происходящему отъ сгущешя 
-паровъ. Въ результате—температура паровъ должна 
опуститься ниже 0°. 

Пользуясь этимъ обстоятельствомъ, Колладонъ объ-
ясняетъ причину обновлешя атмосФернаго электриче-
ства и случайное образоваше крупы и градинъ, поя-
вляющихся въ такое время года, когда тучи достигаютъ 
-максимума своей высоты. Зат-Ьмъ онъ принимаетъ, съ 
н-Ькоторымъизм-Ьнешемъ, воззр£ше Вольта наувеличеше 
-градинъ. Основываясь на наблюдаемыхъ имъ явлешяхъ, 
онъ выводить, что н-Ькоторыя грозовыя тучи, повиди-
мому, какъ бы состояния изъ одной массы, на самомъ 
д-Ьлё являются отдельными группами небольшихъ обла-
-ковъ, разделенныхъ слоями холоднаго и сухого воз-
духа, которыя заключаютъ въ себе: одни водный паръ 
въ жидкомъ состоянш, при температуре ниже 0°, друпя 
ж е ледяные кристаллики. Облака эти наэлектризованы 
разноименно и являются какъ бы центрами притяжешя, 
между которыми и совершается непрерывное передви-
ж е ш е градинъ. Во время этого передвижешя градины 
-покрываются то холоднымъ паромъ, то наслаиваются 
.ледяными кристалликами, весъ ихъ увеличивается, при 
чемъ скорость движешя уменьшается и прекращается 
совершенно после того, какъ электрическое напряже-
т е не достаточно сильно для продолжешя такой ра-
боты. Колладонъ полагаетъ, что, смотря по роду дви-
жешя градинъ, изменяется и Форма ихъ. 

Все выводы Колладонъ подкрепляетъ наблюдениями, 
« о не все они ймеютъ достаточно основанШ. Такъ, на-
примеръ, причину призыва воздуха съ высшихъ СФеръ 
въ низния онъ приписываетъ упадку температуры вслед-
C T B i e ливня, между темъ какъ ливень почти никогда 
л е бываетъ раньше града, но после него. 

Планте приписываетъ образоваше града главнымъ 
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образомъ электричеству и подкреидяетъ свое заклю-
ч и т е следующими опытами: I) Если погрузить отри-
цательный электродъ баттареи въ'400 вторичныхъ паръ 
въ жидкость, хорошо проводящую электричество, на-
примеръ въ соленую воду, и приблизить къ поверх-
ности воды положительный электродъ, то мы увидимъ-
среди блестящихъ искръ массу капель воды (снопъ-
водяныхъ шариковъ), отскакивающ.ихъ съ необыкно-
венной быстротою вверхъ более чемъ на метръ отъ 
сосуда.. 2) Если вместо глубокаго слоя жидкости, элек-
тричесщй токъ встретить только влажную поверх-
ность, въ виде наклоненнаго дна плоскаго сосуда т о 
световыя и тепловыя явлешя усиливаются, — неме-
дленно появляется паръ. Планте заключаетъ изъ этого-
опыта, что разряжеше электричества среди тучи мо-
жетъ, смотря по степени сгущешя водныхъ частицъ, 
превратить ее въ паръ или капли жидкости большаго 
или меньшаго размера, которыя летятъ въ высоту,, 
где температура значительно ниже, чемъ въ облаке, 
где капли эти немедленно замерзаютъ и превращаются 
въ, градины *). Онъ приписываетъ уведичеше некото-
рыхъ градйнъ съ концентрическими слоями круговраща-
тельному ихъ двйжешю, которое объясняется действгемъ 
атмосФернаго электричества, соединеннаго съ магне-
тизмомъ земли. Въ теорш Планте мех.анизмъ грозы, 
точно определенъ, и увеличеше градйнъ объясняется, 
безъ необходимости прибегать къ электрическому при-

*) Эти опыты составляютъ повтореше того, что уже было-
известно около ста л^гъ тому назадъ Бертолону. Вопросъ, 
однако, въ томъ, что опыты производились съ водою въ со-
суд^, изъ котораго только могли направляться вверхъ вод-
ные шарики, всл-Ьдств1е непрерывнаго д-Ьйетая электричества;, 
но следуетъ ли изъ этого заключать, что д-Ьйстиемъ атмо-
сфернаго электричества получится такой ж е результата въ. 

.свободной массе сгущенныхъ паровъ. 
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тяжешю, на которомъ основываются друпе изследова-
тели. По мненно его, градины поддерживаются въ ту-
•чахъ вихрями, подъ влгяшемъ земного магнетизма. Что 
жасается выяснешя состава градинъ, то онъ полагаетъ, 
что матовые и прозрачные слои, агЬдуюгще по оче-
реди другъ за другомъ въ градинахъ, происходятъ отъ 
'ПослЪдовательныхъ замерзашй испарешй, соединен-
ныхъ съ круговращательнымъ движешемъ градинъ. По-
сле образовашя перваго снЪжнаго ядра, медленно вра-
щающагося во влажномъ облаке, образуется прозрачный 
ледяной слой, за вторымъ разряжешемъ электричества 
-слЪдуетъ второе выделеше пара и образоваше новыхъ 
градинъ; т^-же, которыя еще вращаются, покрываются 
опять слоемъ пара, быстро замерзающимъ въ виде 

•снега, и т. д. 
Нланте не отрицаетъ совершенно вл!яшя вихря на 

1"розовыя явлешя, но главнымъ основашемъ своей тео-
р ш считаетъ работу электричества. 



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РЛСПРЕДМЕН1Е ГРАДА 
въ Европейской Россш. 

Градъ не во всякое время года выпадаетъ съ оди-
наковою силою и не на все местности распределяет-
ся равномерно. Такъ, въ Россш градъ чаще случает-
ся въ ж а р и е месяцы, въ другихъ же странахъ въ. 
иное время года—во Францш и Германш весной, а въ 
Англш зимою. Кемцъ въ своихъ заметкахъ по этому 
поводу говорить, что въ Россш на ю о случаевъ града, 
приходится зимою 9,9, весною 35,5, летомъ 50,6 и осенью 
4,0 случая *). Въ указанш этомъ, по всей вероят-
ности, крупа принималась въ разсчетъ вместе съ на-

Зи- Вес- Л-fe- Осе-
мою. ною. томъ нью 

*) Въ Германш на ю о случаевъ 
46,7 града приходится . . . ю,з 46,7 2 3 , 4 Ю,б 

» Францш 32,8 39,4 7,о 20,8 

» Англш 54)5 29,5 9,3 6,7 
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стоящимъ градомъ, такъ какъ Кемцъ вообще нигде не 
отличалъ крупу отъ града. Такое опред-Ьлеше нельзя 
считать правильнымъ, но для Россш, где крупа за-
мечается чаще всего зимою и весною, и все важнейшие 
случаи града происходятъ въ летше месяцы, разсчетъ 
этотъ остается безъ изменешя. 

Что касается геограФическаго распределешя града, то, 
сколько известно, такихъ сведешй въ нашей метеороло-
гической статистике не имеется, и все данныя сводятся 
только къ предположешямъ и общимъ указашямъ, что 
распределеше града находится въ тесной связи съ 
географическимъ распределешемъ грозъ и осадковъ, 
и что усилеше градовыхъ явлешй въ какой-либо ме-
стности состоитъ въ зависимости отъ положешя ея по 
отношешю къ путямъ движешя циклоновъ, которымъ 
приписывается большое вл!яше вообще на грозовую 
деятельность. Такимъ образомъ, применяясь къ этому, 
делаются и выводы о геограФическомъ распределе-
ны града. Признавая въ общемъ параллельность хо-
да грозъ, града и всехъ другихъ водныхъ осадковъ, 
какъ возникающихъ отъ однихъ и техъ ж е причинъ, 
нельзя отвергать того Факта, что явлешя града повто-
ряются очень часто и безъ всякой связи или зависи-
мости отъ грозъ. Такъ, известно, что въ большинстве 
случаевъ грозы сопровождаются дождемъ, а не гра-
домъ, что грозы часто не сопровождаются никакими 
осадками (грозы экватор1альной Америки и Верхней 
Абиссинии и др.), также не редко выпадаетъ градъ и 
безъ грозы *). Основываясь на этомъ, можно предпо-
ложить, что при образованы града электрическая энер-

*) 8 шля 1875 г. въ Женев-fe наблюдалась высокая и, по-
видимому, нескончаемая туча, изъ которой шелъ потокъ 
града, причемъ туча ни разу вполн-Ь не осветилась молшею. 
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п я не всегда исполняетъ ту роль,- какую ей приписы-
ваютъ,и что вообще статистика о распределенш грозъ 
не всегда соотвътствуетъ географическому распреде-
л е н а града. Поэтому, при составленш карты распре-
делешя града нельзя вообще руководствоваться дан-
ными о геограФическомъ распределенш грозъ. 

Чтобы достигнуть ц-Ьди составлешя карты геограФИ-
ческаго распределешя града въ Россш, мы обратились 
за данными къ статистике, которая ничего общаго съ 
задачами метеорологш не имеетъ, а служитъ совер-
шенно для другой цели—обезпечешя посевовъ отъ 
града. Данныя эти принадлежать Обществу Взаимнаго 
Страховашя посевовъ отъ градобитая, учрежденному въ 
Москве въ 1877 году. 

По выводамъ, основаннымъ на этихъ данныхъ, оказы-
вается, что на севере и юге Россш градобитая чрезвы-
чайно редки, что число ихъ увеличивается въ ПрибалтШ-
скихъ губершяхъ и что градъ достигаетъ самой большей 
силы въ югозападныхъ, а затемъ въ центральныхъ гу-
бершяхъ. 

Деятельность Общества распространяется на всю 
Pocciio, и за время своего существовашя, съ 1877 — 
1893 г., принято 27.178 страховашй, и за то ж е вре-
мя по этимъ страховашямъ имело 3.852 случая градо-
битай, т.-е.на каждыя 7 страховашй I случай града. Све-
дешя о случившихся градобитаяхъ отличаются осо-
бою полнотою.Такъ, каждое градобгпе точно изследова-
но какъ по отношешю занятой имъ площади и размера 
убытка, причиненнаго градомъ, такъ и по отношешю къ 
сопровождавшимъ его другимъ атмосФерическимъ явле-
шямъ. Эти данныя дали достаточно матер{ала для состав-
лeнiя карты геограФическаго распределешя Града техъ 
местностей, въ которыхъ были страховашя и градо-
битая.Такъ какъ страховашя были заключены въ 56 губер-
шяхъ Европейской Россш съ Царствомъ Польскимъ и въ 
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виду того, чтоСЬверъ и крайшй югъ Россш мало подвер-
гаются градобитсямъ, то карта даетъ, по возможности, 
полную картину распред-Ьлешя града почти всЪхъ гу-
•бершй Европейской Россш *). Губернш, въ числе 56, 
по географическому ихъ положенно распределились на 
Ь отдельныхъ группъ, изъ которыхъ каждая въ составе 
своихъ губертй представляетъ местность более или 
мен^е одинаковую по Физическимъ условщмъ. 

Масштабъ карты не позволилъ слишкомъ мелкихъ на-
носокъ, чтобы дробить у^зды на более.мелшя мест-
ности, а потому пришлось по необходимости принять 
площадь уезда за единицу местности одинаковой под-
верженности граду по степени силы и повторяемости 
•его. Если допустить, однако, существование неодинако-
вости Физическихъ условй въ площади уезда, то во 
всякомъ случае разница будетъ незначительная и въ 
•общемъ большого значения для нашихъ выводовъ иметь 
:не можетъ. 

Помещенныя ниже ведомости, съ показашемъ количе-
ства страховашй, градобитШ и повторяемости града, по-
уездно, могутъ служить дополнешемъ техъ сведешй, 
которыя невозможно было поместить на. карте. 

Губернш, въ числе 56-и, вошедпдя въ наше раз-
смотрен1е, составляютъ 6 группъ и распределяются 
такъ: въ i-ю группу вошли губернш, расположенные 
на левой стороне p.p. Вислы и Западнаго Буга, имен-
но: Варшавская, Петроковская, Келецкая; Радомская, 
Люблинская и Седлецкая. 

*) Карта приложена къ брошюре. Краски въ т-Ьнь обо-
значаютъ степень повторяемости града. 
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Наименование 

губернш 

и уЬздовъ. 

Варшавская губ., 
въ томъ чисмгЬ: 
у. Скерневицгай 
„ ВлодлавскШ 
„ Кутновсшй. 
„ ГроецкШ. . 
„ НовомивскШ 
„ Нешавсйй . 
„ Влонсмй . . 
„ Сохачевсшй. 
„ ГостынскШ . 

Калишская губ., 
въ томъ чиелЬ: 
у. Калишсмй. . 
„ Слупедкй. . 
„ Серадзсшй. . 
„ ТурекскШ. . 
„ Конинскш. . 
„ Велюнсюй . . 
„ КольскШ. . . 

Петроковскаягуб., 
въ томъ числ'6: ' 

у. Новорадомскга 
„ Петроковемй. 
„ Ченстоховсюй. 
. Ласовсшй . . 

„ Лод8инсюй. . 
„ Бендинскй. . 

КЪлецкая губ., 
въ томъ числй: 
у. ПинчовскШ. . 

Я "А 

О о. 
Й о 

о , я к ! о я; о о с 

§ Й « 

443 

97 
44 
38 
85 
38 

6 
51 
48 
36 

2.074 

901 
226 
563 
208 
121 
28 
27 

852 

287 
168 
48 

159 
39 

134 
17 

1.745 

487 

53 

24 
9 
7 
5 
3 
2 
1 
1 
1 

395 

174 
115 

66 
21 
11 

7 
1 

115 

47 
36 
10 
8 
7 
4 
3 

174 

58 

1—6 

6 
3 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
1 

1 - 1 3 

10 
13 

6 
6 
3 
4 
1 

2 - 6 

6 
5 
3 
3 
2 
2 
3 

1 - 6 

6 

Наименоваше 

губернш 

и уЬздовъ. 

у. М'ЬховскШ . . 
„ АндреевскШ . 
„ Столницый . 
„ Влощовмнй . 
„ Олькушскш. . 
„ Млецгай . . 

Радомская губ., 
въ томъ числ'Ь: 
у. Опочнинскш . 
„ Сандоинрскш. 
„ Опатовсый. . 
„ РадомскШ . . 

С"Ьдлецкая губ., 
въ томъ числ'Ь: 
у. Константинов. 
„ Гарволинскш. 
„ Луковстй. . 
„ Б'Ьльсюй. . . 
„ С'Ьдлецкй. . 

Люблинская губ., 
въ томъ чиол-Ь: 
у. Грубешовмий. 
„ ТомашевскШ . 
„ Замоетскш. . 
„ Холмсшй . . 
„ Красноставск. 
„ Люблинскй . 
„ Новоалександр. 
,, Яновшй . . 
„ Btoopaflcirifi. 

Всего въ 1-й 
fpynni . . . 

о м И Я 

689 
165 
138 
171 
83 
12 

733 

319 
134 
83 

197 

197 

43 
33 
68 
49 

4 

2.435 

556 
545 
519 
179 
191 
202 

37 
65 

141 

1.479 1.070 1—13 

Въ этой rpynn-fe заключено съ 1877 по 1892 годъ *)• 
8479 страховашй, которыя имели 1070 случаевъ града,. 

*) ВСЁ вообще цифровыя данныя составлены по свйд'бтямъ за пе-
рюдъ времени 1877—1892 г. включительно. 
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что составляетъ на каждыя 7,8 страховашй I случай 
градобхтя, причемъ повторяемость града выразилась 
бол-Ье всего въ Слупецкомъ уЪздЪ Калишской губернш,, 
гдЪ въ единичныхъ мЪстностяхъ градъ повторился 13, 
разъ за этотъ перюдъ времени. 

Ко 2-ой группп относятся губернш: Волынская, По-
дольская, Шевская, Екатеринославская, Херсонская к 
Бессарабская. 

Наименовате 

губернш 

и уЬздовъ. 

S в Ч яt к и rt о га и 
2§. 
S is £ g 3 

а и 
'S 8 a S с « йс 

J f i i .К < 

Наименован1е 

губернш 

и уЬздовъ. 

3 § 

Волынская губ., 
въ томъ чиел'Ь: 
у. СТ. Констант. 
„ Заелавсга'й. . 
„ ОстрожскШ. . 
„ Новоградсий. 
„ Кременедюй. 
„ Ровевсгай . . 
„ Владшпрстй. 
„ Житом1рсмй. 
„ Дубенскй . . 
„ Луцмй . . . 

Подольская губ., 
въ томъ числ̂ : 
у. Врацлавшй . 
„ Винницмй. . 
„ КаменецкШ. . 
„ Проскуровскй 
„ ЯмпольскШ. . 
„ Гайсинсшй. . 
„ Могилевеый . 
„ Ново-Ушищнй 
„ Литиншй. . 
„ 'ЛетичевскШ . 
„ ОльгопольскШ 
„ Балтсий. . . 

Шевская губ., 
въ томъ числ-fc: 
У-

1.452 

402 
287 
151 
191 

90 
110 

69 
117 
27 

1.897 

500 
245 
213 
172 
213 
136 
73 
82 

122 
52 
65 
24 

2.136 

432 

289 

63 
38 
29 
23 
19 
12 
10 

4 
3 

341 

108 
55 
42 
37 
28 
19 
16 
12 
11 
6 
5 
2 

644 

164 

1—8 

7 
7 
8 
4 
4 
3 
3 
3 
1 
1 

1 - 1 0 

10 
9 
4 
5 
8 
3 
4 
3 
2 
2 
1 
1 

2 — 1 0 

10 

„ Сквпрскй. . 
„ Бердичевшй. 
„ Липовеций. . 

„ Шевсшй. 
„ Радомысльсгай 
„ Умансий. . . 
„ Чигиринсюй . 
„ ВасильковскШ 
„ Черкассщй. . 
„ Звеяигородсюй 

Екатериносл.губ., 
у. Верхнеди'Ьпр. 

Херсонская губ., 
въ томъ числФ: 
у. Елисаветград. 
„ Александровск. 
„ Ананьевсюй . 

Бессарабск.губ., 
въ томъ числ'Ь; 
у. Хотинсмй. . 
„ Сороксый . . 
„ ЯсскШ (В$л.) 
„ ОргЬсвсый. . 

Всего во 2-й 
rpynni. . . 

341 
353 
231 
141 
169 
131 

71 
100 
60 
52 
55 

18 

91 

65 
19 

7 

204 

148 
28 
27 
1 

5.798 

109 
104 

67 
64 
45 
28 
23 
18 
10 

7 
5 

10 

7 
2 
1 

22 

19 
1 
1 
1 

1.309 1 — 1 0 
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Въ этой группе на 5798 страховашй было 1309 слу-
'чаевъ града, т.-е. на каждый 4,4 страховашя прихо-
дится одно градобит{е, при этомъ въ убздахъ Канев-
-скомъ, Сквирскомъ и Таращанскомъ Шевской губ. и 
въ Брацлавскомъ уезде Подольской губернш въ еди-
еичныхъ местностяхъ градъ повторился 10 разъ. 

Къ }-й групть относятся губернш: Тверская, Смолен-
ская, Московская, Владим1рская, Могилевская, Калуж-
ская, Тульская, Орловская, Рязанская, Тамбовская, 
Черниговская, Полтавская, Курская, Воронежская и 
Харьковская. 

Н а и м е н о в а ш е 

г у б е р н ш 

S и гЗ М И ri О » И ° Р. 

Я ta S 
й к g 
В 1 
§ | 

4 А ^ 5 Е 0.1 Е- о О « СО 
6 £ .-. & „ § 

Э Г-
0 •Зй 

Н а и м е н о в а ш е 

г у б е р н ш 

1 
S и 
к и сз О ю и л й 
° си 
В и 
5 ° 

ЬЧ £ Я И ч © 'К к 5 Еч оЗ 
а § 4 0 8 
® & 
g 0 

% 2 ^ Я 
0 53 <Х> R*g -н п. * 2 Рч fcO •» •А 2 f- Я J> £ Н 00 

и у Ё з д о в ъ . Е Й ч 3 О И2 
м 5 V 

s й 
1 1 
М о 

я ч 
$ ч et о 

S4 ^ , 
О о [Я 
й * Ч ё и 5 

и у Ь з д о в ъ . 
а> л 
з 1 s е — 1—1 03 

s а р- а я 5 
ч g 
м О - и 

g Й*4 

s - g g Си Ен СОЙ 
1 а Э в ° S 

Тверская губ., 
въ томъ числ4: 

2 6 0 2 3 1 — 4 у. Гжзтсюй . . 
„ Юхновсшй. . 

20 
46 

1 
1 

1 
1 

у. КашинскШ. . 
„ Тверской. . . 
„ Новоторжсшй. 
„ Старищпй. . 
„ Калязинсий . 
„ ЗубцовскШ. . 
„ Остапщовскш. 
„ РжевскШ . . 

78 
38 
21 
35 
10 
30 

9 
39 

6 
4 
4 
4 
2 
1 
1 
1 

2 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

Московская губ., 
въ томъ числЪ: 
у. МожайскШ. . 
,, КоломенскШ . 
,, Московскш. . 
„ ПодольскШ. . 
„ СерпуховскШ. 

1 0 8 

39 
7 

32 
27 

3 

7 

3 
1 
1 
1 
1 

1—2 

2 
1 
1 
1 
1 

•Смоленская губ., 
въ томъ ЧИСЛ̂Ь: 

1 , 2 7 0 1 2 3 1 - 7 
Владим!рская губ. 

(см. группу 4), 
въ томъ числЬ: 

167 2 0 1—2 

у. Вльненсмй. . 
„ Краснинсшй , 
„ Рославльсшй. 
„ Смоленсшй. . 
„ СычевскШ. . 
„ ВяземскШ . . 
„ ДорогобужскМ 
„ Пор'Ьчсшй. . 
„ ДуховщинскШ 

381 
^35 
108 
142 
.47 
.94 
89 
47 
61 

48 
23 
16 
13 

6 
5 
5 
3 
2 

7 
. 4 

4 
3 
2 
2 
2 
1 
1 

у. ЮръевскШ . . 
„ ВладмпрскШ. 
„ ПерояславскШ 

Могилевская губ., 
въ томъ числ'Ь: 

у. Мстяславльск. 
„ Чериковсщй . 

' „ КлимовичскШ 

108 
40 
19 

1 . 0 9 5 

558 
299 

92 

. 10 
8 
2 

352 

187 
93 
23 

1 
2 
2 

1 - 1 2 

12 
8. 
4 
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Наименование 

губернш 

и уЬздовъ. 

Ко
ли

че
ст

во
 з

ак
лю

-
че

нн
ых

ъ 
ст

ра
хо

ва
нш

. 

Ко
ли

че
ст
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 у

бы
тк

ов
ъ 

по
 э
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мъ

 с
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ах
ов

аш
ям

ъ. 1 & к Кет о н© о « со 
•-о,* "> h e » 

rt И t-g at-
f s s 
8-й Й 
° ° $ 

g ч ч 
И о 

Налменоваше 

губернш 

и уЬздовъ. 

S rf И я (3 О ю * 
в а a s* S 
® А Е й 5 Я © Щ 

ъ» я " ф р< • Ко
ли

че
ст

во
 у

бы
тк

ов
ъ 

по
 э

тя
мъ

 с
тр

ах
ов

аш
ям

ъ. 1 4 * НИИ » Ро) 
О О 00 К̂Ч Г-
§! ^ О * * ° 
S н*-
вйс-о « • s i H 

IP 
§ g t 
§ s s К n g 

у. ЧаусскШ. . . 61 - 30 Г у.'Скопинсмй. . 28 2 1 
„ ОршанекШ. . 50 9 6 „ Егорьевсшй . 2 1 1 
„ БыховекШ. . 13 5 2 

„ Егорьевсшй . 

,, Гор4цкШ. . . 15 3 1 Тамбовская губ. 39 2 1 
„ С'ЬннинскШ . 7 2 2 (см. группу 4), 

1 

Калужская губ., .- 259 21 2 - 3 въ томъ чцсл'Ь: 
въ томъ чиел'Ь; у. ЛипецкЫ . . 33 1 1 

у. МёщовскШ. . 61 7 2 • „ УсманекШ .. . 6 1 1 
,, МосальсвШ. . 125 6 2 

1 

„ Козельсюй . . 55 5 2 Черниговская губ. 102 29 1 - 4 
„ ЖиздринскШ. 18 3 3 (см. группу 5), 

Тульская губ., . 418 22 1 - 3 въ томъ чиел'Ь: 
въ томъ чиел'Ь: у. Мглинсшй . . 27 12 3 

у. Ефремовсий . 119 8 3 „ Глуховстй. . 24 6 4 
„ Каширипй. . 68 4 2 „ ОоСНИЦК1Й . . 17 5 2 
„ ЧернскШ . '. 30 3 3 „ ГороднянекШ. 6 2 2 
„ Вогородицгай. 16 2 1 „ Стародубскй. 7 2 2 
„ Епифанскй. . 101 2 1 „ Конотопсщй . 4 1 1 
,, КрапивинекШ 35 2 2 „ Суражсюй. . 17 1 1 
„ Веневсюй . . 49 1 1 

„ Суражсюй. . 

Полтавская губ. 21 3 1—2 
Орловская губ., . 940 108 1—6 (см. группу 5), 

въ томъ чиел'Ь: 
(см. группу 5), 

у. Кромсюй. . . 201 32 6 въ томъ. чпел4: 
„ ЕлецкШ. . . 220 24 3 у. РоненскШ . . 17 2 2 
„ Брянсшй . . 69 18 4 „ Константино-

17 

„ Орловешй . . 121 9 3 градсмй. . . 4 1 1 
„ ТрубчевскЩ . 31 6 3 

градсмй. . . 1 1 

„ Малоарханг. . 69 5 2 Курская губ., . . 534 43 1 - 4 
„ Мценскй . . 69 4 1 

Курская губ., . . 

„ Мшмий. . . : 12 3 2 въ томъ чиел'Ь: 
„ Ливенешй. . 77 3 1 у. Рыльсюй . . 216 21 4 
„ Дмвтpoвcкiй . 43 2 1 „ Дмитр1евсшй. 160 9 3 
„ Болховевдй. . 28 2 1 „ Обоянемй . . . 68 6 2 

Рязанская губ., 
„ Корочансвдй. И 3 .1 

Рязанская губ., 49 5 1 „ Суджансый . . 36 1 1 
(см. группу 4), . „ ГрайвороискШ . 24 1 1 

въ томъ числ$: „ Фатежемй. . 13 1 1 
„у. Пронсюй. . . 19 2 1 „ ЩигровскШ . 6 1 1 
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Воронежская губ. 
(см. группу 5), 

въ томъ числЬ: 
у. Задонсий. . 
„ Землянсий. . 
„ Воронежскш . 

167 

86 
53 
28 

9 

3 
3 
3 

1 - 2 

2 
1 
1 

у. Сумеюй. . . 
„ Извдгсмй . . 
„ Вогодуховсшй 
„ Волчансий. . 
„ 3MieBCKffi . . 
„ Ахтырскш 

47 
20 
18 
10 

7 
5 

3 
2 
2 
1 
1 
1 

2 
1 
1 
1 
1 
1 

Харьковская губ., 
въ томъ числЬ: 
у. ХарьковекШ . 

14-0 

33 

18 

8 

1 - 5 

5 

Всего въ 3 й 
группЬ . . • 5.569 785 1-12 

Въ этой rpynn-fe на 5569 страховашй было 785 случаевъ 
града, т.-е. на каждыя 7,09 страховашй I случай гра-
добития. Въ единичной местности Мстиславскаго уезда 
Могилевской губ. градъ повторился 12 разъ. 

Къ 4-й группгь относятся губернш: Нижегородская, 
Казанская, Симбирская, Пензенская и Саратовская и 
части губершй Владим1рской, Рязанской и Тамбовской. 

! 5 . н ' SS ьЗ •я л 
1 5 ® 
2 "и 

а я 
я 

6-1 о 
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о f< СЗ 
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s ' l й . 2 ю ьз о «а w § 
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р - я § 
ь й В 

губернш 
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Нижегород. губ., 436 46 1 - 6 Владим1рская губ. 
въ томъ числ4: (см. группу 3)., 

у. АрзамаескШ . 2 1 2 2 7 6 у. Муромсшй. , 2 6 3 2 

„ СергачскШ. . 1 0 0 6 3 

у. Муромсшй. , 

„ ЛукояновскШ. 37 6 2 Рязанская губ. 
„ Княгининсшй. 19 3 1 (см. группу 3)., 
„ Ардатовскш . 6 1 2 1 у.Сапожковстй. 39 2 2 

„ Васильсурскш 7 2 1 
у.Сапожковстй. 
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Казанская губ., 30 2 1 у. Краснослоб. . 136 4 3 
(см. группу 5), „ Чембарсюй. . 71 4 1 

въ томъ чиел'Ь: „ Пензенсшй. . 107 3 1 
у. Св1яжек1й . . 
„ ТетюшекШ. . 

13 
17 

1 
1 

1 
1 Тамбовская губ. 

(см. группу 3), 
906 112 1—7 13 

17 Тамбовская губ. 
(см. группу 3), 

Симбирская губ., 353 25 1—5 въ томъ чиел'Ь: 
.въ томъ чиел'Ь: у. ТемниковскШ. 111 34 7 
у. КорсунскШ. . 
„ Сызрансшй. . 
„ Вуинскш. . . 
„ Сенгилейсмй. 
„ Алатырсшй. . 
„ АрдатовскШ . 
„ Курмышешй . 

153 
18 
37 
33 
16 
20 
47 

9 
5 
3 
3 
2 
1 
1 

2 
5 
j. 

1 

„ Кирсановсйй. 
„ МоршанскШ . 
„ Шаций . . 
„ Козловскш. . 
„ Тамбовшй. . 
„ Борисогл'Ьбек. 
„ Елатомскци . 
„ Спасстй. . . 

182 
233 
219 

53 
49 
33 
17 
9 

29 
24 
13 

6 
3 
1 
1 
1 

6 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 „ Симбирсюй. . 29 1 1 

„ Кирсановсйй. 
„ МоршанскШ . 
„ Шаций . . 
„ Козловскш. . 
„ Тамбовшй. . 
„ Борисогл'Ьбек. 
„ Елатомскци . 
„ Спасстй. . . 

Пензенская губ., 1.837 212 1 - 1 0 Саратовская губ., 355 44 1—4 Пензенская губ., 
въ томъ чиел'Ь: 

въ томъ чиел'Ь: у. Сердобсюй. . 127 16 3 
у. Керенскш. . 227 83 10 „ Аткарскш. , 51 11 3 
„ Нижнеломовск. 326 37 6 „ ВалашовекШ . 62 8 4 
„ МокшанскШ . 473 36 7 „ Петровсшй. . 34 4 4 
„ СаранскШ . . 193 17 3 „ Саратовсшй . 32 4 1 
„ Инсарсщй. . 157 12 3 „ Кузнецшй. . 49 1 1 
„ Наровчатсюй. 89 11 4 Всего въ 4-й 
„ Городшценскй 58 5 

3 rpynnt. . . 3.982 4 4 6 | 1 - 1 0 

Въ этой группа на 3982 страховашя было 446 слу-
•чаевъ града, т.-е. на каждыя 8,9 страховашй I случай 
градобипя. Въ единичной местности Керенскаго уЬзда 
Пензенской губершй градъ повторился 10 разъ. 

j-ю группу составляютъ отдельные уЬзды въ губер-
шяхъ: Виленской, Витебской, Вятской, Воронежской, 
Гродненской., Казанской, Ковенской, Курляндской, ЛИФ-
ляндской, Ломжинской, Минской, Полтавской, Плод-
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кой, Псковской, Самарской, У Ф И М С К О Й , Черниговской, 
Кубанской и Тверской (посл1здшя 2 губернщ на карт-Ь-
не означены). 
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Виленская губ., Курляндская губ., 119 23 1 - 4 
у. Виленсюй. . 23 1 1 въ томъ числЬ: 

Витебская губ., 88 10 1 - 2 у. Фридрихштад. 98 22 4 
въ томъ чиел'Ь: „ Гольдингонск. 21 1 1 

у.Лепельешй. . 
Тппллшй 

45 
Q 

6 
О 

2 
о Лифляндская губ., jj ДрИЬЪаШ . , 

„ Витебскш. . 
О 

22 
£ 

1 
£* 

1 у. Рижекш. . . 18 3 2 

„ Двинсюй . . 1 1 Минская губ., 121 25 1 - 3 

Вятская губ., . . 33 4 1—3 въ томъ числб: 
въ томъ чиел'Ь: у. Борисовсий . 24 12 3 

у. Сарапульешй. 24 3 3 „ Новогрудекш. 51 8 2 
„ ЕлабужскШ. . 9 1 1 „ Пинсий. . . 33 3 3 „ ЕлабужскШ. . 

„ Р^чицкИ . . 13 2 1 
Гродненская губ., 99 4 1 

въ томъ чиел'Ь: Полтавская губ. 224 53 1 - 6 
у. ВолковыскШ. 74 2 1 (ем. группу 3)., 

„ Кобринсшй. . 25 2 1 въ томъ чиел'Ь: 
у. ПереяславскШ 133 35 6 

Казанская губ., 203 13 2 „ Золотоношсюй 64 12 3 
(см. группу 4), „ Пирятинсмй. 19 3 2 

въ томъчислй: „ Хорольеюй. . 8 3 1 
у. Снасешй. . . 
„ Лаишевсмй . 

И З 
61 

6 
5 

2 
2 Псковская губ., 18 2 1 

я КазанскШ. . 29 2 2 въ томъ чиол'Ь: 
у. Пековекш: . . 14 1 1 

Ковенская губ., 423 47 1 - 6 „ Торопецкй. . 4 1 1 
въ томъ чиел'Ь: 

Самарская губ., у. Понев'ЬжскШ. 284 38 6 Самарская губ., 83 5 1—2 

„ PoecieHCKifl. . 68 6 1 въ томъ числЪ: 
,, Вильком1рекШ 26 2 1 у. Ставропольск. 30 3 2 
„ Еовоалекеандр. 45 1 1 „ Новоузенскш. 55 2 1 
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Уфимская губ., . 67 9 1 - 5 Ломжинская губ., 60 6 1 
вь томъ числ4: въ томъ 4Hcii: 

у. Мензелинсюй. 
„ Стерлитамакск. 
„ УфимскШ. . . 

50 
9 
8 

7 
1 
1 

5 
1 
1 

у. ПултускШ. . 
„ Щучинсый. . 

33 
27 

3 
3 

1 
1 

Черниговская губ. 82 29 2 — 4 Плоцкая губ., . . 99 3 1 

(ем. группу 3), въ томъ числ'Ь:. 
въ томъ числ4: у. Липновскш. . 35 1 1 
у. НФжинсшй. . 42 17 4 „ ПлонекШ. . . 10 1 1 
„ ОстерскШ . . 26 7 3 „ Рыпиншй. . 54 1 1 
„ Козелеций. . 14 5 2 

Воронежская губ. 
Кубанская Область (см. группу 3), 
у. Майкопсюй. . 

Терская Область, 

25 2 2 у. БобровскШ. . 6 1 1 у. Майкопсюй. . 

Терская Область, 5 2 1 
въ томъ 4HMi>: Всего въ 5-й 
у. Владикавк. . 3 1 1 группЬ. . . 1.798 242 1—6 
„ Нальчинсюй . 2 1 1 

Въ этой группЪ на 1798 страховашй было 24.2 случая 
града, т.-е. на каждыя 7,4 страховашй I случай гра-
добита. Въ единичныхъ местностяхъ Поневежскаго 
уезда Ковенской губернш и Переяславскаго уезда 
Полтавской губернш градъ повторился 6 разъ. 

Къ 6-й группе относятся показанные ниже 156 уез-
довъ, въ которыхъ было заключено 1552 страховашя и 
не было ни одного случая градобит1я. 

4 
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Наименоваше губернш 

и уЬздовъ. 

в и 
В я 
а а м 

Наименоваше губернш 

и уЬздовъ. 
Л « 2 к® 

и 3 

Бессарабская губ. (ом. груп-
/ пу 2), . . . . . . . 

въ томъ чиел'Ь: 
у'Ьзд. Измаильсшй . 

„. Кишиневсюй . 
Варшавская губ. (см. груд> 

пу 1), . . . . . . 
въ томъ чишА: 

у'Ьзд. Варшавсмй 

Гродисюй. , 
Ловичскш. , 
Рад'ЬевскШ 
Горн.-КальварШ-

сюй . . . . 

Виленская губ. (см. группу 5), 
въ томъ чиел'Ь: 

ВилейекШ . . 
Ошмянсшй , 

„ ДисненекШ , 
„ Трокшй . . 
„ Св^ндянскШ. 

Витебская губ.(см.группу 5), 
въ.томъ числя: 

У'Ьзд. ЛюдинскШ 
„ РЬжиций . 
„ Невельсый 
„ Полацмй . 

Владинирская губ.(см.г»уппы 
3 и 4), . 

въ томъ чиел'Ь: 
у'Ьзд. Шуйсшй . . . . 

„ МеленковскШ . 
„ СуздальскШ . . 
„ Ковровекй . . 
„ АлександровскШ 
„ ПокровскШ . . 

1 
1 

107 

74 
22 

4 
4 
2 

1 
40 

18 
7 
6 
5 
4 

36 

15 
И 
7 
3 

51 

20 
И 
8 
6 
4 
2 

Вологодская губ., . . . . 
въ томъ чиел'Ь: 

у'Ьзд. Вологодешй . . . 
„ ВеликоустюгскШ . 

Волынская губ. (см. группу 2) 
уЬздъ Ковельсий . . . 

Воронежская губ./ем.группы 
3 и 5) 

въ томъ чиел'Ь: 
у'Ьзд. ОстрогожскШ . . 

„ Нижнед'ЬвидкШ . 
,, Коротояксюй . . 
„ Новохопереий . . 
„ Бирючсюй. . . . 

Вятская губ. (см. группу 5), 
въ томъ чиел'Ь: 

у'Ьзд. Уржумсшй . . . 
„ Орловскй . . . 
„ Слободскш . . . 
„ Ярансюй . . . . 

Гродненская губ. (см. груп-
пу 5), 

въ томъ чиел'Ь: 
у'Ьзд. Слонимсшй . . . 

„ Врестсий . . 
„ . ВЬлостокскш , . . 
„ Пружанскй . . . 
„ Б'Ьльсий . . . . 
„ Соколкинсюй . . 

Земля Войска Донского, . . 
въ томъ чиел'Ь: 

у'Ьзд. Устьмедв'Ьдицый . 
„ Урюпинеий . . . 

Екатеринославская губ. 
(см. группу 2), . . . . 

въ томъ числб: 
Новомосковеюй 
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Наименоваше губернш 

и у-Ьздовъ. 

54 я 
И 

п 

у'Ьзд. Павлоградом! . . 
„ Бахмутсюй . . . 
„ Мар1упольсшй . . 
„ ЕкатеринославскШ. 

Казанская губ. (см. группы 
i и 5), 

въ томъ числ'Ь: 
у4ад. Чистопольсюй . . 

„ Мамадышсшй . . 
„ Ядрипсмй . . . 

Калишская губ. (см. группу 1) 
уЬздъ ЛенчицкШ . . . 

Калужская губ. (см. группу 3), 
въ томъ числ$: 

у'Ьзд. Перемышльстй 
„ ТарусскЩ . . . . 
„ Медынсмй . . . 
„ Лихвинсый . . . 

Ковенская губ. (см. группу 5), 
въ- томъ числ'Ь: 

Ковенсин . . 
ЩавельскШ . 

„ Телыпевсый . 
Костромская губ,, . . 

въ томъ числ'Ь: 
у'Ьзд. Нерехтсюй . 

„ Костромской. 
^ Кинешемгаай 
„ Буйемй . . 

Кубанская область (см.груп 
пу 5) • . < 
уЬздъ Баталпашинсюй 

Курляндсная губ.(см. группу 5) 
уЬздъ Митавскш . . . . 

Курская губ. (см. группу 3), 
въ- томъ числ'Ь: 

у'Ьзд. Льговекй . . . . 
„ Б'ЬлгорОдсшй . . 
„ Путивльскй . . . 
„ Курсшй . . - . . ' 

10 
7 
4 
1 

36 

20 
14 
2 

45 
27 

13 
6 
4 
4 

34 

22 
8 
4 

54 

29 
17 
5 
3 

10 
91 

54 
20 

Наименоваше губернш 

и уЬздовъ. 

и 

уЬзд. ТимскШ . . . . 
„ Ново-ОскольскШ . 
„ Старо-ОскольскШ . 

Лифляндская губ. (см. груп-
пу 5), 

въ томъ числ'Ь: 
У'Ьзд. Вальксшй 

„ ВольмарскШ . . . 
„ , Венденсий . . . 
„ Верровсшй . . . 

Ломжинская губ. (см. груп-
пу 5), . '. . . . . . 

въ томъ числй: 
у'Ьзд. Ломжинсюй . . . 

„ Островсий . . . 
„ КольненскШ . . . 

Люблинская губ.(см.группу1), 
у4здъ Любартовсгай . . 

Минская губ, (см. группу 5), 
въ томъ чнсл-Ь: -

уЬзд. Слуцкй . . . 
„ Игуменшй . . 
„ Мозырскщ . 
„ БобруйскШ . . 
„ Миншй . . . 

Могилевская губ. (см. груп 
ПУ 3), . , 

въ томъ числ'Ь: 
у'Ьзд. МогилевскШ . . 

„ Рогачевшй . . 
Московская губ. (см. груп-

пу 3), . г 
въ томъ числ'Ь: 

уЬзд. Верейсий . . . 
„ ВодоколамскШ , 
„ БронницкШ . . 
„ Вогородскй . . 
„ - ЗвенигородскШ . 
„ Клинстй . .. . 
„ Р у з с и й . . . . 
„ Дмитровсюй 

4* 
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Наименоваше губернш 

и уЬздовъ. 

к 

Наименоваше губернш 

и уЬздовъ. 

М 3 х 

н Я 

Новгородская губ., . . 
въ томъ чиел'Ь: 

у'Ьзд. БоровичскШ . . . 
„ Новгородсйй . . 

Оренбургская губ., . . . . 
уЬздъ Челябинсйй . . . 

Орловская губ. (см.группу 3) 
уЬздъ Карачевсйй . . . 

Петроковская губ. (см. груп-
пу 1) 
уЬздъ Брезинсйй . . . 

Плоцкая губ. (ем. группу 5), 
въ томъ чиел'Ь: 

У'Ьзд. Плоцйй 
„ Ц4хановсйй . . . 
„ МлавскМ . . . . 

Полтавская губ. (см. группы 
3 и б), 

въ томъ чиел'Ь: 
уЬзд. Гадячскш . . 

„ Кременчугсйй 
„ Прилуксюй . 
„ Лубепсйй . . . 
„ ПолтавскГй . 
„ Кобеляксшй . 
„ Зепьковсшй . 
„ Лохвицмй . 

Радомская губ. (см. группу 
въ томъ числ4: 

У'Ьзд. Консйй 
„ ИлжецкШ . . . . 
„ Козениций. . . . 

Рязанская губ. (см. группы 
3 и 4) 

въ томъ чйслй: 
у'Ьзд. Данковсюй. . . . 

_ Ряжсйй 

3 
1 

5 

7 

30 

13 

34 

6 
4 
4 
2 
1 
1 

138 

77 
38 
23 

129 

60 
29 

У'Ьзд. Раненбургсйй. . . 
„ Михайловсйй. . . 
„ Рязанекй . . . . 
„ Спассйй. . . 

Самарская губ. (см.группу5), 
въ томъ чиел'Ь: 

у'Ьзд. Николаевсйй. . 
„ Бугульминсйй . 
„ Оамарсйй. . . 

Саратовская губ. (см. груп 
пу 4) 
уЬздъ Хвалынсйй. . . 

С.-Петербургская губ. . . 
уЬздъ О.-Петербургскй, 

Смоленская губ. (ем. груп-
11У 3) 
уЬздъ Б л̂ьскШ . . . 

Сувалкская губ., . . . . 
въ томъ чиел'Ь: 

уЬзд. Сейненсйй. . . 
„ Августовскй. . 
„ КальварМскш. . 
„ Волковышсйй. . 
„ Мар1ампольскш. 

СЪдлецкая губ. (см. группу 1) 
въ томъ числЬ: 

у'Ьзд. Влодавсйй. . . 
„ Соколовсшй . . 
„ Венгровсйй . . 
„ Радинсюй. . 

Таврическая губ., . . . 
въ томъ числЬ: 

у'Ьзд. Перекопсйй . . 
„ Мелитопольсйй. 

Тамбовская губ. (см. группу 
3 и 4) . . . . . . 
у4здъ Лебедянсйй . 

17 
15 

7 
1 

65 
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Наименоваше губернш 

1 
еЗ 

ТО о О <* и м Наименоваше губернш 

ей 
• Оч 
м 5 
£ И 
В 9 

и уЬздовъ. 

Ко
ли

че
с 

кл
юч

ен
н 

1 х
ов

ат
й.

 

и уЬздовъ. 
о н . 2 и в 
Я с « S S т 

Л Ч § К й и 

Тверская губ. (см. группу 3), 
въ томъ числЬ: 

9 Харьковская губ. (см. гру-
пу 3), 

въ томъ числ'Ь: 
У'Ьзд. Лебединсйй . . . 

„ ВолковскШ. . . . 
„ Старобйльмйй . . 

Херсонская губ. (см. груп-
пу 2), 
у'Ьзд. Тираспольсйй . . 

„ Одесскш 
„ Херсонсый. . . . 

Черниговская губ.(см. груп-
пы 3 и 5) 

въ томъ числ'Ь: 
У'Ьзд. Ворзенсмй. . . . 

„ НовгородсЬверсйй. 
„ Черниговсшй. . . 

24 

у4зд. ВееьегонскШ . . . 
„ КорчевскШ. . . . 
„ В^жедюй . . . . 

Тульская губ. (см.группу 3), 
въ томъ числ'Ь: 

у'Ьзд. Новосильсмй. . . 
я Б ' Ь л е в с и й . . . . 
„ АлексинскШ . . . 
„ Одоевскй . . . . 
„ Тульсйй . . . . 

Уфимская губ. (см. группу 5), 
уЬздъ Вирсшй 

4 
4 
1 

85 

42 
21 
18 
2 
2 

8 

Харьковская губ. (см. гру-
пу 3), 

въ томъ числ'Ь: 
У'Ьзд. Лебединсйй . . . 

„ ВолковскШ. . . . 
„ Старобйльмйй . . 

Херсонская губ. (см. груп-
пу 2), 
у'Ьзд. Тираспольсйй . . 

„ Одесскш 
„ Херсонсый. . . . 

Черниговская губ.(см. груп-
пы 3 и 5) 

въ томъ числ'Ь: 
У'Ьзд. Ворзенсмй. . . . 

„ НовгородсЬверсйй. 
„ Черниговсшй. . . 

17 
5 
2 

13 
7 
4 
2 

6 

2 
2 
2 

В С Е Г О въ 6-й групиЬ. 1552 

Большинство местностей этой 6-й группы, по поло-
ж е н ш своему, не превышаютъ бо-ти саж. надъ уров-
яемъ моря. 



ЗАВИСИМОСТЬ ГРАДА 
отъ рельефа зежной поверхности. 

Высказанное въ начал-Ь брошюры цн-Ьше, что градъ> 
состоитъ въ зависимости отъ рельефа земной поверх-
ности, состава почвы и ея культуры, основано на на-
блюдешяхъ, пом^щенныхъ тамъ же, въ брошюре (при-
чины града), и подтверждается данными, полученными 
путемъ изсл1здовашя более 3800 местностей, подверг-
шихся градобит1ямъ. Но, чтобы проверить это, мы. 
обратимся въ первомъ случае за справками къ оро-
граФШ Европейской Россш, а во второмъ—разсмот-
римъ вл1яше состава и культуры почвъ на Физичесюя. 
свойства ихъ. 

Обращаясь къ орограФШ Европейской Россш, мьь 
видимъ: на западе Карпатсые отроги въ отдельной 
группа Краковскихъ возвышенностей съ самой высо-
кой точкой у Олькуша — 231 саж. надъ уровнемъ мо-
ря, Сандомирсшя горы съ высшей точкой—гора Лы-
сица—290 саж. абсолютной высоты и Люблинсюя груп-
пы горъ. На указанномъ пространстве холмистой воз-
вышенности находятся губернш, вошедпйя въ составъ 
1-й группы *). Дал-Ье, къ границамъ Галищи и Румы-

*) Варшавская, Петроковская, ВДзлецкая, Радомская, Люб-
линская и С/Ьдлецкая губернш. 
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нш, тянутся Авратынсюя возвышенности, которыя не 
имеютъ точекъ, достигающихъ 200 саженей, и только 
у Хотина встречаются превышешя, достигаюхщя 220 
саж. надъ уровнемъ моря. На этихъ высотахъ нахо-
дятся губершй, составляющая 2-ю группу *). Предела-
ми этихъ возвышенностей служатъ низменности p.p. 
Вислы и Зап. Буга, Пинсшя болота и река Днепръ. На 
юге находятся Тавричесюя горы и КавказскШ хре-
бетъ. На востоке Уральсюй хребетъ. Затемъ на всемъ 
внутренномъ пространстве Европейской Россш, меж-
ду указанными отрогами и горами, представляющемъ 
собою сплошную возвышенность (плоскогорье), нетъ ни 
одной точки, коей высота была бы определена въ 200 
саж. надъ уровнемъ моря. 

Эта часть Европейской Россш имеетъ две орогра-
Фичесшя группы,—i-я состоитъ изъ сплошныхъ возвы-
шенностей, достигаюшихъ 140 саж., а въ отдельныхъ 
точкахъ до 150 саженей надъ уровнемъ моря. Высоты 
эти тянутся отъ Валдайскихъ горъ до Донецкаго кря-
жа, сохраняя приблизительно общее направлеше по 
мерщцану, более чемъ на протяженш 1300 верстъ и 
образуютъ 'такъ называемую Средне - Русскую возвы-
шенность. Пространство это составляетъ 3-ю группу **). 
2-я орографическая группа состоитъ изъ возвышен-
ностей-Приволжскихъ, наполняющихъ правый берегъ 
реки Волги отъ Нижняго-Новгорода и Казани до Са-
ратова и далее, а къ западу до Тамбова. Высоты 
эти' тянутся, приблизительно тоже въ мерщцальномъ 
направлеши, на протяженш и о о верстъ, не превышая 

*) Волынская, Подольская, Юевская, Екатеринославская, 
Херсонская и Бессарабская губернш. 
• **) Тверская, Смоленская, Московская, Владимгрская, Мо-
гилевская, Калужская, Тульская, Орловская, Рязанская, 
Тамбовская, Черниговская, Полтавская, Курская, Воронеж-
ская, и Харьковская губершй. 
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120 саж., и только въ отдельномъ случай, у Аткарска, 
190 саж. абсолютной высоты. На пространств-fe этомъ 
размещаются губернш 4-й группы *). Къ западу и 
северо-западу отъ Средне-Русскихъ высотъ и на югъ 
къ Днепровской низменности и на востокъ отъ При-
волжскихъ высотъ расположены отдельными груп-
пами незначительныя пространства, достигающая не 
более 120 саж. абсолютной высоты. Местности эти со-
ставляютъ 5-ю группу **). 

Изъ этого очерка мы видимъ, что западныя и цен-
тральныя части Россш [представляютъ собою обшир-
ныя возвышенныя пространства — западныя до 140 
саж., а центральныя до 120 саж. абсолютной высоты. 
Возвышенности эти расчленяются многочисленными 
оврагами и ограничиваются, 1-я и 2-я группы, долинами 
p.p. Вислы и Запад. Буга, Пинскими болотами, Днеп-
ромъ и низменностью, спускающеюся къ черноморскому 
побережью. На северъ отъ p.p. Вислы и Западнаго 
Буга вплоть до р. Немана идетъ почти сплошная низ-
менность. На северо-западе лежитъ ПрибалтШская 
низменность съ отдельными группами возвышенностей. 
На востоке находятся низменности средней Волги и 
нижней Оки и Дона; оне отделяютъ собою 3-ю группу 
возвышенностей отъ 4-й и, наконецъ, идетъ за-Волжская 
низменность. Возвышенности центральныя, составляю-
щая 3-10 группу, пересекаются долинами верхов1й p.p. 
Оки, Десны, Сейма и С. Донца. 

Все поименованныя долины и низменности лежатъ 

*) Нижегородская, Казанская, Симбирская, Пензенская и 
Саратовская и части губёршй Владидирской, Рязанской и 
Тамбовской. 

**) Некоторые уезды Виленской, Вятской, Воронежской, 
Гродненской, Казанской, Ковенской, Курляндской, Лиф-
ляндской, Ломжинской, Минской, Полтавской, Плоцкой, 
Псковской, Самарской, Уфимской и Черниговской губернш. 

с 
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ue выше 40—босаж. надъ уровнемъ моря. На юге же , 
къ Черному и Азовскому морямъ, низменности не дости-
гаютъ и 20 саж. абсолютной высоты, а низменность 
(котловина) при-Касшйская по нижнему теченго Волги, 
-отъ Саратова по восточному берегу, лежитъ почти 
:въ уровень моря, а затЪмъ, отъ Царицына уже по обе-
зшъ сторонамъ реки, постепенно понижаясь къ Кас-
niio, доходитъ при впаденш Волги до 13 саж. ниже 
уровня моря *). Такимъ образомъ строеше земной 
поверхности Европейской Россш представляетъ собою 
две резко отличаюпцяся по Физическому положенно 
группы местностей. Къ первой принадлежатъ простран-
ства (5-ти группъ губершй), возвышаюпдяся более 8о 
•саж. надъ уровнемъ моря, и. ко второй указанныя выше 
•низменности и долины рекъ, лежашдя ниже 8о саж. надъ 
уровнемъ моря. 

Статистическими данными о градобит1яхъ, какъ было 
у ж е сказано, подтверждается Фактъ, что градъ повто-
ряется чаще въ местностяхъ, возвышающихся надъ уров-
немъ моря отъ 80—140 саж., и что повторяемость града 
замечается въ местностяхъ съ преобладающею супес-
чаного и суглинистою почвою. Затемъ выяснилось так-
ж е , что местности, лежаппя ниже 8о — бо саж. 
надъ уровнемъ - моря, т.-е. долины и низменности, и 
местности съ песчаною и меловою почвою редко под-
вергаются градобит1ямъ. Обстоятельства эти достаточ-
но доказываютъ существовант зависимости градовыхъ 
явлешй отъ рельефа земной поверхности и состава 
лочвы. Кроме того, связь эта наглядно подтверждается 
яри сличенш между собою картъ географическаго рас-
лределешя града, гипсометрической**) (приложенной 
къ брошюре въ уменьшенной коши) и почвенной ***). 

*) Высоты въ саженяхъ ириняты отъ уровня Чернаго моря. 
. **) А. Тилло. ***) В. Чаславскаго. 
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Итакъ, мы видимъ, что те пространства, которыя 
на карт-fe распределешя града покрыты краскою и озна-
чаютъ местности подвергавпняся градобит1ямъ, по гео-
графическому ихъ положенно, отмечены на гипсометри-
ческой карте черною краскою, означающею возвыше-
ше рельефа земной поверхности на 8о саж. и более 
надъ уровнемъ моря. Места, не покрытыя краскою на. 
карте распределешя града, т.-е. где градобитий не былог 

совпадаютъ съ местностями на гипсометрической карте,, 
которыя лежатъ ниже 8о саж. надъ уровнемъ моря. 

Местности, отмеченныя на карте распределешя гра-
да более темными красками, означаютъ местности, где-
градъ повторился большее число разъ, и эти местности 
въ большинстве случаевъ соответствуютъ местностям!, 
означеннымъ на почвенной карте съ более плотною 
почвою, а места, покрытыя более светлою краскою,, 
означаютъ повторяемость града въ менылемъ числе разъ 
и соответствуютъ на почвенной карте местамъ съ более 
легкою почвою. 

Что касается зависимости града отъ состава почвы, 
то связь эта обусловливается свойствомъ той или: дру-
гой почвы въ большей или меньшей степени испарять 
влагу. При длительности знойнаго времени, когда бы-
стро испаряется значительное количество воды, въ боль-
шинстве случаевъ и образуются градовыя тучи и градъ.. 

Такъ, известно, что песчаныя почвы теряютъ свою-
влагу только на весьма незначительную глубину, между 
темъ какъ почвы супесчаныя, суглинистыя и отчасти 
глинистыя, при техъ же внешнихъ Физическихъ усло-
в1яхъ, подвергаются испарешю (высыхашю) сравнитель-
но на весьма значительную глубину. Фактъ этотъ объ-
ясняется темъ, что песокъ (даже сыпучШ) после продол-
жительной засухи никогда не высыхаетъ глубже чемъ 
на 3Д вершка, а подъ нимъ бываетъ песокъ уже явно-
сырой на видъ и на ощупь; между темъ какъ суглинистая 
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почва при гЬхъ же услсжяхъ высыхаетъ до ю и более 
вершковъ глубины. Обстоятельство это зависитъ отъ 
того, что испареше воды изъ почвы происходить по мере-
того, какъ къ поверхностному слою поднимается вода 
снизу, изъ влажныхъ слоевъ, всл-Ьдств1е капиллярности.. 
Суглинистая почвы состоятъ изъ весьма мелкихъ ча-
стицъ земли, всл1здств1е чего вода можетъ подниматься 
кверху съ низшихъ слоевъ почвы и, по мере испарешя 
ея съ поверхности, пополнять потерю опять поднят1емъ-
воды изъ более глубокихъ слоевъ и т. д. Такимъ-
образомъ, вследств1е быстраго испарешя значитель-
наго количества влаги (высыхаше верхняго слоя сопро-
вождается высыхашемъ нижнихъ слоевъ до значитель-
ной глубины), и объясняется подверженность граду мест-
ностей, где преобладаютъ более плотныя почвы. 

Въ почвахъ песчаныхъ капиллярное движеше водьг 
ограничивается слоемъ незначительной толщины; если, 
высыхаетъ поверхность такой почвы, то вода къ ней; 
можетъ подняться только изъ ближайшихъ частицъ, 
между гЬмъ какъ изъ глубокихъ вода, между частицами' 
песка по широкимъ капиллярнымъ скважинамъ, поднять-
ся не можетъ. Поэтому верхшй слой быстро дЪлается-
сухимъ, но высыхаше его нисколько не вл1яетъ на со-
держаше воды въ нижнихъ слояхъ или, по крайней 
мере, вл1яше это незаметно. Всл^ЬдCTeie этого являет-
ся резкая противоположность между сухостью верх-
няго слоя и сыростью лежащихъ тотчасъ подъ нимъ 
слоевъ. По причине этихъ свойствъ, въ почвахъ лег-
кихъ вода атмосФерическихъ осадковъ проникаетъ-
сравнительно глубоко и мало испаряется, въ более ж е 
плотныхъ—осадки поглощаются верхнимъ слоемъ и не 
проникаютъ въ глубину, въ силу большой влагоемкОсти 
почвы, и потому быстро опять испаряются. Этимъ свой-
ствомъ песчаныхъ почвъ и объясняется отсутств1е дож-
дей и града въ Сахаре и другихъ песчаныхъ пустыняхъ. 
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Что касается зависимости града отъ культуры 
почвы и ея удобрешя, то замечено, что въ т£хъ 
районахъ, где ведутся хозяйства съ сильнымъ удобре-
шемъ земли легко разлагающимися туками, градо-
•бит1я бываютъ чаще. Это, по всей вероятности, про-
исходитъ оттого, что въ почвахъ, сильно удобренныхъ 
органическими туками, находится масса гшющихъ тЬлъ, 
.а главнымъ продуктомъ гшешя является амм1акъ, кото-
рый, будучи почти вдвое легче воздуха, быстро подни-
мается вверхъ, насыщая на пути своемъ пары и увле-
,кая ихъ въ высоты, где почти нетъ движешя. Лётшя 
.жары поддерживаютъ восходяшде потоки воздуха, по-
стоянное выделеше амм1ака и сильное испареше поч-
венной влаги,—результатомъ чего является массовое 
•скоплеше паровъ и быстрое ихъ сгущеше въ высокихъ 
•слояхъ атмосферы, что^ при соответствующихъ усло-
в{яхъ, и вызываетъ частыя явлешя града. 

Способъ обработки земли, съ своей стороны, имеетъ 
также не мало вл1яшя на степень испаряемости поч-
тенной влаги. Известно, что потеря воды почвою про-
исходить всегда изъ самаго верхняго слоя, въ который 
вода поднимается изъ нижнихъ слоевъ вcлeдcтвie ка-
пиллярности. Такое передвижеше водъ возможно толь-
ко изъ рыхлой земли въ плотную, но обратнаго явле-
шя происходить не можетъ,—поэтому въ местностяхъ 
•съ более плотною почвою, где пахота, мелка, верхшй 
разрыхленный слой ея скоро опять уплотняется, и испа-
реше почвенной воды бываетъ сильнее, чемъ при более 
.глубокой пахоте и частой перепашке. 

Въ противоположность вышеуказаннымъ обстоятель-
•ствамъ, способствующимъ усиленно града, составляютъ 
леса, которые, поддерживая постоянную влажность въ 
нижнихъ слояхъ атмосферы, не допускаютъ образования 
•сильныхъ восходящихъ течешй воздуха; сырой же воз-
духъ надъ ними служитъ хорошимъ проводникомъ элек-
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тричества не только въ ближайшихъ, но и въ высшихъ> 
слояхъ атмосферы.-Деревьязд^Ьсь исполняютъ роль есте-
ственныхъ проводниковъ электричества: корни ихъ про-
никаютъ въ сырую почву, а наполненныя сокомъ клеточ-
ки проводятъ электричество по стволамъ въ землю;, 
листья и хвои служатъ къ полнейшему разряженпо 
грозовыхъ тучъ, такъ часто сопровождающихся гра-
домъ. Хвойныя деревья, благодаря большому коли-
честву иголокъ и смолистому соку стволовъ, особенно 
приспособлены къ этому действие, но и лиственныя-
деревья имеютъ зазубренную и заостренную Форму 
листьевъ для облегчешя соёдинешя электричества. При-
рода, чтобы не лишить деревья способности электро-
проводности, и зимой сохраняетъ хвойнымъ деревьямъ 
хвои, а лиственныя покрываетъ почками заостренной. 
Формы. Столь важныя свойства лесовъ — поддержаше-
влажности климата и охранеше значительныхъ про-
странствъ отъ града—вполне оправдываютъ целесооб-
разность меръ по охранешю лесовъ, которыя въ-
настоящее время установлены Правительствомъ. 

Следуетъ желать, чтобы и по отношешю охранешя: 
степныхъ пространствъ отъ сплошного ихъ распахива-
шя, какъ на причину ухудшешя климатическихъ услов:й~ 
нашей черноземной полосы, было обращено столь ж е 
заботливое внимаше. 

В.ъ заключеше къ высказаннымъ положешямъ, о вл1-
янш земной поверхности и лесовъ на явлешя града,, 
не лишнимъ считаемъ поместить здесь мнешя некото-
рыхъ ученыхъ по этому вопросу. Такъ, ученый наблю-
датель Ф. Саррацинъ полагаетъ, что местности съ пре-
обладающею высокою культурой, съ теплой почвой,, 
высокимъ уровнемъ воды или пересеченныя болотами: 
и ручьями, по близости горъ и холмовъ и вообще все, 
террасообразныя возвышенности къ морю подверга-
ются часто действпо града. Изследовашя, сделанный. 
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имъ въ северо-восточной Германш, со стороны запад-
ныхъ и сЬверныхъ склоновъ Рудныхъ и Исполин-
•скихъ горъ, а также въ Саксоши и ШлезвигЬ, впол-
не подтверждаютъ это мнеше—всюду, какъ оказалось, 
возвышенныя местности болЪе подвергались градоби-
т1ямъ, между темъ какъ въ низменныхъ случаи града 
бывали реже. Приписывая возвышенностямъ эту осо-
бенность и относя это къ большему количеству вънихъ 
дождей, онъ говоритъ, что гроза и градъ являются след-
•ств1емъ разряжешя электричества, сопровождающаяся 
всегда частымъ и быстрымъ понижешемъ температуры, 
которое въ среднихъ широтахъ обусловливается воз-
вышешемъ почвы. 

Затемъ Саррацинъ приходитъ къ выводу, что чемъ 
•больше дождей, темъ больше града, а дождь бываетъ 
темъ больше, чемъ выше местность надъ уровнемъ 
моря (впрочемъ,до определеннаго предела) и чемъ она 
дальше отъ берега моря. Такъ, южная Гермашя, имею-
щая более 8о см. дождя, принадлежитъ къ числу са-
мыхъ .опасныхъ местностей (по статистике Баварскаго 
•Страхового Общества), центральная Гермашя—отъ в о -
д е см. дождя—считается уже менее опасною, и, по мере 
удалешя отъ горъ, градобит1я становятся реже, за ис-
ключешемъ отдёльныхъ полей, расположенйыхъ на не-
•большихъ случайныхъ возвышенностяхъ. 

Въ заключеше, говоритъ онъ, мы видимъ тозначеше, 
какое ймеютъ волнистыя и возвышенныя поверхности, 
какъ конденсаторъ водныхъ паровъ и развит1я грозъ 
и града, уже изъ того, что даже незначительная воз-
вышенность, въ 100—150 м., не избегаетъ этого. 

Относительно вл1яшя лесовъ на градовыя явлешя 
Саррацинъ высказываетъ такое мнеше: лесъ уменыла-
етъ силу грозы или даже можетъ защитить отъ нея, 
•потому что обыкновенно гроза и градъ совершенно 
прекращаются или, по крайней мере, ослабеваютъ близъ 
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леса и непосредственно надъ нимъ, чтобы загЬмъ, раз-
разиться еще съ большею силою въ чистомъ поле. 
Такой прим%ръ представляетъ Богем1я, где юго-запад-
ный склонъ горъ покрытъ лесомъ и мало подвергает-
ся градобит^ямъ, за исключешемъ одного безлеснаго 
ущелья около! Неймаркъ, которое почти ежегодно 
лретерпеваетъ орадобипя; также известно, что лесныя 
вырубки на болынихъ пространствахъ тоже часто 
подвергаются градобипямъ. 

Jlenio, напротивъ, находитъ,что долины страдаютъ отъ 
града более чемъ возвышенности, и полагаетъ, не пред-
ставляя, впрочемъ, доказательствъ,что для образовашя 
града необходима известная низменность поверхности. 

Не составляетъ ли это мнеше простое недоразуме-
ше, или неточное определеше положешя местности 
вообще, т.-е. не называетъ ли Jlenio горныя долины 
высокаго уровня низменностями, а то, что считается 
горою — возвышенностью, что можетъ случиться съ 
жителемъ горной страны. 

Соссюръ, Шлейхцеръ, Бухъ и д р у п е замечаютъ, что 
яа равнинахъ,1 не слишкомъ удаленныхъ отъ высокихъ 
горъ, градъ бываетъ чаше чемъ на более удаленныхъ. 
{Полагаемъ, здесь следуетъ понимать, что удаленныя 
равнины составляютъ низменности). 

Беккерель говоритъ, что леса представляютъ меха-
ническое препятств1е движетю облаковъ, и потому на 
•промежуткахъ между лесами гроза бываетъ слабее, 
между темъ какъ вся сила ея обрушивается, на Фрон-
товую сторону леса. ,3атемъ, признавъ т е о р ш Вольта, 
по которой электричество играетъ важнейшую роль 
при образованш града, говоритъ, что деревья отнима-
ютъ электричество у облаковъ и темъ препятствуютъ 
разряженпо ихъ градомъ. 

Веренштейнъ, основываясь на томъ мнеши, что гро-
зы и градъ имеютъ параллельный ходъ, говоритъ, что 
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предгорья етрадаютъ отъ грозы более, чемъ местности 
удалениыя отъ нихъ, и объясняетъ это такъ: горы при-
влекаютъ грозы темъ, что ускоряютъ приближеше-
и замедляютъ удалеше ихъ, а при разряженш грозъ. 
часто является градъ. Реки, по мненш его (въ особен-
ности болышя водныя пространства), являются препят-
ств1емъ для развит1я и дальнейшая движешя грозъ, и 
объясняетъ это следующимъ: если признать, что грозы 
всегда находятся въ связи съ восходящимъ течешемъ 
воздуха, то въ теплое время года реки, температура ко-
торыхъ ниже воздуха, испытываютъ нисходящее воз-
душное течеше, которому, въ свою очередь, соответ-
ствуютъ восходяпце потоки на обоихъ берегахъ. При-
ближающаяся гроза, если она идетъ низко, найдетъ въ 
реке свой пред-Ьлъ и разряжается дождемъ или гра-
домъ, въ противномъ случа-fe, она на высоте переходить 
реку (что, впрочемъ, составляетъ редкое явлеше), и„ 
усилившись на берегахъ восходящими потоками возду-
ха, при общей наклонности воздуха къ грозе, подъ вл1я~ 
шемъ сильнаго давления (вода уже не составляетъ пре~ 
пятств1я) разряжается градомъ на обоихъ берегахъ реки. 

Многочисленныя нaблюдeнiя указываютъ, что грозы 
направляются большею частью съ запада на востокъ,. 
и потому восточные берега рекъ и озеръ находятся 
въ сравнительной безопасности отъ града, преимуще-
ственно же во время местныхъ грозъ. 

Наши болышя реки: Висла нижняго течешя, съ прито-
комъ Зап. Бугомъ, Днепръ и Волга, вполне подтверж-
д а ю т это (смот. карту географ. распр. града). Здесь 
мы видимъ, что местности на западной стороне этихъ 
рекъ сплошь подвергаются градобипямъ, между темъ 
какъ на восточной почти совершенно свободны отъ 
нихъ; впрочемъ, надо думать, что здесь не мало имеетъ 
вл1яшя и то обстоятельство, что реки, направляющаяся 
на северъ или на югъ, ймеютъ всегда восточные бе-
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рега низменные (луговые), а западные возвышенные (на-
горные), и потому по своему положенно уже подвер-
жены градобит1ямъ более чёмъ восточные. 

После всего выясненнаго мы можемъ сказать, что 
то, что изследователи-иностранцы говорятъ о зависи-
мости града отъ рельефа земной поверхности не уверен-
но и, въ большинстве случаевъ, только по теоретиче-
скимъ выводамъ, не провереннымъ по причине чрез-
вычайной разнохарактерности поверхности малыхъ тер-
риторШ,—мы, благодаря обширнымъ пространствамъ и 
ясному характеру местностей значительныхъ разме-
ровъ, представляющихъ определенно Физическое строе-
Hie земной поверхности, и благодаря темъ даннымъ, 
которыми располагаемъ отъ Общества Взаимнаго Стра-
хования посевовъ отъ градоби^я,—въ состоянш утвер-
дительно сказать, что зависимость градовыхъ явлешй 
отъ рельеФа земной поверхности для Евр. Россш вы-
ражается такъ: местности, возвышающаяся отъ 80—140 
саж. надъ уровнемъ моря, подвергаются более или ме-
нее сильнымъ градобит1ямъ, местности выше 160 и ни-
ж е 60—40 саж. испытываютъ редко градъ, а местности 
отъ 40—20 саж. абсолютной высоты подвергаются гра-
ду случайно, лишь при сплошныхъ градобит1яхъ. 
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