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М е т е о р о л о г и ч е с к и е  з а м е т к и  и  н а б л ю д е н и я .

В л и я н и е  с о л н е ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  н а  о б л а ч н о с т ь .

Влияние солнца на ф изическую  ж изнь  нашей зем ли является несом
ненным. Связь  с геомагнитной ж изнью  земли солнечной деятельности  дока
з а н а  уже давно. Были попытки с в я за ть  отдельные .метеорологические эл е 
менты с той же деятельн остью  солнца (гроз, осадков и т. д.); некоторое 
влияния солнца на них было установлено.

Я задался целью проследить влияние солнечной деятельности  на о б 
лачность . Для это го  я взял несколько  пунктов  в Европейской и А зиатской 
России, о т сто я щ и х  друг о т  друга на довольно зн ачи тельн ое  расстояние, 
где в то  же время имеется довольно большой ряд наблюдений над о б л а 
ками. Пункты эти следующие: К ола, Петроград, Москва, К иев, Одесса. 
И ркутск  и Т аш к ен т .  М атериалом для суждения об облачности послужили 
мне с одной стороны данные, взяты е  из книги А. Ш енрока  —  «Об о блач 
ности в Европейской России» (до 1890 года), с другой стороны лю безное  
сообщ ения Главной Ф из. О бсерватории об облачн ости  в эт и х  пун ктах  
вклю чительно до 1915 года. В общ ем .материал наблюдений в з я т  мною з а  
31 год. К о ли чество  ‘лее солнечных пятен  в з я т о  з а  т о т  же пери о д* ) .  Прос
м атри вая  кривые (см. диагр. Л'е 1). мы обнаруж иваем  больш ое сходство 
для Т а ш к ен т а .  Можно подметить, что  максимуму пятен со о тв ет ств у ет  
минимум облачности. В остальны х п у н к та х  это  не т а к  зам ет н о .  О бр а
щ ает  еще внимание более или к ен ее  глубокое падение кривой облачности 
в И ркутске, Киеве и Одессе, и со о тв етству ю щ ее  это м у  поднятие кривой 
солнечной деятельн ости  в 9 2 — 93-х  годах прошлого столети я .  Корреляция 
дает следующие отриц ательны е коэф ф ици енты  для эти х  пунктов

Киев iг i - — 0.18, 1- 0. 12 И ркутск  (г) =:: — 0.22, Ь С 12
Одесса (г) - - 0 . 3 6 ,  Н. о . и  Петроград (г) =  - 0 . 0 8 ,  I

Кола (г) =■- 0.24, В =«*.0.12 Т а ш к е н т  (г) =  - 0.46, Ь о [0
М о с к в а  (г) - 0 .28. Е ~ 0.11

Здесь то ж е  о б р а щ ае т  на себя внимание Т а ш к е н т  и Одесса, особенно 
первый, непосредственное влияние солнца сказы вается  здесь  всех больш е. 
В  остальны х п у н к тах  э т о  влияние повидимому за т у ш е в а н о  массою дру-

Относительно числа солнечных пятен ;ю наблюд, R . Volfa и М. Vol fer‘a.



гих посторонних ф акторов . Т акие  же коэф ф и ц и ен ты  мною были вычислены 
т а к ж е  и спустя  год после наибольш ей деятельности  солнца

г. К о л а  ( г) - —  0.29, Е — 0.11 Одесса (г) __ —  0.35, Е =  0.11 
Петроград (г) —  —  0.19, Е ; 0,12М осква (г) — — 0,32,. Е — - 0,11 

Киев (г) = — 0,04, Е ?
И ркутск  (г) - 0.10, Е O.I2

Т а ш к ен т  (п  ™  — 0.35. Е =  0.11

Здесь  опять  ясно вы ступает  влияние солнца на более или менее ю ж 
ные пункты, где непосредственная инсоляция сказы вается  всех сильнее. 
Т а ш к е н т  и Одесса дали два равн озн ачущ и х  к оэф ф и ц и ен та .

Интересно было бы проследить это  влияние на ещ е более отдален
ные южные пункты  зем ного  ш ара, где, т а к  ск а за ть ,  солнце играет  непо
средственно-доминирующую роль.

Г. Еремин.

Г. К о стр о м а, 7 /V I — 21 г.



Наблюдения над тем ператур ой  воздуха  во время настоящ его  з а т м е 
ния производились на дворе Государственного У ни верситета  двумя выве
ренными тер м о м етр ам и  Цельсия. Один т ер м о м ет р  был повешен на солнце 
другой в тени. О тчеты  производились чер ез  каж дые пять  минут. Н аблю 
дения начались в 10 ч. 55 м. местного солнечного времени, т.-е . почти 
з а  15 минут до начала затм ен и я .  Вот таб л и ч к а  наблюдений, по казы ваю 
щая ход температурь: во время затм ен и я . Далее приведена кривая этого  
хода (см. диагр. Л» 2).

Н а б л ю д ен и я  т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а  во  вр е м я  ча с тн о го  со л н е ч 
ного  з а т м е н и я  8 а п р е л я  1921 г. в  г. К о стр о м е .

асы,
Ми- :

О тчет
терм о

О тч ет  j 
т е р м о - ;

П р и  м е ч а и и е.
нуты. м етра  в 

тени.
м е тр ан а  
с о л н п е . :

10 55 ■ 9.4 11.2 : Солнце в легком cirri.
11 ”> 10.2 12.8 ■. Слабый ветер  отдел, порывами.
.* 15 10.0 11.9

20 1 0.4 12.з :
» 25 : 10.3 12.4
» 30 10.3 12*0 '
» 35 9.9 j 11.6
» 40 10.4 12.5
» 4-> 10.5 12.5
» 50 ; jO.ii 12.4 :

55 10.1 11.9 С е р о ва г ы i \ о г т е н о к неба.
12 0 10.3 12.0
* 5 > 10.3 11.7
» ю  : 1 0 .1 11.3 ,
» 15 : i t  |.3 11.4
» 20 . 10.2 11.2 :
» 25 1: 10.1 11.0 : Ч у в с т ву е тс я х - > л * * д нее.

зо  ; 10.1 11.2
35 1 10.1 11.1 :

» 40 ■ 10.2 11.1 Т и х о . О свещ ение ярче.
» 45 ! 10.3 1 1.3 Небо ярче.
» 50 ; 10.4 11.8 ;
» 55 10.6 12.1 :
1 0 ; 10.7 i i2 . i  ;
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Наблюдения были закон чен ы  в 1 час. О м. з а  44 минуты до конца  
затм ен и я .  При чем второе  наблюдение было произведено не чер ез  пять  
минут, а  чер ез  десять.

Начало затм ен и я  для г. К остромы  приходится на 11 ч. 9 м. утра.
Н аибольш ая ф а з а  в 12 ч. 26 м.
Конец затм ен и я  в 1 ч. 44 м.
Наибольш ая ф а з а  покры тия равна 0.6.
К а к  видно по ходу п о казан и я  терм ом етров ,  t" на солнце претерп е

вала наибольш ие колебания, чем в тени. Н аим еньш ая fc'\ по терм ом етру  
непосредственно инсолмруемому солнцем, падает на 12 ч. 25 м. и почти 
совп адает  с наибольш ей ф азо й  затм ения ; почти в одно и то ж е  время 
наблю дается и минимум тем ператур ы  в тени. При чем амплитуда первой 
нескол ько  больш е, чем второй.

]\ Ере .и и и.



Кривы е температуры  воздуха во вргаш солнечного
-г затмения 3 апр. 1921 г.





Н а б л ю д е н и я  н а д  г а л о с а м и  в  г .  К о с т р о м е ,

Наблюдения над га л осам и мною производились с 1919 по 1921 год. 
Н иж епом еш ен ная таб л и ч к а  п о к а зы в а е т  распределение галосов по ме

сяцам года.

Ь I. : П. Ш . IV. : \г ’ ‘ VI.
;

v i i . ; v i i ! . IX, X. XI. А П. ZJ
,Ь, J

919 .;!li
I

о 13 6
=

8 4 5

;

3 5 ■ 3 2 1
>

2

X

58

920 . 2 \ 1 9 5 5 з 2 6 - 4 2 ; 4 52
;;

.Сумма.;!
i

8 ; 1 \ 15 . i '3 ' . .9" 1 о 5 1 1 1 о б 3 о 1 10

Максимум появления галосов, как  видно пл таблички, падает на ве
сенние месяцы, минимум на зимние*(см. диагр. № 3). Больш инство наблю
далось галосов с радиусом в 22 градуса. Приведу описания наиболее ред
ких форм наблю давш ихся галосов.

] сентября  1920 г. в 9 ч. 30 м. утра  местного времени по дороге 
на Астрономическую  У ниверситетскую  вышку я наблюдал нескол ько  форм 
галосов.

Солнце было окру ж ен о  22-х градусным кругом, вверху и внизу к о т о 
р о ю  очень ярко  вырисовывались касател ьн ы е  дуги. Концы касател! них 
шли на встречу друг к другу. Однако соединения- между ними сначала 
различить  было нельзя . Ч ерез  сам ое солнце шел паргелический круг, оги
бая все небо. Круг имел беловатую  окраску . На круге в расстоянии 180" 
от  солнца виднелся слабый антелий. С поднятием солнца над гори зон
том верхняя и- ниж няя касател ьн ы е  соединились. Пар геля чески й круг стал  
ярче. В 12 ч. 30 м. будучи на вышке, я зам ети л  в правой нижней с т о 
роне от  солнца, далее 22-х градусного круга, радужный столб, н акл о н ен 
ный к горизонту . О кр аш ен  он был со стороны солнца оранж евым, а с 
проти воп олож н ой  зеленым цветом. Невидимому, это  была одна из  б о к о 
вых к асат ел ьн ы х  46-ти  градусного круга. С ам ого-ж е  круга видать не было. 
Особенно  ярки были к асател ьн ы е  к 22 -х  градусному кругу. Они о б р а 
щали на себя внимание публики. Все явление продолж алось до 3-х часов, 
дня. Н ебо в э т о  время было покры то  вуальио перисто-слоисты х (cirro-stra
tus) облаков с за м ет н ы м и  отдельными полосами распространяю щ им ися р а 
диально с N W .-S E .

30 августа  1921 г. в 9 ч, утра  ср. костро м ского  времени наблюдался 
вокруг солнца круг в 22° с яркими паргелиями. О собенно яр ок  был пр а
вый паргелий, прямо ослепительный. В верх у  это го  круга  з а м е т н а  к ас а-
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тел ьн ая .  Двадцати двух градусный круг был опоясан 44-х  градусным с 
яркой вверху касательн ой , имеющей великолепную оранж евую  ок р аск у  с 
внутренней и зелен овату ю  с внешней стороны. Н аправо о т  солнца пере
секая  паргелий шел паргелический круг, ветвь кото рого  п р остиралась  от  
солнца градусов на 100. При чем в 90" о т  солния на этой  ветви круга  
сиял парантелий б ело ватого  цвета. Минут чер ез  10 виден уж е весь пар
гелический круг. Небо покры то легкими cirri.

Больш инство  галосов, к а к  я с ка за л ,  наблюдалось с радиусом в 22". 
Более  редко приходилось наблю дать круг с радиусом в 44й. Приведу опи
сание еще одного галоса, наблюдаемого мною то л ько  однажды в гор. Ко
стром е.

1917 года 23 ноября в S ч. веч. около луны наблюдалось два круга 
один в другом— первый с радиусом в 11°, другой обычный в 22”. Первый 
.малый имел едва зам етн ы й  вид. Небо было покры то перисто-слоистыми 
облакам и .

В н екото ры х случаях наблюдались одни яркие паргелии или конусо
образны е столбы о т  заход ящ его  солнца.

Г .  Е р с .и и н .



К р и в а я  п о в т о р я е м о с т и  г а л е с о в  п о  н а б л ю д е н и я м  
в 1 9 1 9 , к 1 9 2 0  г г. в г. К о с т р о м е .

3 А 5- 6 7- - --8' .9  ю
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Н а б л ю д е н и я  н а д  п е р и с т ы м и  (cirri) и п е р и с т о - с л о и с т ы м и  (cirro- 
stratus) о б л а к а м и  в  г .  К о с т р о м е  в  19 20  21 г .

Наблюдения над перистыми и перисто-слоистыми облакам и  п р оизво
дились мною в продолжении года с 1 мая 1920 г. по ! мая 1921-й год в 
г. К о стр о м е  Всего в продолжении года было произведено 162 наблюдения. 
О пределялись следующие элементы: вид облаков, направление движения, 
к о л и ч е с т во по д е с я т я б ал ь н о i \ ш кале  (10 — с п л о ш ь покрытое о бл ак  а м и небо ,
О.. -совершенно чистое), время наблюдения, направления ветр а  в данный
мом ент и наконец делались у к азан и я  на .характер того или иного вида. 
При чем направление движения облаков определялось визированием той 
или иной неподвижной точки какого-нибудь предмета на данный вид. Для 
более точного  определения движения о б лака  выбирались близ зе н и т а  или в 
зените. Время наблюдения не приурочивалось к каком у-ли бо  определенному 
мом енту суток , а бралось произвольно в зависим ости  о т  появления того или 
иного вида на небе. Подобные наблюдения над облакам и  производились 
даж е зим ой при лунном свете , когда они отчетли во  выделялись на фоне 
освещ енного луной неба. Иногда наблюдения производились два р а з а  вдень. 
Вот табличка  п о казы ваю щ ая распределение движения облаков по частям 
гаризонта .

Из нее ясно видно, что  преобладающим направлением было с з а п а д а  
(\V). з атем  с юго-запада  (S\V). с се вер а-востока  (NE) и наконец  с севера  
(N). Особенно о б р а щ ае т  на себя внимание первая половина июля мес.. 
когда установилась  как-бы станпионарное  направление движения облаков  
с \ !: и о тчасти  с X.

При наблюдении перистых и перисто - слоистых облако в  приходилось 
наблюдать т а к ж е  и их образован ие.

Приведу два наблюдавшихся .мною случая.
10 мая 1920 г. в 8 час. утра  небо было покры то высоко - кучевыми 

(alto - cumulus) облакам и . П ром еж утки  ясного неба между облакам и  были 
подернуты легкой полупрозрачной пеленой. Э та  пелена на гл аз ах  наблю 
дателя сгущалась и р азби валась  на целый ряд длинных струек . Под конец 
эти струйки уменьш ались, о блака  принимали более ком п актн ы й вид и о б 
разовывались клочья cirrus’oB. Находящ иеся в э т о  время облака  alto-cu- 
muli. казались ,  были выше вновь о бразов авш и хся  cirri

!5 мая '1920 г. (о бр азо ван и е  cirri-cumuli) сегодня в 9 ч. у т р а  наблю
далось интересное о б разов ан и е  баш ен ок  на с т р у й к ах  падения перистых 
облаков. 'Гонкие нети перисты х облаков в своей верхней части  к а к - б ы  
закручи в али сь  в белый ком п актн ы й к о м о к  и напоминали собою баш енки 
пли закруглен ны е о б лачка  типа c i r r o - c u m u lu s ’a. Сильный ю го -в о сто ч н ы й  
ветер. Б аром етр  дает  падение.

Г. Еремин*
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Д н е в н и к  н а б л ю д е н и й  н а д  о б л а к а м и  C i r r i  u  C i r r o - S t r a t u s  
с 1 мая 1920 г. по 1 .мая i 921 г. в г. К остр ом е.

(Д--ДО  п о л у д н я , р - п о с л е  п о л у д н я  ).

Месяц.

1.
...

...
...

_
| Ч

ис
ло

.
Вр

ем
я 

на


бл
юд

ен
.

Ве
те

р. Виды обла-
I ков.
1

Направл.
!движ.обла-.

ков.

Т  очка 
радиации.

I К
ол

ич
ес

т. 1

Примечание.

1920 г. 
Маи 1 12 р

!i
1
! n;\v Ю -3 (z j ! } X-S 8 Длинные полосы.

2 12 р SE Ci-s. .. 10 Пелена.
>> 5 S а S E Ci-s. С-3 (z) 1 Т о н ки е  полосы.
* » 8 р °... ‘ a . С-3 (zj j /1 Д ерж аться  на NW

i

6 8 а s

*
j
1

Ci. Ci-s. 3-." | 8

гор. В зенит  е таю т. 
Весь день обил, об 

разование.

» 7 8 р 0 Ci-s. S ; ТО К лочья и полосы.
» 8 8 а 0 Ci-s. Ю Б елесоват ,  полосы.
» 7 р s  w Ci, Ci-s, 3 - r SW -XE о П ервы е на SW . По

9 9 а 0
i

Ci-s. K)-IO-3(zV 6
лосы через  все небо 
К ом п актн . массы.

» 10 7 а s Ci. Ю -Ю -3 3 Полоски облак. об

» 1 ] 3 р ssw Ci. j Ю -Ю -З(г) 2
разую тся  на г л аз ах  
Клочьями. Внизу

» 13 2 р N
i

Ci-s. i ■ - : 5
cum ulus-ы. 

На S. SK и S W .
» 14' 12 р SE Ci. | з 1
>» 15 8 а SE Ci. ! Ю -3 p:} ■ 2 П ил ос ка.ми.

» 5 р SE Ci-s. ; Ю -3 (z) ! X X W -SSE 6
» 16 7 р 0 Ci. .... 1 Н а  NE горизонте
У> 17 5 р E Ci. ; ~ • 1 Н а SE.
» 18 8 р 0 CL ; В-Ю-В tz) 1 Ком пакт и. массы.

21 7 а 0 Ci-s. i С-В (г) 1 Длинные п о л о с : . с

» 24 6 р w Ci. 3 1
NH— SW.

Весь день д ер ж ат ь 

» 26: 10 а s w Ci. 3  (2) 1
ся на NW го риз.

» '29 6 р NE Ci. с  ; ... 1 О блака  на NW, N.
з о : 7 а w Ci (ci-cuV С (z) — 1 Разброс,  по небу.
3 1 : 8 а 0 Ci. С {?,) 1 Отдельные клочья,

Июнь 1: 1 Р N Ci. С (г) .... 1 Р азорван  клочья.
>У 3 9 а r Ci. ? 1‘ Н а  X горизонте.
» »’ 7 Р W Ci-s, 3 5 Сплош пеленой.
/> 5! 6 а  ! s w Ci-s. i NГОо

5 !
» 6 1 4 р 0 Ci-s. Ю (2) j - . Zf Между обл. Fr-Nb.
» . 71 8 р 0 Ci. ! Ю (7) | > j
v> 8' 1 р SW ! Ci. : ю ! —  ! 1 Обильное о б р а з о 

i i
1

i вание cum uius’OB.

1) В ско б к а х  поставленное (z) о зн ач ает ,  что  о б лака  наблюдались в ц ен т р е .



и  —

Июнь 10 2 р | S W  ( Ci. 1 Ю -3 1 .
] ! 7 a j 0  ! Ci-s. i Ю -3 6 [ l о л oc w c S \V — N E.

» '13 И а ! Ci. ! Ю (2) V- Клочья п полосы.
» .14 о г. iо р \ N Ci. i ю - з  (z) — 1
» 4 7 , *О I SW  1 Ci. ; 3  (z) О ’
;> . i s ; - * 4 t 0  > Ci. : Ю -3 (z) —■ 4: ПОЛОСЫ.
у » 8 Р ! 0 Ci. : Ю -3 (z) — 2 ’ На S, SW  и зен и те

20' 1 р ! NW Ci, Ci-s. ; C-C-B (z) — 4 Ко.мпактн.массами.
* 25 5 р | n e  : Ci-s. ! C -8  (z) ... 10: Плотная пелена.
» 26 3 р | 0 Ci-s. ; C-3 (Z) = 2
» 27. 2 р i > Ci-s. ! Kj-3 »z) 2
» 28' 7 а ! Е Ci. ; Ю-В (z) 2
*> 29. 7 Р 1 Ci. i ? .
» 30 ’ 7 !> ^ 0 Ci-s. [ C-B i z.) 8 Плотные полосы и

клочья.

ЮЛЬ 2 р { N W Ci-s. C-B 4 : Ha NW гор.
>> 9 р ; 0 Ст. C-B (z) ■ c;;
» ; 2 : 3 р | 0 Ci. C-B tz) io:
» : 3 5 р ! NE Ci. C-B (Z) 5 :
>> ' 4 : 5 р | NNH Ci. C-B (z)
» ; 5 6 а ; 0 Ci. “ Ha S W  гор.
>> ; 8 12 р ! V Ci. С 0
>> I 9:

; i
/ а. 

12 р
V
ч

Ci-s.
Ci-s.

C-B (2)
C-B (z)

— 5 :
1

Полосы с N E.. SW .

»> По' 8 а N Ci. ~ 1 Ha. NE горизонте.
» i * ? 8 а X Ci. C-B V
» : ! ! ' 9 а N Ci. C-B — Hi
.> 115: о р N W Ci. “ 1 T'aCOCOC-tlliЫ ПО HC< *v
» 16 ; 0 Ci. 3 -C -3  (z) 

с
Ha S W , W  гор.

;! 8' 12 о ! 0 Ci. 4
>> ! ! 9: 12 р : у Ci. ? y
>> 20. »2 р Ci. r
» 21 J2 р Ci. ? — }

22 7 р 0 Ci-s. 3 3  а Л5 с ч a e rc  я т с н J t н - 
цня к образов , во

локон.
» 2 р W Ci. C -3 ! На ХН горизонте.
» » 9 р 0 Ci. 3  (z) .... 2
» 24 9 р 0 Ci, 3  (z) Q
» 2 6 ’ I р W Ci. 3 -Ю -3 I
» 27 4 р W Ci. 3  (z) 1 Ра со рос. но небу.
» ’28 1 Л :■>*  ̂ 4Л SE Ci. 3  (z)"

' * : Сухой : \ :лн.
''19: .... \ наблюдении

»> 30 - - — ; i не произв.
» ;3 г 9 а SE ; Ci.

i
10-3 (z) 4 :

i
С ухой 1\л)аи.



Месяц. -  'i QJ £
1 ш ’2

Виды об да-, 
; ков.

СО

Н аправл. J 
дви ж .обла-  

ков . ;

'Г оч ка  
радиации. Примечание.

; О  ■*v

Август : 2 7 a , SW Cl. Ю-3 (z) — 1 2
>> 0 ’ / 3. : SW 1 Ci. Ю -3 (z) [ ? С ухой туман.
у 5! 2 p ! SW i Ci. 10-3 (z) I ~ Мгла.
V в 6 p i s ! C i-s • ~ Мгла.
» / i 8 a 1 Sh Ci. Ю -3 (Z) : ? Мгла.
» 8; 8 a i w Ci. 10-3 ; 1
»
»

о;
,ю ;

/ ii 
10 a

i 0 • 
w

c i - s
Ci.

-
3 j 10 

1
Пелена.

» 1 и 1 P ; w Ci-s 3  (zi 1 7; Пелена и полосы.
» 14; 7 a 0 Ci. 3 — - л:
» 16! 6 p « w Ci-s 3  (Z) 5 Сплошной массой.
» и ! -  P ; XW Ci. C-C-3 u ) !:•> is j 9 a : NW Ci. 3 -C -3 — ; -• ; Полосы.
я- 20; 8 p , 0 Ci. 3 ■ ■- ! На W  гор.
» 2 ! l 8 a 0 Ci-s * 10' К ом п актн . м ассам и

» j 11 a XE Ci-s 3  (z) 8
>> 26; S p 0 Ci. 3  (Z! — 5

27! s a ■ 0 Ci. 3  (z) — ?
>> 29; 8 a ■ 0 Ci. C-B (z) —

•
Группами на бе- 

зоблач . небе.
Сентяб.

»
!
5 ‘

3 p 
3 p

X' * Ci-s
Ci.

C-3
10

» / ;
у I

5 p 
3 P

SB
<

Ci.
Ci~s

Ю -Ю -3 
Ю (z)

.. 6
>

1

» 12 9 a < Ci-s 10-3 (Z) — 7. П елена.
» 13' 7 a SE Ci. Ю -3 — ✓
» » j 1 p SH Ci. Ю-3 * Н а  безобл, небе.
» 15! / a r\ Ci. Ю (2) 4
» 161 2 p 0 Ci. Ю -3 Ii

20' 7 a 0 Ci. с b
» * 1 6 p 0 CL C (z) 5' Полосы.

/>
211
23

9 a
3 a

0
0

Ci-s
Ci.

3  (z) 
С (z)

7
1

» j 5 p Ci. С (z) —■ 3
» 24! 2 p SW Ci-s 3-C -3 — 9,

25* 9 a с Ci-s ? 81 Сил о ш н о ii п см е н о й
*> 26: 3 p s  \X Ci. с — 5! К лочья  и полосы.
» ■9т: 5 p SW Ci-s С (2) ! — 8 ’ Пелена.

О ктябрь 4 5 p XX w Ci. с - 5j Полосы.
» 7! 8 a SW Ci. C-C-3 5|

s! 4 p SW Ci (Ci-Cu)j C -3  • 7*
/> 10

i
4 P X Ci'. 1

Ii
j

с  СО !

I

3!i Бы строе движение. 
З а м е ч а е т с я  о б р а 

зован и е  волн.
14 3 P 0 Ci-s З -С -З  .

i
—- 81 Полосы с точкой  

■ радиации на NN'W.
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Месяц. ^  : К <у £ с!ZJ
Виды о б л а  Направл. 

двмж. обла Т о ч к а ZJ
Примечание.

= !iI
о  С С- гг,РЛ о и03

ков. ков. радиации. tr
V

Ноябрь
т

г 5 р 0 Ci-s' - AVSW-ENH 5 Бледные полосы.
» 2 : 9 а S Ci-s C-B —
» !4 2 р SW Ci. 3  (z) — ? Движение очень бы

Х> 19; •1 р 0 Ci. С (у.) 1
строе. 

Полосы с Е на \ \ \

Декабрь! 1 / 8 Р 0 Ci-s 2 Полосы с радиаи.

» 18 10 р SE Ci. С-С-3 ( Z ) _ 1
на S W .

1921 г.
Январь 1 = - Р ? Ci-s 9 Т онкая пелена.

» 16; 9 р ? Ci-s ? 5 Полосы.
» 29 11 р NE Ci-s ’ 9
» » | 4 р NE Ci-s Ю -3 г

Ф евраль 1 4 р N Ci-s 3 _ 5 Густые полосы.
» 4 9 а SW Ci. С-В -- i
» 5: 9 а W Ci-s г -- 10 Сплошная пелена.

» » ! 4 Р W Ci-s С-С-В 5
Г алое.

>> б! 1 0 а W Ci. с - с - в — 8
'> 7\ 3 р W Ci-s 3 8 Сероватый покров.
)> 13 2 р XW Ci. С-С-3 -- г 1Довольно ком п акт .

» 1 б 8 а 0 Ci-s З -Ю -З 4:
небольш. клочьями 
На S W  и N W ,

» 19: 10 а 0 Ci. 0 На S W  и \ \ \
» » ;; 3 р 0 Ci-s 3 -- 5 Полосы с W  и а  Е.

Март (г 2 р W C i. 3 _ _ ? В п р осветах  между

» 7 / £1 WSW Ci-s -
A lto — S

» 12 12 р SE Ci. 3 На X гор.
» » | 5 р 0 C i. ’ : с - с - в 0 Длин, рея к. полосы

191 2 р NW C i. i С-С-3 о]
с S W .. -NE.

Небо л. клочья.
» 21 7 а SVV Ci. ! с - з — ? : Т о н ки е  полосы.
» 24! 2 р X W Ci. ! з — Г
» 28* 3 р S Ci-s ! 3  ( Z ) — 5 К о м п ак т н .  массой.
» 29! 3 р N Ci-s > ? Между F r — St]*.

30! 3 р S W Ci. С-С-3 1
31; 5 р s  VV C i-s ! З -Ю -З - 4 П ол о с ы с S \Y— X Е

Апрель 8| 6 р 0 C i. \ - 1 На западной с т о 

5 : 8  а SE C i-s Ю -3 (7.)
I 8

роне н еба.

1



М е с я ц .
с ~  ^  •

CJ

j Н а п р а в л .
В и д ы  о б л а - 1Д 8И Ж .  о б л а 

Т о ч к а

Hи
£

П р и м е ч а н и е ,

c l .  ^
a :  о  j

О
к о в .

!

i „ ___ ___________________

K O B .

р а д и а ц и и .
о

*

А п р е л ь ' 8 ! 7  a 0

!

C i - s Ю - 3  ( z ) 1 0 П е л е н а .

! 0 j /  Si S W C i . C - B  ( z ) — 2

-> . 1 1 : 3  p  , w : C i . C - 3 5 Н а  X  и  N W  г о р

\ 2 3  p w C i . 3  ( z ) 4

»
1 , •-,! 
: !  ^ /  a S E C i - s ? ......... 7 Т о н к а я  п е л е н а .

» I ■? 6  p 0 C i . 3  (Z) 5

» : i 5 6  a S E C i . Ю  ( ■ < } 4

i> * 1 8 6  p S E C i . r 3 Н а  W  и  N  г о р .

2 0 4  p S E C i - s Ю - В  (7.) — 5

» 2 1  i 8  a  . S E C i - s Ю - В — ■?

: 2 4 7  a E ■ C i - s C - B — 1 0 П е л е н а .

» 2 6 ! 9  a N E C i - s C - B  [/.) — 7

» 2 7 ' 7  a  j N E : C i . C - B  ( z ) _ _ 2

» a 0 ; C i . C - B  ( Z ) — 1

- | 3 0 ;
[

S  a X ! C i . С  ( z ) 3

M a n  '

i
i 7  p

f

X ' c i - s C - 3 3 Н а  N W  и  W  г о р .
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