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Г. Г. Шенбѳргъ. 

СУХІЕ ТУМАНЫ И ПОІХА , КАКЪ ОДИНЪ ИЗЪ ВИДОВЪ ИХЪ. 
Ч А С Т Ь I . 

Обзоръ и классифнкація сухихъ тумановъ. 



Г Л А В А Г. 

Выяененіе понятія „еухой т у м а н ъ " и отличія сухого 
тумана отъ влаягааго. 

Тумапомъ въ метеорологіи называютъ помутнѣніо дижиихъ слоевъ 
атмосферы, понижающее ея "прозрачность. Это шжутнѣніе можегъ про
исходить отъ лримѣси къ воздуху постороннихъ гвердыхъ, ЖИДКИХЪ или 
даже газообразыыхъ частицъ, или-же отъ физической неоднородности са
мого воздуха. Въ первомъ случаѣ, т. е. отъ. присутствія въ воздухѣ ме-
хаішчсскихъ примѣсей, отралсающихъ и преломляющихъ лучи свѣта, 
получается туманъ въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, во второмъ—мало-
изслѣдованная, чисто оптическая мгла. 

Настоящіѳ туманы обыкновенно дѣлятся на влажные, когда помут-
нѣніо воздуха выэвано глалнымъ образомъ мельчайшими водяными капель
ками или ледяными кристалликами, и сухіѳ, когда номутнѣніѳ атмо
сферы производится мельчайшими частидами земли, пыли, дыма, пепла 
и т . п., бозъ участія жидкой или твердой воды. Влалсныѳ туманы 
образуются, по крайней мѣрѣ теоретически, только при пересыщеніи воз
духа водяиымъ паромъ, т. е. при относительной влажности выше 100%. 

Тогда около мельчайшихъ, недоступныхъ глазу конденсаціонныхъ 
центровъ или ядеръ (Koiidensationskerne), осаждается вода, образуя во-
дяныя капельки, имѣющія, въ сроднемъ (по Г а н н у ) около 0,02 мил
лиметра въ попѳрочиикѣ, или, при морозахъ, — такіе-жѳ мелкіѳ ледяные 
кристаллики. Величина первичныхъ капелѳкъ тумана несомнѣнно должна 
быть гораздо меньше: по Р. Г е л ь м г о л ь ц у 2 ) , или А. В ѳ г ѳ н е р у â ) , 
наиримѣръ, она молсѳтъ быть меньше 0,0002 мм. К. К е л е р ъ *) при 

') H a n n . J . Lehrbuch dur Meteorologie. 1901. S. 254. 
") R o b . v. I l c l m h o U z . Wieden). Annal. 27. 1886, стр. 508. 
3 ) A. W e g e n e r . Thermodynamik der Athmosphäre . Leipzig 1911, стр. 252. 
*) К. K ü h l e r . Meteorol. Zeitsdlr. 1911, стр. 405—-407. 
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непосредственном* ивмѣрѳніи радіусовъ капелек* тумановъ на ІДноѳкоппе 
нашолъ, что они колеблются• между 4 X Ю - 6 см. до 2 X 1 0 _ 3 см. Необходи
мость конденсащ^нныхъ центров* при образованіи тумана или «свободнихъ 
поверхностей», какъ ихъ называѳтъ А й т к е н ъ г ) , вытѳкаѳтъ изъ того, 
что упругость испаренія капли пропорціональна ѳя кривизнѣ 2 ) , а потому 
самостоятельное образованіѳ капельки въ самомъ началѣ, когда размѣры 
ея еще бѳзконечно малы, могло-бы происходить, только при безконечно 
большой упругости пара; на поверхности-жѳ кондѳнсаціоннаго ядра даже 
лишь немного пересыщенный паръ уже легко осѣдаѳтъ. Вообще, абсо-
лютныхъ величин* для сгущѳнія или, вѣрнѣе, осаждѳнія пара, какъ дока
зал* еще лордъ К е л ь в и н ъ я ) , не существует*; не говоря о прочихъ 
свойствах*, далее форма поверхностей осаждеиія играет* извѣстиую роль: 
сгущеніе раньше достигается на вогнутых* поверхностях*, чѣмъ на пло
ских*, и на плоских* сгсорѣѳ, чѣм* на выпуклых*. Поэтому слишком* 
выпукльтя и маленысія капли без* конденсаціонныхъ центров* образуются 
очень трудно и весьма легко испаряются. Кромѣ формы поверхностей 
конденсаціонных* центров* большое значеніѳ имѣютъ еще ихъ смачивае
мость, растворимость, гигроскопичность, ихъ тѳпловыя и, особонно, элек
трическая свойства. 

Но сама природа этих* конденсаціонныхъ центров* еще далеко не 
ішоляѣ выяснена. Прежде всего такими коиденоаціопиыми центрами мо
гут* служить мѳльчайшія частицы обыкновенной пыли. 

Опыты А й т к е н а и его многочисленных* послѣдователой это по
ставили внѣ всякаго сомкѣнія. ІІереоцѣшшая кондѳнсаціояную роль 
пылинок*, нѣкоторые ученые, напр. Р с с с ѳ л ь 4 ) , П л ю м а н д о н ъ s ) 
и отчасти А й т к е н * °), считали далее невозможным* образоваиіе тумана 
и облаков* без* пыли и въ основѣ всѣх* влажных* тумановъ пред
полагали тончайшій пылевой туман*. 

Правда, попытки разглядѣть подъ микроскопом* пылѳвыя ядра есте
ственных* тумановъ, например* попытки проф. А с е м а й н а 7 ) на Бро
ш и , оставались безрезультатными; но это объясняется ничтожными раз-

') J . A i t k e n . On Dust, Fogs and Clouds. Transactions of the H, Soc. of Edinburgh. 
X X X . Part. I , стр. 344. 

а ) К л о с с о в о к і й. Метеорологіп, стр. 645. 
8 ) Lord K e l v i n Philos. Magaz. (4), 42, 448, 1871. 
*) Ciel et Terre. 1892, стр. 653. W_ J . B u s s a l , Les brouillards des villes. 
б ) P I u m a n d o n . Les poussières athmosphériques. Parie. 1897. 
°j J . A i t k o n , 1. е., стр. 342. • 
7 ) A s s m a n n . Mikroskop. Beobacht. der Wolkenelemente. Meteor. Zeitsoh. 1886. 

Heft. 2. S. 41. 
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мѣрами пылинокъ и недостаточным!, уволиченіемъ микроскопа. Дей
ствительно, поиеречникъ пыловыхъ ядѳрх нужно считать меньше ') 
2,5 X 10—5 см., въ то время какъ предѣлъ видимости микроскопа лежитъ 
около 2,4 К 10—5 см. 

Дальнѣйшіѳ опыты того-же А й т к е н а 2 ) , а также Б а р к о в а 
П р и н г а л я 4 ) , Л е н а р д а и Р а ы з а у ѳ р а 5 ) , Б и б о р а °) и Ви
г а ид а ">) показали, что очень миогіе газы, напримѣръ, перекись водо
род?, амміакъ, окислы азота, сѣрвкстая и азотистая кислоты, а также 
продукты возгонки, какъ-то продукты возгонки поваренной и другяхъ 
солей, обладаготь такими-же, если но болѣе сильными конденсаціонными 
свойствами, чѣмъ обыкновенная пыль. 

Оказалось также, что весьма сильными конденсаціошшыи свойствами 
обладаетъ всякаго рода дымъ. По опытамъ А й т к е н а сравнительно сла
быми ковдонсаціолными свойствами обладаетъ дым-ь отъ горѣнія спирта, 
параффина, стеарина и воска, весьма сильными—дымъ оп> горѣнія свѣ-
тильнаго газа, угля, особенно плохого, спичекъ, сигары и т. п. При 
каждомъ выдыханіи курильщика ішдыхаѳтся, по вычисление А й т к е н а , 
до 4.000.000.000 пылинокъ. При этомъ конденсація вызывается не столько 
маслянистыми, несыачивающимися частичками сажи, сколько добавоч
ными продуктами горѣнія, главньшъ образомъ, продуктами возгонки и 
всякими газами и кислотами въ родѣ, напримѣрч., сѣрнистой и бенвойвой 
кислотъ. По крайней мѣрѣ опыты В и г а н д а съ холодною угольною пылью Ё) 

') Л. W o ц е п e r . Thermodynamik der Atumosphaero. Leipzig. 11)11. И. 252. 
'-) .!. Л i t k о п. Proceedings of Royal Society of Edinburgh. Vol. X V I . (Nov. 1888 fo Iuly 

INK')). Ou Improvements in (he Apparatus far Counting the Dust-Particles in the Alhmosphere, 
11. 135—172 (Детальное оішеаніе, съ чертежами для механвка, лабораторпаго и перенос-
наго апипратол'ь для счета пылннокъ и результаты первыхъ опыговъ съ ними). 

Transactions of the Royal Society of Edinburgh. X X X . 1890. Pari . I , p. 337 —369. 
On Dust, fogs and Clouds. 

Transactions of the R. S. of Edinb. Vol. X X X V . Part. 1. On the Number of Dust 

particles in the athmosphere. 
Transact, of the R . S. of Edinb. Vol. X X X V I I . 1893. Part. 1. S. 17 — 50 и Part. I I , 

413 — 427. Ср. также Naturwissensch. Rundschau Band IX . 189!), № 22. S. 277 etc. и лодр. 
рефер. Meteor, Zcitschr. 1894, стр. 348 и др. 

Ti'iuwaclions of the R. S. of Edinb. Vol. X X X I X . 1897. Part. 1. 
») E . B a r k o w . Annal, der Physik. В. 23. 1907, 317. 
*) Б. P r i n g a l . Annal, der Physik. В. 26. 1908, 728 и Meteor. Zeit. 1909. S. 133. 
6 ) E . L e il a r d — u. C. R a m s a u и г. Berichte der Heidelberg. Akademie 1910. 32. 

Abband. S. 5 — ß. 
°) W. В i o b er . Marburg. 1911. Dissertation. 
') A. W i g a n d . Meteor. Zeitsch. 1913. Hell. I . S. 10—18 u Meteor. Zeit. 1913. 

lieft. V , стр. 249 — 260. 
') A. W i g a n d . Meteor. Zeit. 1913. Hoft. I , стр. 13 и послѣдующія. 
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давали лишь слабое увеличѳніѳ количества кондѳнсаціонньтхъ ядѳръ въ 
приборѣ А й т к е н а , въ то время какъ всякаго рода дымъ давалъ бѳз-
конѳчное количество ихъ. 

В и г а н д ъ такую выдающуюся кондѳнсаціонную роль дыма скло-
ненъ объяснять главнымъ образомъ электрическими іонами, которые всегда 
образуются въ болыпомъ количествѣ при горѣніи и иакаливаніи. 

Но другіе изслѣдователи, напримѣръ А й т к ѳ н ъ 1 ) Л е н а р д ъ и 
Р а м з а у е р ъ 2 ) , объясняютъ сильную кондепсаціопную роль дыма, а 
также вулканическихъ паровъ, раздробительыымъ дѣйствіемъ пламени, даю-
щимъ гораздо болѣѳ мѳлкія частицы, чѣмъ всякое механическое дроб-
леніѳ. Такъ, напримѣръ, крупинка поваренной соли діамѳтромъ въ 0,01 мм., 
обращенная въ паръ въ пламени, можетъ дать много милліоповъ части-
чекъ соли. Такіе, почти неуловимые продукты возгонки, благодаря 
своей легкости, могутъ очень долго держаться въ воздухѣ, въ безчислен-
номъ количествѣ носясь въ атмосферѣ и доходя до самыхъ высокихъ 
ея слоевъ. 

Раздробитѳльнымъ дѣйствіемъ огня объясняѳтъ громадное кон
денсационное дѣйствіѳ дыма и К и с л и н г ъ 8 ) и идетъ далее дальше, 
угвѳрлсдая, по моему, черезчуръ поспѣшно, что «пыль отъ механиче
ского размѳльчѳнія не оказываетъ замѣтнаго вліянія на кондѳнсацію» '')• 

Какъ себѣ ни объяснять конденсаціопную роль дыма, одно несо-
мнѣнно, что дымъ такъ-же, какъ вулканичѳскіе пары, сильно увѳличи-
ваетъ число конденсаціонныхъ ядеръ и такимъ образомъ облогчаѳтъ 
образованіе тумана; это доказывается какъ опытами съ приборомъ А и т 
к е н а на землѣ и на воздушномъ шарѣ, такъ и наблюдѳніѳмъ усиленія 
тумановъ надъ городами и промышленными центрами, о чѳмъ будетъ 
рѣчь впереди. 

Нзъ всѣхъ веществъ, по опытамъ А й т к ѳ н а 6 ) , сильнѣе всѣхъ 
конденсируютъ хлористый магній и натрій, a затѣмъ сѣра и разныя ѳя 
соединенія. Всѣ эти вещества въ воздухѣ встрѣчаются въ достаточномъ 
количествѣ. Источникомъ хлористаго натрія и магнія являются океаны 
и моря, которые А й т к ѳ н ъ и считаетъ главными продуцентами конден-
саціонныхъ ядѳръ. Источникомъ сѣры въ воздухѣ являются главнымъ 

1 ) А И к с п., Transact, of R . 9. of. E d . Vol. X X X I X . P. I . 15—21. 
J ) L e n a r d und R a m s a u e r . Berichte der Heidelberg. Akad. 1911. 16Abh. 19 — 22, 

и Abhand. 24. S. 53 и P. Lenard. Meteor. Zeitsch. 1913. S. 270. Heft. V I . 
8 ) J . K i e s s l i n g . Untersuchungen über Dämmerungserscheinungen. Hamburg. 1888. 

S. 139. 
4 ) K i e s s l i n g . 1. с , стр. U 5 . 
s ) J . A i t k e n . Transactions of the R . Soc. of Edinburgh. X X X Part. I, стр. 337—ЗСУ. 

6 



образомъ вулканичѳскія изверженіл и всякаго рода топки; кромѣ того, 
сѣрнистыя, а также весьма дѣятельныя амміачныя соединѳнія получаются 
при различныхъ жизненныхъ, раститѳльныхъ и живогньгхъ процѳссахъ, 
между прочимъ при гніѳыіи. 

Но и совсѣмъ бѳзъ матеріальныхъ кондѳнсаціонныхъ центровъ воз
можно образованіѳ тумана подъ вліяніемъ прямого солнѳчнаго свѣта, 
главнымъ образомъ ультрафіолѳтовыхъ лучѳй, катодншхъ, а также Рент-
геновскихъ лучей. Что солнечный свѣгъ облѳгчаетъ конденсацію, еще при 
первыхъ своихъ опытахъ (въ 1881 г.), замѣтиіъ А й т к е н ъ . Онъ объ-
яонялъ это тѣмъ, что свѣтъ, разлагая газы, увеличиваете количество 
ядоръ. Наблюдѳнія его надъ образованіѳмъ ѳстествѳнныхъ тумановъ въ 
Шотландіи J ) также подтверждали сильное вліяніѳ предшествовавшаго сол-
нечнаго освѣщеыія на образованіѳ тумана. Образованіе же тумана въ 
фильтрованномъ воздухѣ и даже въ воздухѣ, полученномъ при лспарѳніи 
лсидкаго воздуха въ пустотѣ, подъ вліяніемъ ультра-фіолѳтовыхъ и катод-
ныхх лучей доказали Л е н а р д ъ и В о л ь ф ъ 2 ) , Л ѳ н а р д ъ и Ра і г -
з а у ѳ р ъ 8 ) и другіѳ. Довольно полную сводку литературы о вліяніи сод-
нѳчнаго свѣта, и особенно ультра-фіолѳтовыхъ лучей на конденсацію 
водяного пара въ послѣднѳе время далъ В. О б о л ѳ п с к і й 4 ) . Конден-
саціонноо вліяніѳ свѣта молено сѳбѣ объяснить отчасти химически (обра-
вованіомъ овона, перекиси водорода и т. п.), но главнымъ образомъ элек
трически—іонизаціей воздуха и осѣданіомъ воды на элѳктричѳскихъ іонахъ. 

Но для образованія тумана подъ вліяніемъ свѣта бѳзъ матѳріаль-
ныхъ ядеръ необходима ^весьма значительная степень переоыщенія воздуха 
водянымъ газомъ: для негативныхъ іоновъ по даннымъ В и л ь с о н а 5 ) 
въ 4 раза (420% относительной влажности по В е г ѳ н е р у) °), а для 
позитивныхъ въ 6 разъ большая нормальной (790% относительной влаж
ности по В е г е н е р у ) . Цифры эти, впрочѳмъ, получены для комнатной 
температуры, и для болѣе низкихъ гѳмпературъ трѳбуютъ нѣкотораго 

!) Nature. 1912. стр. 131. 
2 ) L e n a r d u. W o l f . Wiedem. Annal. 37. 443, 1889. 

8 ) L e n a r d u, R a i n s a u e r . Ultra-violette Strahlung: und Nebelbildung. Sitzungsbe
richte der Heidelberg. Akad. d. Wiss. math-naturw. Kl . 1910. № 28, 31 и 32; 1911, № 16 
и 24. L e n a r d . Zur Analyse dor ultravioletten Sonnenstrahlung. Meteor. Zeitsch. 1913» 
Heft. 6. S. 269. 

4 ) В. И. О б о л е н с к і іі. Фотоэлектрическое д/Ьйствіе улмрафіолетовыхъ лучей 
примѣиительно къ земной іітмосферѣ. Одесса. 1913 стр. 87—142. 

») С. Т. В.. W i l s o n . Phil. Trans. 129, 1-12 и 193, 289—цагиров . по er. Д-ра К о н 
р а д а (Dr. C o n r a d ) Meteorol. Zeitsch. 1907, стр. 169— 166. 

') A. W e g e n e r . Termodynamik der Athmosphaere. Leipzig. 1Э11. S. 73 и 254. 
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уменыненія ѵ ) . Въ низшихъ слояхъ атмосферы врядъ ли часто бываютъ 
такія степени яерѳсыщешя, а потому многіѳ ученые (иапримѣръ Б е р н -
ш т е й н ъ 2 ) , Г а п н ъ 8 ) и др.) іонамъ приписываютъ небольшую ролі. пъ 
образованіи тумановъ. Чтобы выйти изъ этого затрудііепія, В и г а н д ъ 4 ) 
прѳдположилъ, что въ воздух!'» молсѳтъ происходить осалсденіо и при 
болѣе низкой степени пересыщенія около особыхъ, весьма крушинхъ 
іоновъ; но далее сущѳствованіѳ такихъ іоновъ еще не вполнѣ доказано. 

Впрочемъ, надо сознаться, что образованіѳ влалшыхъ тумапопъ и 
безъ матеріалыіыхъ копдонсаціоиныхъ ядеръ въ мѣісоторыхъ случаяхъ 
какъ-бы само собою напрашивается: стоить лишь обратить вниманіѳ на то, 
что послѣ самаго сильнаго ливня, промывшаго атмосферу, образованіѳ 
тумана идетъ все съ тою-лсе легкостью и интенсивностью. Вопросъ 
лишь въ томъ, въ состояніи ли дол;ди окончательно очистить воздухъ 
отъ конденсаціонныхъ ядеръ. 

Что дол;ди и снѣгопады очищаютъ атмосферу отъ пили, янствуетъ 
изъ прояснонія атмосферы послѣ дождя и нахолсдепія большого коли
чества пыли въ атмосфорныхъ водахъ, особенно первыхъ порцій дождя. 
Ттъ, Н. А. Д и м о въ водѣ двухъ ливней, выпавшихъ непосредственно 
друтъ за другомъ, во время пыльной мглы въ Саратовской губерніи, нашѳлъ 
слѣдуюгція количества пыли: въ литрѣ воды пѳрваго ливня 0.1903 грамма, 
второго ливня 0.0622 грамма, т. ѳ. въ первомъ въ 3 раза больше, чѣмъ 
во второмъ 5J. Кромѣ того, очищѳніе атмосферы отъ пыли доказывается 
и непооредствѳпнымъ счѳтомъ конденсаціоншлхъ яд(іръ въ ноздухѣ до и 
послѣ осадковъ. Такъ, по наблюдѳніямъ А с е м а и н а л ) , дождь умоиьшалъ 
количество ядеръ въ куб. см. воздуха отъ 10 до 20 разъ. Таісія же 
наблюдѳнія дѣлалъ и А й т к ѳ н ъ , причомъ оказывалось, что нослѣ дождя 
воздухъ Парижа имѣлъ такъ-жѳ мало ядеръ, какъ Швейдарскія вершины. 
Но полной очистки отъ кондонсаціоішыхъ ядеръ даже нослѣ самыхъ 
сильныхъ ливней констатировать не удавалось, да она, но вполнѣ справед
ливому мнѣнію А й т к о н а , гораздо скорѣѳ достигается конденсаціей, 
чѣмъ промываніѳмъ воздуха. Весьма показательны въ этомъ отношении 
анализы метеорныхъ водъ, произведѳпные В о л ь б е л о м ъ па Плотняп-

' ) Ср. К. F i s c h e r . Ucher Kondensation an negativen Jonen. Mut. Zeitschr. Aug. 
4910. S. 365. 

2 ) Dr. R . B ö r n s t e i n . Leitfaden der WeLterkunde. III Auflage. 1913. S. 71. 
») J . H a n n . Lehrbuch der Meteorologie. 1901. S. 252. 
*) A. W i g a n d . Meteor. Zeit. Heft. 1. S, IG и 17. 
6 ) H . А. Д и « о . Изъ наблюдоній надъ мглою. Сѳльскоховяйствѳгшый Вфсгвикъ юго-

восгока. 1911 г. 
. ') R . A s s m a n n . Festschrift der Stadt Magdeburg. 1 Ш . S. 210 etc. 
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скоіі сельскохозяйственной опытной станціи *); въ водѣ тумановъ ока
залось, въ срѳднѳмъ, въ 6 разъ больше связаннаго азота, чѣмъ въ дож
девой водѣ. Аналогичный наблюдонія были сдѣлаиы Л е в и и Ф р а н к -
л а н д о м ъ 2 ) . Согласпо съ этим*, А й т к ѳ н ъ s ) въ Швейцаріи въ ту-
манахъ и облакахъ находилъ до 5.000 лылѳпыхъ ядеръ въ то время, 
какъ въ ясную сухую погоду ихъ въ куб. см. воздуха часто было лишь 
500. Даже послѣ сильпаго дождя А й т к ѳ н ъ въ Швейцаріи находилъ 
иногда болѣо 5000 пылииокъ въ куб. см., а П д ю м а н д о н * для 
Парижа ,^>;тъ дажо цифру 32,000 пылинокъ. 

Итакъ, трудно олсидать полной о писткп воздуха осадками отъ 
мельчяйшихъ ядеръ нужных* для ковдѳысаціи, а въ такомъ случаѣ 
врядъ ли есть на нрактикѣ необходимость прибѣгать к* конденсаціонной 
роли электрических* іонопъ, трѳбующихъ особыхъ условій перосыщенія, 
оснѣіцѳнія и т. д. 

Если принять во внимание ничтожные, неуловимые далее пъ микро-
сісопъ, размѣры кондоБсаціонныхъ ядеръ и разнообразный характера, ихъ, 
то становится понятвымъ, -что въ цизіпихъ слояхъ атмосферы не молсѳт* 
быть недостатка въ матеріальныхъ кондеясаціонныхъ центрах*. И дей
ствительно, приборъ А й т к е н а констатировалъ ихъ вѳздѣ въ достаточ
ном* количествѣ, и на высоких* горахъ, и въ свободной атмосфорѣ на 
воздушном* шарѣ, до высоты 7000 метровъ *). Самьгя меньшія количе
ства пылинокъ получены были А й т к о н о м ъ и его послѣдователями въ 
открытом* океанѣ, на горных* вершинах* и ыа воздушном* шарѣ, на боль
ших* высотах*. Въ Тихом* окѳанѣ, например*, по иамѣрѳніямъ Ф р и д -
л а н д о р а •''), в* среднем*, было около 540 пылинокъ на куб. см., и только 
при ириблилсеніи к* островамъ число ихъ поднималось до 1000, въ Среди
земному, морѣ их* было около 891. Па горных* вершинах* 'число пылинокъ, 
въ общемъ, но велико: па Бенъ-Нѳвисѣ s ) , напримѣръ, бывало, въ средиемъ, 
утром* около 350, въ полдень около 500 пылинок*. При поднятіи на 
горы число пылинокъ постепенно падаѳтъ; напримЬръ, при поднятіи на 
Брисгорнъ съ 6700 футовъ до 13,600 футовъ, число пылинокъ система-

1 ) Н с л і . 6 и л ь . Іѵь в о п р о с у » содержании азота въ атмосферных!, осадках*).. Ж у р н . 

Опыт. АГПОІЮМІИ 1003 г., стр. 195. 

*) Цитировано по стать'1; Я. II и в о в а р о па: Км. вопросу объ аэральномъ проиехо-
зкдеыіи солей въ почвахъ. Лочиоиѣдѣніе 191)0 г., стр. 71. 

*] Procoedings of Royal. .Society ol Edinburgh. Vul. X V I , p. IßO. 
*) Ср. результаты полетовъ В. Б у д и т я. Physik. Zeitscur. Dez. 1012. . ^ 2 5 , A. W i-

g a n d'il Meteor. Zeitach. 1913. lieft. V. S. 2 « l и проф. Р. Л ю д е л н и r a. G. L ü d ѳ 1 і n g 
Illustr. Aeronaut. Mittoil. 1903. № 7. S. 321. 

») Nature. Vol. 40. S. 350. 
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тичѳоки уменьшалось съ 950 до 157; но всетаки на самыхъ высокихъ вѳр-
шинахъ всегда находили ѳщѳ не мало пылинокъ; при вѣтрѣ-же снизу 
число пылинокъ сейчасъ-же весьма сильно возрастаете, достигая коли
чества нѣсколькихъ тысячъ на куб. см. Въ низменности количество 
пылинокъ въ куб. см. колеблется приблизительно отъ тысячи до нѣсколь-
кихъ милліоновъ, въ зависимости отъ направлѳнія, силы и характера 
вѣтра, влажности, давлѳнія, температуры, и, особенно, близости источни-
ковъ пылеобразованія. Меньше всего (около 1260 въ среднѳмъ) пыли
нокъ оказалось въ малонаселенной мѣстности Айрширъ J ) : больше всего 
на улицахъ болылихъ городовъ (напримѣръ въ Парюкѣ 2 ) въ хорошую 
погоду— 130,000), или еще больше въ комнатахъ (иапримѣръ въ серѳдинѣ 
парижской комнаты— 1,860,000, а близъ потолка — 5,420,000). 

Правда, приборъ А й т к ѳ н а , а таюке усовершенствованный А й т -
к е н а - Л ю д е л и н г а , даютъ только количество кондѳнсаціонныхъ ядѳръ, 
и притомъ, вѣроятно, только болѣѳ крупныхъ, не указывая ихъ харак
тера, но рѣзкоѳ увеличѳніе числа ядѳръ при всякомъ выбрасывапіи песку 
съ воздушнаго шара, или приближѳніи къ пыльнымъ, или дымнымъ оча-
гамъ г ) показываете, что главную роль при кондѳнсаціи въ приборѣ 
А й т к е н а играютъ всетаки матѳріальньтя пылинки, особенно въ ниэ-
шихъ слояхъ атмосферы. Въ высокихъ слояхъ атмосферы улсѳ скорѣе 
можно предположить осажденіѳ на элѳктрическихъ іонахъ; такъ и прѳд-
полоясилъ И. Я. Т о ч и д л о в с к і й , по мнѣнію котораго, въ пюкнихъ 
слояхъ атмосферы паръ осаждается на пылиыкахъ, въ среднихъ слояхъ— 
на отрицатѳльныхъ и въ вѳрхнихъ — на пололсительныхъ іонахъ 4 ) . 

Не углубляясь далѣѳ въ спѳціальный и далѳкій еще отъ разрѣ-
шѳнія вопросъ о. роли матеріальныхъ и не матеріальныхъ кондѳнсаціон-
ныхъ ядеръ, во всякомъ случаѣ, въ основѣ многихъ влажиыхъ тумановъ 
мы должны предпололсить мѳльчайшій, въ болыпинствѣ случаѳвъ недо
ступный глазу сухой тумапъ. Многочисленные анализы влалшыхъ тума
новъ въ Лондонѣ и Парижѣ вполнѣ подвѳрждаютъ это. Такъ, папримѣръ 
въ Паршкскомъ туманѣ по Байлѳю 5 ) оказалось въ процонтахъ: 

') Meteor. Zeilsch. 1889. S. 400. 
2 ) J . P l u m a n d o n 1. с. Dr. F r i d l a n de r. Quatcrly Journal of Royal. Meteor. 

Society 1. с. 1896. Vol. 22, стр. 184 — 203. 
») L ü d e l i n g. 111. aeronat. Mitteil. 7. 1903. S. 321. 
4 ) Послѣднія страницы журналовъ: Метеорол. „Обозрѣніе" и „Лѣтолиси", основ. 

А. К л о с с о в с к и м ъ . Одесса. 1908. 
в ) B a i l e y Science X X I I , p. 197. 
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39.0 угля, 
12,3 углеводовъ, 

2.0 органичоскихъ основавій, 
4.3 сѣрнистой кислоты, 
1.4 соляной кислоты, 
1,4 амміаку, 
2.6 жѳлѣза, 

34,2 силикатовъ и другихъ минѳральвыхъ вѳщѳствъ. 

Въ туманахъ Лондона и Манчестера въ среднѳмъ ! ) оказалось въ 
процентахъ: 

41,5 угля, 
13.1 углеводовъ, 

2.1 различныхъ основаній (bases diverses), 
4,1 сѣрнистон кислоты. 
1,4 соляной кислоты, 
1,4 амміаку, 
2.7 лсолѣза, 

32.2 силикатовъ и другихъ минѳральньтхъ вещѳствъ. 

Очень гюхожіе результаты дали пыльные осадки, собранные во 
время сильныхъ тумановъ въ фѳвралѣ 1891 г. на предварительно на
чисто промыгыхъ стѳклянныхъ крышахъ въ Чѳльзи (около 2 граммовъ на 
кв. мѳтръ) и въ Кыо (около 1,8 грм. на кв. метръ), а именно анализъ 
далъ въ процентахъ -): 

въ Чельви въ Кью 

3-9,0 42,5 
12,3 

4,8 
орган, основаній 2,0 
сѣрной кислоты 4,3 4,0 

1,4 0,8 
1,4 1,1 
2,6 I 

41,5 
минераловъ, особ, силикатовъ , 31,2 J 

41,5 

5,8 6,3 

Дымка, разстилающаяся къ полудню въ гориыхъ долинахъ и мѣшаю-
іцая виду въ даль съ горъ, такъ называемая «alpine hazo», по мнѣнію 

l ) Ciel et Terre. 1907, стр. 489. 
«) Ciel et Terre. 1892, стр. 553 etc. Rüssel. 
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ф о и ъ - Ф и к к ѳ р а ' ) , А й т к е н а• -) Ф р и д л а н д е р а 3) и др. образуется 
главнымъ образомъ пылью, поднятой тепловыми токами и утренними тума
нами; нѣкоторую роль при этомъ, по ихъ мнѣнію, играетъ и конденси
рованная на пылинкахъ вода. Если во миогихъ случаяхъ такая м-ла и 
можетъ быть объяснена бозъ рѣшающаго участія пыли, оптическими свой
ствами самого воздуха 4 ) , его неоднородностью, восходящими струйками 
воздуха, лѳгкимъ влажньгаъ туманомъ п т. п., то къ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ такое объяснѳніѳ вполнѣ допустимо, тѣмъ болѣѳ что при подсчетѣ 
числа пылинокъ въ приборѣ А й т к ѳ н а дѣйствительно констатируеіся 
особенно сильное увеличеніѳ числа пылинокъ въ дни съ алыіійской 
дымкой. 

Многочисленный наблюденія А й т к е н а въ Щвейцаріи и на Бенъ-
Невисѣ показали, что при той-же влажности прозрачность воздуха 
зависитѣ всѳцѣло отъ количества пылинокъ въ воздухѣ. Характерно 
въ этомъ отношѳніи сравнить 1889 и 1890 годы въ Шиейцаріи 5 ) . Въ 
1889 году прозрачность воздуха лѣтомъ была очѳпь большая, несмотря 
на довольно значительную влажность, въ 1890 почти все время господ
ствовала, алпійская дымка, несмотря на сухость воздуха. Въ 1889 году 
наибольшое количество пылинокъ на Риги-Кульмъ было 2000 въ куб. см., 
въ 1890 году—10,000; на берегу Фирвальдштетскаго озера въ 1889 — 
отъ 600 до 3000 пылинокъ, а въ 1890 году — отъ 1700 до 13,000. 
Максимальное количество пылипокъ въ воздухѣ было къ полудню и 
посдѣнѳго, когда «альпійская дымка» и непрозрачность воздуха сильнѣв 
всего. Вообще пзъ многочислеиныхъ наблюденій А й т к е н а н ого послѣ-
доватѳлѳй оказалось, что высшая прозрачность воздуха совпадаешь оъ 
низшимъ количествомъ пылинокъ. Такъ гора Гохгѳрахъ, лежащая на 
разстояніи 70 англійскихъ миль отъ Риги, съ послѣднѳй становилась 
видимою только, когда число пылипокъ въ куб. см. становилось моиьшо 
2000.; изъ 13 разъ, когда ее видѣдъ А й т к е н ъ , въ 8 случаяхъ число 
пылинокъ было отъ 326 до 850 въ куб. см., а въ остальные разы — 
ниже 2000. Вообще, А й т к е н ъ пришедъ къ выводу, что около 500 
пылинокъ въ куб. см. даютъ ясный, прозрачный воздухъ, каковой бы-
ваотъ въ горахъ, или внѣ городовъ въ хорошую, сухую погоду; около 

; ) Moteor. Zeitach. 1906. S. 31 und S. ISO. 
г ) Muteor. Zeilsch. 1894. S. 348 etc. 
а ) Quatorly Journ. of Boyal Meteor. Society. 1896. Vol. 22, стр. 184 — 203. 
*) Prof. A. H e i m. Luftfarben. 1912. S. 28. 
б ) J . A i t k e n . Transactions of the Royal. Soc. of. Edinburgh. X X X V I I , стр. 1 7 — 0 

а также J . A i t k e n . Ueber den Staub. Moteor. Zeitsch, 1894, стр. 348 и J . Д і і к е п . • 
Proceedings of. Royal. Soc. of. Edinburgh. Vol. X V I , p. 160 etc. 
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5000 пылинокъ даютъ уже мглистый воздухъ (thick), около 10,000 пыли-
ыокъ и больше даютъ уже сухой туманъ (hazy). Но такая зависимость 
прозрачности воздуха отъ числа пылинокъ въ пемъ сказывается ясно 
только при той степени влажности вовдуха, когда еще не. начинается 
копденсація поды на пылевыхъ ядрахъ; поелѣдняя и при небольшомъ 
количествѣ пылинокъ можѳтъ вызвать значительное понижепіе прозрач
ности воздуха. 

А. В ѳ г е п ѳ р ъ увѣряѳтъ, что съ воздушнаго шара весьма часто 
явственно замѣтна падъ землею пылевая дымка, причѳмъ густота ея 
часто растѳтъ съ высотою и па уровнѣ образованія облагсовъ рѣзко вы-
дѣляѳтся дѳмаркаціонпою линіѳю. Фотографичѳскій снимокъ такой дымки 
имъ опубликоваиъ въ его «Thermodynamik der Athmosphaere» Суще-
ствованіѳ тонкой недоступной глазу пылевой дымки кругоиъ земного 
шара, конечно, не подлежитъ сомнішію. По мпѣііію, Л а н г л е я, Т и с -
с а и д ъ ѳ и П л ю м а н д о н а -), эта дымка, частью земного, частью косми-
ческаго происхождѳнія, простирается до шсогы 5000 ыѳтровъ, причемъ 
оодѳржаніе пыли въ ней поддерясивается дневными тепловыми токами. 
Вѳрхній прѳдѣлъ этой дымки указать, конечно, трудно, но во всякомъ случаѣ 
она простирается много выше 5000 метровъ. Въ большинствѣ случаѳвъ она 
глазу, особенно при взглядѣ вверхъ, недоступна, но подо, вліяніемъ м'Ьст-
ныхъ причинъ она молсетъ уплотняться и становиться видимою. Обыкно
венно она гуще у поверхности земли; усиленіе-жѳ ея съ высотою, эамѣ-
чаемое иногда съ воздушнаго шара, молено объяснить проще всего уво-
личепіѳмъ относительной влажности при падѳыіи температуры съ высотою 
и пачаломъ конденсаціи на пылевыхъ ядрахъ, благодаря чему прозрач
ность пылевой дымки сразу падаетъ. Что действительно прозрачность 
воздуха быстро уменьшается съ увеличеніомъ относительной влажности 
еще далеко до точки росы, доказывается цѣлымъ рядомъ наблюдений и 
опытовъ. Такъ, наблюдепія надъ прозрачностью воздуха съ Бенъ-Невиса 
въ Шотландіи съ одновременнымъ подсчѳтомъ количества пылевыхъ ядѳръ 
въ приборѣ А й т к е н а , показали 8 ) , что чѣмъ cymo воэдухъ, тѣмъ боль
шее количество пылевыхъ ядеръ необходимо для получѳьія той-жѳ не
прозрачности воздуха. Такъ, по наблюдѳніямъ А й т к е н а̂ *), при разницѣ 
между сухимъ и смочѳннымъ тѳрмомѳтромъ: 

1 ) A. W о g с n ѳ r, 1. с , стр. 245. 
2 ) P l a m n n d o D . 1. c , p. 70. 
') По A. W e g e n ѳ r ' y 1. с , стр. 245. 
') Naturw. Hundschau Band. I X , J * 22. S. 277. 
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Метры. 

отъ 2 до 4° въ Альфордѣ прѳдѣлъ видимости былъ 75,000 
съ Риги-Кульмъ — толсѳ 75,000 

при разницѣ отъ 4 до 7° въАльфордѣ— 95,000 метр., съ Риги—104,000 
отъ 7 до 10°» Альфордѣ—125,000 метр., съ Риги—124,000. 

Такимъ образомъ предѣлъ видимости горъ при влалшомъ воздухѣ 
былъ почти вдвое меньше, чѣмъ при сухомъ воздухѣ, хотя количество 
пылинокъ при сухой погодѣ, вообще, было больше, чѣмъ при влалсной. 
При повышеніи влажности, слѣдователыю, совершенно прозрачная и 
невидимая пыловая дымка молсетъ превратиться въ ясно замѣтную мглу. 

Теоретически казалось-бы, что кондеисація водяныхъ паровъ на пыле-
выхъ, ядрахъ, образованіе и дальнѣйшѳе сущѳствованіѳ влалснаго тумана 
возможно только при достилсеніи въ воздухѣ точки росы, т. е. при отно
сительной влажности въ 100% и выше; при меныиихъ степоняхъ влалс-
ности не доллшо было-бы происходить ни образованія новыхъ іюдяиыхъ 
капелекъ, ни роста уліе образовавшихся, a раиѣѳ образовапшіяся капельки 
доллшы были бы испаряться. Въ дѣйствитѳльности-лсѳ влажные туманы 
постоянно образуются и продоллшотъ существовать нри влалшости нюкѳ 
100%. А й т к ѳ н ъ доказалъ опытнымъ лутемъ, что очень многія пы-
левыя частицы конденсируютъ воду и даютъ туманъ гораздо раньше точки 
росы нашихъ гигромѳтровъ, особенно частички гигроскопичоскихъ солей, 
стекла, пары сѣры, разныхъ кислотъ и многіѳ газы. Сильнѣо и быстрѣе 
всѣхъ, по его мнѣпію, конденсируютъ хлористый магній, затѣмъ хло
ристый натръ и пары сѣры; очень слабо—пары соды. Быстрое и силь
ное конденсироваиіѳ происходить прелсдо всего отъ гигроскопичности 
пылѳвыхъ ядоръ (хлористый магній, • хлористый натръ и т. д.), отъ ихъ 
хпмическаго сродства къ водѣ (сѣрнистая и сѣрная кислоты и т. д.), или 
отъ ихъ смачиваемости (глинистыя частицы, стекло и пр.). Во многихъ 
случаяхъ играѳтъ также роль тепловая радіація пылинокъ, т. о. ихъ 
болѣе быстрое остываніѳ, а также ихъ электрическая свойства. 

При смѣси различныхъ пылѳвыхъ ядѳръ кондонсація начинается на 
тѣхъ, которыя имѣютъ нѣкотороѳ сродство съ водой, II только послѣ 
осажденія на нихъ иѳрѳходитъ на нейтральный ядра, которьтя дішствуютъ 
лишь «свободною своею поверхностью». На осиоваш'и своихъ олытовъ 
А й т к ѳ н ъ 1 ) далее пришѳлъ къ заключѳиію, что въ природѣ кондепсація 
водяного пара на пылевыхъ ядрахъ начинается всегда до насыщенія 

') J . A i t k е п. On dust, fogs and clouds. Transactions of the Royal. Soc. of. Edin
burgh. X X X . ParL. 1, стр. 360 до 365, 368 и др. 

ч 



воздуха. Ио мнѣнію A. В ѳ г е н ѳ р а 1 ) , гигросгсопическіе газы и соли 
могутъ вьшать образование тумана далее при обыкновенной комнатной 
влажности въ 50—60%. 

Вообще, форма, гигроскопичность, смачиваемость, химическое срод
ство, тѳпловыя и электрическія свойства конденсаціонныхъ ядѳръ должны 
играть очень большую роль при образованіи влажныхъ тумановъ и 
благоприятствовать ихъ образованно до окончательная насыщенія воз
духа. Эти-же свойства кондѳнсаціонныхъ ядеръ благо пріятствуготъ и со
хранений тумановъ при уменьшеніи влажности. Такое объясненіѳ «пер
манентности» влажныхъ тумановъ въ свое время далъ уже Г о л ь м-
г о л ь ц ъ 2 ) ; подробнѣе-же этотъ вопросъ былъ развита все гЬмъ-жѳ 
А й т к ѳ н о м ъ 3 ) . По мнѣнію послѣдняго, капельки тумана по свойству 
своихъ поверхностей имѣютъ наклонность къ увеличѳнію болѣе крупныхъ 
изъ иихъ, къ сливанію другъ съ другомъ л къ прѳнращенію въ дождь; 
если-же мелзду конденсаціонными ядрами и водою есть какое нибудь 
сродство, дѣйствуютъ какія-нибудь притягательный силы, то это препят
ствуем, этому стрѳмлѳнію. Такимъ образомъ свойства копдѳнсаціонныхъ 
ядоръ могутъ мѣшать какъ высыханію тумана, такъ и его прѳвращенію 
къ доледь. Вмѣсто того и другого въ воздухѣ держится весьма упорный 
туманъ съ мельчайшими водяными капельками, туманъ не мочащій, на 
ощупь и по гигрометру кажущійся сухимъ. 

Туманы такого спорнаго, или вѣрнъе сыѣшаннаго тлла, образуются 
легче всего надъ городами и .промышленными центрами. Скопляющаяся 
надъ ними дымъ и копоть съ гигроскопическими солями и кислотами, 
обиліо всякаго рода пыли и газовъ, особенно амміаку и сѣрннсгыхъ сое-
диненііі, должно особенно благопріятствовать преждеврѳмѳнпой конденсаціи 
иаровъ. Такіе туманы А й т к е н ъ и Р ее с е л ь считаютъ особенно типич
ными для промышленныхъ центровъ и подъ названіеыъ «городскихъ» про-
тивополагаютъ ихъ мѳнъѳ упорньтмъ, мокрымъ «дерѳвѳнскимъ» тумаиамъ. 

Другимъ значительнымъ источникомъ гигроскопическихъ кондѳнса-
ціонныхъ ядоръ является море. Съ поверхности его постоянно отрываются 
вмѣстѣ съ водою мѳльчайшія частички солей, особенно на грѳбняхъ волнъ 
и линіи прибоя, и разносятся повсюду по земному шару. Повсѳмѣстноѳ 
распространѳніѳ въ воздухѣ хлористаго натра доказываете намъ опектро-
скопъ. Присутствіе морскихъ солей въ прибрежныхъ туманахъ въ значи-

г ) A. W с g а n о г. Thermodynamik., стр. 24£. 
'-) Natunvissensch. Rundschau. 18S6, Кг 9. 
"J J . A i t k e n . Transactions of R . S. of. Edinburgh. X X X V I I . Part. II, p. 413 — 4.27. 
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тельномъ количоствѣ доказалъ проф. Л ю д е л и н г ъ х )- А й т к ѳ н ъ 2 ) на 
маякѣ при вѣтрахъ съ моря находилъ въ воздухѣ около 5000 пылевыхъ 
ядеръ въ куб. см., по его мнѣнію, несомненно частичекъ морскихъ солей. 
На линіи прибоя, гдѣ особенно много распылялось воды, при этомъ часто 
дерлсалась полоса тумана. Въ водѣ атмосфѳрныхъ осадковъ также всегда 
находятъ извѣстное количество гигроскопическихъ солей, причѳмъ въ пер-
выхъ порціяхъ дождя ихъ обыкновенно больше, чѣмъ въ послѣдующихъ, 
вблизи океана больше, чѣмъ внутри страны, если, конечно, въ последней 
Fr!;™ своихъ источниковъ солей. Такъ, въ литрѣ осадковъ въ Монсури 8 ) 
приходятся около 5 миллиграммовъ хлора, немного болѣо въ Англіи 4 ) и 
Шотландіи внутри страны, на берѳгу-же моря въ Шотландіи въ литрѣ 
осадковъ бываетъ болѣѳ 12 миллиграммовъ хлора. Послѣ бурь въ Англіи, 
по словамъ П л ю м а н д о н а ь ) , неоднократно находили около 8 грам-
мовъ поваренной соли на литръ дождевой воды. А на берегу Большого 
Соленаго озера въ январѣ 1896 года всѣ нарулшые предметы на про-
тяжѳніи 180 киломѳтровъ отъ озера были покрыты бѣлымъ налетомъ соли. 

Въ виду повсомѣстнаго распространенія мѳльчайшихъ частицъ морской 
соли иѣкоторые ученые ( А й т к е н ъ, Р ё с с ѳ л ь, Л ю д о л и и г ъ и др.) при-
писываютъ имъ рѣшающее значѳніе при кондѳнсаціи содяныхъ паровъ 
въ воздухѣ и образованіи тумановъ и облако въ. Но такъ какъ особенной 
разницы при конденсаціи паровъ на берегу океана и внутри страны 
но замѣчаѳгся, то врядъ-ли частицамъ морокой соли при образованіи 
тумаповъ и облаковъ молено придавать особенно доминирующее значѳніе. 
Вѣдь суша является гораздо болѣѳ валшымъ источникомъ кондѳнсаціон-
ныхъ ядѳръ, и, въ среднѳмъ, мы находимъ ихъ разъ въ 10 б.олыпѳ на 
сушѣ, чѣмъ на морѣ; нѳсомнѣнно, что среди нихъ также не мало, кондѳн-
сирующихъ раньше точки росы нашихъ гигромѳтровъ. Стоитъ вспомнить 
хотя бы про пыльныя, иногда далее соляныя бури пустынь, про пыль 
сухихъ странъ и населенных!, промышленныхъ цѳнтровъ. 

Немаловажный источникъ конденсаціонныхъ ядоръ прѳдставляютъ и 
вулканичесісія изверлсонія и родотвѳнныя имъ явлѳнія. Сколько всякихъ 
сильно кондѳнсирующихъгазовъвыбрасываютъони въ атмосферу, по говоря 
уже про соли, сѣру и пѳпѳлъ. Вѣдь одной углекислоты они даютъ, по 

l ) Meteorol. Zeitschrift. 1906, стр. 31 и 180. 
J) Proceedings of Royal. Society of Edinburgh. Vol. X V I , p. 161. 
8) Annales de Montsouris. напр. 1909, стр. 6. 
*) W o U n у. Forschungen etc. V , стр. 126. 
s ) J . P l u m a n d o n . Les poussières atmosphériques, Paris. 1897, p. 46. 



словамъ А й т к е н а х ) , въ 100 разъ больше, чѣмъ воѣ наши трубы и 
пожары. А между тѣмъ дымъ нашихъ фабрикъ и пѳчѳй, содержаний въ 
себѣ не мало гигроскопическихъ веществъ, справедливо считается винов-
никомъ многихъ городсгшхъ тумановъ. 

Изъ сказаннаго видно, что въ воздухѣ нижнихъ слоѳвъ атмосферы 
не только нѣтъ недостатка въ кондѳпсаціонныхъ ядрахъ, но часто избы-
токъ ихъ, и притомъ, кондеясирующихъ до точки росы. На эгихъ по-
слѣднихъ раньше начинается коыденсація, и дольше сохраняется роса при 
высыханіи тумана. Они-то и являются виновниками тѣхъ сомпитѳль-
ыыхъ тумановъ при влалсности ниже 100%, которые отмѣчаготся на
блюдателями то какъ влажные, то какъ сухіе, или. въ большинствѣ 
случасвъ, совсѣмъ игнорируются, особенно, когда они слабы. Тѣмъ нѳ 
мсиѣе, мнѣ кажется рискованнымъ, къ такимъ полувлалшымъ туманамъ 
относить всЬ случаи влажныхъ тумановъ, отмѣчаемыхъ наблюдателями 
мѳтеорологпческпхъ станцій при влалшостн нпже 100%, а особенно при 
вяалшости нгокс 90°/ 0 . Для этого п силы, благопріятствующія прежде
временной кондѳнсадіи, слишкомъ слабы, н соотвѣтствующія вещества 
недостаточно распространены. Въ протпзномъ случай, многія мѣсгности, 
напрпмѣръ, крупные промышленные центры, побѳрѳлсья окоановъ съ 
сильнымъ прпбоемъ и пр., при относительной влажности около 90% все 
время были-бы окутаны тумаиомъ. 

По большей части влажные туманы, отмѣчаемые метеорологическими 
станщями при влажности ниже 100%> зависятъ отъ другихъ причинъ, 
ложащпхъ главнымъ образомъ въ самомъ способѣ наблюдѳнія. Прежде 
всего, приборы даютъ намъ только тѳмпоратуру и влажность нѳпосрѳд-
ствѳнно тгріглогающа го воздуха, а не наблюдаѳмаго тумана. Междутѣмъ 
стаіщіи весьма часто расположены въ мѣстахъ болѣе сухихъ, тсшгыхъ и 
возвышѳнныхъ, чѣмъ мѣста, гдѣ наблюдается туманъ. Далѣс, относи
тельная влажность опредѣляѳтся по температур! воздуха, и нѳбольшія 
даже колобаиія послѣдней въ горизонтальномъ, и, особенно, вѳртикаль-
номъ направлсніяхъ, сильно вліяютъ на процента влажности. Вообще, 
окружающая станцію и приборы обстановка должна сильно отражаться 
на показаніяхъ приборовъ, и притомъ скорѣѳ въ нонижающемъ влаж
ность направлѳніи. Наконѳцъ, не надо таісже забывать, что туманы мо-
гутъ пригоняться вѣтромъ изъ мѣстъ съ большею влажностью, и только 
но уснѣвать испаряться въ мѣстѣ ихъ наблюдения. Благодаря указанным* 
прпчннамъ, не говоря улсе, вообще, про неточность измѣренія влалшости, 

») J . A i t k f п. Transactions of. Soc. of Edinburgh. X X X . Part. 1, стр. 355. 
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отмѣчаеыая ыа метеорологическихъ станціяхъ относительная влалшость 
весьма часто молсѳтъ оказаться на нѣсколько процѳнтовъ ниже влаж
ности окружающаго, иногда довольно отдалѳннаго, воздуха, гдѣ глазомъ 
замечается туманъ. 

Такимъ образомъ оказывается, что влажные туманы при относи
тельной влалености нилсе 100% представляютъ заурядное явленіо, и 
столь рѣзкое на первый взглядъ различіо мелсду сухими и влажными ту
манами значительно стушевывается. Возможны не только очень постепенные 
переходы сухого тумана въ влажный и обратно, но далее, въ ИЗВІІСТНОМЪ 

смыслѣ, совмѣстное существованіо ихъ. Господствовавшій въ теченіе дня 
сухой туманъ къ ночи молеотъ мѣстами и временно переходить во влаж
ный, и даже вызывать его, а влажный ночной и утрѳнній туманъ днемъ ) 

при поднятіи температуры, такъ-жѳ легко превращается снова въ сухой. 
При этомъ густой влажный туманъ молсѳтъ очистить воздухъ отъ 

пылѳвыхъ ядѳръ, осаледая влагу въ видѣ росы, или дождя; влажныо-;кѳ 
туманы пѳреходнаго типа съ гигроскопическими ядрами атимъ свойствомъ 
не обладаютъ; они очень стойки и при высыхааіи часто оставляютъ послѣ 
себя лѳгкій сухой туманъ. 

Въ виду всего этого оказывается иногда чрезвычайно трудно отли
чить сухой туманъ отъ влажнаго, и наблюдатель моліѳтъ быть совер
шенно правъ, отмѣчая одновременно сухой и влалшый тумгшъ, несмотря 
на кажущееся явное противорѣчіѳ. Въ тѣхъ спориыхъ случаяхъ, когда 
сухой туманъ явно замаскированъ влажнымъ, но моему мнѣнію, наблю
датель даже обязанъ отмѣтить оба тумана, чтобы сохранилась запись сухого 
тумана, явившагося иногда далее причиною влаяшаго. Сісорѣѳ даже въ 
такихъ снорныхъ случаяхъ могла-'бы была быть опущена запись влаж
наго тумана, такъ какъ сопутствующая высокая относительная влажность 
даетъ о немъ извѣстноѳ понятіе. 

Въ настоящее время среди наблюдателей метеорологическихъ станціа 
господотвуотъ еще полная неопределенность въ разграничоніи влажпыхъ 
и сухихъ тумановъ: въ то время какъ на однѣхъ стаиціяхъ чуть-ли не 
всявій туманъ при влалености нилеѳ 100% отмѣчаотся, какъ сухой, на 
другихъ — даже при влалености ишке 50% отмѣчаотся нлалсныіі туманъ. 
Чтобы не быть голословнымъ, приведу нисколько иримѣровъ: такъ, иапри-
мѣръ, въ Петроградѣ 27/хі и 12/хи 1898 года отмѣчоны сухіо туманы 
при 99 и 98% относительной влажности, а въ ІІорѣцкомъ 3/іѵ 1902 г. 
отмѣченъ оухой туманъ даже при влажности въ 100% и долсдѣ, Напро-
тивъ, въ Ростовѣ 3/ѵш и 4/ѵш 1901 года отмѣчѳны влажные туманы 
при 46 и 42% относительной влажности и юго-вооточномъ суховѣѣ; 
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тагсіѳ-лсѳ подозритѳлышѳ влалшыѳ туманы отмѣчены въ Сараігулѣ въ 
тсчсиіе 20 дней, во второй половинѣіюля и первой августа 1Э11 года. 
Относительная влалсность за все это время колебалась между 45 и 84% 
утромъ и вечеромъ, и мелсду 30 и 50°/ 0 днѳмъ, при малой абсолютной, 
влажности и высокой тешіоратурѣ и засухѣ. Въ апрѣлѣ 1903 года въ 
Саратовѣ отмѣчѳнъ влажный туманъ при относительной влажности въ 
три срока наблюденія 3 1 % , 25% и 36%! Въ послѣдпихъ случаяхъ, 
я думаю, въ дѣйствитѳльности были сухіѳ туманы, наблюдатели же систе
матически отмѣчали влажные. 

Благодаря указанной неопределенности классификации тумановъ, 
большая часть станцій, повидимому, совершенно игнорирустъ псѣ неясно 
выралсенньтѳ сухіе туманы: этимъ только можно сѳбѣ объяснить и не
большое количество отмѣчаѳмыхъ наблюдателями сухихъ тумановъ и то, 
что одна станція отмѣчаетъ весьма много сухихъ тумановъ, а близ-
лелсащія—ни одного. Такъ, наиримѣръ, въ Саратова внолнѣ правильно въ 
послѣднео десятилѣтіе сухіѳ туманы лѣтомъ отмѣчаются весьма часто; а 
въ лежащихъ въ той-лсѳ юго-восточной области Ростові, Ахтубѣ, Астра
хани и т. д., по записямъ, почти совсіиъ не бываѳтъ сухихъ тумановъ; 
станція Порѣцкоѳ также отмѣчаѳтъ очень много сухихъ тумановъ, а 
окрулсающія ее станціи почти никогда. Петроградъ таосе огмѣчаетъ сухіе 
туманы очень часто, Москва — весьма рѣдко. 

Благодаря указанньтмъ причинамъ, весь матеріалъ, собранный метео
рологическими станціями относительно тумановъ, весьма не полонъ, слу-
чаеиъ и очень трудно поддается обработки, особенно по части менѣо 
замѣчаемыхъ сухихъ тумановъ. При выдѣлѳніи сомнитѳльныхъ тумановъ я 
вынулсдѳнъ былъ иногда пользоваться слѣдующимъ практическимъ пра-
виломъ: влалшые туманы при относительной влалшости ниже 90% я 
исключалъ, или относилъ къ сухимъ, если въ пользу этого говорили 
другія наблюдснія, какъ то вѣтѳръ, засуха, зной и т. п., и, наоборотъ, 
сухіс туманы при влажности выше 90% я игнорировал^ или относилъ 
къ влалшымъ, если для этого имѣлись.нѣкоторыя основанія. Я не берусь . 
утверждать, что этотъ нѳсомнѣнно очень грубый способъ провѣрки сухихъ 
тумановъ былъ всегда умѣстенъ, но въ виду недостатка другихъ данныхъ 
я былъ принужденъ обращаться къ нему, чтобы исключить нѣкоторые 
очень сомнительные случаи сухихъ тумановъ, въ частности помохи, и, 
обратно, воспользоваться нѣкоторыми несомнѣнными случаями сухихъ 
тумановъ, отнесенными наблюдателями къ влалшымъ. Тавихъ случаѳвъ, 
впрочемъ, оказалось немного, и вѣроягность ошибки яри такомъ способѣ 
провѣрки наблгоденій уменьшалась еще тѣмъ, что почти всѣ случаи 
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относились къ юго-востоку Россіи, гдѣ влажные туманы лѣтомъ, вообще, 
рѣдки. 

Коснувшись влалсныхъ тумановъ лишь постолько, насколько это 
было необходимо, чтобы отъ нихъ отграничить сухіѳ туманы, пѳрѳхолсу 
къ главной тѳмѣ этой части: классификации сухихъ тумановъ. 

Сухіѳ туманы по своему составу, мнѣ кажется, можно раздѣдить 
на слѣдующіѳ пять видовъ: 

1) дымные туманы, образованные продуктами горѣнія; 
2) пепельные туманы, образованные вулканичѳскимъ пѳплоиъ; 
3) пыльные туманы, образованные обыкновенной неорганическою, 

или органической пылью; 
4) оптическіе туманы, образованные оптическою неоднородностью 

воздуха и 
5) космичѳскіе туманы, образованные мѳтѳорною пылью. 
Каждый изъ этихъ видовъ, смотря по густотѣ, области раснро-

странѳнія, происхолсденію, продолжительности, мѣстнымъ отличіяиъ и 
т. д., въ свою очередь можѳтъ быть подразд'Ьленъ на подвиды. 

Въ указанномъ выше порядкѣ я и намѣрѳнъ вкратцѣ охарактери
зовать калсдый видъ сухого тумана отдѣльио, чтобъ впослѣдствіи указать 
мѣсто среди нихъ помохѣ. 



Г Л А В А П. 

Д ы м н ы е т у м а н ы . 

Къ первой группѣ сухихъ тумановъ я отношу дымные туманы, 
образованные главнымъ образомъ продуктами горѣнія, т. е. мелкими 
частицами угля (салси), распыленной золы и зкѳлѣза, парами углеводо-
родовъ, сѣрнистой и соляной кислота, амміака, окиси углерода и дру-
гихъ органическихъ соединений. Смотря по способу происхолідѳнія эти 
дымные туманы могутъ быть подраздѣлѳны на городскіѳ или фабричные, 
лѣсныѳ, торфяные, степные и, наконецъ, зѳмлѳдѣльческіе. т. е. происхо
дящее отъ слсиганія сорныхъ травъ, мха, сучьевъ, корней и т. п. при 
земледѣльчѳскихъ работахъ, напримѣръ, для расчистки и удобренія пашни, 
луга и т. д. 

Надъ большими городами и фабричными центрами, особенно при 
топкѣ плохимъ углемъ, отъ дыма и копоти, выбрасываемыхъ изъ трубъ, 
въ ясные, безвѣтронныѳ дни стоить синевато-сѣрая дымка, ясно замѣтная 
при приближеніи къ такимъ центрамъ изъ окрестностей. Часто, особенно 
во время отсутствія вѣтра, эта дымка стелется въ видѣ облака на де
сятки верстъ отъ города, а при слабомъ вѣтрѣ растягивается длинною 
полосою или флагомъ. Петроградскій дымъ, нанримѣръ, при соотвѣтствую-
щихъ вѣтрахъ сказывается на наблюденілхъ въ Пулковѣ и Павловскѣ, и 
замѣтѳнъ бываѳтъ на нѳбѣ верстъ на 30 и болѣѳ. Лондонскій дымъ, 
по наблюденіямъ Р о с с е л я , замѣтно понилсаетъ прозрачность воздуха 
при NE вѣтрахъ въ Газльмѳрѣ въ 64 киломѳтрахъ отъ Лондона Бла
годаря дыму въ болыпихъ городахъ прозрачность воздуха въ горизон-
тальномъ и вѳртикальномъ направлоніи гораздо меньше, чѣмъ вдали 
отъ дымныхъ очаговъ, что особенно оказывается при астрономическихъ 
наблюдѳніяхъ. Не даромъ поэтому астрономичѳскія, обсерватория избѣ-

J ) R ü s s e l . Results of observations on haze and transparence near Ilaslemere — 
Surrey, цит. no Meteor. Zeitsch. 1897, стр. 74. 
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гаютъ близости больших* городов*. Въ фабричных* городах*, по сви-
дѣтельству А. Г е й м а даже въ полдень часто молшо смотрѣть па 
солнце нѳвооруженньшъ глазом*; въ Лондонѣ, напримѣръ, даже днемъ 
солнце представляется часто лселтовато-краснымъ, тусклымъ шаромъ. Сте
лющаяся отъ городовъ дымная мгла, по словамъ того-лсе учѳнаго, въ 
Швейцаріи все болѣе мѣшаетъ наслаждаться красотою неба и нормаль
ными вечерними и утренними зорями; эта-лее дымка придает* лселтова-
гые тона свѣту всѣх* свѣтилъ. Благодаря дыму понижается, конечно, 
и интенсивность солнѳчнаго свѣта; въ Манчестер'!;, напримѣръ, интен
сивность свѣта болѣе чѣмъ в* 20 раз* меньше, чѣмъ въ Гриндолі.вальдѣ 2 ) . 
По фотометричѳскимъ измѣреоіямъ проф. Г л а н а 8 ) слой дыма и пыли, 
стоящій надъ Берлином*, увеличивает* поглощѳпіѳ солночиаго свѣта при 
прохожденіи через* атмосферу приблизительно въ 4 раза, въ оравнѳпіи съ 
атмосферою на морѣ, и въ два раза, въ сравнѳніи съ атмосфюрою загородом*. 
Поглощѳніе это к* ночи уменьшается, что Г л а н ъ объясняет* умеиьгаѳ-
ніѳмъ топки ночью. Слой дыма въ Бѳрлинѣ, по мнѣнію Г л а н а , не особенно 
голстъ, превосходя вышину домовъ лишь около 3 раз*; на Крейцбѳргѣ, 
напримѣр*, въ воздухѣ улсѳ гораздо меньше дыма, и звѣзды видны го
раздо лучше и въ болыпѳмъ количѳствѣ, чѣмъ съ улиц*. 

Правда, в* послѣдніѳ годы, особенно в* Западной Европѣ начи
нают* бороться съ загрязненіѳмъ воздуха дымом* и, повидимому, улсѳ 
достигнуты коѳ-какіѳ результаты. Так* • въ Лондонѣ за нослѣднія два 
дѳоятилѣтія констатируется уменьшѳніе тумановъ и уволичѳніѳ часов* 
солнечнаго сіянія. Приписывается это уменьшѳнію дыма вслѣдствіе болѣе 
строгих* правил* о выпусканіи дыма, употрѳблѳнію газа и электри
чества для нагрѣванія, отоплѳнія и освѣщенія + ) . Правда, многіѳ вы
дающееся англійскіѳ метеорологи считают* такое заключѳніе пролсдѳ-
временнымъ, но нѳсомнѣнно, что болѣѳ полное сгораніе и очистка дыма, 
должны эти туманы сдѣлать меиѣѳ вредными, нѳпріятньтмн и перепол
ненными сажею; количество лее кондѳнсаціонныхъ ядеръ въ нихъ от* 
болѣѳ полнаго сгоранія, повидимому, мало уменьшится. Несмотря на весь 
прогресс* в* устройствѣ топок*, мнѣ калсѳтся, рано еще мечтать об* 
уменьшеніи дымных* городских* тумановъ, принимая во вшгманіе ожѳ-

*) A. H e i m . Luftfarben. 1912. стр. 84 etc. 
s ) Ciel, et Terre. 1892, стр. 292. 
') Meteor. Zeitschr. 1893, стр. 474 
4) Quat. .lourn. of the Royal. Meteor. Soc. Vol. X X X I , № 133. Brodio F, J . Decrease 

of fog in London during recent yars. т о ж е Nature, № 214-9, 5 Janvier 1911, или Motoor. 
Zeit. 1911. стр. 35. 
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годное и повсѳмѣстноѳ увеличеніе потрѳбленія топлива тѣмъ болѣѳ, что 
во всѣхъ больших* городах* теперь увеличивается дым* от* сжиганія 
нефти, бензина и других* маслъ въ моторах* внутренняго сгоранія. 

Кромѣ сажи, въ состав* дыма входят* еще различные металлы и 
рулы; среди них* особенно много желѣза (въ среднем* около 2—3%), 
но, смотря по сорту фабричнаго производства, попадается также и цинкъ, 
мышьяк*, свинец*, мѣдь. ртуть и т. д. Некоторое участіе въ составѣ 
дыма также принимают* распыленная зола, нѣкоторьтя соли, силикаты 
и другіе минералы. Но в* общем*, въ образованіи дымных* туманов* 
вліяніе этих* пыльных* иримѣсѳй дыма не так* велико, как* входящіѳ 
въ состав* дыма жидкія и газообразный вещества. 

К* этим* веществам*, кромѣ сравнительно бездѣятольныхъ углекис
лоты и окиси углерода, относятся, сѣрнистая и сѣрная кислоты, соляная 
кислота, хлор*, амміакъ, азотная и азотистая кислоты, фтористоводородная 
кислота и различныя углеводороды и органическая соодинѳнія и кислоты. 

Количество углекислоты, которое за городом* очень мало колеб
лется около 0,03%, въ городах* обыкновенно равно 0,04%, а въ дни 
туманов*, въ Лондонѣ, напримѣръ, доходит* до 0,14% ••); въ самом* лее 
дымѣ углекислоты еще во много раз* больше. Количество кислот* въ 
дымѣ зависит* от* качества топлива, а также характера производства. 
При отѳкляномъ нроизводствѣ, напримѣръ, на куб. мотръ дыма соляной 
кислоты бываѳтъ отъ 0,463 до 0,595 грм., сѣрной кислоты от* 7,138 до 
8,888 грм., сѣрнистой кислоты отъ 3,272 до 3,392 грм., кромѣ того полу
чается небольшое количество фтористоводородной кислоты и хлора. При 
производствѣ соды соляной кислоты получается еще больше около 
0,732 грм., сѣрной—0,870 грм., a сѣрнисгой—1,098 грм. При производствѣ 
искусственных^, удобрѳнш соляной кислоты получается около 0,049 грм., 
сѣрной около 2,691 грм., сѣрнистой—0,1363 грм. и фтористоводородной 
кислоты от* 0,478 до 0,700 грм. Особенно вредной оказывается поолѣдняя 
кислота, и вред* отъ нѳя бывает* замѣтен* на 600 метров* разстоянія 

Извѣстнымъ криторіемъ количества посторонних* веществ* въ воз-
духѣ городов* въ сравнѳніи съ деревенским* могут* служить анализы 
атмосферных* осадков*. Слѣдующая таблица, составленная по данным* 
А. С м и т а 8 ) , показывает* насколько, въ среднем* за год*, больше азота, 

1 ) Ciel et Terre 1892, стр. 553. W . J R ü s s e l . Les brouillards des villes et leurs effets. 
2 ) Die Naturwissenschaften. О b e r i n g. W i n k с 1 m a n n. Die Bedeutung der Dissipator 

Schornsteine für die Vegetation. Heft. 10. 19U. 
s ) По Я . Я . П и в о в а р о в у. Къ вопросу объ аэральномъ происхомеденш солей въ 

почвахъ. Почвовѣдѣиіе. Ï 906, 1 — 4 , стр. 70. 
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хлора, и сѣриистаго ангидрида въ литрѣ атмосферной воды, собранной 
въ городахъ Англіи и Шотландіи въ сравнеыіи съ водою, собранной внѣ 
городовъ. 

А з ° ™ a S o - Х л о р . . С ^ ' и ; 1 » ™ -

4,25 мгрм. 0,22 мгрм. 8,46 мгрм. 34,27 мгрм. 
0,88 » 0,19 » 3,88 » 5,52 » 
0,44 » 0,30 » 5,70 » 16,50 » 
3,15 » 0,08 » 3,28 » 2,06 » 
7,49 » 0,63 » 8,72 >» 70,19 » 

Англійскіо города . 
» деревни. 

Шотландскіе города 
» деревни. 

Глазго 

Такой составъ городскихъ атмосферныхъ водъ ясно показывает?,, 
насколько воздухъ городовъ, главнымъ образомъ вслѣдстніѳ топокъ, пере-
полненъ азотистыми, хлористыми и сѣрнистыми веществами, способ
ствующими преждевременной конденсаціи и помутнѣнію воздуха. 

Количество находящагося въ воздухѣ дыма, къ сожалѣнію, очень 
трудно поддается учету, вслѣдствіѳ сложности состава дыма, и неразра
ботанности методовъ его собиранія и анализа. Сущѳствующіе пока въ литѳ-
ратурѣ даиныя о количеств! дыма въ воздухѣ городовъ, носятъ спора
дический и несравнимый характѳръ, и учитываютъ главнымъ образомъ 
количество салси. 

Такъ, напримѣръ, М а б е р и въ Кливелѳндѣ нашелъ ') въ одномъ 
кубичѳскомъ метр! отъ0,00154 до 0,03391 грамма салси; по Р у б н о р у , въ 
куб. мотрѣ воздуха Берлина находится 0,00014 грамма салси; Л и ф м а н ъ пъ 
Гамбургѣ на квадратный метръ пространства собиралъ въ 24 часа отъ 3 до 183 
миллиграммовъ салси а въ гавани далее 298,7 миллиграмма. П о Э р и с -
м а н у 8 ) , въ Гамбургѣ осѣдаѳтъ на кв. метръ въ сутки отъ 15 до 165 милли
граммовъ салси 4 ) . Подъ Льелсемъ на разстояніи нѣсколькихъ сотъ метровъ 
отъ фабрикъ можно собрать 1,57 грм. салси на кв. метръ или 157 грм. 
на гѳктаръ 4 ) . 

Извѣстпымъ критеріемъ количества дыма въ воздухѣ ыогутъ слулсить 
осадки, вымывающіе салсу изъ воздуха. M а б о р и въ Кливѳлеидѣ, находилъ 
въ литрѣ сн-Іжной воды отъ 0,04 до 0,11 граммовъ салси; въ Манчестер! 
въ 3 дня ныпало вмѣстѣ съ дождѳмъ до 660 килограммовъ сажи па англій-

1 ) По гигіенѣ д-ра Л а щ е н н о в а , 2 и;ід. Томскъ. 1913, стр. 47. 
Dr. H. L i e f m a n n. Ueber den Nachweis von Uuss in der Luft. Halle, a. S. стр. 7 

а таблица. 
8 ) Э р и с м а п ъ . Учебнииъ гигіены, 3 над. Москва. 1912, стр. 20. 

4 ) J . P l u m a n d o n . Les poussières etc. стр. 51. 



скую милю J ) . Черный дождь (pluie d'encre) въ Парижѣ 7 апрѣля 1902 г. 
далъ въ осадкѣ таюке весьма много 2) угольнаго порошка. 

Большое количество дыма въ воздухѣ городоиъ производить часто 
впечатлѣніѳ тумана, и скоплѳніѳмъ главнымъ образомъ дыма объясняется 
большое число сухихъ тумановъ, отмѣчаеиыхъ метеорологическими стан-
ціямп болъшихъ городовъ, въ сравненіи съ окрестными станціями. 
Такъ, напримѣръ, въ Яѳтроградѣ, судя по Лѣтописямъ Г. Ф. О. за послѣдніѳ 
годы отмѣчается почти втрое больше сухихъ тумановъ, чѣмъ въ сосѣд-
немъ Павловскѣ, и во много разъ больше, чѣмъ на остальныхъ сганціяхъ 
сѣвѳро-запада Россіи. Что огромное большинство Петроградскихъ сухихъ 
тумановъ несомнѣнно дымнаго происхождснія, это видно, мѳясду прочимъ, 
и изъ того, что больше половины ихъ происходить при слабыхъ Е и SE 
вѣтрахъ, когда городской дымъ скопляется на западной сторонѣ города, 
гдѣ расположена Главная Физическая Обсерваторія. Въ Павловскѣ, на-
противъ, сухіѳ туманы особенно часто бываютъ при NW вѣтрахъ, когда 
Петроградскій дымъ вѣтромъ заносится въ Павловскъ. Значительная часть 
Павловскихъ сухихъ тумановъ, слѣдоватѳльно, Пѳтроградскаго происхо-
ждѳнія, и ото—одна изъ причинъ, почему въ Павловскѣ гораздо больше 
сухихъ тумановъ, чѣмъ на остальныхъ сѣвѳрныхъ и сѣверо-западныхъ 
станціяхъ. 

Въ Пѳтроградѣ и Павловскѣ особенно много сухихъ тумановъ от
мечается лѣтомъ. Это какъ будто-бы противорѣчитъ ихъ дымному про-
исхоледенію, такъ какъ особенно много дыму въ воздухѣ зимою благодаря 
усиленной топкѣ. Но зимою относительная влажность гораздо больше, 
и потому большая часть дымныхъ тумановъ переходить въ влалсныѳ 
туманы и отмѣчаѳтся, какъ таковые; a кромѣ того слабые дымные ту
маны зимою при слабомъ свѣтѣ и облачномъ небѣ проходять обыкно
венно незамѣченными. Возможно таклсе, что болѣе сильная тяга въ холод-
номъ воздухѣ благопріятствуетъ болѣе быстрому разсѣиванію дыма. 

Меньше всего сухихъ тумановъ въ Пѳтроградѣ и Павловок'Ь бы
ваете осенью. И это также зависитъ главнымъ образомъ отъ высокой 
влажности въ это время года, которая превращаѳтъ сухіѳ дымные туманы 
въ влалшыѳ; продукты горѣиія своею гигроскопичностью, невидимому, 
далее способствуютъ такому превращению, притягивая водяные пары. Такъ 
какъ такое прѳвращеніѳ дымныхъ тумановъ во влажные происходить 
незамѣтно и очень постепенно, то резкой грани мелсду тѣми и другими 

*) Dr. L i e f m a n . 1. с , стр. 10. 
21 Метеор. Вѣстн. 1902, стр. 358. 
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указать нельзя и часто нѳвозмолшо бывастъ отличить дымный туманъ 
отъ влажнаго. Въ такихъ случаяхъ наблюдатели болынихъ городовъ 
обыкновенно отмѣчаютъ только влажные туманы. На это указывалъ въ 
снос время ѳщо академикъ В ѳ с е л о в с к і й >). и въ болѣѳ новое время 
Г а н н ъ " ) . Поэтому не мало дымныхъ тумановъ въ промышлопныхъ 
цеитрахъ въ Россіи и за границей сходитъ за влалшые. Во избѣлсаніе 
этого необходимо, по моему мнѣпію, подчеркнуть полную возмолшость, 
въ нікоторыхъ случаяхъ даже необходимость, совмѣстнаго сущѳствовапія 
дымныхъ и влажныхъ тумановъ, и отмѣчать ихъ одновременно особыми 
знаками. 

Содорлсащаяся въ дымныхъ тумапахъ копоть, и особенно кислотныя 
соѳдиненія (сѣрная, соляная и др. кислоты), котррыхъ образуется осо
бенно много при топкѣ плохимъ углемъ, вредно отралсаются на расти
тельности крупныхъ, промышленныхъ цѳнтровъ 3 ) . Особенно вродна при 
этомъ сѣрная кислота; мѳлсду тѣмъ ея выпускается на воздухъ изрядное 
количество. Въ Лондонѣ, напримѣръ, по подсчѳтамъ В. Р о с с е л я , за 
одинъ 1889 годъ отъ топки углемъ выпущено въ атмосферу 195,720 тоннъ 
сѣрпой кислоты; въ Манчестерѣ количество сѣрной кислоты поднимается 
до 9%, а соляной — до 7%. Въ Льелсѣ въ день выпускается сѣриой 
кислоты около 12,600 килограммовъ 4 ) . Въ дымномъ воздухѣ городовъ, 
подъ вліяніѳмъ главнымъ образомъ кислотныхъ соѳдинешй, плохо разви-
ваютоя многія растенія; на листьяхъ ихъ нѳрѣдко молшо разсмотрѣть 
слѣды ожоговъ ft). 

Изъ дерѳвьѳвъ этотъ вродъ особенно сказывается на хвойныхъ. 
Въ Саксовіи, напримѣръ, по свидѣтельству Г а н п а , оть дыма, выпускаѳ-
маго фабриками Кѳмнитца, страдаютъ хвойныя деревья въ окрулшости на 
30 киломѳтровъ. Плохо они идутъ по той-я;ѳ причинѣ въ долииѣ Эльбы 
благодаря пароходамъ и двумъ жѳлѣзнымъ дорогамъ. И русскіе лѣсо-
воды неоднократно указывали на врѳдъ причиняемый лѣсамъ дымомъ 
яаводовъ, доменныхъ пѳчей и т. п. Нѳсомпѣнно дымъ и, особенно, частые 
дымные туманы, должны вредно отзываться и на лшвотномъ, и чоловѣчо-
сгсомъ организмѣ, о чѳмъ свидѣтѳльствуютъ всѣ гигіонисты. 

Л й т к ѳ н ъ , впрочѳмъ, обратилъ вниманіо и на нѣкоторыя хороніія 
стороны дымныхъ тумановъ: по ого миѣнііо, они обладаютъ нѣкоторыми 

') В е с е л о в е к і й . О климатѣ Россіи. СПБ. Iö57 . 
2 ) J . H a n n . Handbuch der Meteorologie. I Aufl. стр. 257. 
") H a s e l h a ff und L i n d a u . Die Beschädigung der Vegetation durch Rauch. 1903. 
') P l u m a n d o n . 1. с . стр. 51. 
6) H a s e l h a ff und L i n d a u . Die Beschädigung der Vegetation durch Rauch. 1908. 
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дезинфицирующими л. дезодорирующими качествами, и количество бакторій 
въ воздухѣ во время нихъ будто-бы уменьшается Но врядъ-ли ука-
заннымъ евойствамъ можно придавать большое значѳніе, принимая во 
вниманіѳ съ одной стороны разрѣженность дыма, съ другой свойство тума
новъ задѳрлшвать всякаго рода испаренія въ низшихъ слояхъ воздуха. 

Въ дымныхъ городскихъ туманахъ ызвѣстную роль, особенно л-І>-
томъ, играетъ также обыкновенная тородская пыль, но принимая во 
вниманіе, что дымные туманы особенно выражены въ безветренные дни, 
когда въ воздухѣ иыли не такъ много, особенно существенной роли ей 
приписывать не приходится. Бываютъ, конечно, дни, когда надъ оживлен
ными центрами стоитъ настоящая пыльная мгла; особенно часто такіе 
дни бываютъ въ юго-восточной Россіи въ сухое время, но объ зтомъ 
рѣчь будѳтъ впереди. 

Запаха гари при дымныхъ городскихъ туманахъ обыкновенно не 
замѣтно, такъ какъ благодаря сильной тягѣ въ пѳчахъ происходить до
вольно полное сгораніѳ. Не то бываетъ при лѣсныхъ и, особенно, тор-
фяныхъ пожарахъ, стѳпньтхъ и другихъ палахъ — тутъ происходить сго-
раніѳ не полное, часто только тлѣніѳ, и поэтому развивается много 
летучихъ органическихъ соединеній, производящихъ въ совокупности ха
рактерный запахъ гари. Такой заиахъ гари, по крайней мѣрѣ нъ первые 
дни, пока обоняніе къ нему не привыкнеть, чувствуется почти при всѣхъ 
дымныхъ туманахъ не городского или фабричнаго происхолідѳнія и пред-
ставляѳтъ характерное ихъ отличіе. 

Дымные, не городскіѳ туманы по происхолсденію л характеру дыма, 
ихъ образующаго, могутъ быть подраздѣноны на туманы: 

1) отъ горѣнія лѣсовъ и торфяниковъ, 
2) отъ стѳпныхъ пожаровъ и паловъ, 
3) отъ земледѣльчѳскихъ паловъ, т. е. паловъ, для очистки поля или 

луга при зѳмледѣльческихъ работахъ. 
Самою большою интинсивностыо и распространѳніемъ среди нихъ 

обдадаютъ туманы отъ горѣнія лѣсовъ, торфяниковъ, а на крайнѳмъ сѣ-
верѣ моховой тундры. Хотя характеръ дыма при горчшіи торфяниковъ, 
и, главное, продоллситѳльность горѣнія иослѣднихъ несколько разнится, 
въ сравненіи съ горѣніѳмъ лѣсовъ, но на практикѣ отличать лѣсноі 
дымъ отъ торфяного бываетъ довольно затруднительно, такъ какъ лѣсныѳ 
пожары весьма часто пѳрѳходятъ въ торфяные и сопутствуют* имъ. По-

') J . A i t k e n . On Dust, fogs and clouds, Transactions of the R . Sot. of Edinburgh. 

X X X , стр. 354. 
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этому туманы отъ горѣнія лѣсовъ и торфяншеовъ приходится разсматри-
вать вмѣстѣ. 

Пожары лѣсовъ и болотъ въ лѣтнюю половину года представляютъ 
заурядное явленіѳ во всѣхъ лѣсныхъ мѣстностяхъ Стараго и Ыоваго 
Свѣта. Происходятъ они обыкновенно отъ неосторолшости, иногда лее и 
намѣренно, для превращения лѣса или осушѳннаго болота въ поле; не 
мало ихъ обязано своимъ происхоледеніемъ и паровозамъ. Въ Сибири главной 
причиной лѣсныхъ полеаровъ считаютъ обычай, производить «палы», т. с. 
вьшигать весною прошлогоднюю траву на лѣсныхъ лугахъ, откуда огонь 
забирается улсе и въ лѣса !) . Дымъ отъ этихъ полеаровъ, захватынаю-
щихъ въ засушливые годы громадныя пространства, разносится вѣтромъ 
па очень далекое разстояніе, въ нѣкоторътхъ случаяхъ за сотни и далее 
тысячу ворстъ. Такъ дымъ отъ горѣнія лѣсовъ и торфяниковъ въ Вест-
фаліи, по К ѳ м т ц у -), доходилъ до Базеля и Парюка; дымъ отъ горѣнія 
сѣвѳрнорусскихъ лѣсовъ доходить иногда до Чѳрнаго моря. Сухой тумапъ 
отъ горѣнія лѣсовъ въ Канадѣ и Сѣвѳрныхъ Штатахъ Сѣвериой Америки 
въ концѣ августа .1887 года былъ отмѣчеиъ цѣлымъ рядомъ судовъ почти 
въ цѳнтрѣ Сѣверао-Лтлантическаго океана а ) . Салеа и дымъ отъ страш-
ныхъ лѣсныхъ полеаровъ, опустошавпгихъ въ 1881 году лѣса Канады 
и Съвѳро-Лмериканскихъ Соединенныхъ ПІтатовъ и погубившнхъ, мелсду 
прочимъ, Чикаго, были занесены далее на Азорскіо острона, 4 ) , а по 
нѣкоторымъ донѳсѳніямъ, даже на западиыя поберолсья Африки в ) . 

Какія громадныя при этомъ пространста могутъ охватить дымные 
туманы видно изъ слѣдующнхъ иримѣровъ. Въ іюнѣ 1855 года, по даи-
иымъ академика В ѳ с ѳ л о в с к а г о . дымный туманъ охватилъ около 26,000 
кв. гѳографичсскихъ миль, простираясь оть Урала до Ковенской и Волын
ской губѳрній °). Въ 1783 году дымный тумапъ охватывалъ, но тому-лес 
автору, еще гораздо болѣе обширное пространство, простираясь отъ 
Англіи до Алтая, отъ Сѣвѳрной Иорвегіи до Сиріи. Но врядъ-ли это былъ 
сплошь дымный туманъ; далее академикъ В о с ѳ л о в с к і й , принимавший 
чуть ли не всѣ сухіѳ туманы за дымные, указываете, что иъ происхоледоніи 
этихъ тумановъ „участвовали также вулканическія изверженія въ Ислаидіи 
и сильныя землетрясенія (?) въ Сициліи и Калабріи". Но даннымъ К и с -

') Азіатскал Россія. И:»в. Переселснч. Упраиленіл СПИ. 1914-. Л-ІІСНЫЯ богатства 
В. Ф а а с. а, стр. 217. 

г ) K a e m t z . Vorlesungen über Meteorologie Halle. 1840. стр. 561. 
3 ) A n n a l e n der Hydr, u maril. Meteorologie. 1888, стр. 148 и 140. 
') T i s s a n d i e r. L'océan aérien. Paris, стр. 234. 
*) J . P l u m a n d o n . Les poussières athmospheriques. Paris. 1897, стр. 41. 
°) A n . li e с e л O B с к i ft. О климатѣ Россіи. СПБ. 1867 стр. 301. 

28 



о л и н г а 1 ) , въ этомъ году, дѣйствительно, сухіе туманы стали замѣтны 
уяее съ января въ западной части Атлантичѳскаго океана и по побе-
релеьямъ Срѳдизѳмнаго моря. Причиною ихъ были пыльныя бури въ 
сѣвѳрной Сахарѣ. Къ пыли отъ этпхъ бурь съ весны въ южной Италіи 
присоединились туманы отъ вулканическихъ извѳрлсеній; туманы эти одно 
время были настолько густы, что плаваніе вокругъ береговъ юленоіг 
Италіи было сопрялеено съ опасностью, а въ Калабріи днемъ иногда 
приходилось заяеигать огонь въ комнатахъ. Съ конца мая и особенно въ 
іюнѣ по всей Европѣ распространились туманы отъ чрезвычайно силь-
ныхъ Исландскихъ пѳиельныхъ изверлеѳнш. Наконецъ, въ іюлѣ и августѣ 
подъ вліяніѳмъ засухи въ сѣвѳрной Европѣ къ этиыъ туманамъ присоеди
нились туманы отъ горѣнія лѣсовъ; въ Петроградѣ, напримѣръ, по на-
блюдѳніямъ Э й л е р а 2 ) , сухіѳ туманы господствовали весь іголь и отчасти 
августъ, причѳмъ даже въ полдень солнечный свѣтъ былъ слабѣѳ, чѣмъ 
свѣтъ полной луны. Запахъ дыма отъ этихъ тумановъ чувствовался 
будто-бы далее въ Италіи. 1783 годъ долгое время спустя упоминался 
моряками, какъ пресловутый «мглистый» годъ или «Mistjahr» 3 ) . 

Въ новѣйшее время особенно бодьпіія пространства охватили дым
ные туманы въ серединѣ августа (по новому стилю) 1901 года. Вся 
почти Европейская Россія отъ Урала до Польши, отъ Архангельска до 
Крыма, тогда была окутана дымною пеленою. На западѣ эти туманы 
были отмѣчены далее въ Западной Пруссіи (Нейфарвассеръ) и въ Копеи-
гагепѣ; только въ юго-занадной Россіи и южной Полылѣ ихъ, невиди
мому, не было, что объясняется осадками и высокою облачностью, гос
подствовавшими въ этихъ мѣстахъ. РТллюсграціей распространенія этихъ 
дымныхъ тумановъ молеотъ слулеить прилагаемая при семъ синоптическая 
карта отъ 15 августа 1901 г., (Рис. 1 ) пополненная пѣкоторыми данными, 
опубликованными въ Лѣтописяхъ Главной Физической Обсерваторіи и со
бранными Мотеорологическимъ Бюро. Въ сущности говоря для иллю-
страціи этого періода сухихъ тумановъ нулено было-бы привести всю 
серію синоптическихъ картъ съ конца іюля до послѣдаей декады августа, 
такъ какъ улее въ іюлѣ, подъ вліяніемъ сухого и жаркаго лѣта начались 
въ сѣверной половинѣ Россіи лѣсные полеары и многія метеорологическая 

') K i e s s l i n g . Untersuchungen über Dämmerungserschemungen. 1S88, етр. 26 etc. 
2 ) Nov. Act. Pelropolit. 1783, стр. 418. 
3 ) Укаяішія на этотъ годъ мы находіімъ въ спискахъ Э р о и б о р г a (Abhandl der 

Akademie dor Wissenschaften zu Berlin. 1840 и 1S71), но почему то онъ совершенно не от-
мѣчеіп. въ ciuicitf; В а л е н т и н а . (J. V a l e n t i n . Sitzungsber. der Akad. der Wissonsch. 
in Wien. 1902. стр. 734). 

29 



PJHC. 1 . 

10 20 30 40 50 _60 ТО 

Карта распространенія д ы м і ш х г тумаиоиъ V u августа 1901 г. ci, ннобнраыи, состаплоішая 
на осіюпаніи данныхъ Главной Физической Оосорваторіи и дошміпсі-шііл мюбщеніями кор-

рсспоидентовъ Метеорологичссиаго Бюро. 



Рис. 2. 

Карта распространены дымныхі. тумаыовъ 9 іюля 1914 г. съ изобарами, составленная на 
оснонаиіи дакиых гь Главной Физической Обсерваторіи и пополненная пѣкоторыми газет

ными иорреспонденціями. 



станціи (Кола, Пѳтроградъ, Никольскъ, Вятка, Успенская школа, Поли-
бино, Пенза, Курскъ, Сагуны, Саратовъ и т. д.) стали отмѣчать сухіѳ 
туманы. Въ августѣ господство сухихъ тумановъ, прсрываѳмыхъ лишь 
кратковременными ирояснѳніями атмосферы, подъ вліяніемъ мѣстныхъ 
осадковъ или вѣтровъ, становится еще болѣѳ замѣтнымъ. Особѳнной-жѳ 
силы и распространенности сухіѳ туманы достигли между 10 и 20 августа. 
Явлѳніѳ это въ эти дни было настолько рѣзкое, что его отмѣтили даже 
станціи, обыкновенно игнорирующіе сухіѳ туманы. Наступившее въ по
следней трети августа рѣзкое измѣненіо типа погоды, и выпавшія во 
многихъ мѣстахъ осадки прекратили этотъ пѳріодъ дымныхъ тумановъ. 

Метеорологическія станціи и въ этотъ періодъ, конечно, отмѣтили 
только, вообще, сухіе туманы. Что въ данномъ случаѣ это были дымные 
туманы, можно заключить, во первыхъ, изъ того, что очень миогіе на
блюдатели сѳльскохозяйствѳнныхъ станцій и газотныя сообщонія упоми-
наютъ о запахѣ гари; во вторыхъ, изъ того, что эти туманы наступили 
послѣ особенно засушливаго лѣта, когда, судя по донѳсоиіямъ, повсюду 
горѣли лѣса и торфяники, и въ трѳтьихъ изъ того, что распространялись 
они въ степной полосѣ съ сѣвора и сЬвѳро-востока при слабыхъ N и NE 
вѣтрахъ и наклонѣ изобаръ въ эту сторону. 

Другимъ недавнимъ примѣромъ интенсивныхъ дымныхъ тумановъ въ 
Европейской Россіи могутъ служить дымные туманы, охватившіѳ въ на-
чалѣ іюня 1914 года весь сѣворо-западъ Россіи. Подъ вліяніѳмъ сухихъ 
весны и лѣта лѣсные и торфяные полсары въ этомъ году начались улсе 
сравнительно рано, въ іюнѣ мѣсяцѣ, и въ пачалѣ іюля достигли такого 
развитія, что погубили многія тысячи десятинъ лѣса и торфяииковъ въ 
Прибалтійскомъ краѣ, Псковской, Витебской, Гродненской, Новгородской, 
Петроградской, Олонецкой, Вологодской, Архангельской, Ярославской, 
Костромской, Нилсегородской, Казанской и Пермской губерніяхъ и Фип-
ляндіи. Дымъ отъ этихъ полсаровъ при тихой и жаркой антициклони
ческой погодѣ окуталъ почти воѣ эти губерніи и, какъ сухой туманъ, 
былъ отмѣченъ большинствомъ метеорологическихъ стапцій этого раіюна. 
(См. прилагаемую при семъ синоптическую карту отъ 9 іюля 1914 г. Рис. 2 ). 

Конечно, лишь въ исключительные годы дымные туманы отъ горѣнія 
лѣсовъ и торфяииковъ выходятъ за продѣлы лѣсноіі полосы и охнаты-
ваютъ такія огромныя пространства. Но въ лѣсиой области они прод-
ставляютъ обычное явлѳніо во всякое сухое лѣто; только охватываютъ 
они обыкновенно лишь нисколько уѣздовъ или губѳрній и продоллсаются 
не такъ долго. 

Въ Сибири-лсѳ вся таелсная полоса почти все лѣто, за искдюче-
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ніѳыъ дождливыхъ, или влажныхъ дней, окутана дымною пеленою. Если 
разсмотрѣть записи сибирскихъ мѳтѳорологическихъ сганцій, распололсѳн-
ныхъ въ таежной полосѣ и не игнорирующихъ сухіе туманы, то невольно 
поражаешься громадными числоыъ дней съ сухимъ туманомъ лѣтомъ. 
Почти половина числа лѣтнихъ дней, не считая, конечно, дождливыхъ и 
.облачныхъ, на нѣкоторыхъ станціяхъ отмѣчѳны знакомь сухого тумана. 
Такъ, напримѣръ, въ лѣтнюю половину года (апрѣль—сентябрь): 

въ Томск! въ 1898 было 60 дней съ сухими туман 
» » » 1899 54 » » » 
» » 1900 » 65 » » » » 
» » 1901 » 44 » » 
» » 1902 » 12 » » » 
» » 1903 » 22 » » » » 
» » » 1904 » 30 » » 
» » 1905 » 23 >> » 

» » 1906 28 » » » 
» » » 1907 31 » » 
» » 1908 » 28 » » 

Въ Иркутск! за лѣто бываетъ обыкновенно свыше 30 дней съ су
хими туманами, въ Барнаул! — около 40 дней; въ Троицкосавск! — 
около 30 и т. д. Внрочѳмъ, нѣкоторую, по моему, незначительную, часть 
этихъ тумановъ, наприм!ръ, часть Томскихъ и Иркутскихъ, по свиде
тельству В. А. О б р у ч е в а г ) , надо отнести къ пыльнымъ туманамъ, гро
мадное лее большинство ихъ несомн!нно дымнаго пронсхождснія. 

Въ засушливые годы дымные туманы въ Сибири досгигаютъ осо
бенной интенсивности; такъ корреспондента изъ Иркутска отъ 13/26 іюля 
1900 года пишотъ 2 ) : «Лѣса горятъ повсюду и на цѣлыѳ десятки верстъ 
земля покрыта толстьшъ слоемъ дыма настолько, что въ середин! дня 
на солнце можно смотрЬть свободно. Дымъ істъ глаза, затрудняѳтъ 
дыханіѳ: окружающіѳ предметы видны только на разстоянія 70—100 сале., 
въ 150 сале, видны лишь силуэты предметовъ и въ 200 саж. ничего 
нѳ видать. Дымъ, какъ туманъ, затрудняетъ движѳніѳ пароходовъ... Съ 
нетѳрп!ніемъ лсдутъ доледя, чтобы онъ погушилъ пожары., иначе молено 
задохнуться въ дыму и потерять 8р!ніе. День напоминаѳтъ сумерки, — 
что гнетуще дѣйствуетъ на состояніе духа». На Сахалин! и въ юго-за-

] ) Л. О û [1 у ч о и ' I . . К ъ вопросу о проиехождсніи лесса. Томскъ 1911, стр. 27—31. 
г ) Ежемесячные облоры погоды въ Европѣ и преимущ. въ Европейской Россіи за 

1900 годъ. Подъ рсдаісціего Б . И. С р е з н е в с к а г о, стр. 90. 
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падной части Охотскаго моря, по свидетельству Л и н д г о л ь м а ' ) , также 
весьма часто бываетъ своеобразный туманъ, который, судя по сопровождаю
щему его запаху, происходить отъ горѣнія тайги. Горѣніе тундры въ 
Сибири, а по наблюдѳніямъ С и л ь в е с т р о в а -) и въ Европейской Россіи, 
также вызываѳтъ нѳрѣдко сухіе туманы въ окрѳстностяхъ, какъ это молено 
замѣтить по сухимъ туманамъ, отмѣчаемымъ въ сухіе лѣта нашими стан
циями въ Обдорскѣ, Среднѳ-Колымскѣ, Колѣ и т. п. 

Такіѳ лее дымные туманы, какъ у насъ, характерны и для такъ 
называемаго «Иіідѣискаго лита» въ сѣверныхъ Соѳдинеиныхъ Штатахъ и 
въ Канадѣ я ) . Въ 1892 году, наиримѣръ, вся Сѣверная Америка была 
окутана дымомъ и шли доледи 4 ) съ сажѳю. Не рѣдки дымные туманы 
и въ Чили, особенно въ мартѣ и началѣ апрѣля б ) и, вообще, во всѣхъ 
богатьтхъ лѣсами или торфяниками странахъ они прѳдставляютъ заурядное 
явленіѳ. 

Въ стѳпныхъ областяхъ аналогичные дымные туманы нороледаются 
степными пожарами или палами. Въ сухое время года въ степяхъ, про-
ріяхъ, саваннахъ, пампасахъ и т. п. вьшженная и высушонная расти
тельность весьма легко дѣлаѳтся добычею огня. Возиикаотъ огонь или 
случайно, главнымъ образомъ отъ неосторолеіюсти (степные полеары), или 
намѣрѳнно, для очистки степи отъ старой растительности (стопные палы). 
Кромѣ очистки степей отъ старой растительности (бурьяна), стенные палы 
устраиваются также для удобренія поля золой, для известной дѳзинфекціи 
степей и освоболеденія ихъ отъ насѣкомыхъ, въ Лфрикѣ, напримѣръ, 
по словамъ Р о л ь ф с а " ) , отъ ыуравьевъ, тормитовъ, клещей и саранчи, 
далѣе—для задержки роста кустарниковъ и лѣса и умѳньшенія количества 
круппыхъ хищниковъ. Весьма часто, особенно въ Лфрикѣ, они устраи
ваются таоее для охоты, именно для сгона дичи въ опродѣлонныя мѣста. 
Пользуются этими пожарами для охоты и сопроволсдающія линію огня 
хищныя птицы, ласточки и т. д. Возникаготъ и устраиваются эти пожары 
или подъ конѳцъ сухого времени года, напримѣръ, у насъ и въ проріяхъ 
осенью, или въ началѣ доледливаго пѳріода, у насъ, напримѣръ, раннею 
весною. Охватываютъ они иногда громадный пространства, или нозни-

') Лоціл С'];в.-3ап. ч а с т Воеточнаго Океана. Часть I I I . СПИ. 1Я0Г>, стр 1Г1. 
*) Mem. de l\Aeod. de Sc. и Petersbourg. IV Serie стр. 240 n 247. 

.') J . H a n n . Rlimatologio Band. I I I . стр. 4Ü6. 
*) P у б н е. р ъ. Учобігакъ гигіены, стр. 45. 
') J . H a n n . Klimaiulogio BaDd. I I I . стр. 570. 

«) G. R o h I f s . Reiso durch Nord-Afrika zum Busen von Guinea 1805—07. I I Haida, 
сгр. 39, 59, п др.; или Das Ausland 1870,ст p. 485. 

54 



каютъ одновременно во многихъ мѣстахъ, и тогда дымъ отъ нихъ, въ 
видѣ дымнаго тумана стелется на сотни верстъ. 

Конечно, съ распашкою степей, уплотненіемъ народонаселения и уси-
леніемъ культуры, распространѳніе степныхъ полеаровъ и яаловъ и вызы
ваемые ими туманы уменьшаются. Но въ прежнее время, а въ некуль-
турныхъ странахъ и теперь, распространеніе ихъ огромно. Больше всего 
они, повидымому, въ настоящее время распространены въ самой некуль
турной части свѣта—Африкѣ. Здѣсь они распространены почти по всей 
внутренней Африкѣ, по обѣ стороны отъ экватора до гропиковъ. Такъ 
въ Суданскихъ саваннахъ во время своего путешѳствія въ 1866 и 1867 году 
Р о л ь ф с ъ съ наступленіемъ сухого времени года совершенно почти не 
видѣлъ чистаго неба, настолько постоянные степные пожары и палы 
своимъ дымомъ застилали небосклопъ *). Первое время Р о л ь ф с ъ 
эти дымные туманы принималъ за влалсные 2 ) , пока наблюденія за влане-
ностью воздуха, полное отсутствіе росы и ежѳднѳввіые степные палы, 
особенно замѣтныѳ ночью на горизонтѣ, не научили его иному толкова
н и е Туманы эти особенно частыми оказались въ январѣ и февралѣ 3 ) — 
самое сухое время года въ этихъ странахъ. По свидетельству ф о н ъ-
Д а н к ѳ л ь м а н и а 4 ) , Б у с е о ь \ Ш в е и н фу р т а ") и другихъ, дымъ 
отъ степныхъ полеаровъ почти елеѳгодно заволакиваѳтъ атмосферу всего 
бассейна Нигера и вызываешь сухіѳ туманы въ Лагосѣ и на всемъ Гви-
нейскомъ берегу. По мнѣнію Р о л ь ф с a-, дымъ отъ Суданскихъ степныхъ 
паловъ молеѳтъ вызывать помутиѣніѳ атмосферы далее на Мальтѣ (?) 7 ) 
Въ Того дымъ отъ степныхъ пожаровъ, примѣшиваясь къ пыли, выду
ваемой гарматтаномъ, настолько усиливаѳтъ непрозрачность возцуха. что 
трудно разъединить пыльный отъ дымнаго тумана. Р о л ь ф с ъ далее рѣ-
ліилъ 8 ) . что наблюдаемая при гарматтанѣ туманность атмосферы всецѣло 
происходить отъ дыма степныхъ полеаровъ. 

По ниленѳму Конго степные полеары и вызываемые ими туманы 
достигаютъ своего максимума въ сентябрѣ и началѣ октября, причемъ 

') G. R о h I f в. 1. с. стр. 59. 
-) G. R o h l f s . 1. с. стр. 61. 
8 ) G. R o h l f s . 1. с. Anhang. Meteorologische Beobachtungen. 
4 ) v. D а п с k е I m a n n. Mitteilungen aus den deutschen Schutzgebieten. Band. XII 

•стр. 23, Band. Щ crp. 1—46. 
°) W. B u s s e . Die periodischen Grasbrände im tropischen Afrika. Mitteil, aus den deut

schen Schutzgebieten В. X X I стр. 114—149. 
°) G. S c h w e i n f u r t h . Im Herzen von Afrika. Band. I стр. 374 и др. 
') R o h l f s . Reise durch Nord-Afrika. 1865—67. 2-te Hälfte, стр. 61. 
») Das Ausland. 1870. стр. 48Б. 
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вьшадаютъ иногда настоящіе дожди изъ сажи и полуобожженныхъ расти-
тельныхъ частицъ 1 ). Въ Виви, напримѣръ, по словамъ Д а н к ѳ л ь м а н н а 
дыыиыѳ туманы настолько густы, что часто нѳ видно горъ на другомъ 
берегу Конго, на разстояніи 4 — 6 километровъ, даже въ дни, когда 
вблизи не замѣтно стѳпныхъ паловъ. Чрезвычайно распространены степные 
палы, по словамъ того-лее автора, также въ Португальской провинціи Мосса-
медѳсъ (16 а южн. широты), въ странахъ Овампо, Гсрѳро и Намаква 3 ) . 

Характерное описаніе дымныхъ тумановъ побережья Лоанго даѳтъ 
П ѳ ш у э л ь - Л е ш ъ 4 ) . «Вялое и унылое настроѳніѳ, говоритъ онъ въ 
описаніи климата этого побережья, въ сухое время года еще усиливается 
частымъ появлѳніемъ своеобразной мглы, которую нулшо отличать отъ 
облаковъ: распредѣлена она, то равномѣрно повсюду въ атмосфер!;, то-
лишь въ болѣе ыизкихъ, или высокихъ слояхъ ея, то сгущона куче-
образными облаками. Мгла :іта имѣетъ видъ сухого тумана свѣтло-
коричнѳваго, ссребристо-бѣлаго, нѣжно-синевато-сѣраго или даже фіоле-
товаго цвѣта. За ней скрывается синева безоблачнаго неба, и чорезъ поѳ 
солнце сіяѳтъ матовымъ свѣтомъ, или калсѳтся раскалѳныымъ ядромъ 
бѳзъ сіянія. Эта мгла, колеблясь по силѣ, дѳрлсится днями или нидѣлями... 
Морякамъ она хорошо извѣстна и часто бывастъ причиною разнообраз-
ныхъ обмановъ зрѣнія при распознаваніи морскихъ знаковъ... Торфяные 
пожары сѣвѳро-германской низменности могли овоимъ дымомъ омрачить 
атмосферу отъ Нѣмѳцкаго моря до Вѣны и Кракова, и тѣмъ но менѣо 
они ничто, въ сравнѳніи съ пожарами африканскихъ сананнъ». 

Нѳ менѣо стопные пожары и вызываемые ими туманы распростра
нены далѣо на югъ, въ нѣмоцкой юго-западной Лфршсѣ. По сішдѣтельству 
ф о н ъ - Д а н к е л ь м а н н а 5 ) , о распространѳніи здѣсі. стонныхъ паловъ 
трудно составить себѣ понятіѳ, не видавши ихъ. По словамъ Б ю т т н о р a r t), 
здѣсь съ сентября по январь вся атмосфера въ дыму отъ степныхъ паловъ. 

И въ юго-восточной Лфрикѣ, по словами. К а м е р о н а 7 ) , нъ 
іюлѣ «всѣ саванны уже сожжены, ИЛИ горятъ, и по ночамъ троскъ 
отъ огня слышѳнъ иногда на нисколько миль, а все небо озарено зарѳ-

') P l u m a n il о п. 1. с. стр. ;)(!. 
-) Meteor. Zoitch. 1 Ш . стр. :Ш. 
3) Meteor. Zoitch. ISS4 стр. 30:j. 
•') Р е с h u е 1-L о е s с h е. Die Loaiigo-nxpedition. Leipzig 1XN2. liand. I I I , п р . 70—72. 
') v. D a n c k e l m a n n . Die liuwulkungsvcrliiiltnisso des Süd - westlichen Alrikas. 

стр. 301—311. Meteor. Zeitsch. 1884-, таі;л;с Uas Ausland 1S8M Лѵ 17, стр. № . 
п) Verhandlungen der Ucsellschf. für Erdkunde zu Berlin. 1890. 
7) C a m e r o n . Across-Afrika. I. стр. 



вомъ. Да и, вообще, здѣсъ пожары саваннъ такое же распространенное 
явленіе, какъ въ Суданѣ и юго-западной Африкѣ». 

Наконѳцъ, прибѣгаютъ къ стѳпнымъ паламъ и въ Капской колоніи 
и Наталѣ, и замѣчательно чистый и прозрачный воздухъ, характерный 
для этой части Африки, нерѣдко омрачается дыыомъ степныхъ паловъ 1 ) . 

Итакъ почти во всей Африкѣ степные палы прѳдставляютъ харак
терное явленіѳ, и они-то и представляли, повидгшому, тѣ таинственные огни, 
которыо пугали перваго мореплавателя кругомъ Африки, Карѳагенянина 
Г а н н о ы а . Д а н к е л ь м а н н ъ предполагаем-), что по крайней ыѣрѣ 
20% тѳрриторіп тропической Африки ежегодно выгораетъ, причемъ въ 
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ этотъ процѳнтъ ѳще гораздо болѣе значителѳнъ; 
такъ въ нѣмѳцкой юго-западной Африкѣ выгораетъ до 50%, въ бассѳйнѣ 
нижняго Конго около 70%, а въ странѣ Маланге, по Б у х н е р у а ) , 
далее 80%. По вычисленіямъ Д а н к е л ь м а н н а *), въ тропической Африкѣ 
выгораетъ въ годъ около 600,000,000 тоннъ сухой растительности. Какъ 
велико это количество, видно хотя-бы изъ того, что количество слшгае-
маго въ годъ на всемъ зѳмномъ шарѣ каменнаго угля (около 1,200,000,000 
тоннъ) только въ два раза больше. 

Конечно, н въ Африкѣ количество степныхъ пожаровъ уменьшается, 
и колоніальныя правительства для защиты лѣсной растительности, по-
селѳній и посѣвовъ начали принимать мѣры для борьбы съ ними. Такъ, 
напримѣръ, въ нѣмѳцішхъ колоніяхъ, хотя закономъ лѣсные палы и до
пускаются ь ) , но ограничены теперь опрѳдѣлѳннымъ временемъ года и 
обусловлены извѣстными предостороленостями. 

Въ другихъ частяхъ свѣта степные палы и полсары также не рѣд-
кость. Въ преріяхъ Сѣвѳрной Америки, по крайней мѣрѣ въ прежнее 
время, они были очень распространены, какъ это видно изъ многочислен-
ныхъ описаній прерій, напрлмѣръ, въ романахъ Ф. К у п е р а . 

Дымъ отъ горѣнія прерій, сливающійся, правда, часто съ дымомъ 
отъ горѣнія лѣсовъ, изъ Западныхъ Штатовъ Сѣверной Америки перено
сится нѳрѣдко и въ восточные и вызываетъ осенью особую мглистость 
атмосферы характерную для такъ называѳмаго «индѣйскаго лѣта» e ) . 

1 ) Lady B a r k e r . A years housekeeping in South-Afrika. London 1883, стр. 265. 
'-) Meteor. Zeilsch. 1884, стр. 303. 
3) Das Ausland. 1883 Л» 43, стр. 8<fl). 
*) Meteor. Zeitseh. 18S4, стр. 303 или Проф. Ф. Г а н ъ . Африка. Перевидт. К о р . о п -

ч е в е к а г о, стр. 34-8. 
6 ) Mitteil, aus den deutschen. Schutzgebieten Band. X X I , стр. 114 — 149. W. B u s s e . 

Die periodischen Grasbrände etc. 
") M a t h e w s . The India Summer. Monthly. Weather Review. 1902, стр. 19—fil) etc. 
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Иногда этотъ дьгаъ вызывает* далее в* Бостонѣ и Нью-Іоркѣ *) днем* 
почти вѳчерній сумрак*. 

Въ Австраліи поясары степей и скреба (scrub), no словам* 10. Г а н н а -). 
представляют* бич* страны, от* котораго погибают* нерѣдко поселенія 
и даже люди. Вызываемые ими дымные туманы иногда совсѣмъ скры
вают* солнце. Салса и полуобугленные обрывки растительных* тканей 
при этом* переносятся нерѣдко въ Тасманію и далсо в* Новую Зѳлан-
дію, вызывая там* сухіѳ туманы, пыльные осадки и грязевые дожди. 
Такого рода явленія, напримѣръ, наблюдались въ Тасманіи 12-го а ) , а 
въ Новой Зеландіи 14-го и 15-го *) ноября 1902 года, послѣ сильных* 
пожаров* и бурь въ Новом* ІОжномъ Уэльсѣ и Викторіи. Тѣ-лсе явле-
нія въ Тасманіи и Новой Зеландіи отмѣчались неоднократно и раньше, 
напримѣръ, послѣ знаменитаго «чернаго четверга» 6-го февраля 1851 г., 
когда въ Новую Зеландію были перенесены далее довольно значительные 
обрывки обуглѳнныхъ австралійскихъ растѳній. 

Въ степях* европейских* и азіатекихъ, въ частности русских*, 
степные палы въ старину были в* большом* ходу; въ Заволлсскихъ сте
пях*, напримѣръ, к* ним* въ 50-тыхъ годах* прибѣгали постоянно, и 
жители Саратова, по И. И л о в а й с к о м у 5 ) , по вечерам* выходили, ими лю
боваться, как* фейерверками. И настоящіѳ степные пожары, в* прежнее 
время бывали здѣсь довольно часто и приносили громадные убытки: такъ 
в* 1825 году прошел* степной пожар* по всему Царевскому уѣзду на 
200 вѳрстъ по Волгѣ и на 120 верст* въ ширину; еще большее простран
ство, на 400 верст* в* длину и почти столько же въ ширину, охватил* въ 
той-же местности степной пожар* въ 1838 году. Отъ этих* пожаров* на 
громадное пространство стлался дымный туман*, и «солнце, как* рас
каленное ядро тонуло въ густой мглѣ». Въ настоящее время такіе степ
ные пожары и палы и за Волгою постепенно переходят* въ преданіе; только 
въ Сибирской лѣсостѳпной полосѣ они еще довольно распространены. 

Случайные степные пожары, конечно, и теперь бывают*, но носят* 
мѣстный, спорадическій характѳръ. Поэтому и вызываемые ими дымные 
туманы рѣдко достигают* особенной интенсивности. Во всяком* случаѣ 
они въ Россіи уступают* по силѣ и распространенности туманам*, воз-

') v. D e c k e r t . Nord-Amerika. I I Aufl. 1904 стр. 70. 
4) 3. H a n n , Handbuch der Klimatoiogie 2-le Aufl., Band. ИГ, стр. 480, 
8 ) Nature. 1903, стр. 203. 
*) Nature. 1903, Juli 9, стр. 223. 
*} И. И л о в а й с к і й. Заволжскіе степные пожары. .Зеилеяѣльчоокая Газета*. 

1856, стр, 5, 9 и 13. 



никающимъ отъ горѣнія лѣсовъ и торфяниковъ. Весьма часто, особенно 
въ лѣсостѳпной полосѣ, тѣ и другіе совершенно сливаются. Общій при-
знакъ тѣхъ и другихъ—запахъ гари. Но при туманахъ отъ степныхъ по
леаровъ этотъ запахъ гари носитъ нѣсколько отличный характеръ, да въ 
болыпинствѣ случаевъ и менѣѳ интѳнсивенъ, чѣмъ при горѣиіи лѣсовъ 
и, особенно, торфяниковъ. Кромѣ того онъ обыкновенно ощущается только 
въ недалѳкомъ сосѣдствѣ съ полеаромъ, или паломъ. 

Но если съ развитіемъ культуры значеніе тумановъ отъ горѣнія 
лѣсовъ, торфяниковъ и степей явно уменьшается, то съ развитіемъ земле-
дѣлія во многихъ мѣстахъ нѳсомнѣнно увеличивается значеніѳ слѣдую-
щаго вида дымныхъ тумановъ, происходяшихъ отъ разныхъ зѳмлѳдѣль-
ческихъ паловъ, слулеащихъ для расчистки, а подчасъ и удобренія поля 
или луга. Въ юленыхъ и, особенно, тропическихъ лѣсахъ рубятъ и вылеи-
гаютъ лѣсъ и кустарники участками для устройства плантацій, садовъ и 
огородовъ. Борьба съ древесного растительностью тамъ часто такъ интен
сивна, что земледельцу елсѳгодно приходится прибѣгать къ огню. 

Въ лѣсной полосѣ Росоіи, при такъ называемой лѣсопольной си
стема землѳдѣлія, пашня очищается при помощи огня отъ корней, сучь-
евъ, коры и т. п., а подчасъ и лѣса, выросшаго за время отдыха поля. 
Образовавшаяся послѣ олшганія зола служить для удобренія поля. Къ 
огню также прибѣгаютъ при корчѳвкѣ лѣса, при очисткѣ луговъ отъ 
кустовъ, кочѳкъ, мха и т. п. Наконепъ, при помощи огня прѳвращаютъ 
заранѣе осушенные и сверху разрыхленные торфяники въ поля. Такъ какъ 
подобнаго рода зѳмлѳдѣльческія работы совершаются весьма часто одно
временно во многихъ мѣстахъ, обыкновенно въ сѳрединѣ лѣта, и при-
томъ въ сухое время, то весьма легко иногда смѣшать дымъ и туманъ 
отъ этихъ паловъ съ дымомъ отъ настоящихъ лѣсныхъ и степныхъ по
леаровъ. Иэъ многочисленныхъ указаній на образованіе отъ такихъ па
ловъ дымныхъ тумановъ, разбросанныхъ среди сообщѳній наблюдателей 
Мѳтѳорологическаго Бюро, укажу лишь нѣсколько: напр. изъ деревни 
Деревенька, Нѳрѳхтскаго уѣзда, Костромской губѳрніи, наблюдатель со-
общаѳтъ о сухихъ туманахъ 10-го и 11-го іюня 1898 года, проис-
шѳдшихъ отъ «выжиганія лѣсныхъ сѣчъ для раздѣлки пахотной земли 
подъ рѣпу»; изъ Кириллова Новгородской губерніи о туманахъ 8, 9, 
24, 27 и 28 іюня 1898 года, происшѳдшихъ отъ «выжиговъ кустарниковъ 
для яровыхъ полей» и т. п. 

Въ Гѳрманіи подобные палы особенно часто примѣнялись въ Люнѳ-
бургской вересковой степи для нрѳвращѳнія ооушѳнныхъ моховыхъ бо-
лотъ въ поля и очистки болотистыхъ луговъ отъ мха, вереска и т. п.; 
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отъ этихъ паловъ, дымъ отъ которыхъ въ прежнее время разносился 
по всей сѣверной Гѳрманіи, дымные туманы тамъ получили пазв.аніе 
НеегтапсЬ. шш Haarrauch (Haaren или I-Iecron — поле). Особенно рас
пространены были эти палы и вызываемые ими туманы въ Горманіи, 
Голландіи и Бельгіи въ первой половинѣ X I X столѣтія, когда и воз
никла по поводу нихъ довольно обширная литература Чуть ли не 
всѣ сухіѳ туманы тогда объяснялись палами и вмѣстѣ съ постѳпѳннымъ 
прѳкращѳніѳмъ послѣдыихъ, вслѣдствіе осушенія болотъ и улучшенія бо
лотной культуры, італъ и интѳрѳсъ ісъ сухимъ туманамъ. 

И внѣ лѣсной полосы къ паламъ прибѣгаютъ для очистки пашни 
отъ старыхъ корней, сорныхъ травъ, жнитва и т. п. I I эти палы могутъ 
иногда вызвать дымные тумапы, хотя врядъ-ли интенсивные и распро
страненные. 

Для полноты картины дымныхъ тумаиовъ слѣдуетъ упомянуть еще 
о чисто случайныхъ полсарахъ, какъ то полсарахъ городонъ, деревень, 
лѣсныхъ или нефтяныхъ складовъ и т. п., которые своимъ дымомъ могутъ 
также вызвать дымные туманы, правда, на довольно ограничениомъ про-
странствѣ. Такой дымный туманъ, происшѳдшій отъ пожара нефтяныхъ 
баржъ въ разстояніи 25 вѳрстъ, описываетъ, наиримѣръ, Завѣдугощій 
Опыгнымъ Хозяйствомъ въ селѣ Высокомъ Ярославскаго уѣзда, I I . С о-
б а н ѣ е в ъ , въ сообщении Метеорологическому Бюро. Туманъ этотъ про-
доллсался нѣсколько дней и только характерньтмъ заиахомъ нофтн отли
чался отъ тумановъ, вызванныхъ лѣсными пожарами. Въ ІІарижѣ 7 мая 
1902 года былъ дымный туманъ, и иыпалъ потомъ грязевой, почти чер
ный дождь; причиною тумана и грязевого (pluie d'encre) долсдя ока
зался большой пожаръ въ разстояніи 5 километровъ 2 ) . 

Гораздо болѣе обширные сухіѳ туманы вызвалъ грандиозный «зрывъ 
яатроннаго завода въ Антвѳрпѳнѣ и послѣдовавшій за ниыъ нефтяной 
пожаръ 6-го сентября 1890 года. По собраннымъ Г а б о р л а н д о м ъ в ) 
свѣдѣніямъ, сухіѳ туманы отъ этого взрыва были замѣчены 7, У, 9, 
10 и 11 сентября при тихой антициклонической погодѣ не только 
во всей Бельгіи, но, по даннымъ прусскаго Метеорологичоскаго Бюро, 
съ одной стороны въ Англіи и ІІарижѣ, съ другой — въ Гамбург!', и 

*) Ь. F i n k e . Bemerkungen über Moordampf. Hannover. 1820. Оиъ же . Der Moorraucli 
in Westfalen. Lin ien . 1825. M. E g e n . Isis. 1829. X X I I стр. 841. v o n L i i r , Der Mnorrnuch 
u. seine Beseitigung. Münster. 1871. M. M a r t i n s . Annuaire Meteor, de la France. 18Г>1 
crp. 207—228. 

a ) Cosmos. 1902. Л» 904, стр. 660 
*)• M. IT a b e г 1 a n d. Die Trübung der Almuspliaero in Folg« der Katastrophe in Ant

werpen am 6 Sept. 1890. (93 Seiten). Цитир. no Meteor. Zeitscli. 1890. Litterat-Bov.: стр. 7ß. 
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Копенгагене, не говоря уже о болѣе близкихъ къ взрыву мѣстахъ въ 
северной Германіи. 

Характернымъ отличіѳмъ всѣхъ дымныхъ тумановъ, кромѣ город-
скихъ и фабричныхъ, является запахъ гари. По интенсивности и оттѣн-
камъ этого запаха часто возможно бываѳтъ определить происхождѳніе 
самого дыма: при горѣніи торфяииковъ запахъ бываѳтъ интенсивнее и 
другой, чѣмъ при гореніи леса, а при стѳпныхъ палахъ другой, чемъ при 
случайиыхъ полсарахъ. Сильнее всего запахъ гари, конечно, вблизи 
самого места происхоледенія дыма; чемъ дальше отъ него, тѣмъ запахъ 
ослабеваете, и притомъ быстрѣѳ, чѣмъ дымный туманъ, такъ что на 
окраинахъ распространенія дымнаго тумана, дымъ еще замѣтенъ, а 
запахъ гари часто уже не чувствуется. Въ такихъ случаяхъ приходится 
отличать дымный туманъ по другимъ признакамъ, какъ то: цвѣту, напра
вленно ветра, влалености и т. п. Но часто, далее за согни верстъ отъ 
самого полеара, запахъ гари еще заметѳнъ; такъ, напримеръ, въ 1901 году, 
при сильныхъ дымныхъ туманахъ отъ горЬнія лѣсовъ въ средней Россіи 
и на Урале, запахъ гари чувствовался даже въ Саратовской губерніи. 

Цвете дымныхъ тумановъ, въ отличіе отъ белесоватыхъ влаленыхъ 
тумановъ и леелтоватыхъ, или сероватыхъ пыльныхъ, имѣѳтъ обыкновенно 
синеватый оттЬнокъ. Интенсивность дымныхъ тумановъ въ большинстве 
случаевъ гораздо слабее влаленыхъ; обыкновенно они становятся заметны 
только вдали въ виде полупрозрачной синеватой дымки, равномерно 
облегающей горизонте. Характерное для другихъ тумановъ скопленіѳ 
тумана въ низинахъ при дымныхъ туманахъ мало заметно. 

Относительно высоты, до которой поднимаются дымные туманы, точ-
ныхъ указаній въ литературе мне найти не удалось. Проф. Ш м и д ъ 1 ) , 
правда, утверледаотъ, что, по П р е с т ѳ л ю въ восточной Фрисландіи дымные 
туманы поднимаются до 9000 футовъ (2743 м.) и даже 10,000 футовъ, 
(3048м.) а по Ф и н к е 2 ) ,въ Вѳстфаліи—выше самыхъ высокихъ горъ этой 
местности, т. ѳ. 650 метровъ. Но въ большинстве случаевъ дымные ту
маны, въ отличіѳ отъ пѳпельныхъ тумановъ, держатся только въ нйж-
нихъ слояхъ тропосферы и передвигаются вместе съ нижними ветрами. 

Небо при дымныхъ туманахъ теряете свою глубокую синеву и ста
новится мутнымъ, белѳсовато-синеватымх. Утрѳннія и^вѳчѳрвля зори во 
время нихъ весьма продоллситѳльны и ярко окрашены. Притомъ, въ 
окраске неба и солнца преобладаютъ ярко-багровые и пурпуровые 

') S c h m i d. Lehrbuch der Meteorologie. 1860. crp. 791. 
2 ) L . F i n k e . Der Moorrauch in Westfahlon. Liiigen 1S25. 
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Назпанія станцій, отмѣтившихъ 

дымные туманы. 
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17,5 12,0 11,6 

1 

1 
' + 5 , 5 + 5,9 

21,2 11,8 13,7 9,7 7,5 

25,2 14,5 14,6 10,7 10,6 

23,4 17,9 16,2 5,6 7,2 

21,7 18,0 16,1 
* 

3,7 5,0 

20,9 17,0 16,0 3,9 4,9 

22,6 17,2 16,0 5,4 6,6 

21,3 14,2 15,0 7,1 6,3 

23,0 17,1 15,6 5,11 7,4 

17,4 12,4 14,7 5,0 2,7 

21,1 14,0 
• 

15,4 7,0 5,7 

20,0 18,7 16,3 1.3 3,7 

Успенская сельско-хозяйств. школа. 21,S 17,2 4,0 — 

19,5 19,1 17,3 0,4 2,2 

16,2 13,1 14,0 2,1 1,2 

Уфа 20,1 17,1 17,2 3,0 2,9 • 

21,7 19,8 19,6 1,0 2,1 

23,8 19,4 16,6 4,4 7,2 

21,2 18,7 17,7 2,4 3,7 

21,6 21,2 18,1 0,4 8,6' 

21,5 18,9 17,0 2,6 4,5 

21,5 19,6 18,7 1,9 2,8 

20,5 18,3 16,9 2,2 3,6 

22,7 20,6 18,4 2,1 4,3 

23,7 21,9 19,4 1,3 4,3 

25,9 22,9 20,6 • 3,0 5,3 

24,2 24,1 20,5 ОД 3,7 

Средняя равнина . . . — — 3,8 4,9 



цвѣта. Солнце даже днемъ часто бываетъ окрашено въ красноватый 
цвѣтъ, края ого не рѣзкіѳ, и во всякомъ случаѣ на него можно смотрѣть 
невооруженнымъ глазомъ. Наблюдалось иногда даже зеленоватое и сине
ватое солнце, переходящее постепенно въ мѣдно-красное х ) . Луна очень 
часто окружена орѳоломъ и, при восходѣ и закатѣ. — багровокрасная. 
Звѣзды—слабо замѣтны, обыкновенно только высоко надъ горизонтомъ, 
желтоваты и мало мерцаютъ. 

Температура и влажность воздуха при дымныхъ туманахъ не осо
бенно характерны. Температура обыкновенно выше нормы, и дни съ 
дымными туманами прѳдставляютъ въ большинсгвѣ случаѳвъ самые теп
лые, особенно по средней гемпературѣ, дни мѣсяца и даже часто года. 
Если сравнить дни съ дымными туманами по средней гѳмпѳратурѣ съ 
днями бѳзъ таковыхъ, то первые почти всегда оказываются значительно 
теплѣѳ не только послѣднихъ, но и, вообще, средней температуры дан-
наго мѣсяца. Для примѣра привожу таблицу, дающую понягіс о тем-
пературахъ во время упомянутаго уже пѳріода дымныхъ тумановъ, въ 
августѣ 1901 года (см. таблицу на предыдущей страницѣ). 

Изъ этой таблицы видно, что въ упомянутые дни дымныхъ тумановъ 
температура была, въ срѳднѳмъ, на 3°,8 выше, чѣмъ въ дни бѳзъ нихъ, и, въ 
срѳднемъ, на 4°,9 выше нормальной за это время. Но такое повышѳніе тем
пературы, повидимому, объясняется не столько гуманомъ, сколько анти-
циклоничсской, жаркой и засушливой погодою, господствующей обыкно
венно во время дымныхъ тумановъ и благопріятствующей лѣсным* по-
жарамъ. По той-жѳ причинѣ относительная влалшость при этихъ тума
нахъ обыкновенно понижена, но нѳ настолько, какъ при пыльныхъ 
и лессовыхъ туманахъ. Для примѣра привожу таблицу влажности въ 
августѣ 1901 года, въ дни съ дымными туманами и безъ нихъ (см. слѣ-
дующую страницу). 

Прилагаемая таблица показываѳтъ, что во время упомянутыхъ 
дымныхъ тумановъ относительная влалшость, въ срѳднѳмъ, была па 8% 
меньше, чѣмъ въ дни безъ нихъ, и почти на 10% меньше нормальной 8а 
это время. На абсолютной-же влажности, какъ и можно было ожидать, 
дымные туманы мало сказались; въ соотвѣтствіи съ повышеніемъ темпе
ратуры, и она, конечно, оказалась нѣсколько увеличенною. Такъ какъ 
въ составь дыма лѣсныхъ пожаровъ и всякихъ паловъ входить значительное 
количество водяныхъ паровъ, то надъ пожарищами наблюдалось неодно
кратно обраэованіе облаковъ. Присутствіе въ дымѣ въ большомъ коли-

Ч Himmel uud Erde. Band. I , стр. 402—412. 
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чествѣ ядѳръ, конденсирующихъ раньше точки росы, должно облегчать 
образованіѳ тумана. Поэтому и загородные дымные туманы весьма легко 
и постепенно должны переходить во влажные туманы, или, по крайней 
мѣрѣ, становиться значительно гуще при усиленіи влажности. 

Замѣтнаго вреда растительности эти дымные туманы, иовидимому, 
не лричиняютъ: дымъ слишкомъ разрѣженъ и дѣйствуетъ недостаточно 
долго, чтобы могло сказаться непосредственное хроническое воздѣйствіе 
дыма на растительность, о которомъ было упомянуто при городскихъ 
дымныхъ тумаиахъ. На людей и лшвотныхъ сопутствующая этимъ тума-
намъ лсара и запахъ гари дѣйствуютъ непріятнымъ, угнѳтающимъ обра-
зомъ, но и тутъ особеннаго вреда они, повидимому, не производясь. 

Продоллсаются эти дымные туманы обыкновенно нѣсколько дней, 
или даже недѣль подъ рядъ; напримѣръ. ранѣе упомянутые дымные 
туманы 1901 года въ сѣверной Россіи держались около 3 недѣль, ст. 
небольшими перерывами, а туманы 1914 года — на сѣверо-западѣ около 
двухъ недѣль. Но въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, напримѣръ, въ таежной 
по'лосЬ Сибири, дымные туманы стоять иногда но цѣлымъ мѣсяцамъ; такъ 
напримѣръ, въ Томскѣ въ J 900 году они дѳрлсались, начиная съ конца 
апрѣля, до середины іюля, въ Иркутскѣ, въ томъ-лсе году, сх іюля до 
начала августа и т. д. Исчезаютъ они весьма медленно, если ихъ не 
разгонять сильный вѣтеръ или не промоетъ дождь. Но такъ какъ дымные 
туманы обыкновенно случаются въ области малоподізшкнаго антициклона, 
гдѣ осадки и сильные вѣтры рѣдки, то, въ общѳмъ, продолжительность 
ихъ, въ сравненіи съ другими видами сухихъ тумановъ, довольно велика. 

Для дымныхъ тумановъ характерны затишье или слабые вѣтры. 
Направленіе этихъ вѣтровъ, указывая на мѣсто происхожденія дыма, во 
многихъ случаяхъ помогаетъ отличить дымный туманъ огъ другихъ ту
мановъ. Такъ ыапримѣръ, въ степной нолосѣ Россіи сильные туманы бы-
ваготъ обыкновенно при NE и N вѣтрахъ и происходить отъ горѣнія 
лѣсовъ въ сѣверной Россіи, и даже Сибири. Въ центральной Россіи для 
дымныхъ тумановъ характерны N, NE и Е вѣтры. Въ сѣверной же Россіи 
и Сибири направление вѣтра только тогда помогаетъ отличать »ти ту
маны отъ другихъ, когда извѣстно, что въ данномъ направленіи дей
ствительно произошли значительные пожары. 

На основаніи всѣхъ вышеуказанных* признаковъ, включая сюда 
также и извѣстія о бывшихъ полсарахъ, рано или поздно доходящихъ до 
наблюдателя, въ болыпинствѣ случаевъ довольно легко отличить дымные 
туманы отъ другихъ. Для выдѣлѳнія дымныхъ тумановъ отъ другихъ 
сухихъ тумановъ полезно бы было называть ихъ отдѣльнымъ названіѳмъ. 
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Въ Малороссіи спеціально для этихъ тумановъ унотребитѳленъ тѳрмииъ 
«курево», или «небесное курево», въ Черниговской губѳрніи — терминъ 
«луна», на сѣвѳрѣ Россіи и Сибири — терминъ «гарь» или «изгарь». 
Употребленіе одного изъ этихъ названій въ строго опредѣленномъ смыолѣ, 
вмѣсто неопрѳдѣленнаго «сухой туманъ», помогло-бы распространснію 
ясныхъ представлѳній о сухихъ туманахъ; названіѳ «гарь» или «изгарь», 
какъ самое употребительное, лучше всего, по моему мнѣнію, годилось-бы 
для этой цѣли. Для болѣе удобнаго выдѣленія дымныхъ тумановъ отъ 
другихъ сухихъ тумановъ не мѣшало-бы также установить для нихъ 
особый знакъ: мнѣ кажется, для этого молшо-бы было рекомендовать 
вертикальную завитушку, напоминающую клубы дыма, какъ это и сдѣлано 
въ прилагаемыхъ синоптическихъ картахъ. 

Съ переходомъ къ правильному лѣсоводству и болѣѳ интенсивному 
сельскому хозяйству и, вообще, съ усиленіѳмъ культуры, всякіе пады 
и пожары становятся нее рѣжѳ и въ большинствѣ странъ постепенно 
перѳходятъ въ прѳданіѳ. Только въ нерасчищенной, дѣвственной тайгѣ, 
въ нѳраспаханныхъ стѳггяхъ, прѳріяхъ, саваинахъ и т. п., могутъ • и 
теперь безъ задержки еще бушевать пожары и захватывать десятки и 
сотни вѳрстъ. 

Поэтому и дымные тумаиы, вызываемые пожарами и палами, съ 
каждымъ годомъ становятся слабѣе. Въ Германіи объ этихъ туманахъ 
въ настоящее время почти не слышно, а въ X I X столѣтіи, когда осо
бенно распространено было выжиганіе торфяниковъ, они были очень 
распространены. Это видно, между прочимъ, изъ многочисленности на-
родныхъ названій дымныхъ тумановъ, обыкновенно оттѣвяющихъ пред
полагаемое происхожденіѳ дыма или его характѳрныя особенности. Глав-
нѣйшія И8ъ этихъ названій слѣдующія: Moorrauch — дымъ отъ горѣнія 
торфяниковъ, Heiderauch — дымъ отъ горѣнія вѳрѳщатниковъ, Heerrauch 
или Haarrauch — дымъ отъ паловъ для раздѣлки лѣса или болота подъ 
пашню, Landrauch — дымъ отъ паловъ для очистки. полей и луговъ, 
Höhenrauch—дымъ въ выспшхъ слояхъ атмосферы, Souneiirauch—дымъ 
заволакивающій солнце, Dunst — сухая мгла въ воздухѣ, Tlöhendunst— 
мгла въ высокихъ слояхъ воздуха и т. д. Изъ этихъ названій въ не
мецкой литературѣ особенно привился терминъ « Höhenrauch». Этотъ 
«Höhenrauch», по мнѣнію нѣмецкихъ кростьянъ, будто-бы прогонялъ 
дожди и вызывалъ осенью и веоною замороэки и холодные сѣвѳрные 
вѣтры; ѳго-жѳ обвиняли въ вы8ываніи болѣзной у растеній и животныхъ *). 

') K a e m t z . Vorlesungen über Meteorologie. 1840, стр. 566 п др.] 
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И въ Европейской Россіи число этихъ дымныхъ тумановъ, пови-
димому, убываетъ. По записямъ ыетѳорологическихъ станцій, правда, это 
пока трудно установить; даже, ыапротивъ, число ихъ какъ будто стано
вится больше, но это увеличѳніѳ объясняется увѳличеніемъ числа город-
скихъ тумановъ, ростомъ числа станцій и большею внимательностью 
наблюдателей. Мѣстные-жѳ старожилы, повсюду отыѣчаюгъ умѳньшѳніе 
дымныхъ загородныхъ тумановъ, какъ это и аргіогі молено предположить. 
Уменьшеніе числа этихъ тумановъ отразилось ж въ метеорологической 
литѳратурѣ. Въ то время какъ старинные груди по метеорологіи, какъ 
то K a c m t z : «Lehrbuch der Meteorologie», S с I i m i d : «Lehrbuch «der 
Meteorologie» и В е о е л о в с к і й » : «О климатѣ Россіи». разбираютъ 
довольно подробно вопросъ о дымныхъ тумаыахъ, въ новыхъ руковод-
ствахъ по метѳорологіи, какъ напримѣръ: J. H a n n : «Lelirbucli der Me
teorologie», В о ей ко в ъ: «Метеорологія» и т. д., имъ удѣляѳгся, сравни
тельно очень мало вниманія: французскія-же руководства ихъ почти 
совсѣмъ игнорируютъ. 
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Г Л А В А I I I . 

Пепельные туманы. 

Совершенно особый видъ сухихъ тумановъ продставляютъ пепель
ные туманы, образующееся изъ мѳльчайшаго пепла и, отчасти, жидкихъ 
и газообразныхъ продуктовъ, выбраснваѳмыхъ при извержоніи вулкановъ. 
Такіѳ туманы особенно характерны для непосродствешгахъ окрестностей 
вулкановъ, извѳргающихъ пепѳлъ подолгу и въ болыпомъ количествѣ, 
какъ напримѣръ: Везувій, Этна, Стромболи, нѣкоторые Исландскіѳ и 
ТСамчатскіѳ вулканы и т. д. Такъ, при изверлсѳніи Котопахи 4-го апрѣля 
1768 г., въ Такунгѣ и Лсибатѣ, на разстояніи 7f> километровъ отъ вулкана, 
было такъ темно, что жители ходили дігѳмъ съ фонарями ') . Свидѣтоломъ 
такой-лсѳ темноты диѳмъ, вслѣдствіо попельнаго тумана и доледя, былъ 
А. Г у м б о л ь д т ъ 2 ) въ окрестностяхъ Везувія, при изнержоиіи '22 и 23 
октября 1822 г. Неаполь, во время изворлшпій Всзувія въ 190(5 году 
цѣлыя недѣли былъ окутанъ пѳпельнымъ туманомъ и осыпапъ пепломъ. 
По описанію П р ѳ н с а : 1 ) , въ апрѣлѣ 1906 года туча попельнаго тумана, 
стоявшая надъ Нѳаполѳмъ, видна была ужо изъ Рима. Блилсо къ Неаполю 
небо становилось все болѣѳ томнымъ, а вся земля и растительность были 
покрыты сѣрымъ пѳпѳльнымъ налотомъ. Городъ весь былъ въ густомъ 
туманѣ, сквозь который тускло пробивались цвѣтныѳ ореолы фонарей. 
Цѣлыми днями сыпался вулканическій попелъ, покрывшій весь Неаполь 
слоѳмъ въ палецъ толщиною. Во сколько разъ силг.иѣе :іти явленія 
доллшы были быть въ 79 году, когда засыпаны были Помпоя и другіе 
города, a вулканичѳскій пѳпѳлъ былъ занѳсенъ дал;е въ Сирію и Египотъ 4)! 

') v o n U rig е г п - S t e r l ib e r g. Werden uml Seyn der vulkaiiisclu-n (lehii'ge. 1K20. 
стр. 74. 

l ) no M. M a r t i n s . Annuaire Meteor, de la France. 1851. :i Année, стр. 207. 
3 J AV. P r i n z . Ciel et Terre. 190(5. Mai. 
l ) E . R e c l u s . L a Torre. I. стр. 620. 
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Пепельные туманы и пепельные дожди, бываютъ иногда и на очень 
значитѳльномъ разстояніи отъ ыѣста изверженія. Такъ, напримѣръ, въ 
18.15 году островъ Барбадосъ, при густой мглѣ, весь былъ засыпанъ 
слоемъ пепла въ 3 см. толщины, вслѣдствіе извѳржѳнія на островѣ 
Св. Винцента, лежащемъ въ разстояніи 80 километровъ отъ Барбадоса 
Изверженіе вулкана Семѳрокъ, 15 ноября 1911 года, осыпало пѳшюмъ 
всю Яву и островъ Бали (200 киломѳтровъ разстоянія); въ Бопдовозо, въ 
195 киломѳтровъ разстоянія, выпало еще около 3 килограммовъ пепла на 
кв. метръ '-). 

При извѳржѳніи вулкана Катмай на Аляскѣ, островъ Св. Павла, 
лежащій на разстояніи болѣе 100 киломегровъ былъ засыпанъ пѳпѳль-
інымъ дождемъ на 15 — 20 см. : ! ) . Изверженіе вулкана Сакурашима въ 
январѣ 1914 года не только покрыло пепломъ большую часть острова 
Кіу-Шіу, но и многія мѣстности острова Гондо. Даже въ Токіо, на раз-
стояніи почти 1000 километровъ, 13 января, вслѣдствіѳ этого язверлсенія, 
былъ пепельный дождь и туманъ 4 ) . 

При сильныхъ изверлсѳніяхъ пепельные туманы могутъ охватить и 
еще большія пространства, а въ исклгочитѳльныхъ случаяхъ, правда, 
только въ видѣ легкой дымки, распространиться и на весь аемной шаръ. 

Чтобы показать, какой густоты достигаютъ эти туманы, какія про
странства охватываютъ и какія массы продуктовъ извержеиія ими въ 
атмосфера передвигаются, приведу еще рядъ особѳныо замѣчательныхъ и 
типичныхъ примѣровъ. Весною 1783 года, послѣ сильныхъ извержѳній 
итальянскихъ вулкановъ, около берѳговъ Еалабріи господствовали настолько 
густые пепельные туманы, что судоходство производилось съ большимъ 
трудомъ, и въ домахъ неоднократно днемъ приходилось зажигать огни 5 ) . 
Лѣтоыъ того-лсе года были сильныя вулканическія изверлсѳнія въ Иславдіи, 
и отТ) нихъ 8-го іюня, напримѣръ, было такъ томно, что на всемъ осгровѣ 
нользя было дпемъ безъ огня ни читать, ни писать; отъ этлхъ-же извер-
жѳній въ Западной Европѣ господствовали пепельные туманы, чувство
вался сѣрнистый запахъ, а отъ кислотъ, изверженныхъ вулканомъ, порти
лись металлы и краски °). , 

') J . ' V a l e n t i n . Sitzungsberichte dor К. Akademie der Wissensch, in Wien. 1902. Abt. 
IIa. стр. 732. 

2 ) L a Geographie. 1914. X X I X , № 1, стр. 33. 
•_) Ciel et Terre. 1913. стр. 110. 

4 ) Zeitscbr. der Gese'llscTi. für Erdkunde. Berlin. 191*, № t, стр. 300. 
•'') K i e s s l i n g . Untersuchungen über Dämmenmgseraeheinungen. 1888, erp. 2G. 
°) D-r. T r a u m ü l l e r. Dia Trockenncbel, Dämmerungen und ralk. Ausbruche des 

Jahres I7S3. Meteor. Zeitscbr. 1885, стр. 138, ср. также Meteor. Zeitsch. 1913. H. I , стр .36 . 
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5-го апрѣля 1815 года вулканъ на островѣ Сумбава, около Целе
беса, выбросилъ въ атмосферу столько пеплу, что въ разстояніи 60 миль 
отъ мѣста извержѳнія послѣ полудня господствовала такая темнота, что 
на палубѣ корабля днемъ не видно было поднятой псредъ глазами собствен
ной руки ' ) . 

11-го апрѣля того же года, при извержѳніи вулкана Тамбора, на 
островѣ Сумбава, пепельный дождь засыпалъ не только городъ того же 
имени и весь островъ, но и образовалъ на морѣ слой пепла на нро-
странствѣ 500 километровъ кругомъ вулкана; на оѣвѳро-востокѣ-лсе отъ 
вулкана пѳпелъ выпалъ на разстояніи свыше 1000 километров'/), на 
островах-ь Амбоина и Бонда. Полагаюсь, что при этомъ извѳрженіи 
было выброшено на воздухъ не мѳнѣѳ 1400 кб. километровъ пепла 2 ) . 

Поолѣ извержѳній въ концѣ іюля 1831 года, образовавших^ островъ 
Фѳрдинандеа, въ разныхъ мѣстахъ Западной Европы наблюдались сухіе 
туманы, красныя, ненормальныя зори и синеватое солнце 

Во время извержонія Козсгвины, 20-го января 1835 года, море на 
20 градусовъ къ западу покрылось непломъ; пепельные дождь и туманы 
наблюдались на Гондураса, Чіапасѣ, въ Картагѳнѣ, Санта-Маріа и на 
Ямайкѣ. т. е. на разстояиіи 1300 километровъ. Пространство, на кото-
ромъ выпалъ пѳпелъ, исчислялось въ 4.000,000 к»: километровъ, а 
объѳмъ выброшенныхъ продуктов'/, въ 50 милліардовъ кб. мотровъ *). 

Послѣ извѳржспій Исландскнхъ вулкановъ (особенно Ватна-Екуль), 
въ мартѣ 1875 года, пепельные туманы наблюдались на Скандинавском'/) 
полуостровѣ, на разстояніи 250 гѳографическихъ миль отъ изнержѳнія; 
анализъ выпавшей изъ нихъ пыли, сдѣланный Д о б р е , покаэалъ, что :>то 
пепѳлъ Исландскихъ вулкановъ й ) . 

Въ 1883 году послѣ извѳрлсонія вулкана Кракатоа густые пепель
ные туманы наблюдались во всѳмъ Зондскомъ архипелаг!;; легкая же 
пепельная дымка постепенно распространилась по всему земному шару. 
При зтомъ извѳрженіи въ атмосферу было выброшено около 30 кб. 
километровъ пепла °). 

") по M. D u f о и г. Revue scientifique. 189(>. T . V . Les poussièrus el la transparence 
de l'air. Удѣсь-же приведены иса.ма любопытные опыты и расчеты над-/, ші.иѵюспитъ 
пыли, пеоСіходішон дли разных'/, степеней і/атеми-іінія /юздуха. 

'-) А. И н о с т р а к ц с и т , . Гсолагін I, стр. 130, а также l'îeogr. Handbuch. A. Scobcl. 
Band. I L 1910, стр. 101. и 30. 

3 ) Comptes Rendus de l'Acad-de Sc. T. С. I I . 188«, I sem. стр. 1060—10(13. 
*) T i s s a n d i e r. 1. с. стр. 232 или E . Reclus, la Terre I стр. 020. 
6 ) A . N o r d e n a k i ö l d . Meteor. Zeitschr. 1894. H. и T i s s a n d i e r . 1. с. стр, 234. 
°) E . d e M а г t о n n е. Traité de Géographie physique. 2 Edit. стр. 620. 
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Извѳрженіѳ Исландскихъ вулкановъ въ мартѣ ] 898 года дало пе
пельные осадки въ средней Германіи, Швѳйцаріи и Карингіи l ) . 

ІІослѣ извержѳнія Катмая на Аляскѣ въ 1912 году, въ разстояиіи 
180. киломѳтровъ отъ вулкана, на островѣ Кадьянѣ, полная темнота 
продолжалась 60 часовъ, а тумадъ и дыыъ замѣтенъ былъ еще на 
островѣ Ванкувѳръ, на разстояніи 2700 кшюметровъ; при эгомъ на воз-
духъ было выброшено около 5 кб. англійскихъ миль разныхъ вулкани
ческих! продуктовъ 2 ) . 

При особенно сильныхъ пѳнѳльныхъ изворженіяхъ, въ родѣ просла
вившихся извѳрженій Кракатоа и Катмая, мельчайшія частицы извержѳнія 
поднимаются очень высоко въ атмосферу, достигая стратосферы, а въ 
исключительных! случаяхъ, повидимому, даже атмосферы гѳлія и водо
рода. Чтобы показать, на какую j громадную высоту выбрасываются 
продукты изверженія, приведу нисколько примѣровъ. 

Высота пепельнаго столба при извѳрженіи Мауна-Лоа въ 1868 году, 
по измѣрѳніямъ Б и ш о п а я ) , равнялась 11,300 ыѳгровъ надъ уровнемъ 
океапа; высота пепельнаго столба при извѳржѳніи Котопахи, 3 іюля 
18S0 года, по вычислѳнію В и м п ѳ р а 4 ) , оказалась равной 12,200 ыетровъ; 
высота пепельнаго изверженія Кракатоа, 20-го мая 188?. года, оказалась 5 ) 
равной 10,400 мѳтровъ, а при главномъ извѳрженіи 26-го августа—27,000 
мѳтровъ; высота столба пепла, выброшеннаго Этной 21-го и 24-го мая 
1886 года, колебалась отъ 8 до 14 киломѳтровъ '''), а высота пепельнаго ко
нуса Вулкана Семѳрокъ, при изворжоніи 16 ноября 1911 года, по взмѣре-
ніямъ А. К а б а т о н а 7 ) , равнялась отъ 15 до 20 километровъ. Далее не
значительные вулканы выбрасываютъ пепелъ иногда очень высоко: такъ 
при изверженіи подводнаго вулкана, образовавшемъ островъ Фѳрдинандоа, 
пепелъ поднимался до высоты 18 километровъ 8 ) ; вулканъ Вулкано въ 
1888 году давалъ пепельную пинію вышиною въ 10,500 метровъ, а вулканъ 
Сакурашимо ") въ январѣ 1914 года—пинію нѳ мѳнѣе 6000 метровъ высотою. 

')Naturwiss. Rundschau 1898. X I I I , CTJJ. 285—287. Prof. H a m p e . Heber lachsfarbenen 

Schnee. 
J ) Метоор. U'IiCT. 1913. Л» 9 - 1 0 , стр. 344. 
8 ) A. W e g e n e r . Thermodynamik, стр. 141. 
J ) К i e s s 1 i n g. 1. е., стр. 49. 
5 ) A. W e g e n e r . I. с , стр. 142. 

° ) .1 , P l u m a n d о п. Les poussières etc. Paris 1897, стр. 30; также С. R. Т. СИ 1886. 

стр. 419—421. 
') L a Geographie. 1914. X X I X № 1, стр. 33. 
8 ) Comp. Rend, de l'Ac. de Sc. T . CII 1886, стр. 10G0—1063. 
°j N. I a m a s a k i . Zeitschr. der Gesellsch. für Eidkunde, 1914, № 4, стр. 298. 
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Конечно, всЬ эти измѣренія не могутъ претендовать на особенную точ
ность, но принимая во вниманіе, что измѣрялась лишь высота замѣтной 
глазомъ пепельпой пиніи, состоящей изъ болѣѳ крупныхъ и концентри-
рованныхъ продуктовъ, и что мельчайшіе продукты изверлеѳнія, особенно 
различные газы и продукты возгонки, на такихъ разстояніяхъ очень 
трудно уловимы глазомъ, молшо быть увѣреннымъ, что въ дѣйствитсль-
ности мельчайшіѳ продукты изверлсенія поднимаются въ атмосферу еще 
много выше. 

Такъ какъ недоступныя глазу микроскопическая частицы, по Ф с р -
р о л ю, при нормальномъ давленіи и спокойномъ воздухѣ, надаютъ лишь 
съ быстротою 0,003 метра въ минуту, и даже на высотѣ 20 километ
ровъ лишь съ быстротою 0,01 метра, и слѣдоватольно, пъ одинъ годъ, въ 
лучшемъ случаѣ, опускаются только на 5300 метровъ ' ) , то мы вполнѣ 
въ правѣ предполагать, что продукты извѳрлсенія нѣкоторыхъ вулкановъ 
могутъ дерлеаться годи въ атмосфѳрѣ. Напримѣръ, мольчайшіо продукты 
извѣстнаго изворлсенія Кракатоа, выброшенные на высоту но меньше 
35 километровъ, а, по прѳдггололсеяію нѣкоторыхъ ученыхъ, далее на вы
соту 70—82 километровъ, доллены были носиться въ атмосфорѣ иѣоколысо 
лѣтъ. Правда, другіо ученые 2 ) получили нѣсколько большую быстроту 
опусканія для пепѳльныхъ частицъ: такъ по вычислоніямъ І І о р н т е р а и 
А р ч и б а л ь д а , мольчайшія частицы пепла (около 0,000975 мм. діамот-
ромъ) опускаются съ быстротою 9 киломотровъ пъ годъ, a болѣо крупный 
(около 0,00171 мм.) съ быстротою 27 километровъ; но вычисленіямъ 
К и с л и и г а , мельчайшія частицы падаютъ даже съ быстротою Г2 кило
метровъ въ годъ. Принимая далее эти, болѣе значитѳльныя, скорости па
дения, мы тѣмъ не менѣо видимъ, что м,ольчайшія твѳрдыя частички 
извѳржѳній, не говоря уже про газообразныя, могутъ и дажо доллены 
дорлсаться весьма долго въ атмосфѳрѣ. Попадая въ высшіо слои атмо
сферы, продукты изверлеѳнія тѳченіями воздуха разносятся на громадныя 
разстоянія и, повидимому, могутъ быть нѣсколысо разъ обнесены іюкругъ 
земного шара. Правда, въ такихъ олучаяхъ трудно ожидать, чтобы они 
производили впѳчатлѣніѳ яспо выражошіаго облака или тумана; обыкно
венно они замѣтны лишь въ видѣ съ трудомъ различаемой дымки, ненор
мально окрашивающей утроннія и вѳчернія зори и придающей солнцу и 
лунѣ синеватые, зеленоватые иди леелтоватыѳ оттѣнки. Кромѣ того 
скоплѳніе пѳпельныхъ пылинокъ въ вѳрхнихъ слояхъ атмосферы вызьт-

' ) J . Р l u m a n do п. 1. о., стр. 33. 
•) P e r tit er . Der Krakatoa Ausbruch etc. Meteor, Zeitsch. 1889, стр. 4G5. 



ваетъ образование нокругъ солнца желтоватаго или красноватаго круга, 
извѣстнаго подъ названіемъ круга или кольца Б и ш о п а ; оно-жо нахо
дится, повидимому, нъ связи съ образовапіомъ «ночиыхъ свѣтящихся 
облаковъ» !) и иарушеніемъ нормальной поляризацін неба 2 ) . Въ слабо 
выраженныхъ случаяхъ эта дымка сказывается только въ нѣкоторомъ 
ослабленіи прозрачности воздуха и солнечной радіаціи. 

Особенно характернымъ для высокихъ пепельныхъ тумановъ является 
кольцо Б и ш о п а, происходящее отъ дифракціи солнечпыхъ лучей въ очень 
мслкихъ пылинкахъ. К и с л и н г у удалось получить искусственно анало
гичные кольцу Б и ш о п а круги при пропусканіи свѣта черезъ очень раз-
рѣжѳнные продукты возгонки. Что кольцо Б и ш о п а , действительно, проис
х о д и в отъ дифракціи свѣта въ очень высокихъ слояхъ атмосферы, видно 
изъ того, что при поднятіи на горы, или на воздушномъ шарі , интенсивность 
его увеличивается : | ) . Кромѣ того обиліе пыли въ нижнихъ слояхъ воздуха 
уменьшаешь его яркость; напротивъ, прозрачность воздуха благопріят-
ствуетъ его видимости; синоптичѳскія-жѳ условія погоды, если только 
небо чисто, мало отражаются на его ясности. 

Всѣ связанные съ пепельными туманами оптическія явленія осо
бенно сильно были выражены съ 1883 но 1886 годъ, послѣ извержѳнія 
вулкана Кракатоа. При этомъ изверженіи было выброшено такое гро
мадное количество пепла, что онъ не только наполнилъ атмосферу и 
покрылъ море и землю на всѳмъ Зондскомъ архипѳлагѣ, но еще въ зна-
читѳльномъ количѳствѣ былъ собранъ на разстояніи 1100 англійски.ѵь миль 
отъ мѣста извѳржѳнія 4 ) . По даннымъ Фламмар іона . 5 ) , пѳпѳлъ отъ извер-
женія Кракатоа былъ собранъ на снѣгѣ въ Вестфаліи и сѣверной Германіи, 
въ Швейцаріи, на мысі; Доброй Надѳясды, въ Батавіи и въ разныхъ мѣ-
«тахъ Австраліи. Само изверлсоніѳ и вызванныя имъ оитическія, метео-
рологичѳскія и другія измѣнѳнія въ атмосфорѣ произвели тогда такую 
сѳнсацію, что подверглись подробной ' разработкѣ разными учеными й ) . 

' ) О. J e s s o . Himmel und Erde I , стр. 263—286, также W. F о е г s t е г. in, Geogra
phisches Handbuch, von A. S с о b e 1. Band. I , стр. 50, или Г. R a t z e l . Die Erde und das 
Leben. Bnnd. I I , стр. 408. 

s ) P e г и l e г Meteorologische Optik. Band. I I I . 46'.), В. I V , G52. 
3 ) K i e s s l i n g . 1. с. стр. 145, I I I , etc. 
•>) W . L o c k у er . Nature. 1902. May. 8. 
5 ) C. F1 a m m и r i о n. Les éruptions volcaniques. 
°) The Eruption of Krakatoa and subsequent Phenomena. Report of the Krakatoa Com

mittee of the R. S. E d . by Symons. London. 1888. 
W. F о e r s t e r. Die schliesslichen Ergebnisse der Forschung betreffend die Krakatoä Phé

nomène. Verh. d. Gesellsch. für Erdkunde. Berlin. 16. 1889. 
V e r b е е k. R . D. M. Krakatoa. Batavia. 1886. 
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Долгое время спустя послѣ изверлсѳнія Кракатоа, пепельный ту
манъ въ экваторіальныхъ странахъ былъ настолько силопъ, что часто 
совсѣмъ скрывалъ солнце, когда оно было невысоко надъ горизонтомъ, 
іг даже въ полдень давалъ возможность разсматривать солнце иевоору-
женнымъ глазомъ. Внѣ тропиковъ туманъ былъ слабѣѳ и обыкновенно 
становился замѣтенъ только при закатѣ и восходѣ солнца. Тѣмъ не мѳнѣе 
прозрачность воздуха была настолько ноншкена, что, по М. Д ю ф у р у ') 
болѣе чѣмъ въ продоллсѳніѳ года послѣ извержѳнія, лица, далее обладавшія 
очень хорошимъ зрѣніемъ, но могли различать звѣздъ 6-й величины. 
По заявлѳнію многихъ астрономовъ -), дал^ѳ звѣзды 4-й величины долгое 
время не были видны простымъ глазомъ, а д-ръ Г ю г г е н с ъ не могъ 
получить снимковъ солнечной короны. Никогда также зодіакальный свѣтъ 
не былъ такъ слабъ, какъ въ годы послѣ отого извѳрлсѳнія. Во время 
двухъ полныхъ лунныхъ затменііі 1884 года непрозрачность атмосферы 
мѣшала видѣть пепельный свѣтъ луны. Цвѣтъ неба, но иаблюдѳніямъ 
Г е й м а , въ Швѳйцаріи 3 ) таюкѳ изменился: красивая синева неба «со-
всѣмъ была испорчена», и сдѣлалась молочно-сѣрой, а блилсѳ къ гори
зонту красновато-сѣрой. Оптическія явлѳнія, охватившія оба полушарія, 
продоллсались тогда не менѣѳ 2>/2 лѣтъ; слѣдоватѳлг.по такъ долго 
въ высшихъ слояхъ атмосферы носились мельчайшія частицы пепла, 
уменьшая солнечную радіацію, способствуя образованію облаковъ и т. п. 

И послѣ извѳрлсѳпія Кракатоа въ Зондскомъ морѣ неоднократно 
наблюдались пепельные туманы и выпадоніѳ вулканическаго пепла, Такъ, 
по даннымъ проф. В. К р о б с а 4 ) , съ 1895 по 1897 годъ, въ морскихъ 
лсурналахъ однихъ нѣмецкихъ капитановъ отмѣчѳно 4 случая (1 января 
1895, 7 и 8 сентября, 17 и 18 октября и 19 марта 1897 г.) выиаденія вул
каническаго пепла, который покрывалъ корабль слоѳмъ до Я — 1 мил-
лиметровъ и окрашивалъ поверхность моря въ красноватый цвѣтъ; вы
падете сопровождалось, конечно, омрачѳніѳмъ атмосферы — пепѳлыіымъ 
туманомъ. 

Къ солсалѣвію, правильной статистики пепельныхъ тумановъ не сущо-

К і о s s 1 i n g I. Untersuchung über Üiunmeruiigsersehehiungeij. Hamburg u. Leipzig 1x88. 
A. R i g g e n b a c h . Beobachtungen über die Dämmerung, insbesondere Uber ііак Purpur-

licht u. seine Beziehungen zum Bichopschen Somienrmg. Basel. 1881І. Kpoirl; того очеш. много 
болѣе ме.чкнх'ь рабогь м статей. 

l ) М. С. D u loua- . Les poussières et la transparence de l'air. Revue scientifique. 18У6. 
T. Y, стр. 751—755. 

г ) P e r n t e r . , Meteor. Zeitsch. 1880, стр. 411. 
8 ) H e i m. Luftfaiben., стр. 80. 
') W . K r e b s . BeitrKge zur Geophysik Band. V I I Heft. 1, стр. 33. 
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ствуетъ, и потому въ научпую литературу изъ многочисленныхъ случаевъ 
пепельных! тумановъ попадаютъ лишь исключигельыыя, пли случайный 
явлѳыія. Между тѣмъ непѳльныя туманы имѣютъ несомнѣнно значеніѳ 
для геологіи, почвовѣдѣнія, мѳтѳорологіи и т. д., не говоря уже о ыорѳ-
плаваніи; братья П. и Ф. С а р а с е и ы даже пытались объяснить лед
никовые періоды усилѳніѳмъ пепельныхъ тумановъ 1 ) . Если со времѳ-
номъ будетъ открытъ проектируемый международный вулканологическій 
института на подобіѳ сейсмологичоскаго, то собираніѳ и изученіе пепель
ных! тумановъ должно составлять одну изъ его насущныхъ задачъ. 

Послѣ грандіозпаго извержевія Кракатоа стали обращать большее 
впиманіѳ на пепельные туманы, и оказалось, что послѣ всякаго силыіаго 
извержѳнія, съ выбрасываніемъ большого количества пепла, долгое время 
и на громадных! пространствахъ можно замѣтить пепельные туманы или, 
по крайней мѣрѣ, пепельную дымку. Таісъ, напримѣръ, пепелъ въ атмо
сфер'!; замѣчали послѣ извѳржѳнія Монъ-ІІѳле въ IS99 году, Вѳстъ-
Индскихъ и Мексиканокихъ вулкановъ въ 1902 и 1903 годахъ, послѣ 
И8верясенія Везувія въ 1906 году, Камчатских! вулкаповъ въ 1907 году 
и вулкана Катмай на Аляскѣ въ 1912 году. 

Въ 1902 году наблюдались сильные пепельные туманы послѣ из-
верженій 7-го и 8-го мая: на островѣ Барбадосѣ, напримѣръ. 7-го мая 
уже въ 5 часовъ дня настолько потемнѣло, что надо было залсечь огонь, 
а въ 6 часовъ было уже такъ темно, какъ въ полночь 2 ] . Лѣтомъ ] 902 года 
произошло также извѳржѳніѳ Мѳксиканскаго вулкана Санга-Марія, пе
пелъ котораго распространился на много сотенъ километровъ, напримѣръ, 
выпалъ въ Сапъ-Кристобалѣ, на разстояніи 250 километровъ 3 ) . Пепелъ 
много нѳдѣль иослѣ этого извѳржѳнія еще носился нъ видѣ замѣтнаго ту
мана въ воздухѣ южной Мексики. Онъ вызывалъ тамъ своеобразный зори, 
а имеішо интенсивные синевато-красные и ярко-желтые цвѣта при закатѣ. 
На Атлантическомъ окѳанѣ, на 19° сѣв. широты и 54° зап. долготы отъ 
Гринвича и 14° 20' сѣв. широты и 62° 45' зап. долготы, лѣтомъ 1902 года 
замѣчали пепельные туманы капитаны судовъ «Kaiser» и «Capella» и при
писывали ихъ тѣмъ-лсо извѳрженіямъ Вестъ-Индскихъ вулкановъ •'). Въ то 
же лѣто наблюдались пепельные туманы и нѳнормальныя зори на Мадейрѣ 
(Фунчалъ), въ Бомбѳѣ и въ Шнеціи; въ Фрауенфѳльдѣ, въ Швѳйцаріи, в ! 

') Р. ц. F . S а г a s i п. Ueber die mutmassliche Ursache der Eiszeil. Verhandl. der Natur
forsch. Itesellsch. in Basel. Band. X I I I . 1902. 

2 ) Nature. 1902, стр. 130—132; :ІДІ;Г.Ь-ЖС даны подробные анализы пешіи. 
а) Centraiblatt für Mineralogie 1903, стр. 131 и стр. 65. 
4 ) Annal, der Hydrogr. u maril. Meteorologio 1903, стр. 21. 
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то-же время выпалъ дождь съ вулканичсскимъ иепломъ Ненормальный 
зори и кольцо Б и HI о н а въ этомъ году наблюдалъ въ Лигліи Б а к г а у з ъ = ) , 
а нъ Россіи, въ Потроградѣ, въ дѳкабрѣ 1902 года 9. Р о з е и т а л ь ''): но 
Фрапціи съ 28 октября до 27 января 1903 г. наблюдались также понормаль-
ныя зори 4 ) . Но, вообще, пепельные туманы пъ Евроііѣ въ 1902 году про
явились очень слабо и, сравнительно, поздно, почему пѣкоторыо метео
рологи, напр. А н г о п Э с к л а п с о н ъ я ) . и предлагали объяснять 
ихт. чисто метеорологически, бѳзъ иліянія пепѳльныхъ частицъ. 

Въ мартѣ 1 'ЮЗ года, послѣ изверлсеніГі на остронахъ св. Вннцепта 
и Мартиниісъ, во всей почти Всстг-Индіи наблюдались пѳпольные туманы 
и иыпадекіо вулканическаго пепла. Особенно сильны были эти яплонія 
23-го марта на островѣ Барбадосѣ, когда, по доносенію капитана «Dora» 
въ 11 часовъ утра сдѣлалось настолько темно, что нъ гавани но видно 
было берега и людей па разстояніи 10 метровъ. Пыль отъ извсржопій 
1902 и 1903 годовъ, по паблюдоніямъ проф. Б у ш а, Ф о р о л я , В о л ь ф а 
и другихъ носилась въ воздух!; и вызывала дымку въ верхпих'ь слояхъ 
атмосферы, кольцо Б и m о н а и ненормально окрашонныя зори съ 1 ПОЗ года 
до середины лѣта I 904 года '•}. Ослаблоніѳ солнѳчпаго сиѣта отъ отихъ 
тунановъ въ первые три ы-Ьсяца 1903 года, по данпымъ Д ю ф у р а , до
стигало отъ 14 до 20 ü/ u

 s ) . 
Лосл'Ь сильнаго извсрлеенія Вѳзувія въ концѣ марта 190(і года вул

каническая пыль выпала вочеромъ 2G марта въ Каттаро, 29-го — въ 
Парюкѣ, 6-го анрѣля—нъ Тріестѣ, Аббаціи и, вообще, на поберолеьяхъ 
Адріатическаго моря 9 ) . Сухой туманъ въ Парижѣ 11-го апрѣля 1906 года 
по анализам?, пыли также оказался пѳпольнымъ туманомъ 1 0 ) . Туманъ 
этотъ, лселтоватаго цвѣга, былъ настолько густъ, что приходилось далее 

') Cosmos 1902, стр. G7, 169 и 480. 
-') Т. \Ѵ. И a k h о u s e . Nature 1902, стр. 17*. 
3 ) Ежвыѣсячиші Мстсорологическіп Пюл.іетсш. Николаевский Глинной ФишчеекоП 

Обссрнаторіи аа 1908 г. Д. С л и р н о и ъ . Нам-Іітка о ниоГімчш.іхч. оптических 1!, жиеіші.ѵь 
пъ копит) 1902 г. н о связи нхъ ст. пулна ішчеектп . и:шержеик'Л'і. на оетриііі. Мартшішгіі, 
сгр. 1—4. 

*) Annales de Montsouris 1903. Tome II , стр. 29. 
5 ) Ann. de la soc. Met. de France. Décembre. 1902. 
'•) Annal, der Hydrogr. u maritimen Meteorol. 1903, стр. 270. 
7 J Moteorolog. Zeitechr. 1904, стр. 514. 

Meteorolng. Zeitschr. 1906, стр. 91, 232 и 280. 
Meteorolog. Zoltschr. 1907, стр. 175. 

8 ) H. D u f o u r , Lausanne. Meteorol. Zoitschr. 1903, стр. 223. 
Метео]). ВЬет. 1900, етр. 287 и Meteor. Zeitschrift. 1906, стр. 23 и 224. 

I 0 ) Compt. Rendus hebd. Parie 190«. Meunier St., стр. 142 н 933. 
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прекращать дішженіе судоиъ по Сеыѣ 1 ) . Срашісніе пыли, собранной 
M е a ъ о «о время этого тумана, съ понлоиъ Вѳзувія доказало, что шіриж-
скій туманъ былъ въ сущности дождемъ ть весьма тошсаго пепла, вы-
брошеннаго при прсдшествовавшемъ силыюмъ извѳржѳніи Вваунія. Того 
же 11-го апрѣля наблюдался сильный сухой тумапъ также въ Брюсселѣ, 
и были собраны образцы осѣвшей по время ного пыли 2 ) . Хотя анализы 
этой пыли и но дали рѣшающаго отвѣта о оя происхожденіи, однако много 
все-таки иѣроятности, что это былъ, глаішымъ образомь, пѳпелъ Везувія. 

Пѳпелъ Везувія въ достуішыхъ анализу количоствахъ можетъ быть 
занесенъ даже въ Россію; такъ въ 1896 году Ч с р ы и к ъ въ градинкахъ 
нашелъ пыль, которая, по анализу В. Б у р д а к о в а, соотвѣтствоізала ныли 
Везувія; a синоптическія услоиія погоды, по изслѣдопанію академика 
F ы к а ч е в а, подтвердили возможность пореноса въ эти дни пепла 
оттуда : ! ) . 

Въ 1907 году послѣ изверлсопій камчатскихъ вулкановъ 1 5

 î t i 

и марта во всей почти Камчатка наблюдались пепольныѳ ту
маны •'), которые вызвали у населонія почти поголовный кашель и вос-
паленіо дыхательиыхъ путей. Въ Заиадной Еиропѣ въ томъ же и по-
слѣдующихъ годахъ стали паблюдатьоя ослаблѳніѳ солнечной радіаціи, 
ненормально окрашѳнныя зори и кольцо Бишопа . Одни наблюдатели, какъ 
напримѣръ В. К р о б с ъ 8 ) , приписывали ;>ти явлѳиія извѳрлсеніямъ кам
чатскихъ вулкановъ, другіе, папримѣръ проф. В о л ь ф ъ въ Цюрихѣ 
и проф. Б у ш ъ въ ЛрнсбѳргЬ ej,—усиленно деятельности нтальяискихъ 
вулкановъ. 

Наконецъ, во всей второй половинѣ 1912 года наблюдались но всомъ 
сѣвѳрномъ полушаріи: помутнѣніе атмосферы, ослаблоше свѣта звѣздъ, 
(въ дии максимума ослаблѳніѳ-на 2,5 величины), нонижѳніе интенсивности 
солнѳчнаго сіяпія, кольцо Б и ш о п а , парушеніе поляризаціи неба и г. п. 
Хотя пѣкоторыѳ ученые, папримѣръ M а у р е р ъ 7 ) и, отчасти, Б а р -
к о в ъ 8 ) , и пробовали высказать прѳдположеніо, что это помутнѣніѳ— 
космичѳскаго происхождѳнія, однако громадное большинство учѳныхъ, 

M Метеор. Вѣет. 1906 г., стр. 369. 
2 ) Ciel et Terre 1U0C. Л» 13 и № 17. 
8 ) Зап. Ими. Минералог. Общ. 1902 г., стр. 1. 
4 ) Ш в . Постоян. Сейсмич. Комиссіи. Тоцъ I I I , вып. 1 стр. 199-202 . 
°) Meteor. Zeitschr. 1910 стр. 90. 
°) Meteor. Zeitschr. 1910. Der Bishopsche Rinj* und das Haupftpurpurlicht in den 

Jahren 1907—1909 von Prof. B u s c h . 
') Meteor. Zeit. 1913. стр. 184. 
") Meteor. Zeit. 1913. стр. 350. 
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именно: Г е л л ь м а н н ъ 1 ) , Ф и к к ѳ р ъ 2 ) , К р ѳ б с ъ 3 ) , В и г а н д ъ 4 ) , 
Б у ш ъ 5 ) , Д о р н о °), В о й к м а н н ъ 7 ) , С а в и н о в ъ 8 ) , В о е й к о н ъ °), 
Pt и м б о л ь 1 0 ) и др.. приписали всѣ эти явленія сильнымъ изверженіямъ 
вулкана Катмай на Аляскѣ, мелсду 6 и 8 іюня 1912 года. При этихъ извер-
лсѳеіяхъ, шумъ отъ которнхъ былъ слышенъ на разстояніи 1350 километровъ, 
апеполъ выпалъ на разстояніи 1620 километровъ, въ атмосферу было выбро
шено около 5 кб. англійскихъ миль разныхъ продуктовъ извсржѳній, не считая 
той мельчайшей мути, которая больше полугода носилась въ воздухѣ. 

Въ Европѣ ясно выраженное помутнѣніо атмосферы было замѣчоно 
около 20-го іюня. Такое быстрое перенесеніѳ пепла на разстояніе около 
10,000 километровъ въ 12—14 дней не прѳдставляетъ ничего невоз
можна™, такъ какъ мельчайшій пепѳлъ былъ выбропіѳнъ на высоту не моиѣѳ 
10 километровъ, а уже на высотѣ 500 мѳтровъ, въ Аигліи, въ ото время 
наблюдались скорости вѣтра отъ 20 до 29 мѳтровъ въ секунду. При такой 
скорости попѳлъ даже въ 4 дня могъ быть принесешь въ Европу, правда, 
при мало вѣроятномъ прямолипейномъ и иепрорывпомъ персдвшкоиіи воз
духа въ томъ-жѳ направленіи. Дѣйствителыіая скорость поремѣщснія пепла, 
принимая ее за равномѣрную и прямолинейную, по.вычислепію Ф. Б у ш а п ) , 
оказалась: для разстоянія Катмай — Вашингтонъ 17 мѳтровъ въ секунду, 
для разстояиія Катмай — Гейдѳльбергъ 0,6 метра, а Вашингтонъ — Гей-
дѳльбергъ 7,5 метра. Что пепельный туманъ или дымка, дѣііствитѳльно, 
находился въ очень высокихъ слояхъ атмосферы (около 10,000 мотровъ), 
видно изъ того, что при поднятіи воздушнаго шара въ Германіи на высоту 
9000 метровъ на этой и большей нысотѣ наблюдался сухой туманъ 
Характерно при этомъ, что послѣ изверлсенія вулкана Катмай поиольшш 
дымка наблюдалась, повидимому, только въ сѣвѳрпомъ полушаріи въ 
то время какъ послѣ извѳрлсенія Кракатоа, лѳлсащемъ почти на экпаторѣ, 
она охватила оба полушарія. 

') Meteor. Zeit. 1913. стр. 34—36. 
") Meteor. Zeit. 1913. стр. 149. 
») Meteor. Zeit. 1913. стр. 153. 
*) Meteor. Zeit. 1913. Heft. 5. стр. 24!). 
ъ) Meteor. Zeit. 1913. Heft. 7. стр. 321-330 . 
4 Meteor. Zeit. 1913. Heft. 10. стр. 465 и Meteor. Zeit. 1914. Hell. 2. 4 9 - 6 2 . 

7 ) Deutsches. Mol.eor. Jahrbuch 1912. München. 1913. 
8 ) I I . Kimbal. Метеор. Вѣст. 1913 г. № 9 - 1 0 стр. 314. 
°) Метеор. Вѣст. 1913. № 9, 10 стр. 344. 
l u ) Monthly AVcather Rev. 41. (1913) стр. 153—159. 
и ) Meteor. Zeit. 1913. Heft. 7. стр. 322. 
, а ) Meteor. Zeit. 1913. стр. 34. 
, s ) Meteor. Zeit. 1913. Heft. 7. стр. 310. 
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На основаніи вышеуказаннаго краткаго обозрѣнія пепельныхъ ту
мановъ, мнѣ кажется, можно установить три главныхъ типа ихъ, конечно, 
съ постепенными переходами. Къ первому типу нужно отнести пепельные 
туманы въ непосредственной близости вулкана, состоящіе изъ сравнительно 
грубаго пепла и сопроволсдаемые явственныыъ выпаденіемъ пепла — 
пепельнымъ дождемъ. Примѣрами такихъ тумановъ могутъ служить ту
маны въ Неаполѣ въ 1906 году, въ Вѳстъ-Индіи въ 1902 и 1903 году, 
въ Калабріи въ 1783 году, у насъ на Камчаткѣ въ 1907 году. Туманы 
этого типа у насъ въ Россіи, кромѣ Камчатки, мало вѣроятны. 

Ко второму типу пепельныхъ тумановъ молено отнести туманы 
болѣе отдаленные (не менѣе 100 киломѳтровъ) отъ вулкана, менѣе густые, 
состоящіе изъ болѣѳ мѳлкаго пепла; установить ихъ синоптическую связь 
съ вулканичѳскимъ изверлсѳніѳмъ, по большей части, вполнѣ возможно, 
такъ какъ пѳпѳлъ въ этихъ случаяхъ переносится въ низшихъ слояхъ 
тропосферы. Выпаденіѳ вулканическаго пепла, обыкновенно, съ дождемъ. 
снѣгомъ или градомъ, при этомъ типѣ тумановъ носитъ спорадичѳскій 
характѳръ и неопытнымъ наблюдателямъ въ глаза не бросается. Тѣыъ не 
мѳнЬе удается иногда констатировать выпадѳеіѳ пепла, особенно на снѣгѣ 
или вмѣстѣ съ долсдѳмъ. a спеціалистъ, при помощи химическаго и, осо
бенно, микроскопическаго анализа, въ большинства случаѳвъ легко отли
чить этотъ пѳпелъ отъ другой пыли. Для примѣра приведѳмъ химическій 
анализъ пепла, собраннаго на снѣгу въ Клаусталѣ 7 марта 1898 года, 
послѣ извѳрлхвній Исландскихъ вулкановъ 

Болѣе мелкихъ Болѣе грубыхъ 
частііченъ. частичекъ. 

SiO, 58,70 59,55 
ВД, 6,78 7,63 

A L A 28,25 25,56 
P 8O s 

0,17 0,22 
CaO 1,76 1,19 
к 2 о — 2,66 

MgO 2,15 2,48 
Na 20 — 1,06 

98,11 100,35 
Съ микроскопической стороны для такого вулканическаго пѳпла 

характерны необточѳнныѳ кристаллы и обломки авгита, лейцита, магнит-
наго желѣзняка, оливина и вулканическаго стекла. 

Prof. H a m p e . Ucber lachsfarbenen Schnee. Naturw. Randschau. I<S'.)8. X I I I , стр. 

285—287. 
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Примѣрами тумановъ второго типа молсѳтъ слулсить пепельный ту-
манъ въ Парилсѣ 11-го апрѣля 1906 года, туманы въ Скандипавіи послѣ 
Исландскихъ извержѳній. У насъ въ Россіи, хотя вулканическая пыль 
иногда и заносится и констатирована, напримѣръ, въ градинках!, до 
сихъ поръ, насколько мнѣ извѣстно, туманы :>того типа но наблюдались. 

Къ третьему типу пѳнѳльныхъ тумановъ надо отнести самые рѣдкіѳ 
туманы, образованные мельчайшими частицами пепла или другнхъ про
дуктов! извѳрженія, принимающіо характоръ топчаіішоіі, трудно заиѣт-
ной дымки, но зато охватывающіѳ цѣлыя полушарія и доржащіося мѣоя-
цами и годами. Туманамъ этимъ I I о р н т о р ! дал! характерное иазваніо 
« Dutistnobol». Пзъ чего состоять эти туманы, пока еще спорный вопросъ. 
По I I с р н т е р у, они состоят! ! ) изъ мельчайшей ультрамнкроскопи-
ческой пыли, окрулсѳннои оболочкой воды или льда, изъ ісанолокъ сер
нистой и соляной кислотъ, кристаликовъ с/Ьры и разных! легкихъ газов!. 
П е р н т е р ! и К п с л и н г т . эти туманы считают! влалшыми, Р о с 
с е л ь и А р ч и б а л ь д ! сухими, признавая присутствие поды на такихъ 
высотах! мало вѣроятнымъ. Переносятся яти туманы улсо въ области 
стратосферы, внѣ связи съ синоптическими условіями погоды. Выпадонія 
вулканичѳскаго пепла при нихъ до сихъ поръ но замѣчалось, и обнаружи
ваются они, вообще, почти исключительно оптическими явлоніями. При
мерами такихъ тумановъ могутъ служить туманы послѣ шшерлеопія 
Кракатоа и Катмая. Наблюдаются они, конечно, и въ Россіи и иногда 
лишь С ! трудомъ отличаются от! восьма слабых! других! сухихт, тума
новъ. Отличительными признаками ихъ могут! служить ихъ постоянство 
и независимость оть погоды, и характерные онтичѳскія явлепіл, как!-то 
кольцо Б и ш о п а , усилѳніѳ послѣдпих! стадій вечерней и иорвых! 
утренней зари, ослаблоніе солнечной радіаціи и т. д. 

Для выцѣлеиія пепельных! туманов! изъ сухих! туманов!, въ наблю-
дѳніях! станцій но мѣшало бы ихъ отмѣчать особымъ знаком!; упро
щенное изображеніѳ вулкана, папоминающѳо и х ! ироисхождѳпіѳ, молсет! 
быть было-бы для этого самым! П О Д Х О Д Я Щ И М ! . 

') P e r n 1er . Der Krakatoa-Ausbrucb. etc. Moteor. Zoitsoh. 1889, стр. 410 etc. 
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Г Л A І-і А I V . 

П ы л ь н ы е т у м а н ы . 

Гораздо распространеннее пѳпѳльныхъ тумановъ, играющнхъ вид
ную роль только въ вулканичѳскихъ обласгяхъ, всякаго рода пыльные 
туманы. По составу пыли, образующей ихъ, казалось, удобнѣе всего 
было-бы раздѣллть ихъ на туманы съ преобладающей минеральною пылью 
и на туманы съ пылью, главньшъ образомъ, органическою, растительнаго 
или лсивотнаго происхождѳнія. Къ сожалѣнію, подходящихъ анализовъ пыли, 
собранной во время пыльныхъ тумановъ. очень мало. Анализы пыли, сдѣ-
ланные съ цѣлыо гигіеническою, багстеріологлчѳскою и т. д., обыкновенно 
носятъ слишкомъ узкій, спѳціальный характеръ, касаются пыли, собран
ной въ городахъ, и съ точки зрѣнія классифнкаціи пылышхъ тумановъ 
мало пригодны. Въ составъ пыли оргатшческія и неорганичѳсігія веще
ства обыкновенно входятъ совмѣстно, причемъ, вообще, неорганичсскія 
вещества сильно преобладаютъ. Только въ пыли уличной или жилыхъ 
помѣщеній, мы находимъ довольно много органичѳскаго вещества и, 
по Т и с с а н д ь е , процента этого вещества достигаѳтъ отъ 25 до 40%. 
Но, впрочемъ, бываютъ случаи, когда и въ свободной атмосфѳрѣ скоп
ляется такое большое количество органической пыли, что она совер
шенно поглощаѳтъ неорганическую и производигъ впечатлѣніе настоя-
щаго сухого тумана. 

Къ такимъ туманамъ, обра80ваннымъ почти исключительно органиче
скою пылью, надо отнести, прежде всего, туманы, образованные расти
тельною пыльцѳго. Пыльца растеній, оішляѳмыхъ вѣтромъ, не только 
весьма легка и вырабатывается въ громадномъ кбличѳствѣ, но и обла-
даетъ у нѣкоторыхъ растѳній, напримѣрь у хвойныхъ, приспособленіями 
для полета. Поэтому, въ дни обильнаго и дружнаго цвѣтѳнія сосны и 
другихъ хвойныхъ дерѳвьевъ, надъ лѣсами и окрулсающей ыѣстностью 
часто стоитъ дымка, почти сплошь состоящая иэъ желтой пыльцы. Эта 
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желтоватая дымка иногда бываетъ настолько сильна, что далее на морѣ, 
какъ мнѣ приходилось наблюдать въ финляндскихъ шхерахъ, въ іюнѣ 
1909 года, производила впечатлѣніѳ легкаго тумана и отмѣчалась, какъ 
таковой, на нѣкоторыхъ финляндскихъ метеорологическихъ станціяхъ. 
Опускаясь на землю и, особенно, на воду, эта пыльца окрашиваѳтъ оѳ 
въ лселтоватый сѣрный цвѣтъ. Такое окрагпиваиіе воды въ леѳлтый цвѣтъ 
наблюдается очень часто на русскихъ моряхъ и озѳрахъ и не разъ 
давала поводъ къ разнымъ суевѣріямъ. Въ воздухѣ-жѳ она образуетъ 
слабо замѣтпую лселтоватую дымку, которая обыкновенно наблюдателями 
игнорируется, но въ рѣзко выраженныхъ случаяхъ молсѳтъ попасть въ 
число регистрируемыхъ сухихъ тумановъ. Дымка эта, или вѣрнѣе пыльца, 
обладаетъ характѳрнымъ смолистымъ запахомъ, особенно замѣтнымъ для 
человѣка недавно прибывшаго изъ другой мѣстности. 

Такая лее дымка, повидимому, болѣѳ слабая, образуется при цвѣтѳніи 
другихъ растеній, опыляѳмыхъ вѣтромъ, особенно злаковъ, полыни и пр. 
Такъ, напримѣръ, наблюдатель Мепзелинской сельскохозяйственной метео
рологической станціи M . M. В и т а в с к і й многіе лѣтніе сухіо туманы 
объясняетъ цвѣтеніомъ злаковъ. На дымку въ воздухѣ во время цвѣтенія 
ржи и пшеницы указываютъ и нѣкоторые другіе наблюдатели Мотеоро-
логичѳскаго Бюро. 

Наконѳцъ, надо допустить, по крайней мѣрѣ теоретически, что и 
споры нѣкоторыхъ грибонъ, папоротниковъ, плауновъ и т. д. и даже 
мелкія сѣмѳна нѣкоторыхъ растоній могутъ вызвать помутнѣніѳ атмо
сферы, но по всѣмъ этимъ этимъ вопросамъ рѳальныхъ указаиій мнѣ въ 
научной литературѣ найти не удалось. Правда, проф. Л ю б о с л а в с к і й 
въ своихъ «Основапіяхъ ученія о иогодѣ» утвѳрлсдаѳтъ, что : ) «наблю
даются сухіѳ туманы, состояние изъ мѳлкихъ споръ грибонъ; такіо ту
маны сопроволсдаются массовыми поралсеніями растеній грибными болѣз-
нями», но на какихъ наблюдѳніяхъ основано это утворлсдоніе, авторъ, 
къ сожалѣнію, не указываетъ. 

Когда пыльца растеній вымывается дождемъ изъ атмосферы, то по
лучается доледь, которому въ старину давали названіѳ «сѣрнаго», и ко
торый давалъ въ срѳдніѳ вѣка поводъ къ разнымъ суовѣріямъ. По К о м ц у, 
который посвятилъ этимъ сѣрнымъ доледямъ нѣсколько страницъ въ своей 
метѳорологіи 2 ) , они въ мартѣ и апрѣлѣ происходятъ отъ цвѣтонія ольхи 
и орѣшника, въ маѣ и іюнѣ—отъ цвѣтѳнія сосны, ѳли, молокевѳльника и 

' ) Проф. Г. Л іо 6 л о с л а в е к і й . Основанія ученія о погодѣ. Сиб. 1912 г. стр. 1У5. 
2 ) К а е m t z. Vorlesungen über Meteorologie Hallo. 1840 стр. 502 и др. 
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березы, въ августѣ и сѳнтябрѣ отъ «цвѣтенія» (?) шауновъ, рогоза 
(Туplia) и хвощей. Конечно, въ каждой местности и въ разное время 
виновниками «сѣрнаго» долсдя или «сѣрнаго» тумана могутъ оказаться и 
другія растенія. 

Отъ болѣе детальнаго разбора тумановъ съ органическою пылью, 
да и, вообще, отъ классификации пыльныхъ тумановъ по составу ея пыли, 
приходится отказаться вслѣдствіѳ неизученное™ вопроса и, главное, не
достатка нодходящихъ анализовъ пыли-. Сравнительно легче разбить туманы 
на образованные мѣстною пылью, поднятой вѣтромъ поблизости, и на 
туманы съ пылью но мѣстнаго происхожденія, принесенною вѣтромъ 
издалека. Первая, или такъ называемая эктопическая пыль, отличается 
неравномерностью зерна, весьма смѣшаннымъ составомъ и отсутствіемъ 
сортировки; вторая, или такъ называемая экзотическая пыль, наоборотъ, 
характеризуется равномерностью и мелкостью зерна, сортировкою и, 
вообще, большею однородностью состава. Такое дѣленіо пыли по мѣсту 
происхолсдѳнія въ большинстве случаѳвъ легче провести безъ особѳнныхъ 
трудностей, особенно, если сравнить выпавшую пли собранную во время 
сухого тумана пыль по цвѣту и составу съ обыкновенного мѣстною и 
принять .во вниманіе условія лозникновенія тумана, состояніѳ почвы, вѣ-
теръ, снѣжный покровъ, осадки и т. д. Такого дЬлонія, т. е. дѣленія на 
туманы съ пылью местного, эптопической и пылью отдаленнаго проис-
хожденія, экзотической, въ дальнѣйшѳмъ мы и будемъ придерлшваться. 

Сухіѳ туманы съ энтопическою пылью особеннаго развитія дооти-
гаютъ въ сухихъ страпахъ и пустыняхъ. Благодаря господствующему 
въ такихъ страпахъ сухому вывѣтриванію, сильнымъ вѣграиъ, незащи
щенности почвы, а также корразіонной (обтачивающей) деятельности 
ветра съ пѳскомъ, образуется особенно много мелкой минеральной, такъ 
называемой, лессовой пыли. Притомъ всякіѳ органичѳскіѳ остатки, благо
даря главнымъ образомъ сухости, здесь не гніютъ какъ въ болѣѳ влалс-
ныхъ странахъ, а засыхаютъ, крошатся и становятся добычею ветра. 
Поэтому пыль пустынь молсетъ содерлсать и довольно много органиче-
скихъ вещѳствъ. I I действительно, Т и с с а н д ь е при анализахъ песка 
изъ Сахары и Гоби находилъ въ нихъ пѳ мало органичѳскихъ вещѳствъ >). 
При выдуваніи этихъ песковъ ветромъ органическія частички, какъ болѣѳ 
лѳгкія, особенно легко должны подниматься на воздухъ. 

Мельчайшая, высушенная еолнцѳмъ, пыль пустынь поднимается на 
воздухъ улсѳ при малейшемъ двшкеніи воздуха; повидимому, для этого 

') T i s s u n d i er . L'océan aérien, стр. 219—292. 



улсе достаточно тѣхъ коздушныхъ токовъ, которые образуются отъ силь-
наго накаливанія почвы и скалъ. Малѣйшій нѣтѳрокъ, конечно, усили
вает! это поднятіе, а господствующее въ пустыняхъ вихри, пыльные 
смерчи и бури высоко поднимают! эту пыль на воздух!. Какого ни-
чтолшаго вѣтра, правда, С ! вертикальной составляющей, нулсно для под
нятая пыли, видно,между прочим!,из! импиричѳскоп формулы С ю д р и 1 ) . 
Формула эта слѣдующая: 

a=>v2cos-7 - Ь "l/br|g(p — ojvcosy 
.3 _ _ r T iTT 'b 

с1 = діаыѳтръ частицы, 
\> = ея плотность, 
з = плотность среды (воздуха или воды), 
7, = тягучесть (viscosité) среды, 
ѵ = скорость движенія по горизонтальной плоскости. 
Т = скорость двилсенія по вертикальной плоскости, 
g — ускореніѳ тялсести, 
а и Ь — пѳрѳмѣнные коэффиціенты, сообразно формѣ частицы: при сфе
рических!, гладкихъ частицах! а = 0,3, Ъ = 18; при округленных!, но 
не гладких! — а = 0,7, Ь = 1 6 ; при неправильной формѣ частицъ л ле
жит! мелсду 0,7, и 1, а 1) меясду 16 и 6 (C(.TS). 

На оснопаніи этой (формулы Сю д р и приходит! къ заключѳнію, что 
мѳльчайшія микроскопическія пылинки далее при спокойной атмосфорѣ 
опускаются весьма медленно, лишь на пѣсколько километров! въ год!, 
(напримѣр!, при діамотрѣ частицы 1 р.. и уд. вѣсѣ 2,5—на 2 километра) 
и что вѣтѳр! небольшой силы поднимает! с ! горизонтальной поверхности 
очень мало пыли и притом! лишь самой мелкой; но вѣтры съ верти
кальной составляющей и, особенно, вихри должны поднимать вверх! 
очень много и притом! крупной пыли. 

Выдающуюся роль пыльных! смерчей при выносѣ пыли и з ! пустынь 
и, вообще, при переносЬ пыли особонно подчеркивает! Л. И в ч е н к о. 
Въ статьѣ своей: «Слоистость въ половых! отложеніяхъ» опъ говорит! -. 
«Огромныя количества пыли поднимаются и переносятся смерчами, дея
тельность которых! В ! пустынѣ еще недостаточно оцѣнена. Кто видѣл! 
огромные смерчи, достигающее высоты в ! сотни метров!, двигающееся 
въ продоллсеніо нѣсколькихъ часовъ, тотъ можѳтъ сѳбѣ представить, какое 

') M. L . S u (I г у. Sur l'importance et le rûle des poussières éoliennea. Comptes Rendus 
1912. № 6. стр. 397—399. 

2 ) Ежегодник* но Геологіи и Минералогіи T . X вып. 1—2, стр. 25. 
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огромное количество иылевыхъ частицъ можетъ быть перенесено и вы
несено изъ прѳдѣловъ пустыни только одними смерчами. Вихревое 
двшкеиіе воздуха способнѣо выламывать изъ разрыхленной поверхности 
мелкія глинистыя частицы, чѣмъ струевое движѳніе обычнаго вѣтра. 
Такимъ образомъ дефляція при помощи смерчей является наиболѣе 
сильной, равно какъ гЬ-же смерчи, высоко поднимая пыль въ воздухъ, 
епособствуютъ болѣе далекому ѳя переносу». Подъемную силу сравни
тельно нѳболыпихъ смерчей мнѣ удалось наблюдать на недавно вспахан-
номъ черноземномъ полѣ Самарской губерніи: послѣ прошедшаго на 
моихъ глазахъ смерча, путь его ясно выдѣлялся болѣе темной, понижен
ной полосой среди сѣраго чернозема. Между тѣмъ пыльные смерчи въ 
лѣтнюю половину года днѳмъ прѳдстаиляютъ обычное явленіе во всѣхъ 
пустыняхъ и сухихъ стѳпяхъ земного шара. На горизонтѣ въ степи, или 
пустынѣ, ихъ молено видѣть иногда цѣлый десятокъ. Пробѣжавъ пѣсколько 
сотъ мотровъ, они обыкновенно разсыпаются. Ихъ не надо смѣшивать, 
какъ это справедливо подчеркиваете Г а н н ъ х ) , съ настоящими смерчами, 
тромбами и торнадо. Причина и энергія послѣднихъ зарождается въ вѳрх-
нихъ слояхъ воздуха и отъ нихъ зависитъ, пыльные же смерчи возни-
каютъ въ перегрѣтомъ нюкнѳмъ слоѣ воздуха и напоминаютъ скорѣѳ тѣ 
вихри, которые возникаютъ при пожарахъ. 

По высотѣ, силѣ и разрушительности пыльные смерчи, конечно, 
уступаютъ тромбамъ и торнадо; тѣмъ не мѳнѣе и они достигают^ нѳрѣдко 
высоты свыше 300 метровъи діамѳтра больше 10 мегровъ. Прѳкрасныя изо-
бражѳнія пыльныхъ смерчей съ масштабомъ, по рисункамъ В. Р о б о р о в-
с к а г о, далъ П р ж ѳ в а л ь с к і й въ оаисаніи своего ІІІ-яго путегпѳ-
ствія 2 ) . Фотографичоскій снимокъ, правда, пепельнаго, а не обыкновенная 
иыльнаго смерча опубликовалъ А. В е г ѳ н е р ъ ; ! ) . Послѣдній, вообще, 
сдѣлалъ интересный наблюденія надъ пепельными смерчами въ Нсландіи. Въ 
чериыхъ, пепельно-давовыхъ пустыняхъ центральной Исландіи въ лътнѳе 
время, благодаря сильному нагрѣванію чѳрнаго пепла и лавы, пепельные 
смерчи такъ-лсѳ часты, какъ въ настоящихъ пустыняхъ пыльные, и достигаютъ 
высоты свыше 100 метровъ, при діамѳтрѣ отъ 5 до 10 мотровъ. Враща
тельная сила ихъ, по набдюдсніямъ В ѳ г е п ѳ р а , не только у разныхъ 
вихрей направлена въ разныя стороны, но даже въ томъ же вихрѣ 
иногда мѣняѳтся. 

Кромѣ вихрей, пыль въ сухихъ мѣстностяхъ поднимается иногда 

' ) J . H a n n . Lehrbuch der Meteorologie. I Aufl. сгр. 703. 
2 ) П p ж e в а л ь с к i й. Третье путешествіе по Центральной Азіи. Спб. 1S83 г. сгр. 166. 
3 ) Meteorol. Zeitschr. 1914. Heft. 4. стр. 199-200. 
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клубами или цѣлыми облаками. Такія облака ныли молено видѣть срываю
щимися съ песчаныхъ поборелсій рѣкъ, вспаханныхъ полей, дорогъ и т. п. 
Эти облака пыли образуются или изъ ряда мѳлкихъ вихрей, слившихся 
другъ съ другомъ, или ихъ поднішаютъ обыкновенные порывы вѣтріі. 

Не мало пыли поднимается въ сухихъ мѣстностяхъ и во время пыль-
ныхъ торнадо или урагановъ, которые весьма не рѣдки въ пустыняхъ. Такой 
пыльный ураганъ, внезапно налетая, поднимаетъ на воздухъ, кромѣ пыли, и 
песокъ, камни и болѣе крупные предметы, и на некоторое время молсѳтъ 
превратить день въ ночь. Къ счастью обыкновенно опт. скоро проходитъ. 

Но больше всего пыли поднимается во время длительныхъ пыль-
ныхъ бурь, которыя такъ характерны для пустынь. Во время пыльныхъ 
бурь, говорить проф. В а л і> X ѳ р ъ «вѣтѳръ поднимаетъ то камушки, вели
чиною въ горошину и больше, то крупныя песчинки, то мелкую песчаную 
муку, то нѣжный глинистый илъ; во время двюконія онъ но тялессти 
сортируѳтъ этотъ маторіалъ. Пыльные туманы, которые продшоствуютъ 
пыльнымъ бурямъ (и, прибавимъ, часто и заканчивают^ ихъ) соотлѣт-
ствуютъ легкому глинистому матеріалу, который осѣдаотъ послѣднимъ». 

Благодаря работѣ пыльныхъ смерчей, урагановъ и бурь, почва, 
скалы, и далее ущелья и долины въ пустыняхъ почти лишены подвнлшой 
пыли; несмотря на сильное вывѣтривапіе и обиліѳ образуемых!, въ нихъ 
мелкихъ миноральныхъ и органическихъ частицъ, — пустыни являются 
какъ-бы выметенными. Зато воздухъ пустынь, по отзыву большинства 
путѳшественниковъ, рѣдко бывастъ совершенно прозраченъ. Полная про
зрачность воздуха въ пустыняхъ бываетъ обыкновенно только послѣ 
дождей, или во время продоллштельнаго бѳзвѣтрія; обыкиовошю-лсо воз
духъ порѳполненъ пылью, дѣлающей впечатлѣніе дегкаго тумана. Иѳбо 
въ пустыняхъ рѣдко бываетъ такое ярко синее, какъ въ попустыиныхъ 
субтропическихъ странахъ; оно почти всегда подернуто бѣлосоватою 
пыльною дымкою, напоминающею туманное небо сѣверныхъ отранъ. «Я 
не понимаю, говорить знатокъ Сахары д-ръ И а х т и г а л ь а ) , какъ молено 
говорить о вѣчно ясномъ, тѳмно-синемъ цізѣтѣ неба въ пустыняхъ; я 
его не видѣлъ таковымъ... Даже если нѣтъ мглы отъ пыли и песку, 
синева неба пропадаетъ перѳдъ ослѣпительностыо солнечиаго освѣщенія 
и небо кажется только синѳвато-бѣлымъ». 

Пыльнымъ сухимъ туманамъ, облегающимъ обыкновенно все небо 
въ пустыняхъ, П р ж ѳ в а л ь с к і й даетъ характерное наэваніѳ «пасность». 
«Пасныѳ дни», т. е. дни, когда за пыльнымъ туманомъ не видно яснаго 

') J о h, W а 1 1 h е г. Der Samum, als geologischer Faktor. Himmel und Erde. 1898, стр. 2ГІ9. 
2 ) D-r. ü . N a c h t i g a l . Sahara und Sudan. Teil . I . стр. 230. 
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неба, а иногда и солнца, но наблюденіяю> I I р ж е в а л ь с к а г о, въ Централь
ной Лзіи оредставляютъ самое обыденное явлѳніѳ, особенно въ пѳсениій 
періодъ бурь. Насколько такіе дни въ это время часты, и какую 
роль, вообще, пыль играетъ въ атмосферѣ этихъ мѣстъ, видно изъ того, 
что за два февраля и два марта, провѳденныхъ I I р ж ѳ в а л ь с к и ы ъ иъ бас-
сейнѣ Лобъ-Нора, имъ отмѣчено 32 пасныхъ дня, 26 дней съ пыльными 
бурями и тучами пыли и только 60 дней, сравнительно ясныхъ, хотя 
все-таки подѳрнутыхъ слабою пыльною мглою г ) . По его жѳ словаыъ, въ 
Нань-Шанѣ послѣ пыльныхъ дней сѣрѣютъ далее вѣчныѳ снѣга. Распростра
ненность пасности или непрозрачности атмосферы въ Туркестан!) подчер
киваете и И. В. M у ш к е т о в ъ -J. Онъ, правда, отличаѳтъ два рода не
прозрачности воздуха, лсѳлтоватую, вызванную обиліемъ лессовой пыли 
въ воздухѣ, и синеватую, мѳнѣе бросающуюся въ глаза, вызываемую 
чисто климатическими особенностями Туркестана. Эти климатичѳскія осо
бенности онъ опредѣляетъ очень туманно; онѣ, по ого мнѣнію, состоять 
«въ неравпомѣрности влажности воздуха, степени разрѣлсѳнности его и 
въ быстрой смѣнѣ теплыхъ вѣтровъ холодными». Изъ этихъ словъ И. В. 
M у ш к е т о в а видно, что онъ подъ этимъ видомъ туманности понимаете 
что-то въ родѣ оптической мглы, о которой у наоъ будете рѣчь впереди. 
Несомнѣнно, что въ ясные, бѳзвѣтрѳнные дни такого рода мгла бываете въ 
пустыняхъ Туркестана, но указанія M у ш к е т о и а на то, что синевата» 
мгла бываете при сухихъ сѣвѳро-восточныхъ вѣтрахъ, дующихъ съ песковъ, 
и что она сгущается надъ рѣчными долинами и водными пространствами, 
говорите скорѣѳ въ пользу того, что во млогихъ случаяхъ, это такая-же 
лессовая пыль, какъ въ туманностяхъ перваго рода, только болѣе рѣдкая 
и равномѣрнѣе распределенная. Сгущѳніѳ ѳя въ низинахъ и надъ водными 
пространствами проще объясняется не «колебапіями влалсиости и воздуш
ными потоками», a скоплѳніѳмъ пыли подъ защитою отъ вѣтра въ низинѣ 
и началомъ кондѳнсаціи водяныхъ паровъ на болѣе гигроскопичѳскихъ 
пылинкахъ. Кромѣ того рѣчныя долины благодаря работѣ рѣки, дорогамъ, 
большой густотѣ насѳлѳнія и т. д., действительно, обладаюгь болыпимъ 
запасомъ пылевого матѳріала. 

Туманность атмосферы, какъ характерную особенность лѣта въ 
Туркестан!;, подчеркиваете и кн. В. И. М а с а л ь с к і й s ) ; онъ также раз-

') Научные результаты путешествій П р ж е в а л ь с к а г о . Мегеорологія. А. В. 
В о е й к о в а . Спб. 1895. 

2 ) Туркестанъ. Тоиъ I . И. В. M у ш к е т о в а, стр. 596—598. 
3 ) Киязь В. И. М а с а л ь с к і й . Туркестанскій край. (Росс ія. Полное Геогр, Оітисаніе 

иашего Отечества. Томъ X I X ) , стр. 200—201. 
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личаетъ два вида мглы: бѣлеооватую или синеватую и желтоватую или 
лессовую, извѣстную у туземцѳвъ подъ пазваніѳмъ «бусъ». 

Уже Ф е д ч е н к о — о т е ц ъ обратила вниманіѳ на мглистую атмо
сферу Туркестана, особенно долины Сыръ-Дарьи. Надъ послѣднѳй, повто
ряя всѣ ея извилины, постоянно дѳрлштся пыльный туманъ, образован
ный, по мнѣнію Ф е д ч е н к о . поднятымъ на воздухъ рѣчнымъ иломъ. 

По мнѣнію M а X а ч ѳ к а 1 ) въ образоваиіи этихъ тумаиовъ, кромѣ 
минеральныхъ частицъ, играѳтъ роль и водяной паръ, осаждающійся около 
пыльныхъ ядѳръ. При усилѳніи влалсности, нѳсомпѣпно къ пыли присо
единяется и водяной паръ, но при господствующей въ атихъ мѣстахъ су
хости врядъ ли часто это имѣѳтъ мѣсто; усилѳніе тумаповъ диомъ, когда 
относительная влалсность сильно падаетъ, говоритъ. вообще, нротивъ такого 
предположенія; вечернее же сгущеніѳ тумана, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, 
молсетъ быть, дѣиствителъно приписано водяному пару, хотя ооѣданіо 
пыли послѣ прѳкращенія конвекціонныхъ токовъ, другія условія освіицонія 
тумана и пр., также во многихъ случаяхъ достаточно объясняюсь ато 
явленіѳ. 

Вообще, пыльность и непрозрачность атмосферы въ Форгапѣ и Тур-
кѳстанѣ, особенно лѣтомъ, обращаѳтъ на себя вниманіѳ всѣхъ путошест-
венниковъ; въ Ташкѳнтѣ, напримѣръ, она лишь въ рѣдкіе лѣтніе дни 
даетъ возмолшость видѣть горы Тянь-Шаня, несмотря на (10 верстъ раз-
стоянія. Часто при этомъ пыльная мгла принимается за облака и, сравни
тельно, большая облачность нѣкоторыхъ пустьшньтхъ стаицій г І , у Р К 0 0 т а н а > п о 

справедливому замѣчанію Л. А. К а м и н с к а г о-) и В. В. I I I и п ч и н е к а г о 3) 
объясняется пыльною дымкою, обычно застилающей здѣсь горизонта. 

Такоѳ-лсе хроническое помутігішіе атмосферы отмѣчаетъ Ф и к к о р ъ *) 
для Памировъ и прилегающихъ горныхъ странъ. Днемъ, по ого мнѣ-
нію, астрономическая наблюдѳнія здгЬсь вслѣдствіе пыли часто немыслимы, 
и только ночью, когда пыль опускается, воздухъ на возвышопностяхъ ста
новится прозрачнѣе. Въ долинахъ Алая и Хинго пыль часто настолько 
густа, что солнце видно лишь, какъ матовый кругъ, a поолѣ 5 часовъ 
пополудни пыльный туманъ по густотѣ иапоминаотъ влажный. 

') D-r. V. M а с h a t s с l i c k . Der Westliche Tienschan. IVterin. Milteil. Ergauzuiigsludt 
A Ï 176, стр. 131). 

2 ) Труды Экспедиціи Имп. Рус. Геогр. Общ. под-ь рукопод. К о и л о в а. Монпілія и 
Камъ. Томъ I . Часть И. Метеор, набл. стр. 617. 

") I I I и п ч и н с к і й. Климатичесній очоркъ хлопковаго района Туркестана, Спб. 
1912 г. стр. 23. 

*) И. v o n P i c k e r . Zur Meteorologie von Turkestan. Denkschrift der Kais. Akademie 
der Wissensdi. in Wien. 1908, стр. 555. 
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И въ Тянь-Шанѣ, по словамъ П. К. К о з л о в а , атмосфера отли
чается непрозрачностью; «здѣсь весьма обыкновении были сѣрыѳ дпи, 
т. е. такіѳ, когда небо подернуто перистыми облаками, атмосфера насы
щена тончайшею пылью, помрачавшею и сокращавшею горизонтъ, а солнце 
выглядывало блѣднымъ дискомъ» 

Такукыкѳ непрозрачность атмосферы отмѣчаетъ Л о ч и для бассейна 
Куку-пора. «Воздухъ здѣсь бывалъ настолько непрозрачѳвъ, что контуры 
всѣхъ нрѳдметовъ сливались на разстояніи ста шаговъ; только послѣ 
дождя становились видимыми далекія вершины снѣжныхъ горъ» 2 ) . 

С в ѳ н ъ - Г е д и н ъ въ пустыняхъ Центральной Лзіи нерѣдко вдругъ 
оказывался пѳредъ дюною, которая ему раньше въ пыльнолъ воздухѣ 
казалась еще далекой 3 ) . 

Въ пустынѣ Такла-Маканъ, по словамъ С в ѳ н ъ-Г е д и н а , в о время 
порвыхъ 10 дней пути изъ Хотана, атмосфера была настолько насыщена 
пылью, что на пыльномъ небѣ даже мѣсто солнца трудно было определить, и 
видъ въ даль повсюду былъ затрудненъ. Даже въ полдень, благодаря пыли, 
освѣщеиіѳ было настолько слабое, что предметы не бросали тѣнѳй. Такой 
періодъ, по мнѣнію С в е н ъ - Г е д и п а , здѣсь насгупаѳтъ ежегодно весною 
и продоллсаѳтся отъ 10 до 20 дней... Пыль, далее при полномъ снокой-
ствіи воздуха, много дней дерлсится въ воздухѣ, и лишь очень постепенно 
опускается, покрывая все свѣтло-лселтымъ налѳтомъ 4 ) . 

Около Кашгара, по С н е н ъ-Г е д и н у, ежегодно, съ средины февраля 
до середины марта, атмосфера бываѳтъ насыщена пылью; все скрывается въ 
туман'Ь, освѣщеігіе странное п печальное, а солнца нѣтъ и слѣда. Къ 
такому-лее выводу относительно климата Кашгаріи весною пришла л 
англійская экспѳдиція подъ начальствомъ сэра Ф о р с и т а 5 ) въ 1873 
и 1874 г. Въ апрѣлѣ, напримѣръ, она наблюдала 26 дней съ пыльными 
туманами, а въ маѣ—24 дня. Далѣѳ къ востоку, около Керіи, С в е п ъ-
Г ѳ д м н ъ въ январѣ 1895 года въ тѳченіе 10 дней почти не вид'Ьлъ, вслѣд-
ствіѳ пыли, другого борѳга Кѳріи-Даріи, отдаленнаго лишь на 100 мѳтровъ, 
и подчоркиваѳтъ это, какъ характерное для этого времени года явленіе 

') Труды экспедиціи по Центральной Азіи въ 1893—18Я6 г. подъ начальегвоиъ 
Г о б о р о в с к а г о . Томі. II, стр. 32. 

-) L . v o n L o c z y . Die Ergebnisse der Reise des Grafen Bcla Szécheniy in Ostasien. 
Wien. ISÖ3. стр. 526 и 593. 

3 ) R a t z e l . Die Erde und das Leben. Teil . I I . стр. 414. 
4 ) D-r. S v e n H c d i n . Die geograph.-Wissenschaft. Ergebnisse meiner Reisen in Centrnl-

As ien . 1804—1897. стр. 03. 
') Ergebnisse der Forsytschen Mission (Sir T . D. F o r s y t h ) für die physische Geographie 

von Ost-Turkestan, стр. 62—04. Peterm. Mitteil. Erganzungshcft. 52. 1879. 
°) Verhandlungen der Gesellsch. für Erdkunde Berlin. 1S9B. стр. 301, 
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Постоянную мглистость атмосферы отмѣчаѳтъ таіслее Б. Ф. M ѳ ф-
ф ѳ р т ъ 1 ) для сѣвернаго Прибалхашья: «постоянный вѣтѳръ и туманная 
сухая мгла, облегающая горизонта — нѳизбѣлсныя принадлѳлености этой 
безотрадной пустыни». 

Но если даже при сравнительно спокойной атмосфѳрѣ иадъ Сред
ней и Центральной Азіой часто стоить какъ бы пыльное облако, то 
при силышхъ буряхъ воздухъ окончательно заполняется пылью, пѳскомъ, 
а въ нюкнихъ горизоитахъ далее иногда мелкими камешками. Во время 
такихъ бурь, весьма нерѣдкихъ въ азіатскихъ пустыняхъ и стопяхъ. небо 
окончательно сѣрѣетъ, солнце скрывается, и иногда становится такъ 
темно, что днемъ нельзя читать безъ огня. Наступаотъ что-то нохолееѳ 
на сумерки, такъ что на разстояніи нескольких'!, десятконъ шаговъ но 
видно далее высокихъ горъ. Если буря поднимается вдругь, нослѣ за
тишья, то столбы и тучи пыли несутся издали исполинскими клубами, 
высоко поднимающимися вверхъ я быстро мѣняіощими свои контуры. 
Часто пыль приближается стѣною, пли черною тучею, которую тогда 
трудно отличить отъ грозовой тучи. Когда разразится буря, вѣтѳръ пе
сета съ собою, кромѣ пыли, песокъ и камни, разсѣкая ими лицо, нава
ливая горы песку въ одномъ мѣстѣ и вынося ихъ въ другомъ; поверх
ность земли какъ бы приходить въ двилеѳиіе, леизнь лее челоиѣчоская и 
животная замираотъ, схоронившись гдѣ нибудь въ защитѣ отъ вѣтра. 

Чтобы не быть голословнымъ, приведу изъ литературы нѣсколысо 
описаній ныльныхъ бурь въ Центральной Азіи. Г. П. П о т а н и н ъ ' - ) , па-
примѣръ, слѣдующимъ образомъ оішсываѳтъ застигшую ого въ Тибет!; пес
чаную бурю. «Сначала западный горизонта потомнѣлъ отъ пыли, иотомъ 
впереди ыасъ появились вихри, но не въ родѣ тѣхъ, которые бываютъ на 
солончакахъ Монголіи въ видѣ тонкихъ и высокихъ колоинъ, a широкіѳ, 
съ попѳрѳчиикомъ въ нисколько дѳсятковъ салеенъ въ оснопанін, и высо
той не болѣе, какъ только вдвое превосходящей поперочннкъ. Иотомъ во-
кругъ насъ пыль поднялась одновременно на большомъ пространств'!'.. Вѣ-
теръ то ослабѣвалъ, то принимался дуть съ большею силою; онъ былъ 
горячій, грѣлъ лицо, сушилъ губы; въ то-леѳ время чувствовалось, какъ 
мелкій песокъ билъ въ лицо. Температура была сильно повышена: въ 
тѣни въ 3 часа дня было болѣѳ 30°С, а въ 9 часовъ в е ч е р а — | - 2 7 С » 

Пыльную бурю въ Е,изылъ-Кумахъ И. В. M у ш к о т о в ъ !1) онисываотъ 

') В. <['. M в ф ф е р т ъ . Очернъ Прибалхашья и побережіП аападнаго Балхаша. Изв. 
Инп. Рус . Геогр. Общ. X I , VIII . J912, стр, 46. 

2 ) Тангутеко-Тибетскан окраина Китая и Центральная Монголія. Т о м г I. 1893, стр. 27. 
*) И. В. М у ш к е т о в ъ. Туркестан!, I. 1886 г., стр. 672. 
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слѣдующимъ образомъ: «Атмосфера стала совершенно непрозрачною, ту-
маныо-песчаиою, если молшо такъ выразиться; вмѣсто отдѣльныхъ дымя
щихся бархановъ поднимались цѣлые клубы песку и пыли; среди бѣлаго 
дня, при бѳзоблачномъ нѳбѣ было такъ темно, что за 100 саженъ ничего 
нельзя было видѣть, день казался лунною ночью, и солнце сквозь пыль
ную атмосферу было похолсѳ на луну». 

Въ пустынѣ Гоби проф. К. Ф у т т е р о р ъ весною 1898 года постоянно 
наблюдалъ пыльньтя бури. 5-го мая г ) пыль въ воздухѣ была настолько 
густа, что видно было лишь на нисколько шаговъ и совсѣмъ нельзя 
было двигаться. 

Но самая страшная буря, которую испыталъ Ф у т т е р ѳ р ъ , была 
28 мая 1898 года -). Описаніѳ этой бури настолько характерно, что приволсу 
его цѣликомъ, въ перевод'!;. «На запад-!;, при еще спокойной, но томи
тельно-тяжелой и сухой атмосферѣ, показались тсмно-коричневыя облака— 
cumuli—и медленно приближались, низко проносясь надъ поверхностью 
степи: похолсе было, какъ будто должна была разразиться сильная гроза; 
постепенно песокъ на зѳмлѣ сталъ приходить въ движеніс; сперва мед
ленно, потомъ все быстрѣе стали двигаться песэаньтя зерна по гладкой 
степи, пока они съ шипѣніѳмъ и свистомъ не стали носиться но ной и кру-
лситься въ воздухѣ. Воздухъ сталъ настолько мутеыъ, что видно было лишь 
на нѣсколько шаговъ; сухой жаръ его былъ такъ-жѳ невыиосимъ, какъ и 
мелкая пыль, которая повсюду проникала и болЬзнепно раздражала 
органы дыханія и глаза. Пыльная буря не сохраняла равномѣрной силы; 
порывами налетали тяжелый тѳмныя тучи пыли, a послѣ 10—15 минуть 
самыхъ яростныхъ порывовъ, сила бури ослабѣвала. и наступалъ болѣе 
равномѣриый вѣтеръ, пока не наступалъ новый порывъ. Люди всѣ попря
тались въ палатки и старались, насколько возмолшо, защититься отъ пыли. 
Верблюды легли на землю, и лошади стояли съ понуренными по направ-
ленію вѣтра головами... Къ вечеру вѣтеръ пѳремѣнился и дулт» съ сѣверо-
востока съ меньшею силою, но въ воздухѣ все ѳщѳ нѣкогорое время 
носилась пыль. Вскорѣ воздухъ сталъ снова проэрачѳнъ, и улее въ 8 часовъ 
вечера ввѣзды свѣгили съ прежней яркостью». 

Постоянный пыльныя бури съ NW испытывалъ въ апрѣлѣ на южной 
окраинѣ Гоби также М и х а э л и с ъ 3 ) . Бури эти обыкновенно поднима-

') Prof. К. K u t t e г иг . Geographische Skizze der Wüste Gobi etc. Gotha. 1902. Peter-
marins Ergänzungsheft. Л* 139. стр. 4. 

~) 1. с. стр. 25. 

») M i c h a e l i s . Von Hankau nach Sutsnhou. Petermanns Mitteil. Ergänzungsheft № 91, 

стр. 33, 34, etc. , • 
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лись послѣ 9 часовъ утра и продолжались до заката солнца; въ нѣкоторыѳ 
дни онѣ были такъ сильны, что всякое пѳредвюкѳніе становилось невоз-
молшымъ. 

Про такія-лсѳ бури, въ западной части Гоби разсказываетъ и 10 н г х у з-
б е н ъ; противъ нихъ съ трудомъ боролись верблюды; палатки едва молено 
было отъ нихъ защитить, и все покрывалось толстьшъ слоемъ пыли г ь 

С в е н ъ Т ѳ д и н ъ въ Центральной Ав'ш разлпчаѳтъ два рода пыль-
ныхъ бурь 2 ) : очень сильныя бури, извѣстныя у мѣстпыхъ лситѳлѳй подъ 
именѳмъ «яманъ» или «кара-бураыъ», т. о. злыхъ, или черныхъ бурь, н 
менѣѳ сильныя бури, извѣстныя подъ названіомъ «сарыкъ» или «кизылъ-
буранъ», т. ѳ. лсѳлтыхъ бурь. Первыя бываютъ раза два въ годъ, осо
бенно весною, продоллсаются полдня или рѣлсѳ цѣлый дот», ирокращаютъ 
всякое передвижѳніѳ и даже мѣшаютъ жителямъ выходить изъ домовъ 
или кибитокъ; вторыя—весною и лѣтомъ бываютъ почти каждую нодѣлю, 
или каждые десять дней, продоллсаются обыкновенно 2-Л дня и заво-
лакиваютъ небо п всѣ предметы желтоватою пылью. Эти бураны под ни-
маютъ и выносятъ изъ пустыни громадный количества песку и ныли ; | ) . 
Изъ множества описываомыхъ С в ѳ н ъ - Г е д и н о м ъ «кара» и «сарыкъ» 
тумановъ укалсомъ нѣсколько примѣровъ: въ мартѣ I S94 года въ иустынѣ 
Такла-Маканъ былъ «кара-буранъ» такой густоты и силы, что лсители 
не могли найти своихъ домовъ и должны были ночь провести подъ откры-
тымъ небомъ; въ маѣ 1895 года около Тѳртьона была настолько густая 
«черная» буря съ ONO, что отъ массы пыли днемъ стало темно и приш
лось зажечь огонь 4 ) ; 20-го мая того лее года около Хотапа господство-
валъ «сарыкъ» туыанъ съ SSW, который, какъ темная стѣна надвигался 
по равнинѣ, и всо заволакивалъ пыльною мглою б ) . 

Въ бассейнѣ Лобъ-Иора пыльныя бури, по С в о н ъ - Г о д и ц у , про
должаются весною иногда до 15 дней (обыкновенно 3—1 дня) и доллшы 
обладать огромною пѳрѳиосною силою °). У сѣверныхъ уступовъ Іѵуанъ-
Луня весною каждый трѳтій день надо оисидать пыльной бури, обыкно
венно съ востока 7 ) . Вообще, по наблюденіямъ С в ѳ н ъ - Г о д и и а , въ 
Центральной Азіи лѣтомъ пыльныя бури продетавляютъ сравнительно 

') Proced. of Boyul. Googr. Society. Vol. X. 1888. 
-) S v e n . H с d i n . Die Geograph. Wissmischalt. Krgelmissc meiner Itcisi-n in Ciuitrnl-

Asien 1894—1897. crp. 12. 
! ) S v e n H e d i n . 1. с. стр. 15, 16, 26, 30. 
4 ) S v e i l H e d i n . 1. о. стр. 180. 
s ) o v e n И e d i n. 1. с. стр. 202. 
< ;) S v e n l i e d i n . 1. с. стр. 101. 
') S v e n H e d i n . I. с , стр. 172. 
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рѣдкое явлѳніѳ, зато тамъ въ это время господствуют^ пыльные вихри 
и смерчи съ поперѳчникомъ до 100 саженъ, выносящіе также не мало 
пыли изъ пустыни. 

Про частые вихри и пыльные смерчи и, сравнительно болгЬе рѣдкія, 
песчаныя бури, иногда съ громомъ и молніей, но бѳзъ дождя, упоминаетъ также 
англійская экспедиція Фо р е н т а въ Восточный Туркѳстанъ и Памиры -) . 

По наблюденіямъ экспедиціи Р о б о р о в с к а г о 3 ) въ 1.894 году, 
въ оазисѣ Са-Чжоу весь апрѣль, май и іюпъ господствовали пыльные 
вихри, или бури, или, по крайней мѣрѣ, воздухъ былъ такъ пропитанъ 
пылью, что солнца почти не было видно. 

Въ Люкчунской котловинѣ за два года, пока тамъ работала метео
рологическая станція (съ октября 1893 до октября 1S95 года), было 
162 дня съ сухимъ туманомъ и 4S дней съ явными тучами пыли въ 
воздухѣ. Особенно много пыльныхъ дней было весною, наприм-Ъръ, въ 
1894 году: въ мартѣ было 10 дней съ сухимъ туманомъ ( о ) , въ апрѣлѣ — 
13 дней съ сухимъ туманомъ (со) и 7 дней съ пылью въ воздуха ( | ; ); 
въ 1875 году въ мартѣ—21 день съ сухимъ туманомъ и 4 дня съ явною 
пылью въ воздухѣ; въ апрѣлѣ—14 дней съ сухимъ туманомъ и 4 дня 
съ пылью въ воздухѣ. Много пыльныхъ дней было также осенью, на-
иримѣръ, въ 1894 году: 12 дней въ августѣ, 21 день въ сентябрѣ, 18 
дней въ октябрѣ. 

Бъ той-лсе Люкчунской котловинѣ, около Турфана, въ апрѣлѣ и маѣ 
1906 года, испыталъ сильныя пыльныя бури англійскій путешѳствеииикъ 
Э. Г ѳ н т и н г т о н ъ 4 ) : эти бури, «внезапно налетавшіѳ среди яснаго 
солнѳчнаго дня, все омрачали кругомъ, срынали крыгяи и палатки, и 
выдували почву съ полей на 2—3 дюйма (5—8 ом.)». 

Характерную черту Тибетской зимы рядомъ съ морозами и бѳзснѣжіемъ, 
говорить П р ж е в а л ь с к і й 5 ) , составляютъ пыльныя бури (въ дѳкабрѣ 
ихъ отмѣчено 10, въ январѣ—3.8). «Начинаются онѣ диемъ, къ полудню 
достигаютъ страшнаго напрялеенія и продолжаются до заката солнца. Во 
время ихъ небо мало-по-маду начинаѳтъ сѣрѣгь отъ поднятой пыли, ко
торая густѣѳтъ все болѣе и болѣе, такъ что солнце, тускло свѣтящее, 
какъ сквозь дымъ, дѣлаѳтся совсѣмъ невидимымъ. Наступаете что-то 

' ) 1. с , стр. 176. 
, J) Peterm. Mitteil. Ergänzungsheft 52. стр. 64. 
s ) Труды зкснедиціи по Центральной Ааііі подъ начальствомъ Р о б о р о в с к а г о . 

Томъ I и I I . 

•*) E l l s w o r t h H u n g t i n g t o n . The Depression of Turfan. Geograph. Journal. 

1907. стр. 255 и 250. 
6 ) П р ж е в а л ь с к.і й. Моиголія. Томъ I , стр. 335. 
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похожее на сумерки... Къ закату буря обыкновенно стихаѳтъ вдругъ, 
отрывисто, но пыль продоллсаетъ стоять въ воздухѣ; 'далее утромъ слѣ-
дующаго дня, въ особенности, если ночью дуѳтъ хоть слабый вѣтеръ. 
атмосфера еще бываѳтъ окрашена въ лсѳлто-сѣрый цвѣтъ». 

Въ Монголіи, по словамъ П р л с ѳ в а л ь с к а г о , пыль поднятая бу
рями, продоллсаетъ многими днями стоять въ воздухѣ и шшолняѳтъ его, 
словно дымъ J ) . 

Въ Цайдамѣ по мѳтеорологическимъ даннымъ аксподиціи К о з л о в а 
нъ Монголію и Камъ, обработаннымъ К а м и н с к и м ъ -), «весною въ 
воздухѣ такъ много пыли, что она принимается за облака и облачность 
доходитъ до 94°/о при относительной влалшости въ 30%. Обиліе ныли 
нъ воздухѣ, по мітѣніга К а м и н с к а г о , вызываетъ и, во всякомъ слу-
чаѣ, облегчаѳтъ образование тумана и облаковъ, настолько распростра-
нениыхъ, что зимою и весною небо по большей части закрыто мглою, 
сквозь которую однако нѳрѣдко свѣтитъ солнце»- Судя но ничтоленой 
влалшости, эта мгла въ болі.шипствѣ случаевъ образована одною лишь 
пылью. Поэтому молгно только полсалѣть, что, по справедливому замѣ-
чанію Ш и п ч и н с г с а г о ; | ) , на метѳорологичсскихъ станціяхъ Средней 
Лзіи удѣляотся недостаточно вниманія сухимъ туманамъ. играющимъ такую 
большую роль въ пустыпвыхъ странахъ. 

Въ составъ пыли солоычаковыхъ пустынь въ большомъ количѳствѣ 
входятъ соли и тогда пыльныя бури принимаютъ характеръ «соляныхъ» 
бурь. О такихъ «соляныхъ» буряхъ неоднократно уноминаетъ С в ѳ н ъ -
Г е д и н ъ . Изъ лоронесоиныхъ имъ соляныхъ бурь особенною солепостыо 
отличалась буря на озѳрѣ Нгангцетцо, въ Тиботѣ, 2-го января 1907 г.' 1) 
Вуря тогда поднимала цѣлыя тучи соли, которая забиралась въ ротъ и носъ, 
глаза болѣли, краснѣли и слезились. С в е н ъ - Г ѳ д и н ъ и его опутиики 
ныглядѣли такъ, что могли-бы испугаться другъ-друга: какъ вспухшіе, по
крашенные бѣлого масляного краскою, холерные трупы. Лицо, руки и 
платье ихъ были бѣлы отъ соли. Послѣ атой бури С в о н ъ - Г ѳ д и н ъ 
улсѳ не могъ употреблять своего тулупа: онъ сталъ твердымъ, лопался и 
его пришлось выкинуть. 

Про пыльныя соляныя бури въ окрѳсностяхъ Тедлсѳна уноминаетъ 
таклее Р а д д ѳ •''). По его словамъ, дующіѳ здѣсь въ лѣтнѳе время силь-

') 11 р ж ѳ в а л ь о к і fi. Мокголія. Томъ I , г.тр. 340. 
г ) Труды Экспедиціи Импер. Русск. Географ. Общ., иодъ р у к о в о д с т в о м К о а л о в а, 

Монголія и Камъ. Томъ I . Часть I I , стр. 017. 
3) I II и и ч и н с к і й. Климатическій Очѳркъ Хлопковаго раіона Туркестана, стр. 31. 
4 ) S v e n І-І о d і п. Transchimalaya. Band. I . стр. 209. 
5 ) G. R a d do. Petorm. Mitteil. 1.SS7. стр. 234. 
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ныѳ сѣверо-восточные вѣтры постоянно поднимаютъ тучи соленой пыля, 
весьма чувствительной п вредной для кожи и слизистыхъ оболочекъ. 

Пыльныя бури съ большимъ количествомъ соли наблюдалъ въ апрѣлѣ 
19.11 года около Ходжента и д-ръ М а х а ч ѳ к ъ х ) . Въ Ташкент!,, но сло
вамъ этого изслѣдователя, почти ежегодно осенью бываютъ пыльныя бури, 
который даже въ комнатахъ оставляютъ слой пыли до одного сантиметра 
толщиною. 

Вообще, если разсмотрѣть описанія путѳшествій и метоорологичѳскіе 
журналы экспедицій въ Среднюю и Центральную Лзіго ( П р л с е в а л ь -
с к а г о, Р о б о р о в с к а г о, К о з л о в а , M у ш к е т о в а, С в ѳ н ъ-Г е д и н а, 
О б р у ч е в а , Ф и л ь х н ѳ р а, Ф у т т е р ѳ р а, Л о ч и, M а х а ч е к а и друг. J 
то постоянно встрѣчаѳшь описапія пыльныхъ бурь, а въ метѳорологичѳ-
скихъ наблюденіяхъ знаки сухого тумана пыли въ воздухѣ \ |, посча-
ныхъ бурь такъ и пѳстрятъ, особенно, при прохождѳніи оіссиѳдицій 
по песчанымъ пустыняыъ. Недаромъ еще Р и т т с р ъ назвалъ Централь
ную Азію настоящимъ ристалищѳмъ (ein wahrer Tummelplatz) пыльныхъ 
вихрей и бурь 

Нисколько рѣжѳ, но все-таки довольно часто, случаются пыльныя бури 
въ Западной Азіи. Въ Закаспійскомъ краѣ опѣ особенно часты весною. 

Для примѣра укалсу хотя-бы на пыльную бурю въ апрілѣ 1883 г. 
на берегу Каспійскаго моря въ окрсстностяхъ Чшпшіляра, упоминаемую 
Д-ромъ Р а д д ѳ : | ) . Поднялась эта буря совершенно внезапно съ востока 
около 3 часовъ дня и достигла такой силы, что на разстояніи сажѳни 
ничого не было видно отъ черной пыли; къ 7 часамъ вечера вѣтѳръ 
с-тихъ. По словамъ Р а д д е , въ этихъ мѣстахъ также весьма распростра
нены горячія, пыльныя бури съ SW, во время которыхъ пыль прони-
каетъ повсюду, все обжигается, и далее погибаютъ куры. Такіе-лсо го-
рячіе пыльные вѣтры бываютъ и въ Лонкоранѣ и называются здѣсь 
«гѳрмичъ» *). 

Не рѣдки пыльныя бури и въ Пѳрсидскихъ пуотыняхъ; въ южной 
Персіи онѣ весьма обыкновенны съ 20-го марта по 3 мая и достигают! 
такой силы, что «всякая лсизнь прекращается» D ) . Въ Сенстанѣ пыльныя 

' ) Dr. F., Ma с h a t s с h о k. Der Westliche Ï i en -Schan . Petermanns Mitteil. Ergîtnzungs-

heft 17«. стр. 140. 
2 ) R i t t e r . Erdkunde. 1 Aufl. V I I I Teil . стр. 23ü. 
8 ) Dr. G. R a d d o. Wissensch. Ergebnisse der im J . 1886. Al lehöchst befohlenen Expe

dition nach Transcaspien u. Chornsan. Peterm. Mit. ErgSnzli. 126. стр. 93 — 94. 
*) Dr. G. R a d d e. Reisen an der persisch-russischen Grenze. Talysch und seine Bewoh

ner. Leipzig. 188(1. стр. 30. 
s ) Meteor. Zeitscb. 1897, стр. 1S9 и 190. ' 
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бури бываютъ почти ежедневно съ конца мая до сентября; пыльный, 
сѣверо-заиадный вѣтеръ, дующій въ это время, получилъ названіѳ вѣтра 
120 дней; онъ достигаешь силы 31 метра въ секунду и поднимаетъ тучи 
пыли, выдувая углублѳнія до 2 метровъ глубиною ')• Этотъ-лее сѣвѳро-
западный вѣтеръ лѣтомъ таклеѳ дуетъ въ пустыняхъ Афганистана, достигая 
часто силы урагана, поднимая тучи песку и ныли и повышая темпера
туру до 47° и 48° 2 ) . 

Весьма нерѣдки пыльныя бури, во время которыхъ но видно дальше 
н'Ьсколькихъ метровъ, и въ Белудяеистанѣ. По словамъ Г. К у к а, а ) мѣст-
ные лштоли эти бури далее окрестили имонѳмъ «шайтановъ» или 
діаволовъ. По словамъ П о т т и н г е р а , здѣсь елседповно далее около 
полудня атмосфера омрачена все затемияющимъ пыльнымъ тумапомъ 

И въ пустыняхъ и полу пустыняхъ сѣноро-западнон Индіи пыль
ныя бури въ сухое весеннее время продставляютт. заурядное явленіѳ. 
Прекрасное описаніѳ такой бури даотъ намъ Т о р б ѳ р н ъ . «Для наблю
дателя, распололееннаго на одномъ изъ холмовъ, поднимающихся амфи-
театромъ надъ равниною Марва (провинція Пондлсабъ) начало пыль
ной бури въ началѣ лѣта прѳдставляетъ величествениоо и интересное 
зрѣлищѳ. Сперва показывается темная точка на краю горизонта; она 
быстро растягивается съ запада на востокъ, и скоро представляется 
страшною и мощною стѣною вышиною въ .1 ООО футовъ и длиною въ 48 
километровъ. Съ оглушающимъ шумомъ она приблнлеается все больше п 
больше. То одно крыло выдвигается впередъ, то другое; притомъ вся 
стѣна все ириблилеаѳтся. Ей нродшоствуетъ облако хищныхъ птицъ: мила-
новъ, ястребовъ, и коршунов'і>. Деревни, распололеѳпныя у подножія холма, 
откуда иаблюдаютъ зрѣлищѳ, пронадаютъ одиа за другой подъ облаками 
пыли. Еще нѣсколько мииутъ и вершина Шекбудона которая минуту 
пѳрѳдъ тѣмъ купалась въ лучахъ солнца, или спада подъ палящииъ зноомъ 
іюньскаго дня, покрыта леѳлтыми облаками, которыя быстро бѣгутъ л 
проносятся. Но мгновенія достаточно, чтобы это величественное зрѣлище 
пропало; остается только удушливая пыль, безпорядочно притекающая и 
оттекающая во всѣхъ направлоніяхъ, проникая во всѣ щели. Внѣ дома 
видны только бѳзпросвѣтныя сумерки, слышѳнъ только ровъ вѣтра; а въ 
домахъ въ это время залсигаютъ огни... Черозъ четверть часа буря, из-

*) Geograph. Journ. Vol. ХХѴШ, етр. 220 — 227. 
2 ) Geograp. Journal. 1897, стр. АЛЪ. 
h) Quart. Journ. Royal. Meteor. Soc. Vol. IX , стр. 137. 
") Цитировано по Р и т т е р у , Erdkunde. V I I I , Teil . стр. 722. 
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лившая свою злость на склонахъ холмовъ, ослабѣваѳтъ и постепенно 
успокаивается» 

Пыльныя бури въ Пѳнджабѣ и пустынѣ Тарръ. по мнѣнію М е р к а -), 
представляютъ необходимую принадлежность каждой весны; онѣ охваты-
ваютъ громадный пространства и такъ густы, что даже въ горахъ, куда 
сама буря часто не добирается, становится такъ темно въ полдень, что 
приходится зажигать огонь, хотя буря иногда проходить на разстояніи 20— 
30 часовъ пути. Такія бури должны поднимать и передвигать громадныя 
массы пыли и песку. Этимъ и объясняется, что небо сЬверной Индіи въ 
сухое время постоянно подернуто дымною мглою и прозрачность воздуха 
настолько понилсѳна, что даже изъ Симлы. на высогѣ 2000 мѳтровъ, но быва-
ютъ видны горныя цѣпи, удалѳнныя всего только на 6—8 километровъ 3). 

Даже въ Центральной РІндіи съ середины марта до іюня при сѣвѳро-
западныхъ вѣтрахъ постоянно бываетъ пыльная мгла, хотя настоящія 
пыльныя бури въ этой части Индіп улсе довольно рѣдки 

Нѳрѣдки таюке пыльныя бури и туманы въ Мѳсопотамія. Описаніе 
ихъ мы находимъ у Ш л о ф л и 5 ) . Извѣстны они здѣсь подъ арабскимъ 
названіемъ «самъ» или «самумъ» и чаще всего бываютъ съ іюля до середины 
августа, хотя иногда случаются и въ маѣ и іюнѣ. Жара во время нихъ 
доходить до 47"С и, что характерно для пыльныхъ бурь, температура и 
нослѣ заката солнца иногда бываетъ выше 40°С. Въ воздухѣ во время 
такого самума носятся тучи раскаленныхъ песку и пыли, а небо темное 
отъ пыли. Впрочемъ, во второй половинѣ лѣта мглистое отъ пыли небо 
здѣсь обыкновенное явлѳніѳ. 

У люден мѳсопотамскій самумъ вызываете головную боль, обмороки, 
рвоту, а въ открытой пустынѣ будто бы далее смерть. Для примѣра 
Ш л е ф л и приводите пыльную бурю 20 мая 1857 года въ Багдадѣ u ) . 
Во время этой бури съ SW, въ 5 часовъ дня, городъ внезапно быль погру-
леѳнъ въ полную темноту, которая затѣмъ заменилась багрово-краснымъ 
освѣщеніѳмъ. Тѣ-жѳ явлѳнія замѣтилъ капитанъ англійскаго корабля, 
проходившаго 150 миль юленѣѳ. Такія-леѳ горячіе (до 47° С) и пыльные 
вѣтры господствуютъ въ маѣ и іюнѣ и въ Маскатѣ 7 ) . 

Весьма обыкновении также пыльныя бури въ пустыняхъ Аравіи, 

') Цитировано по T i s s a n d i e r . L'océan aérien., стр. 231. 
-) J . M e r k . Acht. Vorträge über Pendschab. Bern. 1809. 
s ) J . H a n n. Klimatalogie Band. 2. стр. 228. 
•') Nature. May 1, 1913, этр. 213. 
6 ) Meteor. Zeitsch. Bd. V . стр. 470. 
°) Meteor. Zeit. Band. V . 1870. стр. Ш) 
7 \ P e r n te г. 1. с. стр. 20. 
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причѳмъ пыль ихъ выносится нерѣдко въ окрулшощія моря. Такъ по 
мнѣнію В. К р ѳ б с а, значительная часть нерѣдкихъ пыльныхъ тумановъ 
на Красномъ и Аравійскомъ моряхъ родомъ изъ пустынь Аравіи 

Прелсде чѣмъ перейти къ Африканскимъ пыльнымъ бурямъ, упомя-
нѳмъ еще о частыхъ буряхъ на Синайскомъ плоскогоріи и около Суэца. 
Одну изъ такихъ бурь, въ апрѣлѣ 1887 года, слѣдующимъ образомъ опи-
сываетъ В а л ь т е р ъ -) . «Утромъ въ день бури воздухъ былъ еще на
столько прозраченъ, что я различалъ гѳологическіе пласты на разстояніи 
40 километровъ. По около полудня на нашъ караванъ стала надвигаться 
туманная стѣна, вышиною около 300 метровъ, все более и болѣо томнѣю-
щая, и вскорѣ началась пыльная буря. Верблюды съ трудомъ боролись 
съ засыпавшимъ ихъ пескомъ; всадники отъ песку терпѣли монѣе, но 
тѣмъ болѣѳ отъ все проникающей пыли. Солпце казалось мутиымъ, корич-
нѳвымъ пятномъ. Черезъ три часа буря прошла, но до вечера воздухъ 
•былъ насыщенъ пылью». 

Въ Африкѣ, классической по отношѳнію къ иустыиямъ части свѣта, 
пыльныя бури и вѣтры пользуются еще большею извѣстностыо, чѣмъ въ 
Азіи. Особенно страшною рѳпутаціен пользуются пыльныя бури Сахары, 
который будто-бы губятъ целые караваны. Конечно, въ гибели карава-
новъ онѣ виноваты лишь косвеннымъ образомъ, лишая возмолсности 
ориентировки и дальнѣйшаго передвижепія, усиливая потроблопіѳ драго
ценной воды, и тѣмъ доводя караванъ до окончательная истощѳнія и 
гибели. 

Въ сѣверной Сахарѣ пыльныя бури и вѣтры извѣсты подъ назва-
ніѳмъ «дшани» (dscJiiuii) или «хилили» (chilili), въ Ливійской пустынѣ и 
остальной Сахарѣ больше подъ названіѳмъ «самумъ». Общую особен
ность этихъ вѣтровъ составляетъ прелідо всего ихъ высокая температура 
и сухость. 

Температура во время нихъ иногда повышается до 50' С, и наблю
далось далее 56° С я ) , что вполнѣ возможно, такъ какъ пѳсокъ и скалы 
въ пустыняхъ нагреваются иногда выше 70°С. Относительная влалшость 
часто опускается почти до 0, и во всякомъ случаѣ измѣряотся лишь 
несколькими процентами *). 

Вторая особенность этихъ ветровъ — это порѳполпеніе воздуха 

*) W. K r e b s . Staubfälle im Gebiel der Nordatluntik. Beitrage zur Geophysik. V I I I Band. 
1 lieft, стр. 31. 

2 ) J . W a l t Ii e r . Das Gesetz, der Wüsten] liklung I I Aull . стр. 178. 
*) J . I I a n n, Klimatologie 2-to Aufl. Band. HI. стр. 21). 
4 ) -Dr. B o r i u s . Le climat de Senegal. Ann. de Hoc. Met. de France. 1870, стр. 70, 

•или C a n n e y . Tho Winter Climate of Egypt. Quart. Journ. of R. Met. Soc. Т. 23р. ст. 185. 
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цылыо, которая повсюду проникаѳтъ, далее въ часы. Пыль эта, к по окон-
чаніи вѣтра. еще долго держится въ воздухѣ, образуя пыльные туманы. 
Пыльнымъ бурямъ и туманамъ удѣляютъ много вниманія всѣ путешествен
ники по Сахарѣ. 

Такъ экспедиція Ф у р о для изслѣдованія Сахары съ 15 октября 
до 21 іюня 1900 года, т. ѳ. въ продоллшніе 645 дней, отмѣтшіа ПО дней 
съ пыльною мглою (brume) въ воздухѣ х ) . По моему подсчету по метеоро-
логическимъ таблицамъ экспѳдиціи, это число увеличивается до 140, если 
принять во вниманіе всѣ уноминанія о пыльной мглѣ. Въ это число 
не вошли еще дни съ песчаными бурями и тучами пыли въ воздухѣ 
(такихъ дней, по моему подсчету было 37, а если изъ нихъ исключить 11, 
попавшихъ нъ число дней съ пыльною мглою, то всетаки еще въ теченіѳ 
26 дней замѣчались въ воздухі. пѳсокъ, или пыль). Если изъ всего 
путѳшествія исключить май, іюиь н іюль, когда почти не наблюдалось 
пыльной мглы, такъ кавъ экснѳдиція улсѳ вышла изъ пустынныхъ обла
стей, то окажется, что изъ 600 дней по крайней мѣрѣ 150 дней, или 
25%, отличались пыльною мглою. Особенно часты и обильны были пыльные 
туманы въ іюнѣ 1899 г. въ Акрѣ (15 дней), въ ноябрѣ и дѳкабрѣ 1899 года 
въ Циндѳрѣ (по 12 дней), около озера Чадъ въ инварѣ 1900 г. (12 дней) и 
около рѣки Шари въ апрѣлѣ 1900 (12 дней). Характерно при этомъ, 
что самые сильные туманы оказались не въ центрѣ пустыни, a болѣе 
на ея окраинахъ, и но при силт.ныхъ вѣтрахъ (исключая, конечно, бурь) 
а при слабыхъ вѣтрахъ и даже затишьи. Изъ этого Ф у р о дѣлаѳгь за-
ключѳніѳ, что па окраинахъ пустыни главная масса пыли поднята не 
мѣстными вѣтрами, а заносится отдаленными бурями изъ центра пустыни. 
Такія бури (Toniados Seches) въ цѳнтрѣ Сахары экспедиція Ф у р о 
наблюдала неоднократно, особенно въ августѣ 1899 года 2 ) . Во время 
нихъ вся атмосфера становилась золотисто-лселгою, и на нисколько шаговъ 
ничего не было видно. По воздуху летѣли не только, пыль н пѳсокъ, но 
даже довольно болыпіе камни. При выдуваніи пыли изъ пустыни и обра-
зованіи пыльныхъ туыановъ, по мнѣнію Ф у р о, видную роль, кромѣ бурь, 
должны играть песчаные и пыльные смерчи, которые Ф у р о наблюдалъ 
въ апрѣлѣ' и маѣ 1899 года почти ѳлеедневно, иногда по 3—4 сразу. 

Вообще, всѣ почти путешественники по Сахарѣ, какъ иапримѣръ 
Н а х т и г а л ь , Р о л ь ф с ъ и др. страдали отъ пыльныхъ и песчаныхъ 
бурь и жалуются на непрозрачность атмосферы. 

Ч Documents scientifiques de Mission Saharienne par К. F o u r e a u . Premier fascicule. 
Paris 1903, стр. 76 etc. 

*) 1. е., стр. S3. 
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Такъ H а х т и г а л ь въ мартѣ 1869 года, по дорогѣна Фѳццаиъ, сильно 
терпѣлъ отъ пѳсчаныхъ бурь Въ Мурзукѣ, по его словамъ, въ 1869 году 
всю весну небо было въ пыли, и солнце и луна казались неясными пят
нами -). Въ Борку весь май, по его-лее наблюденіямъ, дуютъ восточные 
и сѣверо-восточные вѣтры, которые заполняюсь атмосферу пылью или 
пескомъ, образуя то легкую мглу, то густой туманъ Описаиіе песча-
пыхъ бурь около Борку настолько характерно, что приводимъ его цѣли-
комъ 4 ) . «Во время путѳшѳствія къ оазису Борку (въ маѣ 1871 года) 
постоянно господствовали пѳсчаныя бури. Нѣтѳръ съ большою правиль
ностью поднимался около 8 часовъ утра, скоро усиливался до степени бури, 
рѣзалъ намъ колсу и глаза массою кварцеваго песку, которую иесъ съ собою, 
и до того заволакивалъ атмосферу, что отъ этого для путешественника могли 
возникать настоящія опасности. Чтобы имѣть возмолшость пораньше, еще до 
полудня, останавливаться лагеремъ, H а х т и г а л ь выступалъ вскорѣ иослѣ 
полуночи, такъ какъ иослѣ 9 или 10 часовъ утра ужо приходилось двигаться, 
какъ въ густомъ туманѣ. Въ такихъ случаяхъ каждый старался не упускать 
изъ виду идущаго впереди, и далее волсаки часто теряли наиравленіо безъ 
своего обыкновоннаго компаса—солнца. Если по приходилось поить вѳр-
блюдовъ, то улсе около полудня прекращалась всякая лсизнь въ караванѣ: 
гсаледый рѣшитѳльно завертывался въ свое одѣяло и позволялъ засыпать 
себя пескомъ, пока мелсду 3 и <1 часами сила пѣтра но ослабѣвала, и 
все не просыпалось къ той жизни, какая была возмолсна. Иотомъ от
ряхивали песокъ, вынимали кухонную посуду, залшгали костры изъ 
верблюлсьяго помета и приготовляли обѣдъ... Иъ такихъ мѣстпостяхъ 
ночь другъ чѳловѣка: во время ея онъ ліинѳтъ, въ то время какъ днемъ 
онъ только съ трудомъ прозябаѳтъ». 

Судя по прилолсенному къ описапію путошоствія метеорологическому 
журналу 6 ) , въ мартѣ 1869 года, мелсду Триполи и Мурзукомъ было: 

9 дней съ пескомъ и пылью въ воздухѣ; 
8 дней съ малопрозрачнымъ отъ пыли воздухомъ; 
8 дней съ вполнѣ ясной атмосферою; 

въ апрѣлѣ того-лсе года въ Мурзукѣ: 
2 дня съ явнымъ пескомъ и пылью въ воздухѣ и 
3 дня съ мглистымъ воздухомъ; 

') G. N a c h I i g a l . .Sahara und Sudan. Herlin 187!). Hand. 1. стр. ГіО—51. 
2 ) 1. с , Hand. I , стр. 10*. 
s ) 1. с. Hand. I I , стр. 130. 
*) 1. с. Band. II, стр. 70. 
5 ) G. N a c h t iff a l . 1. e. Anhang. Tabelle II. 
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въ маѣ, въ Мурзукѣ, — 6 дней съ мглистымъ воздухомъ; 
въ іюиѣ, по дорогѣ изъ Мурзука въ Тибести, — 3 дня съ пѳскомъ 

и пылью въ воздухѣ и 7 дней съ малопрозрачнымъ воздухомъ. 

Послѣ перерыва въ паблюдѳніяхъ до января 1870 года, Н а х т и г а л ь 
въ Мурзукѣ отмѣтшгь: 

въ январѣ—6 дней съ пылью и 4 дня съ мглою; 
въ фѳвралѣ—6 дней съ пылыо и мглою; 
въ мартѣ—4 дня съ пыльными бурями и 17 дней съ мглою. 

Послѣ новаго вынулсденнаго перерыва въ наблюденіяхъ до августа, 
онъ отмѣтилъ въ оазисѣ Кука 

въ августѣ—всѣ дни ясные; 
въ сентябрѣ—всЬ дни ясные; 
въ октябрѣ—4 дня съ мглою; 
въ ноябрѣ—всѣ дни ясные; 
въ дѳкабрѣ—15 дней съ мглою; 
въ январѣ 1871 г.—31 день съ мглою; 
въ фѳвралѣ—8 дней съ мглою; 
въ мартѣ, по дорогѣ въ Канѳмъ, — небо по большей части мглистое, 

рѣдко чистое; 
въ апрѣлѣ, въ Канемъ, днемъ весь мѣсяцъ небо мглистое, только 

ночью оно какъ будто проясняется; 
въ маѣ, въ Борку—17 дней съ мглою; 
въ іюнѣ—25 дней съ мглою; 
въ іюлѣ—23 дня съ мглою; 
въ августѣ—7 дней съ мглою; 
въ сѳнтябрѣ—23 дня съ мгдою; 
въ октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ, въ Канемъ,—небо все время ясное. 
Въ оааисѣ лее Кука въ дѳкабрѣ 1872 года и фѳвралѣ 1873 года всѣ 

дни господствовала пыльная мгла. 

Изъ приведенныхъ наблюдѳній Н а х т и г а л я , наблюдѳній, правда, 
нѳпродоллштѳльныхъ, нѳоднородныхъ и довольно нѳопрѳдѣлѳнныхъ, но 
для центральной Сахары чуть ли не единствонныхъ, видно, что почти 
половина дней въ Сахарѣ имѣетъ пыльное, мглистое небо. Особенно 
бросается въ глаэа обиліѳ пыльныхъ дней въ зимніе мѣсяцы (декабрь, 
январь, февраль и, отчасти, мартъ). Въ сѣверной и центральной Сахарѣ 
довольно много пыльныхъ дней и въ лѣтніе мѣсяцы, блилсе же къ Судану, 

') G. N a c h t i g a l . 1. с. Band. II . Anhang, стр. 766—790. 
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подъ вліяніѳмъ лѣтпихъ дождей, количество пыльныхъ дней въ это время 
года рѣвко убываѳтъ или ихъ далее совсѣмъ во бываѳтъ. Слабая мгла 
лѣтомъ и осенью, повидимому, во многихъ случаяхъ вызвана степными 
палами, или она знойнаго (оптичѳскаго). происхождѳнія; послѣднѳе, па-
примѣръ, весьма вѣроятяо для мглы, «пропадающей къ ночи», упоми
наемой не разъ въ апрѣлѣ 1871 года въ Канемѣ. 

И въ восточномъ Суданѣ въ вимнѳе время весьма часты пыльные дни. 
Такъ, В а л ь т ѳ р ъ около Хартума х ) въ февралѣ неоднократно наблюдалъ 
пыльныя бури. (См. рис. 3). По вечерамъ эти бури обыкновенно успо
каивались, но пыль въ видѣ сѣрыхъ облаковъ еще долго облегала гори-
зонтъ и медленно передвигалась на югъ къ Кордофану. Хорошее опи-

Рис. 3. Пыльная буря на берегу Ролубого Нила блиаъ Хартума (фотогр. PL Вальтера) 

саніѳ и фотографію пыльныхъ бурь около Хартума далъ также И. П у -
э а н о в ъ въ своихъ очѳркахъ сѣверо-восточиаго Судана-). 

И много южнѣѳ, Кордофана, около Ладб^ уже въ сѣворныхъ прѳ-
дѣлахъ Бельгійскаго Конго, Ю н к е р ъ s ) наблюдалъ весною пѳсчаныя 
бури и пыльные туманы. 

Множество пыльныхъ тумановъ въ Сахарѣ отмѣчаѳтъ также извѣстный 

l ) J . W a l t h " e r . Das Gesetz der Wüstonbildung 2-to Aufl., стр. 104 и стр. СО. 
») И. П у з > н о « ъ. Очерки сѣверо-восточнаго Судана. Землепѣдѣніе 1914. I I I , стр. 110. 
•) D r . W. J u n k e r . Wissenschaft!. Ergebnisse der Reisen in Zentral-Afrika. Peterm. 

Mitteil. Ergänzungsheft 93, стр. 86. 
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путешественника, Г. Р о л ь ф с ъ. Во время своего перваго путѳгяѳсгвія 
отъ бѳрѳговъ Срѳдизѳмнаго моря до Гвиыѳйскаго залива, онъ съ іюля 
1865 года по май 1867 года отмѣтилъ въ своѳмъ мотеорологичѳскомъ 
журналѣ 4 ) 165 дней съ пылью или дымомъ въ воздухѣ, не считая 
дней съ неопределенною дымкою. Если изъ этого времени исключить 
мартъ, апрѣль и май 1867 г., когда Р о л ь ф с ъ находился улсѳ внѣ 
прѳдѣловъ пустыни и далее полупустыни (въ низовьяхъ Нигера и Вѳнуэ), 
а таклее время зѳнитныхъ дождей въ Суданѣ (іюль, августъ и сентябрь 
1866 г.), то окалсѳтся, что въ течѳніи 16 мѣсяцевъ было 165 пасныхъ 
дней т. ѳ. около 30°/ 0 . Дни эти совпадали съ самыми высокими темпе
ратурами (до 53°С 14 и 15 мая 1866 г. въ Шимедру, на 18° с. ш. и 
13°17' в. д. отъ Гринвича) и съ влажностью около 10%, причемъ 
разность между температурою сухого (42°,8 С) и влажнаго термометра 
{21,°7 С) достигала 2]°,1 (въ 2 часа дня 9-го августа 1865 г. въ Ра-
дамесѣ, на 30°9' с. ш. и 9°3' в. д. отъ Гринвича). Что обиліѳ пасныхъ 
дней въ данномъ случаѣ действительно вызвано механическими примесями, 
а, не оптическими явленіями, видно изъ того, что неясность атмосферы, 
продолжалась обыкновенно во все 4 срока наблюдонія (до восхода солнца, 
въ 9 часовъ утра, 2 или 3 часа дня и после заката), а нѳ только въ самое 
жаркое время дня; кромѣ того, туманные дни совпадали съ самымъ су-
химъ временѳмъ года, делая его менее яснымъ, чѣмъ время дождей. Этимъ 
и объясняется, что самое большое число солнечныхъ часовъ, именно 79 въ 
августе и 87 въ іголе, падало на время зенитныхъ дождей, которые вы
мывали пыль изъ атмосферы, а не на сухое время года. Въ северной 
половинѣ Сахары мгла въ воздухе была при саыомъ разнообразномъ на
правлены ветра, на юге лее Сахары, на границе Судана, почти исклю
чительно при ветрахъ съ северной половины горизонта. 

Иногда, по наблюдѳніямъ Р о л ь ф с а, мгла становилась такъ густа, что 
небо какъ бы сливалось съ землею: такъ, напримеръ, между Феццаномъ и 
Кауаромъ Р о л ь ф с у пришлось испытать странноеявлѳніе отсутствія неба, 
такъ какъ серое отъ пыли небо составляло одно целое съ серою почвою J ) . 
Въ южномъ Фѳццанѣ песчаныя бури засыпали караванъ Р о л ь ф с а на не
сколько вершковъ 2 ) . 

Такія-леѳ пыльныя бури н туманы Р о л ь ф с ъ наблюдалъ и въ Ли
вийской пустыне въ 1873 году. Пыльныя и песчаныя бури мѣпзали дви-

*} G. R о h 1 f s. Meteorolog. Beobachtungen. Anhang zur Reise durch Nord-Afrika vom 
Mittelländischen Meere zum Herzen von Guinea. 1865—18G7, стр. 107—124 

») R o b . I f s. Reise durch Nord-Afrika 1866—1867. I. Hälfte, стр. 22. 
2 ) R o h 1 fs 1. s. с. стр. 12. 
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зкенікгѳго каравана, и много дней спустя послѣ нихъ воэдухъ бывалъ 
еще пѳреполнѳнъ пылью : ) . 

И въ лослѣднеѳ свое путешествіе въ 1879 году въ оазисъ Куфра 
Р о л ь ф с ъ не разъ испытывалъ пыльныя бури 2 ) . «Грязный, свинцовый 
цвѣтъ неба при полной безоблачности», характерный по его словамъ для 
оазиса Куфра, «вызывается пылью пустыни, которая при тихой погодѣ 
долго дерлштся въ воздухѣ». 

О пыльномъ пѳбѣ Сахары говорить таклсе Ш и р м е р ъ въ своѳмъ 
трудѣ о Сахарѣ s ) . По его словамъ, нѣтъ путешественника, который бы 
не обратилъ вниманія на характерный видь неба въ Сахарѣ: «это то индиго
вая или кобальтовая синева, удивительной глубины, то легкая бѣлесо-
ватая пелена, вызванная пылинками, взвѣшоыными въ воздухѣ». Первая 
окраска должна бы была быть нормальной, судя по безоблачности и сухости 
воздуха этой пустыни, но чаще бываетъ вторая, благодаря большому коли
честву пыли. «Горизонтъ въ Сахарѣ, говорить тотъ лее изслѣдователь, 
теряется обыкновенно въ легкомъ туманѣ, вызванноѵъ пылью и зиоомъ 
(dans une brume de poussière et de chaleur)». 

Основанныя французами въ лослѣднее время въ Сахарѣ постоянный 
метеорологическая станціи, напримѣръ, станція Кай у нилепяго Сенегала, 
Тимбукту, Бискра, фортъ Лами въ юленой части области Чадъ и другія, по 
свидѣтельству проф. Г е л ь м а н а 4 ) , таклсе постоянно сообщаюсь: «сухой 
туманъ весь день, пыль въ воздухѣ, мгла и т. п.» 

Научная комиссія, посланная для изслѣдоваиія французской Транс
африканской й ) желѣзной дороги пришла къ выводу, что «почти во всей 
Сахарѣ вѣторъ, достигая силы бурп, нссетъ съ собою пыль и песокъ, а 
потому при постройкѣ необходима постоянная борьба съ песчаными зано
сами». Пѳсчаныя и пыльныя бури, по Д и в о й р ь е в ) , здѣсь возможны 
во всѣ времена года. 

Весьма часты также пыльныя бури и туманы въ юлшо-африкапскихъ 
пустыняхъ. О пыльныхъ туманахъ и буряхъ упоминаѳтъ и С. П а с с а р г ѳ 
во многихъ мѣстахъ своего капитальнаго труда: «Die Kalahari* 7) и объ-

') G. R о h I f s. Drei Monate in der Libyschen Wusle. Cassel. 1876, стр. 296 и 298. 
2 ) С. R o h I f s . Kufra, стр. 132, 166, 192, 210 и 217. 
') H e n r i S c h i r m o r . L e Sahara, Paris. 1893. стр. 65. 
•*) G. H e l l m a n n . Ueber die Herkunft der Staubfillle im Dunkelmeer" Sitzungsber. der 

Kg. Preus. Akad. der Wissensch. 1913 стр. 282. 
8 ) L a Geographie. 1914. X X I X . № 2, стр. 100 etc. 
°) Meteor. Zeitsch. 1893, стр. 470. 
') Die Kalahari. Versuch einer physisch geographischen Darstellung von Prof. S. P a s-

s a r g e . Berlin. 1904, стр. 26, 198, 300, 624 и др. 
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ясняетъ бѣдность этой пустыни пылеобразными и глинистыми частицами и 
господствующими въ ней пыльными бурями. Видную роль при развѣваніи 
этой пустыни и отборѣ пылеобразныхъ частицъ онъ приписываете также 
весьма распространѳннымъ въ ней пыльнымъ смѳрчамъ и вихрямъ. 
Кромѣ минѳральныхъ частицъ, изъ болотистыхъ мѣстностей Калахари въ 
сухое время года выдувается также не мало илистыхъ и перегнойныхъ 
частицъ, образующихъ иногда настоящія «черныя» бури и туманы. 

О сильныхъ пыльныхъ буряхъ и туманахъ въ западной части Кала
хари уноминаетъ и Л. Ш у л ь ц ѳ въ своемъ трудѣ: «Aus Namaland und 
Kalaliari» 

Въ пустыняхъ нѣмецкой юго-западной Африки пыльные вѣтры 
играютъ такясо весьма большую роль. Въ пустынѣ Нама, наприміръ, 7* года 
дуѳтъ пыльный вѣтѳръ 2 ) съ SSW, съ такою силою и упорсгвомъ, что 
имъ обусловлены всѣ условія лсизни, работы и пѳредвижѳнія мѣстнаго 
населѳнія. Когда онъ усиливается до пыльной бури, то очень больно 
сѣчѳтъ пескомъ и камешками лицо и руки и по временамъ дѣлаетъ 
невозмолшымъ всякое пѳрѳдвиженіе. По словамъ П. Р а н г е 3 ) , для 
всей внутренней части пустыни Нама характерны пыльные вихри и 
смерчи, часто чисто мѣстнаго характера, но, тѣмъ не менгЬѳ, лоднимающіѳ 
пыль на воздухъ на многія сотни метровъ высоты. Жалобы на ПОСТОЯННЫЙ 

пыльныя бури въ нѣмѳцкой юго-западной Африкѣ мы находимъ почти 
во всѣхъ описаніяхъ этой колоніи, напримѣръ, у проф. Д о в е 4 ) въ его 
трудѣ: «Deutsch Südwest-Afrika», а также весьма часто въ нѣмѳцкомъ 
колоніальномъ лсурналѣ: «Mitteilungen aus den deutchen Schutzgebieten» Q ) . 

Не мѳнѣе распространены пыльныя бури и туманы и въ Новоиъ 
Свѣтѣ. Въ цѳнтральномъ бассѳйнѣ Сѣверной Америки, по даннымъ проф. 
У д д е н а, °) считаютъ на годъ по 5 пыльныхъ бурь, который, въ средиѳмъ, 
продоллсаются 24 часа, содержать пыли и песка до 27 граммъ въ одномъ 
кубичѳскомъ мѳтрѣ воздуха и распространяются, въ срѳднѳмъ, на 330 кило
метровъ 7 ) . Чаще всего пыльныя бури бываютъ въ штатахъ Кали-
форніи и Аризонѣ: въ пѳрвомъ — отъ 12 до 14 бурь въ годъ, во вто-

Ч Dr . L . S e h u U z e . Aus Namaland und Kalahari. Jena 1907. стр. 68. 
*) H . С1 о о s. Wind und Wüste im deutschen Namalande. Neues Jahrb. für Mineralogie 

1911. X X X I I , Beilagebd., стр. 49—69. 
») P . R a n g e . Meteor. Zeitsch. 1910, стр. 634. 
4 ) D r . К. D o v e . Deutsch Südwest-Afrika, Berlin, 1896. стр. 21. 
5 ) Mitteilungen aus den deutchen Schutzgebieten. Томъ X V I стр. 168, Томъ X I I I стр. 2, 

П О и т. д . 
•) Prof. U d d е п. Globus. 1896. Band. L X X , стр. 290. 
') R a t z e l . Die Erde und das Leben. Teil I I , стр. 338. 
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ромъ—около 6 въ годъ. Во всѣхъ Западныхъ Штатахъ Сѣверной Америки, 
въ 1894 и 1895 годахъ наиримѣръ, было 40 пыльныхъ бурь, въ одной 
Аривонѣ—16. «Горячіе вѣтры, песчаныя бури, песчаные смерчи прѳд-
ставляютъ нормальное явленіѳ въ Аризонѣ и юлшой Калифорніи» гово
рить Г а н н ъ Эти вѣтры продолжаются иногда за полночь съ темпе
ратурою выше 40° С и относительною влалшостыо до 2%! Въ Калифорніи 
эти вѣтры, извѣстныѳ подъ на8ваніѳмъ «холодныхъ суховѣѳвъ» (dry 
northers), нѳсутъ съ собою миолсество мелкой, обыкновенно бѣлой пыли. 
Въ бассейнѣ Солѳнаго озера зимою бываюгь такіе лее суховѣи, подпи-
мающіѳ пыль на километры ввѳрхъ 2 ) . Въ пустынныхъ предгоріяхъ Ска-
лиотыхъ горъ песчаныя и пыльныя бури прѳдставляютъ бичъ страны: 
онѣ губятъ и ваносятъ посѣвы, отъ нихъ тускнѣютъ стекла и лакировка 
вагоновъ, скорѣе изнашиваются телѳграфньтя проволоки и .столбы; иногда 
онѣ даже дѣлаютъ нѳвозможнымъ движѳніѳ поѣвдовъ ' я ) . 

Въ южной части Кордилльѳръ и въ прилѳгающихъ пустынныхъ 
частяхъ Мексики пыльныя бури и смерчи, т. н. «Remolinos», характерны 
для климата страны. Въ сухое время года пыльные смерчи и густыя 
пыльныя облака настолько распространены въ Мѳксикѣ, что прозрач
ность воэдуха въ это время наименьшая, воспаленія же глазъ и легкихъ 
прѳдставляютъ эпидѳмичѳскія болѣгни *). Пыльные смерчи Мексики под
нимают^ по В и р л е - д ' А у 5 ) , пыль до высоты 500—600 мотровъ и отла-
гаютъ ее въ горахъ въ видѣ лессовидной породы, достигающей отъ 60 до 
100 мѳтровъ мощности. 

Въ Южной Америкѣ, вслѣдствіо слабаго развитія въ ней пустынь 
сравнительно съ другими частями свѣта, пыльныя бури и туманы 
встрѣчаются рѣжѳ. Но, тѣмъ не мѳнѣѳ, въ прибрѳжныхъ пѳсчаныхъ пу
стыняхъ Перу и сѣвѳрнаго Чили нерѣдко бываютъ пыльные смерчи и 
бури, которые пыль свою выносятъ въ Тихій окѳанъ. Такъ, напримѣръ, 
въ концѣ іюня и началѣ іюля 1911 года па Чилійскомъ берегу, на 
широтѣ Икике, господствовали пыльныя бури, пыль которыхъ, между 
прочимъ, была собрана на кораблѣ въ 6 миляхъ отъ берега. По ана
лизу, сдѣланному въ минералогичѳскомъ кабинѳтѣ въ Гамбургѣ, она 
оісазалась состоящей изъ 50% кварца, 10°/ 0 извести, 10% полевого 

Ч J . H a n n . Klimatologie. Band. Ш, стр. 427. 
2 ) E . D с с к о г t. Nordamerika, стр. 5)83. 
») Globus. 1896, стр. 290. 
*) E . D o c k e r t. 1. с. стр. 320 и 74. 
6 ) V i r l e t d ' A o u s t . Jahrbuch fur Geologie, Mineralogie und Paläontologie. 1869. 

стр. 218. 
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ашпта и другихъ мѳлкихъ органическихъ и неорганических! соѳдинѳній, 
неопредѣлимыхъ подъ микроскопомъ 1 ) . 

Въ Боливіи въ сухоѳ время года, съ мая до декабря, также нерѣдки 
пыльные вихри и бури, особенно около полудня. Они поднимаютъ такія 
тучи пыли, что окрулшощія горы становятся совершенно невидимыми 2). Въ 
сухихъ пампасахъ Аргентины также весьма распространены пыльныя бура, 
особенно при порывистыхъ S и W вѣтрахъ, такъ называѳмыя «памперо» 3). 

Гораздо сильнѣѳ, чѣмъ въ ІОлсной Америкѣ, выражены пыльныя 
бури и туманы въ Австраліи, въ которой пустыни занимаютъ довольно 
значительное пространство. Въ пустынныхъ частяхъ Западной и Южной 
Австраліи господствуютъ такія же пыльныя вихри, смерчи и бури, и такіе 
же пыльные туманы, какъ въ Сахарѣ и Азіатскихъ пустыыяхъ. Облака 
пыли, поднятыя этими бурями, вмѣстѣ съ энойныиъ, сухимъ воздухомъ 
пустыни выносятся нѳрѣдко за предѣлы пустыни и на побѳрелсья, произ
водя здѣсь иногда сильныя опустошенія *). Пыльные вѣтры, выносящіѳ пыль 
изъ центральных! пустынь, извѣстны здѣсь подъ названіемъ «burster», 
а въ Мельбурнѣ ихъ иногда называют! «bricklayers» т. е. кирпичниками 
вслѣдствіѳ той кирпично-красной пыли, которую они приносятъ 5 ) . 

Хорошее описаніѳ пыльныхъ бурь пустынь внутренней Австраліи 
даетъ Р . М а к д о н а л ь д ъ °). По его словамъ, пыльные вѣтры, бури и 
туманы одна изъ характѳрныхъ особенностей внутренней Авсграліи. Но 
кромѣ этихъ обыкновенныхъ явлѳній, здѣсь часто бываютъ, надѳтающіѳ съ 
страшиымъ рѳвомъ пыльные ураганы, такъ называемые «Willy-Willy» 
(см. рис. 4). Они поднимаютъ не только пыль и песокъ, но и деревья, 
кадни, мелкихъ ясивотныхъ и даже воду вмѣстѣ с ! рыбами. М а к д о 
н а л ь д с послѣ такого пыльнаго урагана, нашел! рыбъ отъ 6 до 8 дюймовъ 
длиною въ пустынѣ вдали отъ всякаго водоема. Изъ пустынь Австраліи 
эти ураганы иногда доходят! до моря и опрокидывают! парусныя суда. 

Развѣваніѳ пыли и з ! Австралійских! пустынь особенно усилилось 
въ засушливые годы начала X I X столѣтія, когда пыль была вынесена 
не только на побѳрѳлсья Австраліи, но даже вызывала сухіѳ туманы въ 
Малайскомъ архипѳлагѣ ' ) . 

*) Annal, der Hydrogr. und mari t. Meteor. 1911. Bd. 39, стр. 672. 
') H a n n . Klimatologie. 2-te Aufl. Bd. 2, стр 374. 
») H a n n . 1. c. Bd. I I I , стр. 544, 547 или S i e v e r s. Süd-Amerika, стр. 160. 
*) H a n n, Klimatologie 1. c. Bd. 3, стр. 505 и др. или С и в е р с ъ Австралія, стр. 121. 
в ) Э л . Р е к л ю — Земля и Люди. T . X I V , стр. 592. 

«) В.. M a с d o n a i d . Some features of the Australian interim-. Scotish. Geograph. Maga

zine. 1904, стр. 582 etc. 
') Meteorol. Zeitsch. 1905, стр. 363. 
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Такимъ образомъ во всѣхъ пустыняхъ земного шара въ воздухъ 
поднимается очень много пыли, и послѣдній часто бываѳтъ настолько нерѳ-
полненъ ею, что производить впѳчатлѣніе мглы или тумана. Не даромъ 
поэтому Ш и р м ѳ р ъ в ъ своемъ классическомъ трудѣ о Сахарѣ говорить 
что «всѣ путешественники, побывавшіѳ въ пустыняхъ, въ Африкѣ ли, въ 
Персіи, въ Центральной Азіи — все равно, бывали поражены особынъ 
видомъ неба въ извѣстные дни: оно затуманено и все-таки безъ облаковъ; 
бѣлая, желтая или далее свинцовая пелена плаваѳтъ въ атмосферѣ; часто 
даже, напримѣръ въ Борку или Яркѳндѣ, густой туманъ застилаетъ го
ризонта, хотя воздухъ и не теряѳтъ своей сухости: это — мелкіе продукты 

Рис. 4. Начало пыльной бури около Австралійской фермы (ci, фотографии). 

пѳретиранія (detritus^ пустыни, которые вѣтеръ поднимает! и которые 
остаются взвѣшеиными въ воздухѣ. Въ Борку, гдѣ вѣтѳръ чаще всего 
дуѳтъ изъ Ливійской пустыни, и на Таримѣ, гдѣ оиъ дуѳтт» изъ Гоби (?), 
небо почти всегда затуманено и проясняется только, когда сильный 
дождь промоѳтъ атмосферу». Если нѣкоторые путешественники, напри-
мѣръ Д и в е й р ь ѳ 2 ) , и г о в о р я т про характерную для пустынь кобаль
товую или индиговую.; синеву неба и прозрачность воздуха, то это 
объясняется тѣмъ, что на жителя влажн'ыхъ странъ поразительная, хотя 

5 ) . Ь е Sahara par H e n r i S c h i r m er . Paris, 1893, стр. 161. 
.*) Meteor. Zeitschr. 1893, стр. 470. 
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и далеко не частая въ пустыиѣ, прозрачность и синева воздуха про
изводить такое сильное впѳчатлѣніѳ, что еаставляеть его забывать объ 
обыденномъ для пустыни мглистомъ небѣ. 

По отзыву знатока пустынь I . В а л ь т е р а пыльныя бури и туманы 
прѳдставляютъ характерную особенность всякой пустыни и непрѳмѣнное 
слѣдствіѳ сухого вывѣтриванія послѣднѳй. Образующаяся при такомъ 
вывѣтриваніи масса мелкихъ продуктовъ распада господствующими въ 
пустынѣ сильными и частыми ветрами поднимается въ воздухъ и уно
сится въ болѣе влажныя страны. Каждая пустыня, по его словамъ : ) , 
представляѳтъ центръ пыльныхъ бурь и тумановъ, выносящихъ изъ нея 
громадное количество пыли. Главную роль при этомъ процессе, по мні-
нію В а л ь т е р а , играетъ простое выдуваніѳ распылѳнныхъ, благодаря 
вывѣтриванію, мелкихъ частичѳкъ, такъ называемая «дѳфляція». Другіѳ 
и8СЛ'Ьдоватѳли пустынь, какъ то П а с с а р г е 2 ) , П е н к ъ 3 ) , К л о о с ъ 4 ) , 
Б р ю н с ъ 5 ) и т. д. большую роль приписываютъ обтачивающей деятель
ности песка, такъ называемой «корразіи». Въ доказательство большого 
значенія корразіи, они приводятъ грибныя скалы, отвѣсныѳ, снизу отшли
фованные склоны горъ и овраговъ и прѳкращѳніе дефляціи въ тѣхъ 
мѣстахъ пустынь, гдѣ нѣтъ песка для корразіи °). Изъ русскихъ уче-
ныхъ за «возможность обработки породъ и безъ участія песка» высказы
вается О б р у ч е в ъ и особенно категорически А. И в ч е н к о 7 ) . Важную 
роль при отомъ послѣдній приписываете пыльнымъ смѳрчамъ. Повндимому. 
дефляція и корразія въ пустыняхъ дѣйствуютъ совмѣстно, рука объ руку, и 
трудно говорить объ исключительной или хотя бы преобладающей роли 
одной изъ нихъ. Поэтому обострившійся одно время въ немецкой литера
тура споръ о эначѳніи этихъ силъ въ леизни пустынь можно считать мало 
продуктивными Мне лично роль дѳфляціи кажется более значительною и 
основною; корразію молено далее считать лишь следствіѳмъ дефляціи, такъ 
какъ она вступаете въ силу лишь тогда, когда дѳфляціѳй поднять необхо
димый для обтачиванія матеріалъ. Какъ-бы то ни было, какой изъ этихъ 

') Л о h a n n e s W a 11 h e r. Das Gesetz der Wüstenbilduug. Berlin, 1900, стр. 135 и друг . 
-) S. P a s s a r e e. Verwitterung und Ablragung in den Steppen und Wüsten Algeriens. 

Geogr. Zeitschrift. 1909, стр. 493-511 . 
*) A . P e n k . Die Morphologie der Wüsten. Geogr. Zeitsch. 10, стр. 545—558. 
*) H, C l oo s. Wind und W ö s t e im Namalande. Neues Jahrbuch für Mirwr&logie. 1911. 

Beilageband. 
s ) J . B r u n h e s . Erosion touibillonnaire éolienne. Mem. della Pont. Ac. Rom. dei 

Lincei X X I . стр. 129—14S. 

•) S. P a s s a r g e. Gcoraorphologische Probleme aus der Sahara. Zeitschrift der Gesell

schaft für Erdkunde 1907. 3, стр. 166—173. 
') Ежегодникъ по Гѳологіи и Мииоралогія К р и ш т а ф о в и ч а. 1895 г, Вып. I I , стр. 48. 
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силъ ни отдавать преимущество, но всѣ изслѣдоватѳли пустынь согласны 
въ томъ, что въ пустыняхъ замѣчаются болыпіѳ дефекты массъ, вынѳ-
сѳнныхъ, повидимому, главнымъ образомъ эоловымъ путемъ. Глубокія 
котловины выдуванія, одиноко стоящія скалы-свидѣтѳли, состоящіѳ иэъ 
болѣе твердаго матеріала; обширныя пространства, усѣянныя уцѣлѣв-
шими отъ выдуванія кремнями и окамѳнѣлостями, цѣлыѳ лабирипты воз-
душныхъ ходовъ, пещѳръ и нишъ, бѣдность пустынь глинистыми пыле
выми частицами и т. д., все это свидѣтѳльствуѳтъ о томъ, что изъ пу
стынь унесено очень много матеріала. 

Какія громадпыя количества пыли не только пыльныя бури, но 
даже обыкновенные смерчи, могутъ выносить иэъ пустыни, видно иэъ 
слѣдующаго наблюдѳнія В а л ь т е р а около Суэца: въ продолженіи двухъ 
дней онъ видѣлъ, какъ громадные смерчи, вышиною до 1000 мотровъ, 
почти безпрѳрывно выносили въ Средиземное моро тучи пыли. ТСакія 
количества пыли только за эти два дня были вынесены въ одномъ 
этомъ мѣстѣ!.. Что недостающій въ пустыняхъ матѳріалъ унѳсенъ вѣ-
тромъ, а не водою, явствуѳтъ иэъ того, что настоящіѳ пустыни лишены 
стока, а потому вода въ нихъ можетъ лишь перемещать матеріалъ; 
выносъ же его эа прѳдѣлы пустынь надо приписать почти исключи
тельно вѣтру. 

Правда, иввѣстная часть продуктовъ вывѣтриванія пустынь уно
сится иэъ нихъ и воднымъ путѳмъ, какъ это и иодчеркиваетъ П е н к ъ ! ) , 
П а с а р г ѳ 2 ) и д ѳ - М а р т о н н ъ 8 ) . Вѣдь далеко не всѣ пустьши совер
шенно лишены стока; нѣкоторыя имѣютъ временные и слабо выраженные 
стоки, a многія, теперь лишенныя его, обладали имъ въ прѳжнія эпохи. 
Но въ общемъ выносъ продуктовъ вывѣтриванія водпьшъ путемъ иэъ 
типичныхъ пустынь не можотъ быть великъ и представляѳтъ скорѣѳ пѳре-
носъ съ возвышенностей въ котловины. Въ гористыхъ пустыняхъ, подъ влія-
ніѳмъ врѳмѳнныхъ, иногда очень сильныхъ, ливней, выносъ матѳріала вод
нымъ путемъ въ низменности и котловины можетъ достигать значительной 
силы, какъ это показали наблюдѳнія В а л ь т е р а *) и, оообѳнно, П а с 
с а р г е в ) ; но въ низко расположѳпныхъ пустыняхъ бѳ8ъ стока воднымъ 

') A . P e n c k . Die Morphologie der Wüsten, Googr. Zeitschr. X V . 1009. 
' ) S. P a s s a r g e . Verwitterung und Abtragung in den Stoppen und Wüsten Algeriens. 

Geogr. Zeitseh. 1900, стр. 4 9 3 — C H . 
3 ) E m m a n. d e M n r t o n n e . Traite de Gcogr. phys. Doux. E d . , p. 600. 
*) J . W e i t h e r . Das Gesotz der Wustenhildung I I . Aufl., crp. 34 etc., 165—164. 
B J S. P a s s a r g e . Verwitterung und Abtragung in den Steppen und Wüsten Algeriens. 

Geogr. Zeitsch. 1909. стр. 493—511; Gcomorphologische Probleme aus der Sahara. Zeitsohr. 
der Gesellsch. für Erdkunde 1907. 3 H . 
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путѳмъ никакіѳ продукты вывѣтриванія удалены быть не могутъ. Здѣсь 
главнымъ образомъ—царство вѣтра, а не воды. Преобладающая роль вѣгра 
въ пустынѣ, намѣчѳнная уже Р и х т г о ф е н о м ъ , стала признаваться лишь 
въ послѣднія два десятилѣтія послѣ капитальных! изслѣдованій О б р у 
ч е в а въ Средней Азіи, В а л ь т е р а ') главнымъ образомъ въ Сѣвѳрной 
Африкѣ, П а с с а р г е -) и Д э в и с а 8 ) въ южной Африкѣ, Л а - Т у ш а 4 ) 
въ Индіи, И в ч е н к о и Б е р г а въ Закаспійскоиъ краѣ, Б л э к в е л ь -
д е р а 6 ) , Фр и и К ѳ й я в ) въ Соединенных! Штатахъ Америки и т. д. 
Особенно энергичнымъ защитникомъ учѳнія объ ооловой денудаціи въ Аме
рике является Д-ръ К. К ѳ й 7 ) . По его мнѣнію эоловая эрозія въ сухихъ 
странахъ «не только должна почитаться преобладающей эрозіонной силой, 
но, при благопріятныхъ для нѳя условіях!, далее болѣе сильной и быотрой, 
чѣмъводная эровія во влажныхъ странах!». «Каждая песчаная или пыльная 
буря» говорит! о н ! в ! другом! мѣстѣ 8 ) «есть по истинѣ могучій воз
душный потокъ, двѣсти или триста миль шириною, в ! сравнѳніи съ 
одной милею ширины самой широкой рѣки; потокъ, движущійся со ско
ростью сорока миль въ часъ, вмѣсто трех! или четырех! миль сам:ой 
быстрой рѣки, уносящій на своем! пути въ тысячу равъ больше мате-
ріала, чѣм! посдѣдняя. Только послѣ такого сравненія огромная дену-
даціонная сила эоловой орозіи становится вполнѣ понятной». 

Не во всѣх! пустынях! количество выносимаго матеріала одина
ково. Особенно велико оно в ! песчаных! пустынях! съ летучими, бар
ханными песками: барханы уже дымятся при слабом! вѣтрѣ. Конечно, 
крупныя песчинки высоко поднимаются на воздух! только при сильных! 
бурях!, но постепенно, частью летя по воэдуху, частью перекатываясь по 
землѣ, и онѣ могут! выноситься за прѳдѣлы пустынь. С ! этимъ согласны 
почти всѣ изслѣдоватѳли пустынь и если, окружающіе пустыни, пески и 
состоят! главным! обравом! изъ развѣянныхъ мѣстныхъ породъ, то въ нѣ-

') J . W а 11 h ѳ г. Die Denudation in der Wüste und ihre Geologische Bedeutung Abb.. 
der K. Sächsischen Ges. der Wissensch. Leipzig 1890. Bd. X V I I I I и много другихт, к н и п . 
и статей того-же автора. 

") Z e i t s c h i ' , der deutsch, geol. Gesellschaft. 1904. 
\ B u l l e t . Geol. Soc. of. Amerika. Vol. 17. 1906. 
*) L a T o u c h e . Mem. Geolog. Survey. India Vol. X X X V . 1902 p. 
6 J B l a c k w e l d e r . Journal of Geologie, vol. X V I I 1909, стр. 429. 
') F r e e u K a y o s , B u l l e t , of the Geolog. Soc.'of Amerika. Vol. 19, 1908, стр. 6 3 - 9 2 , 

vol. 21, 1910 стр. 565—590, vol. 22. 1911, стр. 687—714. 
7 ) С h. R . К a y e s. Deflative scheme of the geographic cycle in au aride climate. Bullet, 

of the Geolog. Soc. of Amerika. Vol. 23, стр. 540. 

•) C h . R. К a y e s. Great erosional Work of winds. Popular Science Monthly. May 1913, 

стр. 476. 
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когорыхъ случаяхъ они несомнѣнно принесены вѣтромъ издалека изъ пу
стыни, какъ это свидѣтельствуѳтъ, напримѣрь, О б р у ч е в ъ для нѣкоторыхъ 
пѳсковъ окраинъ Центральной Азіи >). Относительно бьістроты перѳдви-
жѳнія песковъ, прѳжнія воззрѣнія оказались сильно преувеличенными: въ 
болыпинствѣ случаѳвъ происходить лишь пѳрѳкатываніѳ песка взадъ и впѳ-
рѳдъ, а не перѳносъ на большія разстояыія. Большинство и8Слѣдованій (на
пр имѣръ С в е н ъ-Г ѳ д и н а въ цѳптральной Азіи, Р о л л а н д а , Ф л а т т ѳ р с а 
и Ф у р о въ Сахарѣ) показываютъ, что больгаія пространства сыпучихъ 
песковъ съ незапамятныхъ врѳменъ занимаютъ приблизительно тѣ же мѣста, 
и происходятъ обыкновенно лишь неболыпія и врѳмѳнныя колѳбанія границъ 
ихъ подъ вліяніемъ мѣстныхъ причинъ. О сплошномъ надвиганіи сыпучихъ 
песковъ на сотни верстъ, повидпмому. не молсетъ быть и рѣчи. Но при 
всякомъ пѳрѳмѣщеніп песчиногсъ, хотя бы при пѳрокатывапіи ихъ, доллсио 
образоваться мнолсество пѳсчаныхъ осколковъ и пылиногсъ, должны въ 
концѣ концовъ перетираться сами песчинки, и продукты этого чисто 
механичѳскаго вывѣтриванія, не говоря улсѳ о химическомъ, томпѳратур-
ноыъ и пр., въ громадномъ количествѣ должны подыматься на воздухъ, 
образуя пыльные туманы и бури, и уноситься въ окружающія пустыню 
страны. 

Слабѣе развѣваніѳ песковъ сказывается въ пустыняхъ съ уже успо
коившимися бугристыми песками; для пѳрѳдвилсѳнія песка .здѣсь необ
ходима уже большая сила вѣтра. Но на помощь вѣтру здѣсь часто при-
ходягъ другія явлѳнія: вытаптываніо вѳрхняго уплотнившагося слоя земли 
скотомъ или дикими лсивотныии, вырываніе растеній для топки, ноумѣлое 
хлѣбопашѳство и т. и. 

Въ каменистыхъ и щебнѳвыхъ пустыняхъ мельчайшихъ продуктовъ 
вьшѣтриваыя улсе меньше, чѣмъ въ песчаныхъ, такъ какъ чисто меха
ническое вывѣтриваніѳ, преобладающее въ сыпучихъ пескахъ, здѣсь почти 
отсутствуете д 0 з а т о 8 д % с ь усиливается дѣйствіѳ тѳмпературнаго вывѣтри-
ванія, корразіи и эрозіи, а потому и эдѣсь доллшо образоваться не мало 
мельчайшихъ осколковъ при распаденіи горныхъ породъ. Эти мѳльчайшіѳ 
осколки, прѳвращающіѳся въ пыль, въ каменистыхъ пустыняхъ мало 
замѣтны. Послѣднія каясутся какъ бы начисто выметенными. Но это 
только доказываѳтъ, что мелкіѳ продукты вывѣтриванія тотчасъ же, по 
мѣрѣ накопленія, уносятся въ воздухъ и рѣдко успѣваютъ накопиться 
въ такомъ количѳствѣ, чтобы образовать скоплѳнія пыли въ воздухѣ 

') В. О б р у ч е в ъ . О процессахъ вывѣтриванія и раздуванія въ Центр. Авіи. Зап. 
Иип. Минер. Общ. X X I I I . 1895, стр. 265. 
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или на зѳмлѣ. Даже песокъ въ такихъ пустыняхъ сохраняется только 
въ особо загцищѳнныхъ, укромныхъ мъстахъ. 

Труднее всего поддаются развѣванію пустыни глвнистыя или по-
крытыя какою-нибудь коркою. Корка ихъ, состоящая изъ различныхъ 
солей, извести, кремнезема и пр., почти абсолютно защищаешь ихъ 
отъ развѣванія. Но и здѣсь вѣтеръ находить себѣ место для нападѳнія: 
въ оврагахъ, въ сухихъ долинахъ рѣкъ, подъ лопнувшею отъ высыханія 
или избытка нагрѣванія коркою или въ мѣстахъ, гд-Ь эта корка по
вреждена искусственно лшвотными, растеніями или человѣкомъ. ІІоврѳж-
денію поверхностной корки животными, особенно, у водопоовъ, большую 
роль приписывастъ С. П а с с а р г е ; онъ вволъ для нѳя даже особый тер
минъ 80огѳнно-эоловой эрозіи 

Деятельности чѳловѣка и, особенно, пѳрѳдвюкѳнію по дорогамъ весьма 
большую роль, при образованіи сухихъ тумановъ, приписываете И. П р ѳ о-
б р а л с е н с к і й 2 ) . По его мнѣнію, сухіе туманы, съ одной стороны, уси
ливаются повсюду, гдѣ проходятъ всякаго рода тропы, съ другой стороны, 
замѣтно ихъ усилѳніѳ днѳмъ, вслѣдствіѳ усилѳнія всякаго рода пѳрѳдви-
женія. Но усилѳніе сухого тумана днемъ, помимо усилѳнія вѣтра, зави
сите отъ цѣлаго ряда другихъ причинъ (высыханія и нагрѣванія по
верхности земли, ослаблонія влажности, оптической неоднородности воз
духа и т. д.), кромѣ усилѳнія перѳдвюкѳнія, а потому попытка И. П р ѳ о-
б р а ж ѳ н с к а г о свести выдуваніе главнымъ образомъ къ дорогамъ и 
деятельности человека и такимъ образомъ умалить общее значеніе вы-
дуванія не можѳтъ считаться доказанной. 

Поверхность глинистыхъ пустынь, какъ и камѳнистыхъ, обыкновенно 
кажется выметенной. Мѳлсду темъ горизонтъ часто бываете совершенно 
закрыть пыльнымъ туманомъ, иногда припимающпмъ видъ какъ бы слои-
стыхъ облаковъ. Иногда эти облака бываютъ до такой степени густы, 
что сильно уменьшаюсь блескъ солнца и луны; иногда, улсѳ за 2—3 часа 
до захода, солнце теряетъ свой блескъ и тускло свѣтится, будучи еще 
высоко надъ горизонтомъ 3 ) . 

Несколько въ иномъ порядке нулсно будѳтъ распределять равные 
типы пустынь, если о силѣ развЬванія судить не по количеству мате-

') S. Р a s s а г g е. Die pfannenförmigen Hohlformen der Südafrikanschen Sfeppen. 

Peterra. Mitteil. 1911, стр. 58. 
2 ) И. П р е о б р а ж е н с к і й . Къ вопросу о происхожденіи Туркесганскаго лесса. 

Почвовѣдѣніе 1914 г., tê 1—2, стр. 108 и лр. 
') А. И в ч е н к о , Слоистость въ эоловытсь отложеніяхъ. Ежегодкикъ по Геологіи 

в Мннералогіи. т. X, вып. 1—2, стр. 25. 
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ріала, носящагося въ воздухѣ во время бурь и тумановъ, а по харак
теру и происхолсденію ихъ иоверхностныхъ отлоясеній. Тогда къ пусты-
нямъ съ прѳобладающимъ развѣваніомъ придется отнести только скали
стая и горныя пустыни, а къ пустынямъ съ преобладающимъ навѣва-
ніемъ — пустыни глинистыя, щебневыя и песчаныя; такъ ихъ и рас-
предѣляютъ проф. П ѳ н к ъ ! ) , Г ѳ т т н ѳ р ъ 2 ) и др. Дѣйствитѳльно, 
вх глинистыхъ пустыняхъ повѳрхностныя породы состоять изъ отло-
женій, прпнѳсенныхъ частью водою, частью вѣтромъ, въ щѳбнѳвыхъ 
пустыняхъ обыкновенно также не мало наносяыхъ, не мѣстныхъ отло-
женій. Песчаныя пустыни также очень часто состоять изъ наноснаго, 
нѳ мѣстнаго песка, такъ какъ корѳнныя породы во многихъ песча-
ныхъ пустыняхъ оказываются состоящими ивъ весьма бѣдпыхъ крѳм-
нѳ8емомъ известняковъ, мергелей и мѣла : | ) . Тѣмъ не менѣе, при под-
ходящихъ условіяхъ—засухѣ и сильномъ вѣтрѣ во всѣхъ этихъ пустыняхъ 
поднимается въ воздухъ гораздо больше матѳріала, чѣмъ въ камѳнистыхъ 
пустыняхъ, гдѣ развѣваніѳ носитъ болѣе нѳзамѣтный, хотя, молсѳтъ быть, 
и ' болѣѳ постоянный характѳръ. Особенно много подымается въ воздухъ 
песка и пыли среди подвижныхъ .песковъ; каждая дюна или барханъ, 
по образному выралсенію К л о о с а 4 ) , прѳдставляѳтъ изъ себя лишь вре
менную стадіго равновѣсія или прѳдѣлъ между развѣваніемъ и аккуму-
ляціею. Что аккумуляція въ пѳсчаныхъ пустывяхъ не имѣѳтъ слишкомъ 
прѳбладающагр характера, пока8ываѳтъ хотя бы низкое пололсеніѳ ихъ 
надъ уровнѳмъ моря, сравнительно съ окружающими мѣстностями. Если бы, 
наряду съ аккумуляціей, вѣтеръ не уносилъ изъ нихъ много матеріала, 
занимаѳмыя ими низины давно уже были бы заполнены. Правда, въ 
песчаныхъ и глинистыхъ пустыняхъ, во многихъ случаяхъ, развѣвается 
матсріалъ не свой, а отдалѳпнаго происхолсденія, но зато онъ, будучи 
сильнѣѳ раэмельченъ, выносится очень часто улсѳ навсегда въ бодѣѳ 
влажныя страны. 

Конечно, въ концѣ концовъ сила вывѣтриванія, а потомъ и раз-
вѣванія, въ пустыняхъ аависитъ прежде всего отъ выраженности и рѣз-
кости пустыннаго климата, а потомъ только отъ характера поворхност-
ныхъ породъ и, слѣдоватѳльно, типовъ пустыни. Поэтому, кладя въ основу 

') А. Р а п с k. Morphologie der Wüsten. Abhandl. des X V I I Geographenlagcs Berlin. 
1910. стр. 134 и др. 

') A. H е 11 п е г. Die Vorgänge der Umlagerung auf der Erdoberfläche. Geogr. Zeitschr. 
1914. I V Heft., стр. 196. 

*) M. S o u l e y r e. B é v u e Scientifique. 1910. X I V , стр. 602. 
*) H. C l о os. Wind und Wüste im Namalaride. Neues Jahrb. für Mineralogie. 1911 r. 

X X X I I . Beilbd., стр. 69. 
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кдиматическія особенности, мнѣ кажется, пустыни можно раздѣлить на 
типы нѣсколько иначе, причѳмъ въ каждоыъ типѣ, въ зависимости отъ 
климата, сила вывѣтриванія, развѣваніе и навѣваніо, а потому н харак-
теръ повѳрхностныхъ породъ будутъ различны. 

Типы эти слѣдующіѳ: 
I . З л о с т н ы я п у с т ы н и с ъ р ѣ з к о в ы р а ж е н н ы м ъ п у 

с т ы н п ы м ъ к л и м а т о м ъ и п о ч т и п о л н ы ы ъ о т с у т с т в і е м ъ 
о с а д к о в ъ . Сильное развитіѳ тѳмпературиаго вывѣтриванія, дѳфляціи и 
корразіи; полпое отсутствіе водной эрозіи. Образованіѳ крутыхъ скалъ, 
амфитеатровъ, розоыпей. Выносъ матеріала вѣтроыъ по ыѣрѣ образования 
и временное накоплѳніо его только въ исключительныхъ, защищенныхъ 
мѣстахъ. Сильные вѣтры и бури, не находя пыли, поднимаютъ крупный 
пѳсокъ и даже мѳлкіѳ камешки; пыльные туманы лишь заноонаго про-
исхолсдѳнія, 

I I . О б ы к н о в ѳ н н ы я п у с т ы н и с ъ м ѳ н ѣ ѳ в ы р а ж е н н ы м ъ 
к л и м а т о м ъ п у с т ы н и , оъ р ѣ д к и м и , н е п р а в и л ь н ы м и л и в 
н я м и . Царство щебня и загара пустыни. Первые сдѣды водной эрозіи 
въ видѣ сухихъ долинъ (вади, криковъ) и сухихъ дельтъ (больсоновъ). 
Прѳобладаніѳ дѳнудаціи надъ аккумуляпіѳй. Начало образованія солон-
чаковъ и временно заливаѳмыхъ, ровныхъ, глинистыхъ пространствъ 
(такыровъ). Подвижные, крупнозернистые барханные пески. Выносъ 
песка и пыли; песчаныя бури. 

I I I . П о л у п у с т ы н и съ н е б о л ы п и м ъ к о л и ч е с т в о м ^ (около 
200 мм), о с а д к о в ъ , проникающихъ по врѳменамъ довольно глубоко 
въ почву, но нѳдостаточныхъ для дренажа. Сильное распространеше 
такыровъ, известковыхъ и солончаковыхъ корокъ. Періодичѳскія рѣки и 
оэѳра. Сыпучіѳ и бугристые пески, богатые солями глины и солончаки. 
Временное осаждѳніѳ пыли и песка, но зато мѣстами сильное развѣваніе 
ихъ въ сухое время; пыльныя бури. 

IV . С т е п и с ъ п ѳ р і о д и ч е с к и м и , д о в о л ь н о з н а ч и т е л ь 
н ы м и о с а д к а м и . Постоянныя прѣсныя рѣки и озера. Прѳобладаніе 
водной эрозіи. Мѣсто осалсденія и окончательная закрѣпленія пыли. 
Царство пыльныхъ тумановъ и сравнительно рѣдкихъ «черныхъ» бурь. 

Въ первыхъ двухъ типахъ денудація прѳобладаетъ надъ аккумуляціеи, 
въ послѣднихъ двухъ наоборотъ. 

Такое чисто схематическое дѣлѳніѳ, конечно, въ природѣ постоянно 
нарушается горообразованіѳмъ, близостью моря, направлѳніемъ и силою 
господствующихъ вѣтровъ и т. п. Но такъ какъ оно покоится на основномъ 
4»акторѣ — климатѣ и вытекающемъ иэъ него характѳрѣ вывѣтриванія и 
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эрозіи, то оно нѣкоторымъ образомъ объясняете гѳнезисъ и характеръ 
ловерхностныхъ образованій и тѣмъ выгодно отличается отъ другихъ 
классификаций пустынь. Действительно, въ пѳрвомъ типѣ, вслѣдствіѳ пре-
обладанія тѳмпературнаго вывѣтриванія и дѳфляціи, преобладают^ скалы, 
во второмъ — вслѣдствіе преобладанія корразіи и дефляціи — щебень и 
грубые пески; въ третьемъ — вслѣдствіе сильнаго развѣванія и врѳмѳн-
наго осаждѳнія — сыпучіѳ пески и солѳносныя глины, въ чѳтвертомъ — 
лѳссх и лессовидныя глины. Въ пѳрвыхъ двухъ типахъ образуются де
фекты ыассъ, въ чѳтвѳртомъ — увеличѳніѳ массъ, въ третьемъ — то на
коплен!^ массъ, то ихъ удалѳніѳ. Если бы работѣ вѣтра не мѣшали всякія 
защитныя корки (кремнѳземистыя, известковый, соляныя и т. д.), указан
ные типы пустынь выдѣлялись бы еще рѣзче. 

Но какъ ни разбивать пустыни на типы, ясно одно, что изъ всѣхъ 
видовъ ихъ выносится вѣтромъ не мало матеріала. 

Кромѣ нѳорганическихъ частицъ изъ пустынь выносятся несомнѣнно 
и органическія частицы, всякаго рода растительные и животные остатки, 
которые въ болѣѳ влалсныхъ странахъ сгниваютъ до конца, или превра
щаются въ перегной. 

Но «каждая ровная пустыня», какъ справедливо замѣтилъ проф. 
А. Н. К р а с н о в ъ 1 ) , «съ теченіемъ времени получаетъ все большую и 
большую степень вѣтроупорности... Тогда нѳсущійся надъ нею силою вѣтра 
воздухъ становится чистъ и прозраченъ, такъ какъ она покрыта какъ бы 
вѣтроупорною мостовою; но стоитъ только выочнымъ лшвотнымъ пройти 
по такому мѣсту и сломать копытами тоненькую корку, чтобы эти слѣды 
стали такъ-же дымиться отъ пыли, какъ верховья вади... Корка почвы 
пустыни часто взламывается лишь бурею». Вообще, вѣтроупорность 
нѣкоторыхъ пустынь лишь кажущаяся, такъ какъ она постоянно нару
шается порывами вѣтра, водою, людьми, животными и т. п. 

Продукты развѣванія, поднявшись въ воздухъ, переносятся съ мѣста 
на иѣсто, пока вѣтрами не будутъ унесены на окраины пустынь. Боль
шая влажность воздуха, осадки, ослаблѳніѳ вѣтра растительностью и т. д. 
прибиваютъ ихъ здѣсь къ зѳмлѣ и смѣшиваютъ съ мѣстною почвою; свойства 
почвы и растительность только въ исключитѳлъныхъ случаяхъ даютъ имъ 
возможность снова подняться въ воздухъ, да и то въ такихъ случаяхъ они 
уносятся обыкновенно не на далекое разстояніе. Прежде чѣмъ оконча
тельно успокоиться на почвѣ влалсныхъ странъ, всякая частица, отор
ванная въ пустынѣ, вѣроятно, не разъ опускается на землю, двигаясь 
постепенно, этапами, отъ центра пустыни къ ѳя окраинамъ. 

' ч А. Н. К р а с в о в ъ. Лѳкціа по физической географіи. 1910 г., стр. 403. 
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Поэтому въ центральных! частяхъ пустынь, гд/Ь нывѣтриваніѳ силь
ное всего выражено, преобладают! обыкновенно каменистая и гцеб-
невыя пустыни, и пыльныя и пссчаныя бури не такъ интенсивны, какъ 
в ! болъѳ периферических! частях!. Это замѣтил!, наприм-Ьр!, О б р у 
ч е в ! для Центральной Азіи 1 ) и Р о л ь ф е ! и Ф у р о для Сахары. 

По окраинам! лее пустынь продукты развѣванія дольше задержи
ваются; здѣсь главным! образом! и сосредоточены скоплешя летучих! 
песков! и лесса, мельчайшія частицы которых! при каждой бурѣ взме
таются на воздух!. Въ центральных! лее частяхъ пустынь, гдѣ образо
вавшаяся на мѣстѣ пыль постоянно уносится вихрями и смерчами и не 
молсет! залежаться, не хватает! во время бури пыли, чтобы затемнить 
весь гориэонт!, развѣ что вѣтѳр! занесет! ее съ окраинъ. 

Такимъ образомъ окружающія пустыню полупустыни, степи, а иногда 
и болѣе далѳкія лѣсныя области, обогащаются за счѳтъ пустынь пыле
образными частицами. Львиная доля этихъ частицъ попадаетъ, конечно, 
в ! водныя пространства, такъ какъ влажность надъ послѣдними особенно 
велика, и такъ какъ, разъ попавши туда, онѣ только послѣ высыханія 
воды, да и то въ рѣдкихъ случаях! могутъ снова подняться. Обогаща
ются за счетъ пустынь и вкрапленные въ нихъ оазисы и неболыпіе 
водоемы и болота, но, конечно, в ! общем! итогѣ развѣванія эти отло-
жѳнія песка и пыли в ! самой пустынѣ играют! небольшую роль. 

Против! увлѳченія этой тѳоріей развѣванія, подкупающей своею 
простотою и принятою большинством! учѳныхъ, недавно высказался 
проф. П е н к ! 2 ) . 

Въ противовѣс! В а л ь т е р у и его школѣ, приписывающей эоловымъ 
факторам! исключительное преобладаніѳ В ! жизни пустынь, П ѳ н к ъ и 
его школа выдвинули эначѳніе воды и эрозіи въ жизни пустыни. По 
мнѣнію П е н к а , формы поверхности пустыни и выносъ изъ нея матѳріала 
въ котловины и далее за предѣлы пустыни происходят! всё-таки главнымъ 
обраэом! благодаря текущей водѣ. Почти всѣ пески, по его мнѣнію, 
прѳдставляютъ продукт! водной эрозія. Вполнѣ справедливо подчеркивая 
значеніѳ эрозіи въ пустынѣ, П е н к ! , мнѣ кажется, нѣсколько умаляетъ 
значѳніѳ раэвѣванія. Онъ утверждает!, что въ литературѣ пустынь весьма 
много говорится о пѳсчаныхъ буряхъ, характерныхъ главнымъ обравомъ 
для подвижныхъ песков!, но почти не упоминается о пыльных! буряхъ и 
туманах!. Такое утвѳрлсдѳніѳ по меньшей мѣрѣ очень рисковано, т а к ! какъ 

') В. О б р у ч е в ъ. О процесеахъ вывѣтриванія и т. д. Записки Минералогическая 

Общества. 1895, стр. 242 -243 . 
! ) А. Р е п с k. Die Morphologie der Wüsten. Geogr. Zeitsch. 1909. Heft. X , стр. 553. 
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въ литературѣ пыльные туманы во всѣхъ пустыняхъ упоминаются далеко 
не рѣдко, какъ это видно хотя бы по привѳденнымъ ранѣѳ выдѳржкамъ. 
Чтобы подчеркнуть обиліе пыльныхъ тумановъ во всѣхъ видахъ пустынь, 
я въ этой работѣ и привѳлъ такое большое, на первый взглядъ можетъ 
быть далее излишнее, количество этихъ выдѳрлеекъ. 

Кромѣ того, пыльные туманы прѳдставляютъ нѳпрѳмѣнное слѣдствіе 
песчаныхъ бурь. Если путешественники немного мѣста и времени удѣ-
ляютъ этимъ тумаиамъ, то это объясняется обыкновенно тѣмъ, что послѣ 
грандіозной песчаной бури не находятъ нуяснымъ распространяться о 
сравнительно слабомъ пыльномъ туманѣ. Да и, вообще, наблюдать сухіѳ 
туманы считается дѣломъ нѳинтереснымъ и неблагодарнымъ; много ли 
удѣляется ему времени и въ сравнительно культуриыхъ странахъ, не 
говоря уже про пустыни? 

Во ыногихъ пустыняхъ, особенно каменистыхъ и глинистыхъ, воз
духъ действительно бываетъ поразительно чистъ и лишѳнъ пыли. Далее 
во время сильнаго вѣтра въ каменистыхъ пустыняхъ «воздухъ иногда 
остается прозрачѳнъ и небо синее, какъ сталь» Но это свидѣтѳль-
ствуѳтъ скорѣѳ въ пользу весьма быстраго уноса пыли изъ пустынь, чѣмъ 
противъ тѳоріи вьтдуванія: предшествовавшіѳ сильные вѣтры успѣли унести 
весь накопившійся пылевой матеріалъ, не оставивъ пищи для послѣдо-
вавшаго болѣе слабаго вѣтра, a накапливаніе пыли не во всѣхъ пусты
няхъ идетъ достаточно быстро, чтобы могъ подняться пыльный туманъ. 
Другими словами, вывѣтриваніѳ въ каменистыхъ пустыняхъ какъ бы отстаетъ 
отъ дѳфляціи; въ песчаныхъ и, отчасти, глинистыхъ пустыняхъ, наоборотъ, 
дефляція не поспѣваетъ унести всѣ мелкіѳ продукты вывѣтриванія. 

Противъ тѳоріи выдуванія пыли выдвигается иногда сравнительно 
быстрое прояснѳніѳ атмосферы послѣ сильныхъ бурь, наблюдаемое въ нѣко-
торыхъ пустыняхъ; это прояснѳніе будто бы свидѣтѳльствуетъ о быстромъ 
осѣданіи пыли и, слѣдоватѳльно, недалекомъ ѳя пѳрѳносѣ. Но, мнѣ калеѳтся, 
это наблюдѳніѳ лишь показываетъ, что въ дапномъ мѣстѣ осталась лишь 
одна крупная пыль, а мелкая, главнымъ образомъ вызывающая непрозрач
ность атмосферы, успѣла улѳтѣть раньше и дальше, въ болѣѳ спокойныя 
или влаяеныя мѣста. Да притомъ, какъ первичный продукта вывѣтриванія, 
пыль въ каменистыхъ и щѳбнѳвыхъ пустыняхъ и должна быть, въ общемъ, 
крупнѣе, чѣмъ въ песчаныхъ и глинистыхъ пустыняхъ. 

Далѣе П е н к ъ указываетъ, что для весьма многихъ пустынь не удалось 
найти соотвѣтствующихъ пространствъ накопленія пыли съ эоловыми 

' ) J . W a l t l i e r . Das Gesetz der Wtistcnbildung. I I Aufl. стр. 170. 
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почвами. По ого мнѣнію, такія пространства отсутствуютъ кругомъ Са
хары, кругомъ Калахари, въ сосѣдствѣ со многими американскими пусты
нями и т. д. Но такому мнѣнію П е н к а можно противопоставить совершенно 
обратныя мнѣнія В а г н е р а ' ) , Э. д ѳ - М а р т о н н а -), Р и х т г о ф е н а , 
Д э в и с а, Ке й я и многихъ другихъ, и въ томъ общеыъ, голословномъ видѣ 
это мнѣніѳ П е н к а врядъ ли моясѳтъ быть поддерживаемо. При этомъ 
П е н к ъ забываотъ, что гѳнѳзисъ эоловыхъ почвъ и вообще роль пыли, какъ 
почвообразователя, еще мало изучены въ почвовѣдѣніи, что почвы, ко
торый пока считаются не эоловыми, могутъ оказаться таковыми вполнѣ 
или хотя бы въ значительной части своего состава. Особенно послѣднеѳ, 
т. е. количественное соотношѳніѳ между эоловыми и нѳэоловыми части
цами, мнѣ кажется, недостаточно учитывается почвовѣдами, а въ нѳмъ то, 
повидимому, лѳлситъ ключъ спора между эолистами и нѳптунистами. Нѣгъ 
сомнѣнія, что эоловыхъ и особенно полуэоловыхъ почвъ очень много среди 
мало изслѣдованныхъ почвъ полупустынь и степей; между тѣмъ только въ по-
слѣднѳѳ дѳсятилѣтіе въ Россіи и Амѳрикѣ 8 ) , какъ справедливо замѣчаѳтъ 
К ѳ й, ученые начинаютъ удѣлять генезису этихъ почвъ то вниманіе, 
которое онѣ заслулсиваютъ. Очень доказательна въ этомт. отношеніи работа 
Ф р и 4 ) , представляющая сводъ американской литературы о значеніи 
вѣтра для почвообразованія. 

Кромѣ того не надо забывать, что пыль изъ пустынь господствую
щими вѣтрами молсетъ уноситься въ моря и океаны, съ возвышенностей— 
въ рѣчныя долины и озера. Далѣѳ, послѣ осѣдапія она можѳтъ смываться 
водою и пропадать въ массѣ продуктовъ другихъ почвообразоватѳлей; съ 
одной стороны тутъ дѣйствуютъ мѳлкія дождевыя струйки (ruissellement), 
съ другой стороны — тѣ широкіѳ потоки (Schichtfluteii), которые обра
зуются въ лишѳпныхъ дренажа пустыняхъ послѣ сильныхъ ливней. На-
конѳцъ, на мѣстѣ осаждѳнія эта пыль снова подвергается водной, хими
ческой и механической обработкѣ, настолько измѣняющѳй ея характѳръ, 
что ее часто и узнать нельзя. 

Поэтому ненахождоніѳ пока настоящихъ эоловыхъ почвъ въ окрест-
ностяхъ нѣкоторыхъ пустынь не можѳтъ служить вѣскимъ нозражѳніемъ 
противъ теоріи пылевого выдуванія изъ пустынь, тѣмъ болѣѳ, что въ боль
шинстве случаевъ наличность эоловыхъ почвъ въ окрестностяхъ пустынь 

M H. W a g n e r . Lehrbuch der Geographie V I I I Aufl. стр. 350. 
5 ) E m . d e M a r l o n n e. Traité de Géographie Physique I I . Edition, стр. 674 etc. 
s ) Dr. C h a r l e s K e y es Great crosional Work of Winds. Reprinted from the Popular 

Science Monthly May 1913, стр. 476. 
4 ) E . F r e e . The movement of soil material by the wind. Washington. 1911. 
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уже установлена, дефекты массъ, вынѳсенныхъ эоловымъ путемъ, также на 
лицо, и, наконоцъ, пустынную лессовую пыль въ видѣ пыльныхъ тума
новъ молено констатировать въ момѳнтъ переноса. Подчеркнуть эту по
следнюю сторону, обыкновенно лишь всколзь упоминаемую другими 
и8Слѣдоватѳлями, выяснить распространеніѳ, качественную и количе
ственную сторону этого переноса, составляетъ одпу изъ задачъ этой 
работы. 

Извѣстная часть продуктовъ вывѣтриванія пустынь уносится изъ 
нихъ и воднымъ путемъ, какъ это и подчеркиваете П е н к ъ , П а с с а р г ѳ , 
Д с - М а р т о н н ъ и Г р у н д ъ . Вѣдь далеко не всѣ пустыни совершенно 
лишены стока, нѣкоторыя—имѣютъ временный и невыраженный стокъ, а 
многія, теперь лишенныя его, обладали имъ въ прелснія эпохи. Но въ об-
щемъ выносъ продуктовъ вывѣтриванія воднымъ путемь изъ пустынь не мо
жете быть вѳликъ и прѳдставляѳтъ скорѣѳ порѳносъ съ возвышенностей въ 
котловины. Такой перепосъ въ гористыхъ пустыняхъ во время времен-
ныхъ, иногда очень сильныхъ ливней, мѣстами можете быть довольно 
значителѳнъ, какъ это показали наблюдѳнія В а л ь т е р а ' ) и особенно П а с -
с а р г е 2 ) , но всего дефекта массъ въ пустынѣ онъ объяснить не можѳтъ. 

Но однѣ только пустыни могутъ быть родиною пыльныхъ тумановъ. 
Въ сухое время года, вообще, и, особенно, во время засухъ предѣлы пу
стынь какъ бы равдвигаются и сильные вѣтры могутъ вызвать пыльныя бури 
и туманы также въ области полупустынь и степей. Такъ И в ч е н к о наблю-
далъ настоящую песчаную бурю 24 іюля 1901 года около-Илецкой за
щиты 3 ) , въ области полупустыни. Вообще, по его мнѣнію, въ окрѳст-
ностяхъ Илецкой защиты ясно замѣтно въ сухое время преобладаніе 
развѣванія или выноса матеріада надъ его наконленіемъ. 

Ile говоря уже про такія сопрѳдѣльныя съ пустынями области, ко
торый въ извѣстныя времена года какъ бы сливаются съ пустынями, даже 
въ типичныхъ стѳпяхъ, прѳріяхъ, пампасахъ и саваннахъ могутъ образо
ваться при подходящихъ условіяхъ настоящіе пыльные бури и туманы. 
Образованію такихъ бурь благопріятствуютъ засухи, прѳвращающія вѳрхній 
слой почвы въ легкую пыль, а таюкѳ усиленная распашка и обработка 
почвы. При такихъ условіяхъ, усилѳніе вѣтра до степени бури вызы
ваете выдуваніѳ и поднятіо почвы на воздухъ, и такимъ образомъ воз-
никаютъ еастоящія пыльныя бури. Особенно часто такія явлѳнія бываютъ 

') J . W a l t h e г. Das Gesetz der Wüstenhildung. II Aufl. стр. 34 etc. 155—164. 
2 ) S. P a s s a r g e . Verwitterung und Abtragung in den Steppen und Wüsten Algeriens 

Geogr. Zeitscb. 1909, стр. 493 —511. 
•) Зеилевѣд-вніе. 1903. К н . 1, стр. 69 — 76. 
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весною, когда степь еще не покрылась ковромъ растительности, или 
осенью, когда послѣдняя уже успѣла выгорѣть. 

Прскраснымъ приыѣромъ такихъ бурь могутъ служить пыльныя 
бури, бывшія въ апрѣлѣ и маѣ 1892 г. по всей степной полосѣ Россіи 
и детально изученныя С. Г. П о п р у ж е н к о ' ) . Подготовлены были эти 
бури сухой осенью 1891 г. и малоснѣжной зимою и сухою весною 1892 г., 
которыя превратили верхней слой почвы въ пылеобразный порошокъ. 
Поэтому, когда въ апрѣлѣ начались вѳсѳннія бури, въ этоыъ году осо
бенно сильныя, то пыль стала подниматься цѣльши тучами, эаслоняя 
солнечный свѣтъ и превращая день въ ночь. По единогласному свиде
тельству очѳиидцевъ -J, «явленіѳ носило столь грозный и устрашающій ха
рактера что всѣ ждали кончины міра... Поѣзда желѣзныхъ дорогъ не 
могли двигаться отъ заносовъ чернозема, подобно тому какъ зимою отъ 
снѣлшыхъ заносовъ... Послѣ бурь громадныя площади остались совер
шенно лишенными всякой растительности,—на многихъ участкахъ даже 
сорныхъ травъ совершенно не было и въ этомъ случай они представляли 
черную, чистую и гладкую, какъ токъ, поверхность... Канавы, глубиною 
до 2 аршинъ оказались засыпаными... Груды чернозема обусловили даже 
суживаніѳ долинъ нѣкоторыхъ рѣчекъ. Защитныя полосы лсѳлѣзныхъ 
дорогъ мѣстами были совершенно засыпаны». Въ одномъ Маріуподьскомъ 
уѣздѣ этими бурями было выдуто до 150,000 десятинъ полей, при чеиъ 
одни поля были гладко, какъ токъ, выметены и обналсили подпочвы, а 
другія оказались засыпанными на 1 / л метра черноземного пылью. Мѣстомъ 
происхолсдѳнія пыли, образовавшей эти бури служили юго-восточныя и 
юясвыя степи, гдѣ почва была снесена съ полей мѣстами на аршииъ 
глубиною. Но даже въ этомъ, особенно ярко выралсѳнномъ, случаѣ не 
пустыннаго происхолсдѳнія пыли, часть ея повидимому была вынесена 
таклсѳ изъ азіатскихъ и астрахапскихъ полупустынь, какъ видно по со-
общѳніямъ И8Ъ Донской области и Таврической и Саратовской губѳрній, 
гдѣ повсюду отмѣчается, что пьтль шла издалека, съ востока. 

Область земляныхъ бурь, гдѣ слѣды выдуванія съ одной стороны, 
и слѣды эаноса землей канавъ, защищѳнныхъ отъ вѣтра мѣстъ и т. п. 
съ другой стороны, были ясно замѣтны и произвели большія опустоше-
нія, была окружена широкою каймою пыльныхъ тумановъ, охватившихъ 
сплошь всю среднюю и сѣвѳро-западную Россію и продоллсавшихся 

• ') Труды сѣти юго-запада Россіи. Метеорологическое Обоарѣніе. Выпускъ I V . 
а) Труды экспедиціи Лѣсного Департамента подъ руководствомъ Д о к у ч а е в а . 

Т. I I I , вып. 1, стр. 236 и т. I , вып. 3, стр. 15. 
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мѣстами въ прѳдѣлы Австро-Вѳнгріи, Германіи и даже Швеціи и Даніи. 
По образному выралсѳнію ГІ о п р у ж ѳ н к и, эти пыльные туманы пред
ставляли какъ бы хвостъ кометы, вьтходящій изъ ядра, въ данномъ слу-
чаѣ — пыльной бури. Въ области тумановъ и происходило постепенное 
осѣданіе унесенной изъ степей пыли или вмѣстѣ съ осадками, или не
посредственно изъ воздуха. 

По силѣ выдуванія область юлсно-русскихъ степей, благодаря не
обыкновенной силѣ вѣтра и предшествовавшей сильной засухѣ, въ дан
номъ случаѣ, какъ бы уподобилась или даже превзошла пустыню. 

Бури и туманы апрѣля и мая 1892 года представляли по силѣ и 
распространенности совершенно исключительное явлѳніе, но въ болѣе 
слабомъ видѣ и болѣо мѣстнаго характера пыльныя бури въ кшной 
Россіи бываютъ почти калсдый засушливый годъ. Далее въ томъ же 
роковомъ для юга Россіи 1892 году, послѣ нѣкотораго періода затишья, 
А д а м ов ъ наблюдалъ снова пыльную бурю 20 іюля въ Старобѣльскомъ 
участкѣ (Харьковской губ.) *). Въ виду типичности явленія, напомина-
ющаго «кара-бураны» С в е н ъ - Г ѳ д и н а , приволсу описаніе А д а м о в а 
дословно, лишь съ нѣкоторыми сокращеніями. 

«Еще съ утра началъ дуть сильный, порывистый восточный вѣ-
тѳръ, временами поднимавши значитѳльныя количества дорожной пыли; 
въ воздухѣ становилось сухо, вдали висѣла мгла... 

Къ полудню улсе весь горизонта былъ покрыта мельчайшею пылью; 
солнце, до того свѣтившѳѳ ярко, подернулось какъ бы легкою тучею; 
виднѣдось только одно красное пятно. Несмотря на закрытия ставни, въ 
хатѣ невозможно было сидѣть: кромѣ духоты и жары, приходилось еще 
глотать массу пыли, пробиравшейся сквозь тонкія щели дверей, оконъ 
и пр... На степи временами не было ничего видно за 10 сажѳнъ. Это была 
настоящая вьюга, но вмѣсто снѣга, лѳтѣла черноземная и мѣловая мель
чайшая пыль, поднявшаяся высоко на воздухъ. Все лшвоѳ попряталось, 
притаилось, какъ будто въ ожиданіи чего то еще бодѣе грознаго. Этотъ 
знойный буранъ оставилъ по себѣ весьма значительные наносы пыли, 
чернозема и песка; поля мѣстами оголились, a хлѣба были сильно 
опалены». 

Пыльнымъ бурямъ нашихъ чѳрнозѳмныхъ степей народъ далъ ха
рактерное названіѳ «чѳрныхъ» бурь. Особенно сильны были «черныя» бури, 

') Труды экспедиціи Лѣсного Департамента подъ руководствомъ Д о к у ч а е в а . 
Томъ Ш, вып. 1, стр. 236. 
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по даннымъ В ы ч и х и н а 1 ) и М у ш к е т о в а 2 ) въ 1824, 1848, 1877, 
1885, 1886, 1890, 1891, 1898 и 1899 годахъ. 

Если пыльные бураны особенно сильны зимою, то народъ та-
кія зимы называѳтъ «черными» зимами. Изъ «чѳрныхъ» зи.мъ лсите-
лямъ Маріупольскаго уѣзда особенно памятна зима 1885—1886 г., когда, 
«не только былъ сорванъ и снесепъ съ полей тонгсій снѣжный покровъ, 
но и рыхлая почва, обнаженная отъ снѣга и сухая, какъ пепѳлъ, взме
талась вихрями на воздухъ. Тучи темной земли-пыли наполняли мо
розный воздухъ, застилали дороги, затрудняя сообщеніе ыѳжду дерев
нями, заносили сады—мѣстами деревья были засыпаны на высоту I1/,, 
сажѳнъ—лолсились валами и буграми на улицахъ деревень и сильно за
трудняли двюксніѳ по желѣзпымъ дорогамъ; мѣстами далее приходилось 
отрывать желѣзнодоролшыѳ полустанки отъ сугробовъ черной пыли, сме
шанной со снѣгомъ». Въ Бѳрдянскомъ уѣздѣ, по даннымъ Бердянскаго 
по крестьянскимъ діламъ присутствія 3 ) , въ эту зиму было выдуто вѣт-
рами и уничтожено озимыхъ полей до 34,000 дѳсятинъ; на ыпогихъ 
поляхъ не проросло ни одного посѣяннаго злака. Послѣ второго посѣва 
часть изъ нихъ (около 23,000 десятинъ) 4 ) всё-таки дала лишь сла
бый урожай, такъ какъ лучшая почва была унесена вѣтромъ. Зато н г1-
которыя поля, на которыхъ отлагалась пыль съ сѣменами, правда, частью 
тоже пѳрепаханныя, дали отличный урожай. Какія громадныя количества 
земли были подняты этими метелями видно хотя бы изъ того, что въ 
упомяпутомъ уѣздѣ, «было занесено землею до 1600 крѳстьянскихъ 
усадьбъ, причемъ въ нѣкоторыхъ дерѳвняхъ (напримѣръ Діановкѣ) домохо
зяева, не смотря на оказанную помощь предпочли не откапываться, а 
переселиться на новыя мѣста». Къ такимъ л;ѳ «чѳрнымъ» зимамъ можно 
отнести зиму 1890—1891 г., когда на югѣ Россіи образовались настоя
щая дюны изъ смѣси онѣга и чернозема. 

Кромѣ указаныхъ лѣтъ, когда пыльныя бури и туманы пріобрѣли 
оообую силу и распространевіѳ, поолѣдніѳ бываютъ почти ѳлсѳгодно въ 
разныхъ мѣстахъ нашей обширной степной полосы. 

Стоить посмотрѣть какія-нибудь метеорологи чѳскія или агрояомичѳ-
скія издапія, напримѣръ, обзоры погоды, или «Описанія годовъ въ сѳльсгсо-

') Б ы ч и х и н ъ. О влінніи вѣтровъ иа почву. Труды Вольнаго Экономвческаго 
О-ва, за 1892 г., Л"» G, стр. 3(2 — 380. 

а ) М у ш к с т о в ъ . Фивическан Геологія. И изд. Тоиъ I I , вып. 1, стр. 129. 
') Б ы ч и X и н ъ, 1. с , стр. 322. 
*) Проф. Б а р а к о в ъ . Эоловые наносы и т. д. Почвовѣдѣніе 1913 г., № 4 , стр .107 . 
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хозяйственномъ отношеніи по отвѣтамъ, полученнымъ отъ хозяѳвъ», и 
иездѣ почти можно найти указанія или лсалобы на пыльныя бури. Осо
бенно часто послѣднія посѣщаютъ губерніи Таврическую, Екатеринослав-
скую, Харьковскую, Область Войска Донского, Саратовскую, Самарскую, 
Астраханскую, Область войска Уральскаго, Оренбургскую губернію и 
Зауральскія степи. 

Въ Зауральѣ земляныя метели, по словамъ 0. К д э р к а ')> дости
г а ю т 57° сѣв. широты, причѳмъ, «черноватая пыль проникаетъ повсюду 
въ жилища, забивается въ ткань одѳлсды, прилипаетъ къ кожѣ, засоряотъ 
глаза, носъ и уши до такой степени, что люди становятся трудпо узна
ваемыми... Эти метели обналсаютъ корни хлѣбныхъ растеній, препят-
ствуютъ ихъ опылонію и отнимаготъ у полей самую плодоносную часть 
почвы». Въ юлшой части Зауралья и въ Киргизскихъ степяхъ, по словамъ 
Ш т р о и б в р г а внезапно налѳтающіѳ пыльные вихри не только по
стоянно выдуваютъ сѣмѳна искуственно разводимыхъ дѳрѳвьѳвъ и соло
менную покрышку ихъ, но иногда уносятъ мгновенно въ даль, въ видѣ 
столба черной пыли, сами грядки, на которыхъ пооѣяны древесныя сѣмена. 

Благодаря усиленной распашкѣ степей, количество и сила пыль
ныхъ бурь за послѣднія дѳсятилѣтія, повидимому, возрасла. Проф. Б а-
р а к о в ъ причину учащенія пыльныхъ бурь видитъ въ культивированіи 
сахарной свекловицы, требующей особенно тщатѳльнаго разрыхленія 
почвы. Если это и такъ, то болѣѳ сильное распространено пыльпыхъ 
метелей къ востоку отъ района воздѣлыванія свекловицы, свидѣтѳль-
ствуѳтъ скорѣѳ въ пользу того, что главная причина этого явленія — 
болѣе обгцаго характера, именно — сильное изсушеніѳ повѳрхностныхъ 
горизонтовъ почвы. Во всякомъ случаѣ пыльныя бури бывали и до 
раопашки степей — П а л л а с ъ наблюдалъ ихъ въ окрестиостяхъ Цари
цына и Уральска уже въ 1774 году п ) . 

I I въ другихъ, не русскихъ, степяхъ пыльныя бури не рѣдкость. 
Весьма нѳрѣдки онѣ въ Венгерской пуштѣ; напримѣръ 26 и 27 февраля 
1876 г. послѣ сильныхъ юго-восточныхъ бурь на югѣ Венгріи, въ Сорбіи и 
Ванатѣ пыль была разнесена по всей Вѳнгріи 4 ) . Въ льяносахъ Вѳнѳ-
цуэлы, по А. Г у м б о л ь д т у 6 ) , «въ сухое время, когда трава отъ 

') О. К л е р к ъ . Почвов'І!Д'Ьніе 1913 г., № 4, стр. 107. 
г ) П І г р о м б е р г ъ . Лѣсные оаавсы въ Зауральѣ и Киргияскихъ степяхъ, стр. 142. 
•) P a l l a s . Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs. 1801. Theil. I , 

стр. 364 — 449. 
') R o u a . Das Klima von Ungarn. Meteor. Zeitsch. 1911, стр. 66. 
s ) A l e x . v o n H u m b o l d t . Ansichten der Natur, стр. 12. 
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сухости разсыпаѳтся въ пыль, пыльные вихри поднимаютъ ее и песокъ на 
воздухъ, а раскаленная, пыльная земля, погруженная въ туманную мглу, 
еще усиливаетъ удушливый зной». 

Много пыли поднимаютъ на воздухъ также упомянутые уже раньше 
«памперо» въ пампасахъ, сѣверныс суховѣи (dry northers) въ преріяхъ, 
вихри (bursters) въ Авсгралійскихъ степяхъ и т. д. Въ прѳріяхъ часто, 
особенно зимою, бываютъ такія же чѳрпыя бури (black blizzards), какъ 
у насъ въ степяхъ; во время нихъ воздухъ въ теченіе нѣсколысихъ дней 
бываѳтъ пѳреполненъ пылью, а небо покрыто темными, пыльными тучами 

Но во всякомъ случаѣ, внѣ пустынныхъ областей для образованія 
пыльныхъ бурь и тумановъ необходимы исключительныя условія: засуха, 
отсутствіѳ растительнаго покрова (весною или позднею осенью), очень 
сильный вѣтѳръ и т. д. Кромѣ того внѣ пустынь, пыльныя бури носятъ 
болѣе спорадичѳскій характѳръ, a мѣсто и способъ образованія пыли не 
прѳдставляѳтъ загадки для мѣстныхъ деятелей. 

Пыльныя бури и туманы мѣстнаго происхолсдонія, какъ послѣдствія 
сильнаго вѣтра и засухи, случаются, конечно, и внѣ полосы степей и 
пустынь; зпаѳтъ ихъ и Западная Европа. Такъ, напримѣръ, въ сѣверыой 
Богеміи наблюдалось 19-го апрѣля 1903 года пыльная мгла 2 ) , которая, 
судя по анализу пыли (множество листочковъ характерной слюды) и 
направленно вѣтра, была поднята въ Рудныхъ горахъ, гдѣ всю зиму и 
весну господствовала небывалая засуха. Пыльная мгла 16-го января 
1902 года въ Вѣнѣ также объяснялась бурею въ Известковыхъ Альпахъ, 
гдѣ господствовала засуха. 

Вообще вѳздѣ. гдѣ есть обналсѳнный сухой матеріалъ для образо-
ванія пыли, на моренахъ ли Грѳнландіи и Шпицбергена, на пепельныхъ ли 
поляхъ Исландіи, на дюнныхъ ли побѳрелсьяхъ нашііхъ морей, или на 
оголенныхъ или вспаханныхъ поляхъ — вѳздѣ при достаточно сильномъ 
вѣтрѣ возиикаютъ мѣстньте пыльные бури и туманы. Такихъ примѣровъ 
чисто мѣстной пыльной мглы можно бы было указать не мало, но обык
новенно ихъ не удостаиваютъ вниманіѳмъ въ литѳрагурѣ, точно такъ лее, 
какъ тѣ туманы или, вѣрнѣѳ, тучи пыли, которыя образуются надъ 
деревнями во время прогона скота, надъ пыльными дорогами, надъ 
оухими полями во время ихъ бороньбы, надъ плохо мощенными или 
немощеными городами въ сухіѳ годы и т. п. Для примѣра можно бы 
было указать на зарегистрированные пыльные туманы, стоявшіѳ вслѣд-

') Е. D ѳ с k в г t. Nordamerika. I I Aufl. стр. 320, 383, 455 и др. 
•) Das Wetter. 1903, стр. 258 —263. 
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ствіѳ засухи цѣлыми нѳдѣлями въ сентябрѣ 1900 года надъ мѣстѳчкомъ 
Шпола х ) . Такіѳ же, но обыкновенно не отмѣчаемые метеорологическими 
станціями, пыльные туманьт въ засушливые лѣтніе дни, особенно при 
вѣтрѣ, стоять надъ большинствомъ русскихъ городовъ. 

Во всѣхъ указанныхъ случаяхъ мѣсто происхолсдѳнія пыли легко 
указать, а потому эти пыльные туманы не привлѳкаютъ особаго вни-
манія, обыкновенно не регистрируются и не возбулсдаютъ никакихъ лояс-
ныхъ толковапій и обвиненій. 

Другое дѣло, когда мѣсто происхолсденія и источникъ пыли трудно 
установить, когда почва кругомъ влажна и нѣтъ достаточно сильныхъ 
вѣтровъ, которые могли бы ее изсушить и поднять на воздухъ. Такіе 
случаи бываютъ нерѣдко: напримѣръ, 14 апрѣля 1893 года «небо въ 
Саратовскомъ уѣздѣ напоминало пыльное небо въ Средней Азіи» 2 ) и 
господствовала густая пыльная мгла, а между тѣмъ еще недавно сошелъ 
снѣгъ и почва повсюду была, еще совсѣмъ сырая; или, другой примѣръ, 
съ 30 марта по 11 апрѣля 1910 года въ Саратовѣ господствовали пыльные 
туманы и пыль повсюду осѣдала въ значитѳльномъ количествѣ 3 ) (по 
нечисленно Д и м о, выпало около 13 срунтовъ на десятину за сутки), 
а между тѣмъ въ окрестностяхъ Саратова какъ разъ въ это время только 
сходилъ снѣгъ. 

Въ такихъ случаяхъ поневолѣ возникаютъ всякаго рода гипотезы 
о происхолсдѳніи мглы, а если одновременно съ ней происходить вредныя 
и нѳпонятпыя явленія въ растительномъ и животномъ мірѣ, то и обви-
нѳнія мглы въ ядовитости, вредоносности и т. п. 

Самое естественное объясненіѳ такихъ на первый взглядъ непонят-
ныхъ тумановъ, — это то, что они произошли такъ лее, какъ и мѣстные 
пыльные туманы, но въ мѣстностяхъ болѣѳ отдаленныхъ и сухихъ, гдѣ 
пыль была поднята сильнымъ вѣтромъ и перенесена по воздуху. ГІа-
правлѳніе вѣтра обыкновенно и показываѳтъ, гдѣ эта мѣстность. Такъ 
какъ особенно много сухихъ пылинокъ получается при сухомъ вывѣтри-
ваніи въ сухихъ, нѳпокрытыхъ растительностью мѣстностяхъ, то уже 
a priori можно прѳдпололсить, что родиною пыльныхъ тумановъ и глав
нымъ источникомъ ихъ должны быть пустыни и окрулсающія ихъ сухія 

') Ежемесячные обзоры погоды подъ редакціей проф. С р е з и е в с к а г о аа 1900 г., 
стр. 107. 

г ) Метеорологическій Вѣстникъ 1893 г., стр. 250—251. С. С м и р н о в ъ . Къ вопросу 
о пыльныхъ буряхъ. 

*) II . Д и и о. Иаъ иаблюденій надъ мглою въ Саратовской губ . Сельско-Хозяй-
ственный Вѣстникъ юго-востока. 1911 г. 
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степи и полупустыни. Анализъ пыли, направлѳніѳ и характѳръ вѣтра, 
уменыпѳніѳ абсолютной и относительной влажности, синоптическія условія 
погоды и т. д. во многихъ случаяхъ вполнѣ подтверлсдаюгь такое пред-
пололсѳніе. Только маскированіе посторонней пыли мѣстной и нѳдоста-
токъ наблюдателей и постоянныхъ метѳорологическихъ етанцій на ро
дине пыльныхъ тумановъ, въ пустыпныхъ мѣстностяхъ, часто не даютъ 
возмолшости въ деталяхъ прослѣдить весь ходъ явленія. Во многихъ, 
впрочемъ, случаяхъ уже теперь удалось съ несомнѣнностыо доказать про-
исхолсденіѳ такихъ тумановъ изъ пустынь или. по крайней мѣрѣ, пря-
мѣсь пустынной пыли къ мѣстной. 

Прелсдѳ всего это относится къ сухимъ туманамъ Сонегамбіи л 
прилѳгающихъ частей Атлантичѳскаго океана, которыя еще въ ХІГ сто-
лѣтіи за эти туманы получили прозвище «Тѳмнаго» моря («mare tenebrosum» 
или «Dunkolmeer»). Пыльные туманы этой части Атлантическаго океана, 
по миѣнію Э р ѳ н б е р г а , отдалили на тысячалѣтія открытіе заатлантиче-
скихъ странъ ] ) . Здѣсь, а также на островахъ Зелеиаго Мыса, Канарскихъ 
и Мадѳйрѣ, въ зимнюю половину года весьма распространены сухіе ту
маны: (на островѣ С.-Яго, напримѣръ, бываѳтъ около 84 дней въ году 
съ пыльными туманами, а на островѣ Св. Впнцѳнта—54,2 дня). Туманы 
эти образованы пылью, выдуваемой изъ западной Сахары 2 ) . Это доказы
в а ю т не только анализы этой пыли, умѳныпѳніе ея частидъ къ западу 3 ) , 
преобладающіѳ NE и Е вѣтры и т. д., но и синоптичѳскія условія по
годы: эти туманы наступаютъ почти регулярно послѣ восточныхъ бурь въ 
соотвѣтствующихъ частяхъ Сахары 4 ) . Благодаря мно.гочисленнымъ изслѣ-
дованіямъ, вышедшимъ изъ Гамбургской гидро-метѳорологической обсер-
ваторіи («Deutsche Scowartc»), африканское нроисхождѳніе этихъ тума
новъ выяснено съ достоверностью 5 ) . Приписываемое этой пыли, на 
основаніи работъ Э р е н б ѳ р г а й ) , южно-американское происхолсденіѳ въ 

') О. K r ü m m e l . Der Ozean, стр. 90. 
2 ) И е 11 m а n п. Ueber die auf dem Atlantischen Ozean in der Höhe der Kapverdischen 

Inselnhäufig vorkommenden Staubfälle. Monatsberichte der Kais.-IConig. Akademie der Wissen
schaften. 1878. 

а ) D i n k l a g e . Annalen der Hydrographie und marit. Meteorologie. 188ü, с т р . 6 9 , 113, 
1888, стр. 145 и 1891, стр. 313. Кромѣ того евѣдѣнія о пыл. тум. 1889. стр. 451; 1894. 

с т р . 140; 1898, стр. 246; 1901, стр. 2 4 6 н с л ѣ ц . 1903, стр. 21—24, стр. 174 и Meteor. Zeitschi-. 
1886, стр. 229. 

') Jent8ch. Staubfällc im Passatgebiet des Nord-Atlantischen Ozeans. Annalen der Hydro
graphie und maritimen Meteorologie. 1909. 

б ) SegeDiandbuch für den Atlantischen Ozean. I I Aufl. Hamburg. 1899, стр. 133 — 149. 
6 ) C. G. E h r e n b e r g . Ueber Passatstaub und Blutregen. Abhandl. der Berliner Aka

demie. 1847, стр. 270 — 460. О н ъ - ж е . Monatsberichte der К. K. Akad. der Wisseiisch. 186£ 
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настоящее время, послѣ основательныхъ работъ Г е л ь м а н а , Д и н к -
л а г ѳ , К р е б с а 1 ) , Т е й с с е р а н ъ д е - Б о р а ' 2 ) и Е н т ш а , совершенно 
не выдсрлсиваетѵ критики. По даннымъ Г е л ь м а н а , NE и N вѣтрами 
пыль изъ Сахары выносится на 300 морскихъ миль въ океанъ, а по дан
нымъ Д и н к л а г ѳ наблюдалась далее на разстояніи 1500 морскихъ миль 
отъ берега, охватывая пространство въ 527,300 кв. километровъ. Она 
садится часто весьма зямѣтпымъ, жѳлтовато-сЬрыиъ слоемъ на корабли, 
особенно на паруса и реи, съ которыхъ и удавалось снимать ее въ доста-
точныхъ для анализа количестнахъ. По донесѳніямъ нѣкоторыхъ капи
танов'!., иногда (напримѣръ 3 ) , 25 февраля 1868 г., 9 февраля 1887 г. или 
18 января 1902 г.) около Тенериффы даже вода океана окрашива
лась этою пылью въ красноватый цвѣтъ. По наблюдѳніѳмъ Ч. Д а р 
в и н а , «чѣмъ блилсе къ Африкѣ, тѣмъ мглистѣѳ атмосфера, тѣмъ больше 
въ ней пыли, такъ что иногда вода настолько покрыта пылью, что 
корабль тянетъ за собою долго неисчѳзающую борозду» ••). Не удиви
тельно поэтому, что, по изслѣдовапіямъ знатока окѳаническихъ грунтовъ 
Т у л е, и грунтъ океана въ своей минеральной части оказался тоящѳ-
ствѳниымъ съ пылью сухихъ пустынныхъ тумановъ 8 ) . 

Съ 1879 года по 1908 годъ включительно, по даннымъ Е и т ш а п ) , 
отмѣчено судами, проходившими въ западной части Атлантичѳскаго океана, 
491 день съ пыльными осадками и туманами. Изъ нихъ 58,2% падаютъ 
на декабрь, январь, февраль и мартъ (на одинъ февраль—21,6%); 
второй болѣе слабый максимума, падаѳтъ на середину лѣта, особенно, 
на августъ (10%). Зимніе туманы своимъ происхожденіѳмъ, обязаны, 
по мнѣнію Е н т ш а , «гарматтану», a лѣтніѳ—иыльнымъ смерчамъ, осо
бенно частымъ лѣтомъ въ юго-вападной Сахарѣ. При этомъ проф. Г ѳ л ь -

лтр. 202 и посл-Ьд. О н ъ - ж е . Übersicht der seit 1S47 fortgesetslen Untersuchungen über das 
von der Atmosphäre unsichtbar getragene reiche organische Leben. Abhandl. der Herl. Akad. 
der Wissensch. 1871, стр. 1—150. О н ъ - ж е . Abb. der Berl. Akad. der Wiss. 1871. Nachtrag, 
«тр. 233 — 275. 

') W. K r e b s . Staubfälle, besonders im Passatgebiet der Nordatlantik. Beitrage zur Geu-
fihysik V I I I Band. 1 Heft., стр. 7—4-2. 

a ) T e i s s e r e n c d e B o r t . Annal, du Bureau Central. 1882. I V (Paris. 1984). 
B) W. K r e b s . Staubfälle, besonders im Passatgebiet des NordatJanlik. Beiträge zur 

Geophysik. V I I I Band. 1 Heft. стр. 16. 
*] C h . D a r w i n . Gesamelte Werke. Bd. XII , стр. 99 (цитировано по T h . F i s c h e г. 

Studien über das Klima der Mittelmeerländer, стр. H8). 
') J . T h o u l e t . Analyse d'une poussière éolieune et considerations sur la constitution 

litholique du sol océanique. Ann. de l'Instit. Océanographique. Paris. I I I . Fase. 2. 
°) J e n t s c h . Annalen der Hydrographie u. marit. Meteorologie. 1909. Здѣсь-же при

ведена вея довольно богатая литература по ятоыу вопросу. 
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м а н ъ ') доказалъ, что чѣмъ сильнее ветры и бури въ СахарЬ, тѣмъ 
обильнѣѳ пыльные туманы и осадки въ Атлаптичѳскомъ океане. Т е и с-
с ѳ р а н ъ д ѳ-Б о р ъ разсмотрѣлъ съ синоптической стороны одинъ изъ 
случаѳвъ заноса пыли изъ Сахары на Канарскіѳ острова, именно въ 
ночь съ 21-го на 22-е февраля 1SS3 года. Оказалось, что 21-го былъ 
гдубокій циклонъ на западныхъ побѳрѳжьяхъ Сахары, который къ 
22 февраля переместился на Канарскіе острова '-). Лнализъ собранной 
пыли, сдѣланный въ Мадриде, показалъ почти полное сходство пыли съ 
поверхностными породами западной Сахары 

Въ послѣднѳй своей работѣ въ 1913 году проф. Г е л ь м а н ъ воз
вращается еще разъ къ давно улсѳ, по его мнѣнію, разрешенному, во
просу о происхолсденіи пыльныхъ тумановъ Атлантическаго океана, чтобы 
на основаніи вновь выяснившихся фактовъ окончательно обѳзсилить два 
довода Э р ѳ н б е р г а нротивъ общепринятой теперь теоріи. Доводы эти 
слѣдующіѳ: 1) господствующее направлѳніе ветровъ на побережьяхъ и 
особенно внутри Сахары говорить будто бы противъ выноса оттуда 
пыли и 2) пыль и песокъ, собираемый на океане краснаго цвета, въ то 
время какъ пески Сахары желтые или белые. Противъ перваго довода 
Г е л ь м а н ъ возралсаетъ, что все постоянныя мѳтеорологическія станціи, 
устроѳнныя теперь французами на поберелсьяхъ и внутри Африки свиде-
тѳльствуютъ о прѳобладаніи вообще, и особенно въ зимнее время, благо-
пріятствующихъ выносу пыли, NE и Е ветровъ. Противъ второго Г е л ь 
м а н ъ выдвигаѳтъ, что внутри Африки въ настоящее время найдено 
достаточно красныхъ песковъ, a кромѣ того микроскопичѳскіе анализы 
показываютъ, что красныя частицы песка мельче, а потому при выносѣ 
пыли отсортировываются и улѳтаютъ дальше; поэтому, напримеръ, при 
выносе пыли въ 1901 году изъ Триполи, въ Тунисе выпала желтая пыль 
и даже песокъ, а въ Сициліи и Европѣ — мелкая красная пыль. 

Юго-западными ветрами пыль съ Атлантическаго океана заносится 
иногда въ западную Европу и достигаете далее Скандинавіи *). 

Какъ пыль изъ западной Сахары выносится въ Атлантичѳскій окѳавъ, 
такъ пыль изъ северной Африки южными ветрами выносится въ Среди
земное море и въ Европу, но такъ какъ направлѳніѳ господствующихъ 

') H е 11 m а п п. üeber die Herkunft der Staubfalle im Dunkelmeer. Sitzungsberichte der 
K. Pr. Akademie der Wissenschaften. 1913, стр. 272 etc. 

2 ) Zeitschr. der Oester. Gesellsch. für Meteorologie 1881, стр. 307. 
*) По P 1 u m a n d о n. Les poussières athmospériques Paris. 1897, стр. 20. 
*) W . K o e p p c n . Der Staubiall von 9—12. Maerz. 1901. Annalen der Hydrographie 

und marit. Meteorologie. 1903, стр. 31. 
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вѣтровъ не въ сторону Срѳдиземнаго моря, то случаи выноса пыли въ 
гіту сторону случаются гораздо рѣже, чѣмъ па западъ отъ Африки. 
Тѣмъ не мѳнѣѳ въ нѣкоторыхъ, блилсѳ изученныхъ случаяхъ, весь путь 
пыли прослѣдить легко: такъ 9-го марта 1901 года въ оазисѣ Бискра и 
Сфаксѣ господствовали пыльные вихри и смерчи ' ) ; 10 марта утромъ 
лсители Туниса увидѣли, что городъ и окрестности окутаны жѳлто-корич-
нѳвымъ туманомъ — ночью дулъ изъ пустыни сирокко; пыль падала до 
4 часовъ дня...; было такъ темно, что въ домахъ надо было зажечь 
огонь; по свѣдѣніямъ, сообщениымъ французскимъ рѳзидѳнтомъ въ Тунисѣ, 
на югѣ страны до 30° с. широты дулъ самумъ давно небывалой силы. 
Въ сѣверной части Атлантичѳскаго океана, выпаденіѳ пыли и пыльная 
мгла наблюдалась на н-Ьсколько дней раньше, а именно съ 6 по 10 марта, 
судя но донесѳніямъ 5 капитановъ изъ разныхъ областей океана, начиная 
съ 30° с. га. и 28,5° з. д. отъ Гринвича, до 9,5° с. ш. и 17,8° з. д. 2 ) . 

Вѣтѳръ въ это время дулъ тамъ съ N0 и 0. Послѣ 10 марта вѣтѳръ 
перѳмѣнился и мгла пропала. Въ тотъ лее день, и особенно 11 марта, въ 
Италіи, въ сѣвѳрныхъ Альпахъ, Каринтіи, Тиролѣ, Венгріи, Галицін и 
даже въ Эльзасѣ, сѣверной Гѳрманіи и Даніи, выпала красная пыль, крас
ный дождь или снѣгъ. Даже въ Гамбургѣ красный осадокъ былъ на
столько силѳнъ, что нужно было мыть окна. На Альпійскихъ ледникахъ 
повсюду образовался красноватый слой, по которому нѣсколько лѣтъ спустя 
можно было прослѣдить судьбу этого снѣгопада 8 ) . Всѣ эти явлѳнія несом
ненно произошли отъ сильваго циклона, который прошелъ отъ Туниса до 
Даніи въ полтора дня, со средней скоростью 50 километровъ въ часъ и 
вынесъ изъ сѣвѳрной Сахары громадное количество пыли (при этомъ на 
одну западную часть Кариптіи выпало 40,000 тоннъ или около 2,400,000 пу-
довъ пыли *), а на всю Европу, по вычислѳніямъ Б а р а к а 8 ) , 14 мил-
ліоновъ центнеровъ пыли). Сравненіѳ этой пыли съ пылью изъ Туниса 
и Триполи показало почти полное тождество ихъ в ) . 

12-го марта-эта пыль улсѳ показалась въ Полыпѣ (Петроковъ—со
общение проф. К а й г о р о д о в а ) и в ъ Костромской губѳрніи, а 13-го 

') Jahrbuch der Naturwissenschaften. 1901 — 1902. X V I I , стр. 214- 216. 
Beiträge zur Geophysik. V I I I . H . I, стр. 12 — 13. 

3) Centralblatt für Mineralogie 1901. стр. Б78 —5S2 и 662. 
*) Метеорологически Вѣстникъ 1901 г., стр. 226. 
1 ) Метеорологически Вѣстиикъ 1901 г , стр. 387 и Meteorolog. Zeitschrift. 1901 

Heft. 7. Becke. 
°) S w o bo d a . Zeitschr. für Landwirt. Versuchswesen in Oesterreich. В. I V . 1901. 

тр. 630 — 631 и 964 — 966. 
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марта далее въ Пермской губѳрніи ! ) . Случай этотъ со стороны метеоро
логической и, отчасти, минералогической былъ изученъ Г е л ь м а н о м ъ 
и М е й н а р д у со м ъ -). 

Второй также подробно изученный случай заноса пыли изъ Сахары 
на громадное разстояпіѳ до Скапдипавіи былъ съ 19 до 23 февраля 
1903 года. Тогда область распростраионія пыльнаго тумана или пыль
ныхъ осадковъ обнимала обширное пространство отъ Марокко и остро-
вовъ Зелѳнаго Мыса черезъ Азорскіѳ острова до южной Англіи и Скан
динавии. На сѣверъ пыль простиралась до 54° с. ш., на востокъ — нѳ 
далѣѳ 17° в. д. отъ Гринвича. Особенно обильное выпаденіѳ пыли наблю
далось въ Германіи, Швейцаріи и Англіи. Въ Пильзенѣ и Людѳнштейдѣ 
замѣчалась сильная пыльная мгла при непормальномъ для этого времени 
года теплѣ и сухости (19-го февраля относительная влажность опускалась 
до 15%); лсѳлтая пыль осѣдала на окнахъ и крышахъ. Въ Альпахъ а 
Вюртѳмборгѣ также выпалъ леѳлтый снітъ 3 ) . Въ южной Англіи 22-го 
и 23 февраля выпалъ доледь съ красноватымъ или рлсавымъ осадкомъ, 
судя по анализамъ двухъ пробъ, африканскаго происхождѳпія <). Составь 
этого осадка оказался почти толсдѳственнымъ не только съ нѳсомнѣнно афри
канскою пылью, собранною А. Р ю к к ѳ р о м ъ въ Таорминѣ (Швѳйцарія), 
но и съ неоднократно пзслѣдованною пылью, собранной въ «пыльной» части 
Атлантическаго океана. Для примѣра приведемъ 3 этихъ анализа: 

п 
Si0 2 

ыль съ Атлант, on. ") Пь: 

45,58°/« 
[ль и;п. Таормина. 

47 :47°/о 
Изъ іожн. Англіи 

50,53°/о 

А1А 20,55 21,37 20,18 
F 2 0 3 9,39 7,94 7,23 
CaC03 11,77 CaO 8,16 9,50 
MgO 2,21 2,89 2,04 
Na o 0 2,33 3,38 1,27 
K , 0 3,64 3,56 2,53 
CÖ 2 

— 4,81 6,72 
Mn 4,20 — — 

Какъ показало изслѣдованіѳ синоптичѳскихъ каргъ съ 18 по 24 фе
враля, 18-го февраля въ сѣверной Африкѣ образовался минимумъ съ силь-

') Записки Уральскаго Общества Любителей Естествознания X X V , стр. 1 — 5. 
А б е л ь с ъ . Ü вьшаденіи африканской пыли въ Пермской губ. 

2 ) Abhandl. des König. Meteorolog. Institutes. Berlin. 1901. Bd. 2. .Ys 1 и Geogr. Zeit
schrift. 1902. W. Konig. 

•) Das Wetter. 1903, стр. 65 — 06; 166, 258 — 263. 
4 ) Nature. 1903, стр. 53 — 54 (Анализы P. E . T h o r p e ) , стр. 222 — 223 и стр. 391. 
ь ) Poggend. Annal, der Pbys. und Chemie. Bd. 71 (1817), стр. 559. 
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ными вѣтрами и песчаными бурями. Пыль изъ Африки, вмѣстѣ съ цикло-
номъ, была вынесена сперва на сѣвѳро-западъ въ океанъ, а оттуда съ 
западными и юго-западными вѣтрами въ среднюю Европу ' ) . Въ Атлан-
тичоскомъ океапѣ, около берѳговъ сѣверноіі Африки, пыль, начиная съ 
19 февраля, держалась до начала марта 1903 г., но наибольшей интен
сивности достигала 19-го и 20-го февраля, когда, по донесеніямъ нѣ-
сколькихъ капитановъ, отъ пыли едва было видно на длину корабля 2 ) . 

Подобное лее появленіо африканской пыли въ Европѣ было отмѣ-
чено съ 23 до 25 февраля 1879 года ü ) . Синоптическія условія переноса 
пыли въ эти дни были настолько ясно выралсены, что проф. Г а н н ъ 
приволъ именно этотъ случай въ Метѳорологичѳскомъ атласѣ Берггауза, 
какъ типичный случай переноса африканской пыли въ Европу. При-
вѳдѳнныя въ атласѣ карточки показываютъ, что 23 и 24-го въ Сахарѣ (у 
Сокна) и Алжирѣ господствовалъ циклонъ съ сильною бурею и саму-
момъ, описанными, мѳлсду прочимъ, Г. Р о л ь ф с о м ъ и д-ромъ С т е к-
к е р о м ъ 4 ) ; 25 февраля этотъ циклонъ передвинулся въ Италію и вы-
звалъ тамъ сирокко и выпаденіѳ красноватой пыли. Кромѣ Италіи (Па
лермо, Неаполь, Римъ, Лозина) красная пыль выпала также въ Иллиріи 
(Альбона), Крайнѣ и Каринтіи и притомъ повсюду при юго-восточномъ 
сирокко и повышенной температур-!; 5 ) . 

Еще дальше на сѣверъ, въ Гѳрманію, пыль изъ Сахары была вы
несена 14-го октября 1885 года "). Д-ръ Ш у с т о р ъ , который про-
ивводилъ анализъ этой пыли, хотя и затруднился признать ее за пыль 
прямо изъ Сахары, однако призналъ ея тождество съ пассатною пылью 
Э р е н б ѳ р г а и собираемой при сирокко въ юленой Италіи. Характѳр-
нымъ для этой пыли оказалось обиліе діатомовыхъ водорослей. 

Далѣе выпадѳніѳ, повидимому, африканской пыли въ Европѣ было 
отмічено въ концѣ февраля 1896 года и 24-го апрѣля 1897 года 7 ) . 
Въ послѣднѳмъ случаѣ вмѣстѣ съ пылью были перенесены и сѣмѳна афри-
канскаго происхождѳнія, поднятыя самумомъ 23-го апрѣля въ Алжирѣ. 

') Annalen der Hydrographie u. maritimen Meteorologie 1003, стр. 421—438 и 475—482. 
s ) Beitrage zur Geophysik. 1006. VIIT. Helt. 1, стр. 21 — 2 3 . 
*) J . H a n n . Atlas für Meteorologie. Anhang., стр. 10. 
4 ) G. R o h l f s . Kufra. стр. 131. 
6 ) V a l e n t i n . Der Staubfall von 9—12 März 1901. Sitzungsber. der Wiener Akademie 

der Wissensch. 1902, стр. 772. 
») Das Wetter. 1903, стр. 258 — 263. Ueber athmospharische Staublälle von Schiefer-

Wahlburg. Pilsen. 
r ) T а с с h i n i. Rendiconfi délie R . Acc. dei Llncei Sec. V . vol. V I . стр. 299 и Met. 

Zeilseh 1897, стр. 374. 
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Характѳрѳнъ также случай переноса пыли въ Португалію, Францію 
и Англію 18-го и 19-го января 1902 года. Коричневатая пыль, собранная 
въ эти дни въ разныхъ мѣстахъ, подробно была изслѣдована минерало-
гомъ- С у з а Б р а н д а о и признана «лессовою пылью, аналогичною 
выпадающей на побѳрѳлсьяхъ Средиземнаго моря африканской пыли» 
22-го и 23-го января, судя по 75 сообщеніямъ, эта пыль была уже замѣ-
чена въ Англіи. Д-ръ M и л ль, разобравъ синодтическія условія погоды 
8а эти дни, не сомнѣвается въ ея «африканскомъ происхождении» s ) . 

Ыѳвыяснѳннымъ остался случай обильнаго выпадѳнія пыли въ южной 
Франціи, Испаніи и Альпахъ въ 1846 году. Такъ какъ этоиу выпадѳнію 
предшествовали сильныя бури въ Сѣвѳрной Америки, то н-Ькоторые 
ученые, напримѣръ, П л ю м а н д о н ъ 3 ) , прсдпололсили, что пыль была 
перенесена черѳзъ океанъ изъ Америки. Но выпадѳніѳ пыли въ излюблѳн-
ныхъ для пыли изъ Сахары мѣстахъ: побѳрѳлсьяхъ Испаніи, юясной Фраыціи 
и южномъ склонѣ Альпъ, а затѣмъ обиліѳ выпавшей пыли (въ Валеисіи 
сю были засорены водосточныя трубы и канавы, въ дѳпартаментѣ Дромъ 
ея выпало около 720.000 килограммовъ) говорить скорѣе въ пользу 
того, что и въ данномъ случаѣ эта пыль изъ Сахары. 

Характерно, что всѣ почти случаи переноса пыли изъ Африки въ 
Европу падаютъ на зимнее полугодіе, и, особенно, на весну, напримѣрх, 
изъ 50, собранныхъ В а л е н т и н о м ъ , случаевъ — 40 приходится на весну 
и зиму, и ни одинъ па іюнь, іюль, августъ и сентябрь *). Такъ оно и 
должно быть, судя по распредѣленію давлѳнія и вѣтровъ: въ сѣвѳрной 
Африкѣ къ вѳснѣ особенно усиливается , затропическій барометрическій 
максимумъ, съ стокомъ воздуха на сѣвѳро-занадъ, а въ Сахарѣ въ это время 
гог.подствуетъ высокое давлоніе, которое послѣ весенняго періода бурь 
смѣняется низкимъ давлѳніѳмъ со стокомъ воздуха къ центру Сахары. 
Поэтому зимою и раннею весною условія особенно благопріятны для 
переноса пыли изъ Сахары въ Западную Европу, такъ же, какъ и въ 
Атлантичѳскій океанъ и на Гвинейское побережье, а въ лѣтнѳе полу-
годіѳ наоборотъ. 

Но если появленіе африканской пыли въ средней Европѣ, въ замѣг-
номъ для неопытныхъ наблюдателей количѳствѣ, случается сравнительно 

l ) U . d e S o u z a B r a n d a о. Centralblalt für Mineralogie. 1902. Стр. 257. 
г ) Nature. 1902, стр. 119, 317 и 422. Quart. Journ. of the Royal Met. Soc. Vol. XXV1Ï, 

Л* 12i Okt. 1902, стр. 229. H. M i l l . The Cornish. Dust-Fall of January. 19Û2. В ъ Symons 
Meteorological Magazine for February 1902 дана карта местностей, гдѣ 22 и 23 январл 
выпала пыль или были замѣчепы пыльные туманы. 

') J . P I u m a n d o n , 1. с , стр. 22. 
d ) Jahrbuch der Naturwissenschaften. 1901 — 1902. X V I I , стр. 212 — 213. 
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рѣдко, то на поОережьяхъ и островахъ Сродизѳмнаго моря оно предста
вляете заурядное явленіе ! ) . Благодаря близости пустынь сюда перено
сится не только одна пыль и вызываемая ею мгла, но и сухой и знойный 
воздухъ пустыни, иногда со спорами, сѣмѳнами и далее пасѣкомыми. Этотъ 
чрезмѣрный зной и сухость во ыногихъ случаяхъ гораздо болѣѳ ощути
тельны, ч-Іімъ ішльныо туманы и осадки. 

Въ ІІспаніи эти пыльные туманы, или, вѣрпѣе, сопровождайте ихъ 
вѣтры, пзвѣстны подъ назнаніѳмъ «лѳвешъ» (leveche). «Лѳвѳшъ» подни
мается, какъ ;кслтовато-коричневая полоса на африканскомъ берегу, и 
затѣыъ какъ горячіп суховѣй, пагрулсенный желтою пылью, проносится 
въ глубь Пспаніи но крайней мѣрѣ на 25 миль-) . Проф. Г е л ь 
м а н ъ : |) даотъ слѣдующес, классическое описаніѳ этому пыльному вѣтру. 
«Левѳшъ ' начинается по внезапно; нриблилсопіе его можно замѣтить по 
постепенно приближающейся съ юга полосѣ, цвѣтъ которой иногда пере
ход! ітъ въ лселтоватый и даже коричневатый. Одновременно паступаетъ 
полная тишина. Море лежитъ зеркально спокойное. Когда левошъ до
стигнет ь берега, онъ прорывается не сразу, а отдельными порывами 
(raßtgas), сразу обращаете на себя внимапіс своей сухостью и знойностью 
(sotocante, bnokorno) и несѳтъ съ собою песокъ и пыль. Люди и животным 
при прикосповепіи этого знойнаго вѣтра ослабѣваютъ, появляются го-
ловныя боли, и даже здоровѳпнѣйшимъ мѣстпымъ уролсенцамъ не по себѣ. 
Принесенная вѣтромъ пыль проникастъ во всѣ малѣйшія отверстія и 
покрываетъ одежду множествомъ пятеыъ. Листья растоніп свертываются 
л опадаютъ чѳрезъ нѣсколько дней». 

Этотъ пыльный вѣтеръ, некоторыми невѣрно называемый «solano» 4 ) , 
въ пѣсколько мипутъ иногда поднимаетъ температуру «до степени за
ды хан ія» 5 ) ц обжигаѳтъ растительность. Такъ, Г ѳ л ь м а п ъ паблю-
далъ, какъ въ август!; 1876 года левешъ въ 6 часовъ совершенно уни-
чтол;илъ виноградники въ Сіерра де Кошравісса, въ 10 киломѳтрахъ отъ 
берега моря. «Виноградныя лозы послѣ этого вѣтра имѣли такой видъ. 
какъ будто ихъ обварили кипяткомъ». Чаще всего этотъ вѣтеръ, коле-

' ) Т Ь. F i s c h e г. Beitrage zur physischen Geographie der MiUolmeerliinder, п р . 81 - 8 2 
и Оіп. же . Studien über das Klima der Mittelmeerländcr. 1S79. l'eterm. Mitt. Suppl. 58, 
crp. 36 — 41. 

J ) N i e m a y r . Die heissen Winde der Wüsten. Meldort. 1891. 
') H e 11 m a n п. Feuchtigkeit und Bewölkung auf der Italienischen Halbinsel. Nederlande 

Meteorologisch Jaarbock. 1876, стр. X L V I I . 
*) H e 11 m а и n. Zeilschr. für Meteorologie. 1878, стр. 303. 
' ) M. W i 1 ! k о m ni. Die Halbinsel der Pyrenäen. Eine Geographisch-Statistische Mono

graphie, стр. 256. 
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блющійся между SE ii SW, бываетъ лѣтомъ, и притомъ главнымъ обра-
зомъ на юлсныхъ поберелеьяхъ Испаніи между мысами Нао и Гата. 

Нѣтъ сомнѣнія. что «левешъ» прѳдставлястъ продолженіе сахарскаго 
самума или аллсирскаго семума и приносить съ собою въ Европу 
африканскіѳ пыль и зной. Г е л ь м а н ъ предлолсилъ по телеграфу съ 
алжирскаго берега нредупрелсдать жителей южнаго побережья Испаніи 
о приближѳніи «левешъ», дабы они могли принять нѣкоторыя мѣры предо-
сторолепости ' ) . Прохоледеніе по морю, повидимому, мало отражается на 
сухости и тѳмпѳратурѣ этого вѣтра, но, поднимаясь въ глубь страны на 
окрулеающія ІТспанію съ юга горы, онъ постепенно теряетъ свои губи-
тѳльныя свойства, и на разстояніи около 10 миль огъ берега уже гораздо 
мѳнѣе горячъ и сухъ -). 

Во второй половинѣ лѣта, когда нькмкеипыя и раскаленный плоско-
горія внутренней Испаніи сами какъ бы превращаются въ пустыню, въ 
нихъ образуются свои собственные «левешъ», пыльные, горячіѳ суховѣи, 
слеигающіѳ иногда листву дерепьевъ и иосѣвы. Въ периферической области 
Пирѳнейскаго полуострова этотъ сухой пыльный вѣторъ, по Гельману 3J, 
получилъ далее споціальнос пазваніѳ: «terni!», т. е. «земляной». 

Левешъ, впрочѳмъ, не надо смѣшивать съ распростраисннымъ глап-
пымъ образомъ во внутренней Испаніи и долинѣ Эбро сухимъ туманомъ, 
извѣстнымъ подъ пазвапіемъ «каллина» (callina), или «гобаръ» (goljar). 
Туманъ этотъ главнымъ образомъ знойио-оптическаго пронсхожденія, а 
сопутствующая ему въ атмосфѳрѣ пыль, вѣроятнѣѳ всего, мѣстная. Внро-
чомъ, объ этомъ сухомъ тумапѣ будетъ рѣчь впереди при обзорѣ знойно-
оптическихъ тумановъ. 

Аналогомъ «ловеш'і>» въ Испаніи и Аллсирѣ яоляется на Мадейрѣ 
и, отчасти, на Канарскихъ островахъ «лестѳ» (leste). Этотъ восточный 
вѣтеръ, дующій чаще всего въ зимнее полугодіѳ, приноситъ съ собою 
красноватую пыль пустыни п несмотря па то, что проходить больше 
80 миль по морю, все-таки настолько сухъ, что понилеаетъ относительную 
влажность часто до 20% 4 ) . На островѣ Тенѳрифѣ при пыльномъ «лесте» 
наблюдалась далее влажность въ 147« ь ) . Иногда вмѣстѣ съ пылью при 
этомъ вѣтрѣ выносятся изъ Сахары насѣкомыя и далее саранча.} 

' Въ Марокко пыльные смерчи и горячіо пыльные суховѣи, по сви-

') J . H а п п. Handbuch der Klimalologie I I Aull . Band. I I I , стр. 51. 
') M. W i l k o m m . 1. с , стр. 253. 
8 ) Zeitschr. di-r Oester. Gesellsch. für Meteorologie. 1S81, стр. 307. 
*) J . H a n n . Handbuch der Klimalologie. I I Aufl. Band. I I I , стр. 51. 
6 ) Meteorol. Zeitschr. 1910, стр. 92 и стр. 83. 
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дітсльству Ф и ш е р а , весьма часты, особенно весною и лѣтомъ. Он» 
повышаюсь температуру до 45° С, сжигаюсь растительность и, осаждая 
пыль въ низинахъ и на побѳрѳжьяхъ, повышаюсь ихъ почву г ) . 

Въ Триполи и Киренаикѣ выносъ пыли изъ Сахары также весьма 
ощутктѳленъ: весною (въ маѣ, апрѣлѣ и мартѣ) и осенью (въ октябрѣ 
и сѳнтябрѣ) здѣсь дуюсь пзъ Сахары пыльные S и SE вѣтры, извѣстные 
подъ названіемъ «гибли» (ghibli); они часто приносятъ столько пыли 
въ море, что скрываютъ отъ прибывающихъ кораблей входъ въ гавань 2 ) . 
Въ Алжирѣ, Туггуртѣ, Эль-Аргуатѣ и т. д., по Г е л ь м а н у , приблизи
тельно 30°/ 0 всѣхъ дней въ году — съ пыльнымъ туманомъ 3 ) . 

Въ Италіи и Сициліи сухіе южные вѣтры и сопутствующіѳ имъ 
обыкновенно пыльные туманы съ африканскаго берега извѣстны подъ 
названіѳмъ «сирокко», (отъ слова oeipôw — сушу), который не надо смѣ-
шивать съ влажпымъ и душнымъ юго-западнымъ сирокко алыгійскихъ 
странъ. Настоящій сирокко оухъ, горячъ и обыкновенно нагружѳнъ 
желтовато-красною пылью изъ Африки, которую онъ отлагаѳтъ въ Европѣ. 
и иногда выносись даже эа Альпы. 

На Мальтѣ, напримѣръ, ясно различаютъ два рода пыли: одну 
почти бѣлую, известковую — мѣстнаго происхолсденія, и другую красно
ватую, выносимую сирокко изъ Сахары 4 ) . 

Количество пыли въ воздухѣ при сирокко вависитъ отъ силы вѣтра, 
въ Сахарѣ и, вообще, на африканскомъ берегу. Еще Р о л ь ф с ъ эамѣтилъ, 
что когда 10 марта 1869 года въ Нѳаполѣ при сирокко и пыльной мглѣ 
выпала красная пыль, въ тотъ лее день въ Кирѳнаикѣ господствовала 
песчаная буря съ SE. 

Выпаденіе «кроваваго» или «молочнаго долда» при сирокко довольно 
частое явленіѳ въ Ііталіи и Сициліи. Пыль, выпадающая при сирокко въ 
сухомъ видѣ, или вмѣстѣ съ дождѳмъ, обычно кирпично-красная, очень 
мелкая, долго плавающая на водѣ, имѣѳсь, по мнѣнію Л а н ц о т т а, кислую, 
вредную для растительности реакцію и богата жѳлѣзомъ. Жѳлѣэо это 
Л а н ц ѳ т т а 5 ) считаетъ частью космическаго (?), частью земного происхо-
жденія. Воздухъ при сирокко далее въ полночь часто имѣѳтъ температуру 
около 35° С, что при туманной, переполненной пылью, атмосфѳрѣ, вызы-

') T h . F i s c h e r . Zur Klimatologie von Marokko. Zeitschr. der Gesell, für Erdkunde. 
1900 Bd. X X X V , стр. 411-412 . 

s ) T b . F i s c h e r . Studien über das Klima der MittelmocrHimler. стр. 39. 
') H e l l m a n n . Heber die auf dem Atlant. Ozean häufigen Staubfillle, l . с , стр. 398. 
*) М у ш к е т о в ъ . Физическая Геологія, Томъ I I . Вып. 1, стр. 129. 
6 ) Zeitschr. der Oester. Gesellschaft für Meteorologie. 1881, стр. 449. L a n c e t t a . 

Atmosphaerlsche Staubfallc. 
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ваетъ затрудненное дыханіѳ, почти удушье. Небо при сирокко жѳлтоиа-
таго, иногда свинцопаго оттѣнка, солнце одна или совсѣмъ ue видно. 
Люди страдаютъ отъ усталости и апатіи; слизистый оболочки раздражены, 
кожа трескается Растенія при сирокко вянутъ, цвѣты съѳлсиваются, 
листья свертываются и осыпаются. Если онъ случается во время цвѣ-
тенія винограда и олинокъ, пропадастъ весь урожай 

Чаще всего сирокко бываетъ весною, особенно въ мартѣ и апрѣлѣ, 
когда Iосподстнуютъ сильные вѣтры въ сѣверной Африкѣ, но случается 
онъ перѣдко и въ другое время года, въ срѳднемъ около 12 разъ въ 
году 3 ) . Характерно при этомъ, что особенно жаркое въ Западной Енропі 
пятилѣтіѳ 1900—1905 гг. совпало съ учащѳніѳмъ сообщѳній о заносѣ 
пыли изъ Африки въ Атлантичоскій океанъ, Мадейру и Европу; въ 
эти лее годы и сирокко былъ особенно силѳнъ 4 ) . 

Проф. Ф и л и н п с о н ъ й ) , признавал африканское происхожаеніе 
пыли, приносимой сирокко, пытается объяснить его сухость, подобно фену, 
опусканіемъ воздуха. Безъ нисходящаго точенія воздуха ему кажется 
труднымъ объяснить различіе мѳлсду настолщимъ сирокко и влаленымъ 
сирокко, дующимъ также съ юга на сѣверныхъ побѳрежьяхъ Средизсм-
наго моря; трудно объяонимымъ кажется ему таклсе, что прохождсніѳ 
надъ Срѳдизѳмиымъ морѳмъ такъ мало повышаетъ влалшость пастоящаго 
сирокко. Что нѣсколько сотъ вѳрстъ моря при изв'Ьстныхъ услооіяхъ 
могутъ весьма мало сказаться на проходящѳмъ надъ ними потокѣ воздуха, 
показываютъ многочисленные иримѣры сухихъ вѣтровъ на Аэорскихъ 
островахъ, Мадѳйрѣ (leste), въ Испаніи (levechc) и на поберѳжьяхъ 
Каспійскаго моря. Влажность же болѣѳ сѣвернаго сирокко легко объяс
няется тѣмъ, что это часть того юго-западпаго влажнаго теченія съ 
Атлантическаго океана и Средизѳмнаго моря, которое такъ благопріягно 
для климата всей Европы, и съ африканскими пустынями ничего общаго 
не имѣетъ. Въ большинства же случаевъ этотъ вѣтеръ ыесомнѣнно гораздо 
•болѣе близкаго, мѣстнаго происхолсденія. Во всякомъ случаѣ предпола
гать, какъ это дѣлаѳтъ П о р н т ѳ р ъ " ) , что Срѳдизѳмиое море то увлаж-
няетъ сирокко, то иѣтъ, врядъ ли умѣстно. 

') Проф. А. Ф и л и п п е о н ъ . Средиземье. 1911, стр. 111. 
') Р е m t e г. Besondere Gattungen ge'fUrchteter Winde. Wien, 190t, стр. 20. 
') T h . F i s c h e r . Studien etc., стр. 37, H a n n . Klimalologic B. III , стр. 50, Л а ч и -

л о в ' ь . Основы метеорологіи, стр. 541. 
•) W . К г e b s. Staub, Vogel und Insekten - transporte aus der westlichen Sahara. 

Deutsche Runds.hau für Geogr. und Slat. 1906, стр. 442—447. 
4 ) А. Ф и л и п п с о H t , 1. с , стр. 110 — Ш . 
8) Р e r n t e г. Besondere Galtungen gefürchteter Winde, Wien. 1904, стр. 20. 
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Въ пользу болѣе мѣстнаго происхолсденія влажнаго сирокко, а не 
увлажненіл Средиземнымъ морѳмъ пустыннаго сирокко, говорить и пре
обладающее паправленіѳ влажнаго сирокко (SW) и распространеніѳ его 
дальше на сѣверъ и востокъ отъ Средизѳмнаго моря. Конечно, вполнѣ 
отрицать вліяніе нисходящаго теченія при сирокко трудно, и въ нѣкото-
рыхъ случаяхъ нисходящее течепіе воздуха, повндимому, действительно 
повышаете температуру сирокко; такъ напримѣръ, въ Палермо наблю
дается иногда ') при сирокко болѣѳ высокая температура и меньшая 
влажность, чѣмъ па иобережьяхъ Африки и на южномъ побѳрѳжьи Си-
пил! и. Но ирядъ ли, вообще, при сирокко нисходящему теченію воздуха 
можно придавать первенствующее значѳніе; иначе такіе же суховѣи 
наблюдались бы при аптициклонахъ повсюду и гораздо чаще. Правда, 
единичные случаи опусканія сухого прозрачнаго и теплаго воздуха изъ 
холоднаго антициклона, а еще чаще въ передней сторонѣ падвигагоща-
гося циклона, наблюдаются, какъ показали работы Г е л ь м а н а и 
З ю р и н г а . Проф. А. И. Б о е й к о в ъ дажо склоненъ объяснять многіѳ 
случаи степныхъ суховѣевъ такимъ опусканіомъ воздуха 2 ) . 

Въ Греціи аналогичные пыльному сирокко пыльные и горячіѳ вѣтры, 
дующіѳ повидимому съ египѳтскаго берега, извѣстны подъ названіемъ 
«лампадица» (lampaditsa), а въ Аттикѣ подъ названіѳмъ «липсъ» (lips). 
Они чаще всего бываютъ весною и въ началѣ лѣта, часто облсигаютъ 
листву и полосами губятъ виноградники : | ) . 

- Даже въ Валлонѣ сказывается вліяніѳ этихъ пыльныхъ суховѣѳвъ, 
во время которыхъ влаленость падаете пилсе 20% (18 марта 1871 г., 
напримѣръ, до 15,9%). Н с й м а н ъ и П а р т ш ъ *) въ своей класси
ческой «Физической Гѳографіи Греціи» указываютъ рядъ случаѳвъ, когда 
при этомъ вѣтрѣ гибли виноградники и оливковыя насалсдѳнія, и отъ 
сухости лопалась даже кора дерѳвьовъ. По ихъ словамъ, въ метеороло
гических! наблюдѳніяхъ грѳческихъ' станцій при гожныхъ вѣтрахъ осо
бенно часто встречаются приписки: «туманная атмосфера», «густой воз-
духи,», «на солнце можно смотрѣть, какъ на луну», и т. п. Только 
растительность Корфу, повидимому, мало страдаете отъ этихъ сухо-
вѣѳвъ 5 ) . 

Въ Аоинахъ пыльные туманы съ красноватою, иногда коричневатою* 

') Meteor. Zeilsch. 1888, стр. 409. 
2 ) Л. И. Ь о е й к о в ъ . Горные и стенные сухоаѣи. Мет. Вкст. 1912. стр. 263. 
8) Dr. J . P a r i s e h. Kephalonia u. Ithaka. Petermanns Mitt. Erg.'inzh. 98. Стр. 35. 
*) N e u m a n n u n d P a r t s c h . Physische Geographie von Griechenland, стр. 114. 
") S t a n g e . Die Winde Griechenlands. Meissen. 191). 
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пылью таклсе бывають очень часто, особенно весною (мартъ и апрѣль), 
при южныхъ вѣтрахъ. Ыо и осенью, въ авгусгГ, и сентябрь, въ Аоинахъ 
нѳрѣдко наблюдается пыльная мгла при N и NE вѣтрахъ. Эта мгла, ко
нечно, съ африканскими и азіатскимн пустынями не имѣетъ ничого 
общаго, какъ вообще, далеко не всякій сухой туманъ въ срѳдизѳмно-
морскихъ странахъ непременно пустыннаго происхолсденія. 

Особенно интенсивны среди срѳдиземноморскихъ странъ пыльные 
туманы и вѣтры въ Египтѣ. Здѣсь часто дуѳтъ ст. SE, S и SW 
пыльный «суховѣй», называемый европейцами «хамсипъ», египтянами 
«мѳрази», нубійцами и арабами «салумъ». Арабское назианіе «саыумъ» 
или «семумъ» и (англійскоѳ «simini» или «siraoon») цртіѣняогся, впро-
чемъ, арабами ко всякому ныльпому суховѣю и сдѣлалось для него 
почти нарицатсльнымъ имено.мъ. Происходить оно, по К ѳ м ц у ! ) , отъ 
арабскаго слова «saiuma». что значить ядовитый или горячій. 

Прекрасныя описанія самума въ Алѳксандріи далъ намъ П и р о н а"). 
На приблилсеніе хамсина указываютъ томительный зной, помутнѣніе гори
зонта 8 ) и наденіо барометра. По К р э г у , хамсинъ вызывается дѳпрос-
сіей, движущейся къ сѣвѳру отъ Египта, отъ W въ Е 4 ) . Хамсипъ изъ 
пустыни приносить съ собою тяжелыя пыльныя тучи и такъ заволаки-
ваетъ горизонтъ, что солнце калсется тусклымъ и съ трудомъ проби
вается чорезъ окружающую мглу, предметы не бросаютъ тѣнеіг s ) . 
Свѣтъ солнца л;ѳлтоватый и напомпнаѳтъ отблѳскъ полсара ft). Пыль 
обыкновенно лсѳлтаго цвѣта; опа садится и проникаѳтъ повсюду, даліѳ 
вовнутрь часовъ. Впрочомъ, ne всегда пыльный туманъ бываетъ такъ 
густъ; часто только нобо покрыто слабою полупрозрачною пеленою. 
Дуетъ хамсинъ чаще всего весною, въ мартѣ и апрѣлѣ 7 ) , откуда и его 
названіе «пятидесятый», т. ѳ. дующій въ теченіе 50 дней, начиная съ 
восенняго равноденствія. Продолжается онъ отъ 12 часовъ до 3 дней. 
При этомъ вѣтѳръ иногда, особенно по ночамъ, сгихаетъ, но пыльная, 
душная атмосфера (Chamsinluf't) продолжается. Температура при хамсинѣ 
въ Каирѣ и Алѳксандріи повышается выше 40" С (по наблюденіямъ 

') K a e m t z . Vorlegungen über Meteorologie. Halle 18-10, стр. 70. 
2 ) Zeitschr. der Oesterreich. Gesell, für Meteorologie Bd. X. стр. 352. Zeitschr. für Me

teorologie 1889, стр. 197 — 199. 1890, стр. 200. 
*) K a e m t z . 1. с , стр. 70. 
J ) J . S. C r a i g . The Cairo Scientific Journal. Vol. Ш. № 30. 1909. March. 
») V o n K i r k s . Aegypten. Berlin 1895, стр. 8 1 — 8 2 . 
•) P i r o n a . Meteor. Zeitsch. 1889, стр. 107. ' 
' ) D r . S c h n e i d e r . Der Chamsin u. sein Einfluss auf die niedere Tierwelt. l?ests 

chi-ifl des Vereins für Erdkunde in Dresden 1888, 18ü3, стр . -91—113 . 
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І І р у н ѳ р о въ Каирѣ температура повышается до 43° С, въ Алексаыдріи 
до 40,5°, а по наблюдѳпіямъ Ф и р к с а , да;кѳ выше 50° С). Характерна 
при этомъ высокая температура ночи (до 44°С, по ыаблюдѳніямъ П а с -
с и г а ) ' ) . Влажность лее воздуха, особенно относительная, при хамсинѣ 
чрезвычайно падаетъ: такъ напримѣръ, въ Каирѣ съ 19 марта до 7 часовъ 
вечера 21-го она все время была ниже 15°/ 0, а 20-го марта въ 4 часа дня 
опустилось далее до 2% (температура сухого термометра 37 е, влаленаго— 
16°,4, давленіе водяпого пара 1,3 мм. и дефицитъ влажности 45 мм. 2 ) ) . 

На растительность хамсинъ дѣйствуетъ чрезвычайно вредно: онъ 
уничтожаѳтъ въ Египтѣ почти всю весеннюю растительность побережья, 
и посдѣ него остаются только сухія, выносливыя пустынныя растенія ; 1); 
на хлѣбахъ онъ производить «захватъ» 4 ) . Высшія леивотныя во время 
хамсина чувствуютъ себя дурно, и далее ящерицы и змѣи не вылол-
эаютъ; у иизшихъ лее животныхъ, особенно у пасѣкомыхъ, часто замѣтно 
сильное разыножѳніѳ (муравьи роятся, появляется мнолеѳство бабочекъ, 
жуколъ, саранчи и скорпіоновъ); высокая температура хамсина благо-
пріятсгвуетъ, повидимому, ихъ развитію изъ куколки. 

На людей пыльный, сухой, горячій и сильно наэлектризованный 
хамсинъ дѣйствуѳтъ очень непріятнымъ, ослабляющимъ образомъ. У че
ловека въ началѣ хамсина часто наступаетъ стадія возбужденія, потомъ 
•слабость и апатія; сперва сильное потѣніе, потомъ отсутствіѳ пота — 
приливы крови къ головѣ; часто появляется разстройство. пищеварѳнія, 
рвота и далее удары. 

Вслѣдотвіе такого врѳднаго вліянія хамсина его въ прелепео время 
въ Египтѣ считали ядовитымъ; но никакого спѳціальнаго яда найти нъ 
немъ пѳ удалось, и послѣдствія его, повидимому, объясняются высокою 
температурою и страшною сухостью; такъ по крайней мѣрѣ объясняѳтъ 
вредное вліяніе хамсина на людей проф. Р у б н ѳ р ъ 6 ) . 

Очень возможно, что вредное вліяніѳ хамсина на органическую 
жизнь отчасти объясняется сильнымъ напряженіемъ электричества при 
хамсинѣ. Насколько велико это напрялеѳніе, видно изъ того, что 24-го 
февраля 1879 года при самумѣ, но описанію Р о л ь ф с а °), длинные 
волосы его спутника д-ра С т е к к е р а поднимались какъ щетина, 

') Das Wetter. lbHG. Р. P a s s i g , стр. 8 4 - 8 7 . 
') Meteor. Zeit. 1908. Klima von Kairo. 
5 ) Dr. Schneider, 1. с. стр. 107. 
*) И. К л и н г е н ъ . Среди патріарховь зенледѣлія.. 1898. Часть I, стр. 138. 
') Проф. Р у б н е р ъ. Учебникъ гпгіены. Перес. В л у м е и а у. Сію. 1897, стр. 29. 
°) R o h I f е. Kufra, стр. 182. 
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изъ тѣла его можно было вызывать искры въ несколько сантимѳтровъ 
длиною, а на холстѣ палатки д-ръ С т ѳ к к ѳ р ъ могъ писать огненными 
электрическими буквами. Д н в о й р і ѳ видѣлъ. какъ его лошадь при уда-
рахъ хвостомъ разбрасывала искры. Этому жо напряженно электричества 
Р о л ь ф с ъ приписываотъ также безсоннпцу и нервность, овладѣвающую 
людьми во время самума. Некоторое вліяніе при этомъ, вЬроятно, ока-
зываетъ и сопровождающее хамсинъ падѳніо баромотра. 

Заканчивается хамсинъ часто небольшим!» до;кдемъ или грозою, 
причѳмъ долсдь часто принимаѳтъ характѳръ грязевого дождя, иослѣ 
котораго дома и стекла оказываются окрашенными въ грязно-леелтыя 
цвЬтъ. Если хамсинъ дуетъ не съ юга, а съ запада или востока, то 
онъ рѣдко достигаѳтъ такой силы и носитъ тогда названіѳ «шобѳ»; 
температура его въ такихъ случаяхъ таюке обыкновенно нилсе. 

Проф. В. Д е в и с ъ высказалъ прсдположеніѳ ' ) , что самуыъ можетъ 
происходить и отъ фепообразнаго нисходящаго потока воздуха. Въ пользу 
этого прѳдположенія онъ выдвигаетъ, что самуму иногда прѳдшѳстнуотъ 
прохладный вѣтѳръ, что самумъ не всегда соѳдиненъ съ пыльнымъ тума-
номъ, напротивъ, небо иногда становится тѳмносинимъ, а горизонтъ 
сулсеннымъ; кромѣ того температура и сухость воздуха кажутся ему 
чрѳвмѣрными для обыкновѳннаго вѣтра. Противъ такого предположения 
молено прежде всего возразить, что самумъ бываетъ при циклопическомъ 
двилсѳніи воздуха, когда писходящіѳ токи воздуха, вообще, мало вѣроятны, 
a образующіяся облака и выпадѳніе капель дождя свидѣтельствуютъ на
противъ объ энергичныхъ восходящихъ токахъ; прохладность первыхъ 
порывовъ самума можетъ быть объяонона чисто субъѳктивнымъ ощущѳ-
ніѳмъ, вызваннымъ быстрымъ паденіѳмъ влажности; проясноніѳ же неба 
прѳдставляетъ во всякомъ случаѣ рѣдііое, но типичное явленіе и, можетъ 
быть, прѳдставляѳтъ своего рода аналогъ «глаза бури». Высокая же 
температура и сухость вполнѣ объяснимы накаливаніѳмъ земной поверх
ности въ пустынѣ и пыли и песка въ самомъ воздухѣ. 

Такой же хамсинъ, какъ въ Египтѣ, дуетъ въ апрѣлѣ и ыаѣ и на 
Синайскомъ полуостровѣ и вообще на сѣверо-востокѣ Африки, причѳмъ 
пыль и пѳсокъ выносятся далеко въ восточную половину Срѳдиземнаго 
моря. Для примѣра укажѳмъ на пыльную бурю, испытанную пароходомъ 
«Свѳвія» на 33°36' с. ш. и 26°0' в. д. отъ Гринвича, на разстояніи 
около 350 километровъ отъ берега; во время этой бури стало почти 
совсѣмъ темно отъ пыли, барометръ сильно упалъ, а температура при 

') W. М. D a v i s . Meteorol. Zeitschr. 1884, стр. 213 etc. 
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сильномъ SE поднялась на несколько градусовъ; свѣжій SVV весьма 
скоро снова очистилъ атмосферу 

Аналогичные сухіе туманы и вѣтрьт замѣчены и къ востоку отъ 
Сахары. Такъ В. К р е б с ъ изъ морскихъ лсурналовъ нѣмецкихъ канита-
новъ, проходившихъ по Суэцкому капалу, Красному морю и Адонскому 
заливу, съ 1S89 г. по 1903 г., собралъ 18 случаевъ пыльной мглы -). 
Большая часть собранныхъ имъ случаевъ падаѳтъ но па зиму, какъ въ 
Атлаптическомъ океанѣ, а на лѣто; при этомъ въ четырехъ случаяхъ, 
судя по направленно вѣтра, пыль была аравійскаго происхожденія. 
Приведемъ пѣсколько нанболѣе характерныхъ случаевъ пыльной мглы 
въ указанныхъ моряхъ. Капитанъ «Вюрцбурга» Ш р е д е р ъ сообщаетъ, что 
«съ 19 по 21 августа 1901 года въ южной части Краснаго моря при 
SW вѣтрахъ воздухъ былъ иереполнѳиъ пылью; 25-го августа снова по
явилась пыльная мгла и судно покрылось мѳлки.мъ пескомъ желтоватаго 
цвѣта при сильномъ зноѣ и свѣлсихъ сѣвѳрныхъ вѣтрахъ; 26-го весь 
день господствовала сильная посчаная мгла (Sandnebel): утромъ видно 
было только на 7 2 морской мили, вѳчеромъ едва на длину двухъ ко
раблей, песоісъ мѣшалъ открывать глаза; 27-го августа пыльная мгла 
еще продоллсалась, постепенно пропадая — все ото происходило въ раз-
стояніи около 100 миль отъ африканскаго берега». Въ сѣверной части 
Краснаго моря 29 анрѣля 1903 года капитанъ «Андалузіи» ф о н ъ-
Д в б е л ь н ъ отмѣтилъ: «послѣ яснаго и тихаго утра въ 7 часовъ утра 
поднялся сѣверо-западный вѣторъ, достигшій скоро 6 балловъ; воздухъ 
сдѣлался настолько непрозрачнымъ, что не видно было берега въ раз-
стояніи 4 — б миль; выпала мелкая красновато-коричневая пыль. Въ 
полдень сѣтеръ усилился до 9 балловъ. Пыльная буря продоллсалась 
я посл'Ь полудня, а всю ночь продолжался пыльный туманъ». Капитанъ 
А ш м а н ъ 8 ) въ концѣ іюпя 1896 года* въ Красномъ морѣ наблюдалъ 
такую пыльную мглу, что огни Перима, видимые обыкновенно на 22 мор
скихъ мили, стали съ трудомъ замѣтны на разстояніи 3,5 морскихъ миль, 
а берега и горы и днѳмъ различались съ трудомъ. 

Вообще, путѳшествіѳ лѣтомъ по Красному морю считается особенно 
тял<елымъ не только вслѣдствіѳ жары, но и всдѣдствіѳ того, что «воз
духъ бываетъ насыщенъ лселтою песчаною пылью, приносимою вѣтромъ 
изъ прибрѳлшыхъ пустынь» 4 ) . 

') Annal, der Hydrogr. u. maril.. Meteorologie 1913. Bd. 41. Heft. X, стр. 5 І І — 545. 
-) Beitrüge zur Ceophysik. VIII . Band. Heft. 1, стр. 29 etc. 
') Annalen der Hydrogr. u. marit. Meteorologie. 1896, стр. 459. 
') A. Ж и р м у н с і с і й . Вокругъ Ааіи. Землевѣдѣніе. 1914. Кн. I — II , стр. 131. 
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Еще сильнѣѳ, чѣмъ въ самомъ морѣ, указанный янлѳнія сказываются 
на сам ихъ побѳрежьяхъ; такъ И. I I у з а но в ъ говорить про окрестности 
Суакипа «Прозрачность воздуха здесь обычно мала, и горы, удален-
ныя отъ берега въ среднѳмъ на 20 километровъ. дпомъ рѣдісо бываютъ 
видны, причина—мелкій песокъ, вздымаемый вѣтромъ. Исгинпымъ бичомъ 
страны являются песчаныя бури, перѣдко губящія цѣлые караваны, за-
носящія песокъ па разстояніс СО—80 кнломотровъ въ море и дѣлающія 
предметы невидимыми въ разстояніи нѣсколысихъ сотъ шаговъ. Въ 
1891 году целый кавалорійскій отрядъ едва не былъ засыпанъ самумомъ 
молсду Суакиномъ и Токаромъ и спасся лишь съ большпмъ трудомъ, 
потерявъ много людей и лошадей». 

Въ Красномъ и Аравійскомъ моряхъ, впрочомъ, туманы могутъ быть 
и азіатскаго происхолсдѳнія, изъ пустынь Лраиіи, или даже Порсіи. Такъ. 
по свидетельству капитана Г р а н б о р г а , 1 марта 1898 года на 23° с. ш. и 
69° в. д. отъ Гринвича въ Аравійскомъ море при NW б нъ разстояніи свыше 
200 километровъ отъ берега воздухъ былъ непрозрачеиъ и пѳреполнѳнъ 
пылью. О песчаной бурѣ 12-го декабря 1902 года на 23° с. ш. и 67° и. д. 
отъ Гринвича сообщаете таклсо капитанъ В р е й т у н г ъ . 

Такіѳ лее пыльные вѣтры и туманы, какъ на сѣверъ и на западъ 
отъ Сахары, господствуютъ и на югъ отъ нея, во всемъ Суданѣ, Ли-
бѳріи, на гвинѳйскомъ берегу и т. д. На гвивейскомъ берегу эти пыль
ные туманы, такъ называемые «AlVilcaii Smokes», настолько часты, 
особенно въ сухое время года, что все поберелеье получило прозвище 
«берега тумановъ» (Nebelküste) -) . Приносится этотъ пыльный туманъ 
сухимъ сѣверньшъ или восточнымъ вѣтромъ, извѣстнымъ во всѳмъ Су
дане подъ названіѳмъ «гарматтанъ». Свойства «гарматтапа» довольно 
хорошо изучены въ немецкой колоніальной литературе, особенно Д а н-
к ѳ л ь м а н о м ъ 3 ) . На основаніи паблюденій несколысихъ станцій въ 
Того, на Слоновомъ и Невольничьемъ берегу, онъ даетъ следующую 
характеристику гарматтаыу: гарматтанъ—это сухой, пыльный, северный 
или северо-восточный ветѳръ, дующій въ сухое зимнее полугодіе; пер
вые признаки его появляются иногда улсе съ конца октября, но обыкно
венно господство его начинается лишь въ ноябре; въ марте онъ посте
пенно пропадаете; въ январе и, особенно, феврале онъ дуѳтъ чаще и 

М И . П у з а н о в ъ. Очерки сѣв.-nocr. Судана. Землевѣдѣніе 1U12. I , стр. 185. 
5 ) D i n k l a g e . Annal, rler Hydrographie. 188C, стр. 75 и H e l l m a n n . Monatsbe

richte der К. Prcuss. Akad. der Wissensch. 1S78. 1. c. 
s ) v. D a n k c l m a n n . Beitrage zur Konntnias des Klima's des deutschen Togolandes 

und seiner Nachbargebiete. Mitteilungen aus den deutschen Schutzgebieten III . 1M)1>, стр. ) — 46 
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еильыѣѳ всего. Относительная влалсность при гарматтанѣ поразительно 
мала; такъ въ Сѳнегамбіи, по Д а н к е л ь м а н у , мипимумъ относитель
ной влажности при гарматтанѣ за январь—14%, февраль—С%, мартъ— 
13%. Въ Того наблюдателями только тѣ дни принимаются за дии съ 
гарыаттаномъ, когда влалшость опускается ниже 30%, а при ярковыра-
женномъ гарматтанѣ нослѣдняя обыкновенно ниже 20°/о. 

Но умѳныненіе влалсности при гарматтанѣ бываетъ выралсено и 
гораздо сильнѣе, такъ вапримѣръ, въ Того, на станціи Сансанѳ-Мангу ') 
(-? = 10°219', )>= 0°30' къ востоку отъ Гринвича, Ji = 100 мѳтровъ) въ 
1911 году, по влалсности и господству гарматтана далеко не исключи
тельно мъ,. 

въ январѣ влалсность опускалась до 5% при средней за день въ 17% 
» фѳвралѣ » » » 6% » » » » » 17% 
» ыаргЬ » >» » 8% » » » » » 44%, 
» декабрѣ » » » 9% » » » » » 2(3% 

На станціи Сокодѳ (<r>=8°59, *.= 1° къ вост. отъ Гринвича, 1і=410 мѳт-
ровъ) въ январѣ 1911 года относительная влалсность опускалась даже до 
1%! при средней за мътяцъ въ 33%. На станціи Сансанѳ въ 1912 году 2 ) 
при гариаттанѣ въ фѳвралѣ относительная влажность опускалась до 3%, въ 
январѣ до 7%, и въ мартѣ до 5%, при средней влажиости за 4 мѣсяца 
господства гарматтана (декабрь по мартъ) въ 27%. 

Какъ такая низкая влажность отралсаѳтся на растительности, лси-
вотныхъ и чѳловѣкѣ, видно изъ слѣцующаго описанія Ш ѳ н к ѳ р а •'), от-
носящагося къ гарматтану, испытанному имъ въ Аккара (Золотой берогъ) 
въ 1889 году: «листья пожелтѣли и опали, трава засохла и, кромѣ ба-
нановъ, пропала всякая зѳлѳпь. Животныя становились неспокойными, 
чихали, царапали копытами, и моя лошадь выражала явное удовольствіе 
при частомъ обмываніи ноздрей. Куры сидѣли на мѣстѣ и перестали 
нестись; все чувствовало себя больнымъ, .особенно когда пыль стала на
столько густой, что часто не видно было дальше 30 мѳтровъ. Люди стали 
очень раздражительными, усталыми и находились въ какомъ то нѳпріят-
номъ состояніи. Кожа на губахъ троскалась, носъ болѣлъ, и мы нама
зывали ихъ ва8ѳлиномъ. Въ то же время мы чувствовали какую то тяжесть 
въ вѣкахъ, глазагорѣли,и бѣлковая оболочка ихъ была сильно покраснѣвгаей. 

M Mitteil, aus den deutsch. Schutzgebieten X X V . 1912, стр. 193. etc. 
5 J Mittoil. aus den deutsch. Schutzgeb. 1913, стр. 190. 

F . 8 c h ä n k e r . Mitteil, aus den deutsch. Schutzgebieten B. I I I . 1891, стр. 173. 
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Языкъ былъ сухъ, нулсно было часто пить и гіімъ ослаблять нѳпріятноо 
ощущеніо въ горлѣ». 

Въ отличіѳ отъ суховѣовъ, дующихъ изъ Сахары на сѣвѳръ и сѣ-
вѳро-западъ, гарматтанъ нѳ отличается особѳпно высокой температурою; 
благодаря своей сухости онъ кажется даже прохладнымъ, и, благодаря 
своему болѣо сѣверному происхолсдепію, въ сѳрѳдинѣ зимы далее действи
тельно таковъ. Только къ веснѣ, и то главпымъ образомъ на 8апад-
ныхъ побѳрежьяхъ Сенегамбіи, онъ пріобрѣтаетъ характеръ жгучаго 
суховѣя. 

Около мыса Жюби, на западномъ поберелеьи Сахары, температура 
при гарматтанѣ часто достигаете 40°, а относительная влажность по
дыми днями держится ипжѳ 20%. Переплеты книгъ тогда коробятся, 
ногти трескаются, воздухъ перѳполненъ пылью, и масса птицъ и на-
сЬкомыхъ бурею выносятся въ океанъ На юго-востокѣ гарматтанъ, 
хотя и въ ослабленномъ видѣ, чувствуется еще въ южномъ Камѳрунѣ •). 

Сила и направленіе гарматтана настолько слабо выражены, что 
нѣкоторыо изоледователи, напримеръ, M и ш л и х ъ s ) , ф о н ъ-3 ѳ ѳ ф р и д ъ *) 
и д - р ъ Г р у н е р ъ 5 ) , гарматтанъ даже не считаютъ вѣтромъ, а лишь 
особымъ мглистымъ состояніѳмъ атмосферы, своего рода пасностью. Что 
эта пасность происходить отъ микроскопической пыли и только усили
вается дымомъ отъ горенія суданскихъ степей и лѣсовъ, въ этомъ со
гласны почти все изеледователи этого явлѳнія. Это видно, между про-
чимъ, и изъ того, что степные палы въ Судане начинаются обыкновѳнво 
не раньше октября, а гарматтанъ дуете уже съ октября. Что же касается 
происхожденія самой пыли, то мнЬнія изслѣдоватѳлеи разделились: одни 
напримѣръ, д-ръ Г р у н е р ъ , отчасти такнее фонъ З е е ф р и д ъ и М и ш -
л и х ъ , полагаютъ, что это мѣстная пыль, образовавшаяся вследствіѳ 
сухости этого времени года; сухость же воздуха они объясняютъ нисходя
щими воздушными течеиіями, особенно сильными въ субтропическихъ 
областяхъ в ) . Въ пользу этого воззренія они приводятъ неопределен
ность направлѳнія вЬтра, частыя колебанія влажности и цвѣтъ лыли 

') Mcteorol. Zeitsch. 1887, стр. 25. 
-) Mitteil, aus den d. Suhutzgeb. Bd. X I I , стр. 218. 
') A. M i s c h l i c h . Mitteilungen aus den deutschen Schutzgebieten 1899. X I I , стр. 

12—17. 
*) Leutn. v. S e с ( г i e d. Bemerkungen zu den metoorolog. Beobachtungen in Sugu-

Wandara. Mitteil, aus den deutsch. Schutzgebieten. X I I , стр. 17—21. 
6 ) Dr. G r ü n e r. Meteor. Zeitsch. 1899, стр. 292. 
') Dr. G r ü n e r. Ueher das Harmattanphànomen in Togo. Mitteil, aus den deutsch. 

Schutzgebieten X I I . Berlin. 1899, стр. 5 - 7 . 
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болѣѳ сѣрый въ сѣверныхъ, степныхъ областяхъ и болѣе красный нъ 
южныхъ латерптовыхъ областяхъ. 

Но если принять во впимапіѳ, что гариаттанъ не есть мѣстное 
явлѳніе, а одинъ только изъ многочисленпыхъ вѣтровъ, въ это время 
года охватывающихъ со всѣхъ сторонъ Сахару, и что въ зимнее время 
года повсюду сильно преобладаютъ вѣтры, дующіе отъ зпмняго баромѳ-
трическаго максимума Сахары, то неопределенность направлснія вѣтра 
при гарматтанѣ надо объяснять случайными, мѣстными или временными 
отклононіями віітра. Объяснять сухость гарматтапа и колебанія влажности 
НИСХОДЯЩИМИ воздушными течепіями также трудно, иначе подобныя явле-
нія доллсны были быть не только въ окрестностяхъ пустынь; да это объ-
ясненіе и не вяжется съ поднятіемъ мѣстной пыли, которое требуетъ 
мѣстныхъ восходящихъ токовъ. Красноватый цвѣтъ пыли таіикс не го
ворить противъ происхолсденія пыли изъ пустыни, такъ какъ ото общее 
явленіе, что съ удаленіемъ отъ иустыпи происходить отборъ болѣс мел
ки хъ богатыхъ лселѣзомъ частицъ. Въ пользу нроисхолсдепія пыли изъ 
пустыпи говорить и то, что блшкѳ къ пустынѣ гарматтанъ появляется 
раньше (съ этимъ согласны и противники этого происхолсдепія), сильнѣѳ 
выраженъ и дольше держится. 

Нанримѣръ, въ верховьяхъ Шари, a таклсе между Нигеромъ и озе-
ромъ Чадъ у ) , гарматтанъ дустъ почти все иолугодіе съ ноября до мая; 
въ это время года воядухъ часто настолько пропитанъ пылью, что на 
Ѵз километра не видно прѳдметовъ, а ночью нѳ видны звѣзды, а под- ' 
часъ и луна; въ Тимбукту 2 ) весною во время гарматтапа несутся хакія 
тучи песка въ воздухѣ, что лштѳли ne выходятъ изъ домовъ. Обиліе пыли 
при гарматтанѣ иногда такъ велико, что она, приставая къ перу, мѣша-
етъ писать 

Поэтому другіе изслѣдоватоли, главнымъ образомъ сиеціалистъ по 
климату африкаискихъ колоній ф о н ъ-Д а н к е л ь м а п ъ, Ш е н к e р ъ 4 ) 
и др., пылѳносность и сухость гарматтана объясняютъ его происхолсденіѳмъ 
изъ пустыни Сахары. Фонъ-Д а н к е л ь м а н ъ очитаѳтъ гарматтанъ ни чѣмъ 
инымъ, какъ только усиленіѳмъ общей тяги воздуха съ сѣвера изъ Са
хары, причемъ въ каждомъ данномъ мѣстѣ это молсѳтъ и не сказаться 
въ направлѳніи вѣтра въ момѳнтъ наблюдопія. Количество же пыли и 

') J . H a n n . Klimatoloyie. I I I . Aufl. В. I I , стр. 190. 
2 ) J . H a n п. I. с. стр. 191. 
3) A. M i s с h l i с h. 1. с , стр. 14. 

') F . S c h a n k e r . Zum Klima der Gold-und Sklavenküste. Mitteilungen aus den deut
schen Schutzgebieten Bd. I I I . 1891, стр. 172. 
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влажность гарматтана. по ѳго мнѣнію, зависятъ отъ услокій погоды, 
господствующей въ прилегающихъ частяхъ пустыни, быстроты и условій 
пѳрѳдвиженія воздуха и пр. 

Чтобы дать понятіе о состояніи атмосферы во время гарматтана, 
приведу слѣдующую таблицу паблюденіи (см. стр. 128), сдѣланныхъ на 
станціи Миза въ Того за конѳцъ января и первую половину февраля 
1894 года, когда гарматтанъ былъ особенно сильно выраженъ 1 ) . 

Непрозрачность воздуха обозначалась цифрами отъ 0 до G, причѳмъ: 
1 обозначало очень слабую мглу; горы видны на 50—55 километровъ. 
2 » слабую мглу -10—45 
3 » среднюю мглу 30—35 
4 » сильную мглу 20—25 
5 » очень сильную мглу 10 — 15 
6 » полную мглу 2—о 

Къ солсалѣнію, въ паблюденіяхъ отсутствуем (по непригодности) 
направленіс вѣтра; осадковъ за все время не было. 

Особенно характерны дни съ 30 января до 10 февраля, когда пыль
ная мгла была особенно сильна, а именно все время колебалась около 5. 
Температура при этомъ была скорѣе нилсо нормальной, что при напра
влены вѣтра съ сѣвѳра и надо было олсидать. Бросается въ глаза рЬзкоѳ 
падоніо влажности съ наступленіомъ гарматтана (съ 73% за день 29-го 
до 32% 30-го) и весьма низкая (до 10"/0) влалшость во время него; въ 
срѳдпемъ она составляла: 44,8%) 23% и 59%, а, слѣдоватолыю, была 
значительно ни;кѳ, чѣмъ средняя за весь февраль: 65%, 33% и 70%. 

Чтобы окончательно выяснить характеръ пыли, вызывающей сухой 
туманъ при гарматтанѣ, д-ръ К е р с т и н г ъ въ 1910 году нриспособилъ 
приборъ для фильтрованія воздуха съ пылѳсосомъ. Устройство прибора 
и типъ пылесоса, повидимому, элѳктричѳскаго, къ сожалѣнію, въ подроб-
ностяхъ не опубликованы. Съприборомъ д-ра К ѳ р с т и н г а работалъ въ 
періодъ гарматтана съ 1911 на 1912 годъ ф о н ъ - З е ѳ ф р и д ъ , причѳмъ 
пылесосъ на В08вышѳнныхъ, по возможности И8олировапныхъ, мѣстахъ 
работалъ до. 62 1/з часовъ для одной пробы, перекачивая, правда, въ 
часъ лишь около 1 кб. метра воздуха 2 ) . Предварительный микроско
пически анализъ пробъ, сдѣланный въ Гѳологичѳскомъ Комитетѣ гѳр-
манскихъ колоній, показалъ присутствіе въ воздухѣ въ болыпомъ ко
личестве обломковъ скелетовъ діатомовыхъ водорослей, притомъ, исклю-

М Meteor. Zeit. 1897. 
2 ) Untersuchungen über die Natur der Harmaltantrübe. Mitleil. a. d. D. Schutzgebieten. 

Band. X X V I . 1913. Heft. 1. Grp. 9—13. 
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Метѳорологичѳскія наблюдѳнія при гарматтанѣ въ Мизѣ (Того). 1894 г. 

Отвоснтельвая вдаж- С о с т о я н і е н е б » . 

ЫѢСЯЦЪ И ч и с л о . 
Т е н и e p a т у р а В 0 8 Д y i a. ность. Проврачность. Облачность. 

ЫѢСЯЦЪ И ч и с л о . 1 1 i 1 

1 
Иаксвиуаіъ іМиппигаъ| 7 ч. утра. 2 ч. дня. 

1 
9 ч. всч. i 

1 
7 ч. : 2 ч. 

і 
!) ч. 7 ч. 2 ч. д. 2 ч. 

29 яоваря 31,3 21,3 1 22,5 
і 

30,7 24,6 93 53 73 

i 

5 5 4 2 

30 31,1 21,1 22,1 ! 30,0 25,1 49 • 21 26 , 5 5 3 0 

31 , ; з о , 4 19,4 21,8 29,1 23,0 29 24 25 ! 5 5 1 3 

1 февраля 1 31,3 19,8 21,6 27,8 22,6 19 20 34 5 5 1 0 

2 » . . . . . . . 29,1 . 18,7 '• 20,4 28,5 25,6 31 j 24 23 5 5 0 

3 » 20,2 і ІУ,8 22,6 1 30.3 22,6 29 17 88 5 0 10 0 

!• > 31,5 ' 19,0 : 23,0 i 32,5 23,3 24 11 73 5 5 0 0 

5 > ! 33,1 19,9 ; 21,9 30,8 26,6 42 : 10 17 4 5 2 2 

6 . . . . . . I 31,8 i9,o : 21,8 ; 30,8 23,1 40 16 54 5 3 5 4 

7 » . . . . . . . . 31,1 19,6 21,2 33,6 23,7 33 13 61 — 0 0 

8 "» ! 33,9 20,1 ! 24,7 33,4 23,6 39 1 '0 64 ; 3 4 6 3 

9 » I 34,4 ' 19,4 24,2 32,7 23,3 40 23 76 1 2 

1 

4 0 5 

10 > i 33,8 19,9 ; 22,3 ' 32,8 23,8 72 і 31 70 
1 2 

1 5- 3 0 

It j 33,0 19,9 ] 24 — 23,6 83 J 83 2 — 2 7 

12 > 1 
: з і д 

21,6 24,1 33,7 25,0 73 1 1 8 74 2 8 2 

ta » 34,1 20,8 ! 22,7 33,3 21,8 
1 

70 ! 2 9 77 1 3 6 2 

14 » 31,0 19,G 22,1 34,0 24,3 j 80 1 29 82 1 3 2 2 

15 • * 35, 20,9 

i 
1 

22,7 31,5 24,7 90 » 46 
i 
! 
i 

78 1 3 1 7 
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чительно прѣсноводныхъ. Такъ какъ эти крѳмнезѳмовыя водоросли встрѣ-
чаются въ громадномъ количествѣ среди пѳсковъ и въ илѣ пересыхаю-
щихъ лулсъ, озеръ и рѣкъ Судана и Сахары, а въ мѣстной пыли ихъ 
сравнительно очень немного, то это опрѳдѣленно говорить въ пользу 
происхождѳнія пыли изъ пустынь и полупустынь Сахары. Въ нѣкото-
рыхъ нробахъ, собранныхъ вскорѣ послѣ осѳннихъ стѳпныхъ паловъ, 
найдено кромѣ того довольно много угля и обугленныхъ раститѳльныхъ 
вѳществъ, но во всякомъ случаѣ не въ преобладающѳмъ количеств!;. 

Такимъ образомъ уясѳ первые грубые анализы пыли подтвердили 
предпололсоніѳ ф о н ъ - Д а н к ѳ л ь м а н а о происхождевіи сухихъ тумановъ 
гармаггана иэъ пыли пустынь, обогащенной иногда примісью дымныхъ 
частицъ отъ степныхъ паловъ. На гарматтанѣ я остановился нарочно 
поподробнѣе, такъ какъ онъ представляотъ характерный аналогъ нашихъ 
пыльныхъ суховѣевъ и, въ частности, помохи. 

На основапіи всего вышѳизложеннаго, мнѣ кажется, можно считать 
доказаннымъ, что изъ Сахары во воѣ стороны происходитъ выносъ пустын
ной пыли, образующей кругомъ ея какъ бы орѳолъ сухихъ тумановъ; осо
бенно замѣтенъ этотъ орѳолъ въ эимнее полугодіѳ, когда надъ Саха
рою образуется барометричѳскій максимумъ, и устанавливается въ ниж-
нихъ горизонтахъ атмосферы тяга изъ Сахары къ окружающимъ морямъ. 
Нѣчто подобное должно происходить и въ остальныхъ пустыняхъ эемного 
шара, но далеко не всегда бываѳтъ такъ ярко выражено, такъ какъ болѣе 
нарушается направленіѳмъ горныхъ цѣпей и вѣтровъ, мѳнѣѳ замѣтно 
вслѣдствіѳ отсутствія морей и т. п. 

Блилсѳ всего, по моему мнѣнію, къ прототипу пустыни Сахары 
стоить по сходству географичѳскаго пололсѳнія Австралійская пустыня. И 
дѣйствитѳльно, изъ нѳя наблюдается выносъ пыли почти во всѣ стороны 
горизонта г ) . По свидетельству Н ы о м а й р а и С и в ѳ р с а й ) , почти по 
всѣмъ поберѳлсьямъ Австраліи бываютъ своеобразные пыльные и горя-
чіѳ вѣтры, особенно тягостные на южномъ морскоыъ берегу. Темпера
тура при нихъ повышается въ среднемъ на 15° С, а относительная влалс-
ность падаетъ до 10и/о- Ихъ сопровождаете густой, затмевающій солнце 
пыльный туманъ. Прѳдвѣстпикомъ ихъ часто служить бѣлая дымка и 
паденіе барометра. Заканчиваются они обыкновенно rposoio и сильнымъ 
охлаждѳніемъ воэдуха. Такіе-жѳ пыльные суховѣи, несмотря на барьеръ 
Синихъ горъ, по наблюденіямъ Р е ce е л я, бываютъ и на восточяомъ 
берегу Австраліи, около Сиднея. 

') J . H a n n . Handbuch der Klimalologie. Band. I I I . 2 Aull., crp. Ш л др. 
! ) Аостралія. Проф. С и в e p с a. Русекій пер. стр. 120. 
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Австралійскіѳ пыльные вихри и вызываемые ими туманы образуются 
обыкновенно подъ вліяніемъ глубокихъ циклоновъ, двгокущихся на за-
надъ по направденію къ морю, и по происхожденію нисколько напоми-
нающихъ паши грозовые вихри ! ) . Примѣромъ такого циклопа молсѳтъ 
послужить небольшой, но глубокій циклонъ, перѳдвигавшійоя съ 11 до 
13 ноября 1902 года изъ внутренней Австраліи по Новому Юлсному 
Уэльсу и Викторіи. «Солнце во время него свѣтило тускло, и несмотря 
на закрытыя окна и двери, мебель покрывалась сѣрымъ пыльнымъ налѳ-
томъ. Пыльный туманъ наблюдался повсюду на побѳрѳжьяхъ и даже 
надъ моремъ. Море имѣло свинцовый и синеватый оттѣнокъ, напоми-
нающій, по мнѣнію наблюдателя, ледниковую муть въ рѣкахъ и озѳ-
рахъ» Послѣ полудня, 12-го ноября, туманъ дошелъ до Тасманіи, 
«небо тамъ покрылось коричневыми облаками, изъ которыхъ выпалъ 
грязный («inud») дождь, оставлявшій на бумагѣ коричнѳвыя пятна и 
совершенно загрязнившій сушившееся бѣлье. Облака шли съ сѣвѳра и 
оѣверо-востока, т. е. съ австралійскаго берега». 14-го ноября эти пыльные 
туманы дошли до южпаго острова Новой Зѳландіи ! ( ), а 15-го ноября 
охватили и сѣвѳрный островъ; одновременно въ разныхъ мѣстахъ выпали 
пыльные осадки красновато-коричневаго циѣта. Сперва ихъ приняли за 
вулканическую пыль съ острововъ Самоа, но микроскопичѳскій и хими
чески анализы ясно показали, что это земляная пыль изъ сухихъ местно
стей. Кромѣ небольшого количества обрывковъ растительныхъ тканей 
(напримѣръ, летучекъ сложпоцвѣтныхъ), часто обугленныхъ, пыль со
стояла изъ мелкихъ крупипокъ кварца, агата и пр., сильно вывѣтрен-
ныхъ и покрытыхъ окисью жел'Ьза. Отъ этой окиси и вся пыль прі-
обрѣла красноватый цв'Ьтъ. Количественный анализъ пыли далъ; 

Si0 2 — 53,68% 
А1 2 0 8 — 18,44 » 

F 2 0 a — 6,54 » 
CaO — 0,95 » 

MgO — 1,52 » 
KjO — 2,58 » 

Na 20 — 1,67 » 
Потеря отъ прокаливанія 14,60 » 

Итого 99,98% 

1 ) по Р е r u l e г. Besondere Gattungen gefdvchteter Winde. 
2 ) Nature. June. 1903, стр. 203. 
') Nature.. July 1903, стр. 228. etc. 
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Если сравнить результаты анализа съ анализами пыли изъ Сахары, 
собранной на Лтлантичѳскомъ окѳанѣ, въ Италіи или Англіи (см. стр. П 1), 
то бросается въ глаза замѣчатѳльное сходство аналнзовъ, какъ это и за-
мѣтилъ производившій анализъ Р. М а р ш а л ль . Только въ содоржаніи 
извести замѣтна крупная разница: въ пыли, признанной за пыль изъ Сахары, 
извести около 8°/ 0, а въ Ново-зеландской пыли—всего около 1%- Слу
чайное ли это явлѳніѳ, или, дѣйствитѳльыо, въ австралійской пыли меньше 
извести, чѣмъ въ африканской, — рѣшать не берусь. Мѣстнаго происхо-
лсденія въ данномъ случаѣ пыль въ Новой Зелапдіи быть не могла, такъ 
какъ послѣднія 5 педѣль въ Новой Зѳландіи была сырая и дождливая 
погода; въ юговосточной же Австраліи, откуда и дулъ вѣтеръ, послѣ 
весьма продолжительной засухи какъ разъ начались сильныя бури, кото-
рыя въ Мельбурпѣ и Сиднѳѣ вызвали почти полпую темноту, а въ 
Тасманіи — обильные Пыльные осадки. Сипоптическія условія погоды 
также подтверлсдали переносъ пыли цнклономъ изъ Австраліи. Таквмъ 
образомъ переносъ пыли за 1500 морскихъ миль, иэъ которыхъ 1200 
черѳзъ океапъ, молено считать установленнымъ. 

Вообще, въ исключительно сухой для Австраліи 1902 годъ на побе-
режьяхъ Австраліи повсюду господствовали такіѳ густые сухіе туманы, что 
возбудили особую анкету среди наблюдателей мѳтеорологичѳскихъ станцій, 
смотрителей маяковъ, каиитаповъ пароходовъ и т. п. Ашсѳта эта уста
новила, что австралійская пыль была занесена не только въ Тасмаиіго 
и Новую Зѳландію, но и па 2000 километровъ къ сѣверу отъ Австраліи, 
въ Малайскій архипелагъ ' ) . 

На растительность австралійскіѳ знойные суховѣи оказываюсь такое же 
гибельное вліяніѳ, какъ и другіѳ суховѣи пустынь. Въ 1828 году, 
напримѣръ, пыльные суховѣи погубили въ 1 день всѣ поля на прострап-
ствѣ около 30 кв. миль по рѣкѣ Гентеру 2 ) . Въ 1860 году большія посадки 
дѳревьѳвъ и огромныя площади пшеницы были уничтолсепы горячимъ вѣт-
ромъ, и даже яблоки были испечены на дорѳвьяхъ въ буквальномъ смыслѣ 
этого слова. 

На животныхъ и людей эти вѣтры дѣйствуютъ страшно утомляю-
щимъ и угнетающимъ образомъ. По словамъ Н. А. К р ю к о в а 8 ) , ощу-
щѳніе во время этихъ вѣтровъ такое, какъ будто стоишь и ходишь 

') N i e m e y e r . Die heissen Winde der Wüsten. Meldorf. 1841; и L a Géographie. 1905. 
12, стр. 305. 

г ) J . H à n n. Handbuch der Klimatologic. В. I I I , стр. 486. 
8 ) I I . А. К р ю к о в ъ . Австралія. Сельское Хозяйство въ Австраліи. Москва, 1906 г . 

стр. 90. 
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около раскаленной печи, которая обдаетъ тебя своимъ лсаркимъ, сухимъ 
дыханіѳмъ. 

Изъ лелеащихъ приблизительно въ тѣхъ лее широтахъ, какъ австра-
лійскія пустыни, южно-афрпканскихъ полупустынь Калахари, Нама, Да-
мара и т. д. выносъ пыли также можѳтъ быть констатированъ. Въ Капской 
Землѣ и Бѳчуаналэндѣ при сѣвѳрныхъ вѣтрахъ, по свидетельству Ф р и ч а, 
воздухъ наполняется густою пылью изъ Калахари, растительность об
жигается, а трава становится такъ суха, что отъ тренія превращается 
въ порошокъ •). На юго-востокъ отъ упомянутыхъ пустынь происходить 
выносъ пыли черезъ Трансвааль и Оранжевую колонію въ Наталь, гдѣ 
пыльные суховѣи, особенно весною, несутъ пѳредъ собою тучи песка и 
пыли, которыя часто заволакиваютъ всю страну 2 ) и выносятся даже въ 
Индійскій оксанъ. 

На западъ отъ южно-африканскихъ полупустынь пыль выносится 
далеко въ Атлантическій окѳанъ, и въ соотвѣтствующихъ частяхъ послѣд-
няго наблюдались неоднократно пыльные туманы. Впрочемъ, какъ и надо 
было ожидать, опи не достигаютъ здесь того распространенія, какъ пыль
ные туманы изъ Сахары въ северной части океана. 

Въ Аморикѣ пустыни, благодаря прохождѳнію по нимъ цѣпей горъ, 
но обладаютъ ни тѣмъ распространѳніѳмъ (особенно по широтѣ), ни той 
цѣльностью, какъ въ Африкѣ и Австраліи. Тѣмъ но мѳпѣѳ и здѣсь можно 
установить выносъ пыли изъ пустынныхъ мѣстностѳй въ прилегающая 
страны или моря. Усложняется здесь дело еще темъ, что большая часть 
пустынь Америки распололеена высоко надъ уровнемъ моря, а потому 
низвѳргающіеся оттуда въ долины или къ морю пыльные суховеи пріо-
брѣтаютъ, благодаря опусканію, фѳнообразный характѳръ, и трудно бы
ваете решить, чему приписать ихъ сухость, зной и пыль, пустынному 
ли происхолсденію, или опусканію, или, вернее всего, тому и другому. 

Къ востоку, напримеръ, отъ пустынь Скалистыхъ горъ, особенно 
мѳледу 3 4 ° и 4 5 ° с е в . широты, летомъ весьма часто дуютъ такіо пыльные 
суховеи фенообразнаго характера. Знойность и сухость этихъ ветровъ 
отчасти молеѳтъ быть объяснена ихъ фенообразнымъ характѳромъ, пыль же 
ихъ доллена быть приписана главнымъ образомъ ихъ пустынному про-
исхожденію, и по дорогѣ происходите лишь дальнейшее обогащѳніѳ ихъ 
пылью. 

Ветры эти приносятъ громадный врѳдъ растительности прерій, об-

') Африка. Проф. Ф. Г а п а , иереводъ К о р о п ч о и с к а г о, стр. 151. 
') J . Н а п п. Handbuch der Klimatologie I I I , стр. 470. 
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жигая листья и цвѣты и губя иногда далее почти зрѣлые плоды и колосья. 
Влажность при этихъ вѣтрахъ опускается иногда до 7%, а температура 
поднимается до 46° С и даже ночью дѳрлштся иногда около 34° С Къ 
счастью они дуютъ обыкновенно пе сплошь, а полосами, или, по крайней 
мѣрѣ, полосы легучаго суховѣя чередуются съ полосами обыкновеннаго 
вѣтра. Въ общѳмъ эти суховѣи припосятъ землѳдѣлію Соединенныхъ Шта-
товъ убытки на милліоны рублей. Возникаютъ они обыкновенно, когда 
отъ Скалистыхъ горъ, надъ которыми въ это время господствуѳтъ вы
сокое давлѳніѳ 2 ) , двилсѳтся на юго-востокъ циклонъ. 

Какъ въ Центральных!. Штатахъ боятся вѣтровъ со Скалистыхъ 
горъ, такъ въ долинѣ Ріо-Гранде жгучихъ и пыльныхъ сухов-Ьѳвъ изъ 
Аризоны и Мѳксиканскаго шюскогорія. Въ юленой Калпфорпіи особенно 
опасаются суховѣѳвъ изъ пустыни Юта извѣстныхъ подъ названіѳмъ «вітра 
Санта-Апа». Они приносятъ съ собою удушливую лсару и сухость, губя
щую растительность, и своею пылью заволакиваютъ все небо 3 ) . Вообще, 
воздухъ прѳрій почти никогда, особенно лѣтомъ, не бываѳтъ свободѳнъ 
отъ мелкихъ пылинокъ и въ нихъ обыкновенно господствуотъ характер
ная синѳвато-сѣрая дымка (haze). Насколько эта дымка чисто оптпче-
скаго происхожденія, насколько она вызывается мѣстною пылью, насколько 
пылью пустынь, принесенною издалека, безъ спеціальныхъ изслѣдованій 
рѣшнть не легко. 

Въ южной Аморикѣ мѣстомъ выноса пыли могутъ служить съ 
восточной стороны главнаго водораздѣла пустынные восточные склоны 
Андъ, полупустыни Патагоніи и отчасти пампасы, съ западной сто
роны—пустынныя побережья сѣвернаго Чили (пустыня Агакаиа) и полу
пустыни юлшаго Перу. 

Пыльные сухіѳ вѣтры изъ полупустынныхъ паыпасовъ, дующіѳ 
обыкновенно въ лѣтнѳѳ полугодіѳ, съ октября по январь, носятъ названіѳ 
«памперо». Они принпмаютъ часто характѳръ урагановъ и приносятъ съ 
собою столько пыли, что прѳвращаютъ иногда день въ ночь *). Пыль, 
выносимая ими часто въ Атлантическій окѳанъ, въ видѣ сухихъ тума
новъ, неоднократно наблюдалась на морѣ. Такъ, напримѣръ, на пароходѣ 
«Гаторъ» 5 февраля 1908 года, на 40° южн. широты и 58° зап. долготы, 
замѣчѳно было при сухомъ туманѣ выпадѳніѳ коричневато-черной пыли. 
Учебное судно «Герцогиня Цецилія» также отмѣтило на 31° южн. шп-

') G. C u r t i s . The hot winds of the plains. 7. Report. Kanzas. 1890. 
J ) J . H a n n . Handbuch der Klimatologie В. I I I . 2 Aufl., стр. 402, 403. 
SJ Û. P e к л іо. Всемірнап Географія. T. X V I , стр. 428. 
') S i e v e r s Süd. Amerika. Aull. I, стр. 160. 
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роты и 47° зап. долготы сухой туманъ и выпаденіе пыли. Въ обоихъ 
случаяхъ наканунѣ на сунгЬ господствовали пыльные памперо ' ) . 

Съ восточнаго склона Лндъ и съ плоскогорій восточной Бразиліи 
также дуютъ горячіе пыльные вѣтры подъ названіемъ «Зопдо» («Sonclo» 
или «Zoiuïa»), но они, кромѣ характера суховѣя пустыни, носятъ также 
фѳнообразный характѳръ. Какъ всѣ суховѣи, они вредны для раститель
ности, лсивотныхъ и людей. Къ счастію они продолжаются обыкновенно 
не долго (24—3G часовъ), оставляя послѣ себя на болѣѳ продоллш-
тельное црѳмя лишь пыль, которую они частью съ собою принесли 
издалека, частью подняли на мѣстѣ 2 ) . 

Къ западу отъ Андъ пыльныя бури и туманы нерѣдки въ Лтакамѣ 
и на южпомъ побѳрелсьи Перу. Далее въ окрѳстностяхъ Сантъ-Яго въ 
декабрѣ и январь пыльные туманы и вѣтры весьма распространены я ) . 
Пыль отъ этихъ вѣтровъ перѣдко выносится въ Тихій окѳапъ; такъ въ 
іюнѣ 1911 года на широтѣ Икика (Iqiiiquc), въ б миляхъ отъ берега, 
былъ отмѣчѳнъ сухой туманъ и собрана пыль пустыни 4 ) . 

Что. касается выноса пыли изъ азіатскихъ пустынь, то объ обильномъ 
выпаденіи пыли свидѣтѳльстнуетъ улсѳ М о и с е й (кн. объ Исходѣ гл. X, 
сг. 21—23) 5 ) , грѳческія, римскія и арабскія хроники, а таюкѳ древ-
нъйшіл китайскія лѣтописи. Вьшосъ пыли изъ Монголіи и вообще 
Восточно-азіатскихъ пустынь и образованіе залежей пыли ИЙЪ китай-
скаго лесса доказаны были проф. Ф. Р и х т г о ф е н о м ъ въ его классн-
ческомъ трудѣ: «China» "). 

Вотъ что, напримѣръ, онъ говорить въ порвомъ томѣ своего труда: 
«Въ Китаѣ, даже при полномъ затишьѣ, воздухъ часто лсѳлтый и непро
зрачный. Видъ въ даль кругомъ закрыть пылью, и солнце кажется 
только мутнымъ синеватымъ диокомъ. Особенно это проявляется во время 
пыльныхъ бурь, которыя хорошо извѣстны всякому посѣтитѳлю 'Гянь-
Цзиня и Пекина, и, особенно, впутреннихъ частей сѣверо - западныхъ 
провинцій Китая. Вѣтеръ оъ шо время дуетъ изъ Центральной Азги. 
Когда онъ успокоится, онъ все покрываетъ слоемъ мелкой 'желтоватой 
пылт 7 ) . 

') A n n a l e u der Hydrogr. u. mari I. Meteor. 1909, стр. 370. 
г ) по H. B u r m e i s t e r . Heise nach Brasilien. Berlin, 1853. 
B) .1. H a n n . Klimatologie. Band. I I I , стр. 5(18. 
4 ) Annnl. der Hydrogr. u. marit. Meteor. 1911. Bd. 39, стр. 572. 
3) Цит. no M у ш к е г о и у. Фил. ГвологІя. J903. Томъ I I , вып. I, стр. 63 и д. 
°) Г. von. R i c h t h o f e n . China. Band. I , стр. 56—118. Band. I I , стр. 550,740-760, 

ср. также Verhandl. des К. К. Geolog. Anstalt., 1872, стр. G69 etc. 
') R i c h I ho ( е п. China. Band. 1, стр. 97. 
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Впрочѳмъ, самому переносу пыли по воздуху, т. ѳ. лѳссовымъ 
туманамъ, въ этомъ трудѣ удѣляѳтся сравнительно мало внимапія, а 
главнымъ образомъ всесторонне изслѣдуется продуктъ этого переноса, 
т. е. лессъ, и изъ его расирѳдѣлѳнія и свойствъ доказывается съ несо-
мнѣнпостью его эоловое пролсхождѳпіѳ. Для ознакомлѳнія съ родиною 
лесса I* и х т г о ф ѳ п ъ совершилъ даже сиѳціальноо пугешествіе въ Мон
голию. Но дальше южныхъ окраинъ Восточной Монголіи онъ въ Цен
тральной Азіи, къ солсалѣнію, не побывалъ и настоящей родины лесса 
не видѣлъ. Вообще, Р и х т г о ф ѳ н ъ , какъ это справедливо замѣтилъ 
В. А. О б р у ч е в ъ х ) , имѣлъ «довольно неясныя» представлѳнія о про-
цѳссахъ вывѣтриванія въ пустын'Ь и лишь въ общихъ чертахъ намѣтилъ 
вопросъ о заролсдѳніи и перенос!; ныли. 

Пыль, образующая китаискій лессъ, по Р и х т г о ф ѳ н у , частью мѣст-
паго. энтопическаго ироисхол;денія, сносимая вѣтромъ или водою, съ 
окружающихъ водораздѣльныхъ возвышенпостей, частью отдалѳннаго, 
экзотичоскаго происхолсдѳнія, выносимая вѣтрами изъ Центральной Азіи. 
Но гдѣ и какъ послѣдняя тамъ образуется, какъ,- когда и въ какомъ 
количѳствѣ она переносится въ Мапдлсурію и Китай, на всѣ эти вопросы 
Р и х т г о ф ѳ н ъ ответа почти пе даѳтъ; обширный же лессовыя впа
дины въ Центральной 'Азіи, предположенный Р и х т г о ф ѳ н о м ъ , на 
самомъ дѣлѣ тамъ не были найдены. Впрочѳмъ, надо заметить, что въ 
своѳмъ классичѳскомъ «Führer für Forschungsreisemle» 2 ) Р и х т г о ф ѳ н ъ 
улсѳ болѣе определенно выражается о выдуваніи пыли изъ пустынь, 
различая кругомъ нихъ два периферичеекихъ пояса, поясъ песковъ и 
поясъ пылевого лесса. 

Особенно подробно вопросъ о выдувапіи пыли изъ Центральной 
Авіи разработалъ В. А. О б р у ч е в ъ въ своихъ многочислѳнныхъ сочи-
неніяхъ, посвящонныхъ Центральной и Средней Азіи 3 ) , а также въ 
интересной брошюре: «Къ вопросу о происхолсдѳніи лесса» 4 ) . Въ этой 
брошюре, подробно реферированной въ трѳхъ номерахъ въ «Petermaim's 

1 ) В. А. О б р у ч е в ъ . К ъ вопросу о происхожденіп лесса. Томскъ, 1911, стр. 9. 
') F . v. R i c h t h o l e n . Führer für Forschungsreisende. 1886, стр. 441 и 44-7. 
*) 1) О процессахъ вывѣтриианія и рандувянія въ центр. Аяіи. З а п . Ими. Минерал. 

Общ. 1875 г., ч. Х Х Х Ш , вып. I . 
2) Орографія Центр. Ааіи и ея юго-вост. окраины. Иав. Иып. Р. Геогр. Общ. X X X I . 
3) Центральная Азія. С-іш. Китай и Нань-Шань. 1900-1901. Над. Р. Гсогр. Общ. 
4) Geogr. Skizze von Zentral Asien etc. Geograph. Zeitschr. I , 1895. 
5) Закаспійская низменность. 1890. Зап . Имп. Р. Геогр. Общ. по общ. Геогр X X , 

№ 3, и другія болѣе мелкін сочиненія и отчеты по путешестпіямъ (вх иап. Имп. Русск. 
Геогр. Общ. Томы X X I X , X X X и X X X I ) . 

') В. А. О б р у ч е в ъ . К ъ вопросу о происхожденіи лесса. Томскъ, 1911. 
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Mitteilungen» Г. М е р ц б а х ѳ р о м ъ ! ) , какъ о выдающемся сочиненіи, 
О б р у ч е в ъ даотъ интересную общую схему расположѳнія областей 
развѣванія и отлолсѳнія песка и пыли для Центральной Азіи. 

По О б р у ч е в у , Центральная Азія представляетъ растянутую съ за
пада на востокъ типичную пустыню съ пыльными бурями и смерчами. Какъ 
всякая пустыня, она окружена со всѣхъ сторонъ областями отлолсенія, 
болѣе широкими на югѣ, вслѣдствіе прѳобладанія въ Центральной Азіи, 
по мнѣнію О б р у ч е в а , сѣверныхъ вѣтровъ; ислѣдствіѳ большей слабости 
юлшыхъ вѣтровъ на сѣворѣ далее отсутствуете, по мнѣнію О б р у ч е в а , 
поясъ отложѳнія песка, который въ состоянии переноситься лишь сильными 
вѣтрами. Для этой схемы О б р у ч е в ъ далъ и графическое изобралееніе, 
которое я и воспроизвожу эдѣсь (см. рис. 5, фиг. 1), замѣпивъ лишь для 
большей правильности преобладающее, по О б р у ч е в у , сѣверныѳ вѣтры 
С'Ьверо-восточными и въ соотвѣтствіи съ этимъ измѣнивъ нѣсколько 
форму областей развѣванія. Стрѣлви въ этой схѳмѣ указываюсь не прѳ-
обладающій въ данномъ мѣстѣ вѣтѳръ, а силу и направлѳніѳ вѣтра, спо
собствующего выносу матеріала изъ пустыни. 

Схема О б р у ч е в а , по моему мнѣнію, молсетъ быть применена не 
только для Центральной Азіи, но и для любой пустыни сѣвернаго полу-
шарія, или, вѣрнѣѳ, всего пояса пустынь этого ' полушарія: прѳобладаніе 
сѣверо-восточпыхъ вѣтровъ есть общее явлѳніѳ для этого пояса, вытекаю
щее изъ общей циркуляціи атмосферы на земномъ шарѣ; общая также вы-
тянутость всей зоны съ запада на востокъ. Для пояса пустынь юленаго 
ггодушарія, вслѣдствіѳ прѳобладанія тамъ юго-восточныхъ вѣтровъ, всю 
схему нужно будете только перевернуть, причѳмъ прѳобладающіе сѣвѳро-
восточные вѣтры сѣвернаго полушарія замѣнятся въ юлшомъ полушаріи 
юго-восточными, и соотвѣтствующимъ образомъ измѣнится форма областей 
отложенія (см. рис. 5, фиг. 2). 

Къ солсалѣнію всѣ подобнаго рода тѳорѳтичѳскія схемы на практики 
применимы только для идеально ровной, однообразной по географическому 
положенію и климату пустынѣ. Въ дѣйотвитѳльности же мы всегда находимъ 
самые разнообразные рельѳфъ, инсоляцію, климата, сосѣдство моря 
и т. п. Всѣ эти факторы до того маскируютъ общую картину, что въ 
действительности во всѣхъ пустыняхъ области развѣванія, поясы песковъ 
и лесса разбиты и перѳмѣшаны между собою, такъ что всякій разъ лишь 
детальное мѣстноѳ ивслѣдованіѳ молсетъ дать ключъ къ распредѣлѳнію 

' ) Prof. G o t t f r i e d M e r z b a c h e r . Die Frage der Enstehung des Losses. Petermanns 
Mitteilungen. JÜ13. Heft. I , стр. IG, Heft. II , стр. 69, Heft. I I I , стр. 126. 
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этихъ областей. Въ общихъ чертахъ это и пробуѳтъ дѣлать О б р у ч е в ъ 
для нѣкоторыхъ сѣвѳрныхъ областей Центральной Азіи, начиная отъ Каспій-
скаго моря и кончая Забай-
кальѳмъ: изъ пустынь Усть- Ф И Г . 1. 
Урта и Кара-Кумовъ, по 
его мнѣпію. пыль отла
гается на югѣ въ прѳдго-
ріяхъ Копстъ-дага, образуя 
поясъ лессовыхъ отлолсо-
ній, особенно мощныхъ въ 
долинахъ рѣкъ Тедлсеня, 
Кушки, Мургаба и Аму-
Дарьи; очень возмолшо, по 
мнѣнію О б р у ч е в а , что 
и Заволлсскіѳ лѳссы и 
пески родомъ изъ тѣхъ же 
пустынь; Аральскія пу
стыни и Кизылъ-Кумы от-
лагаютъ свою пыль въ пло-
дородныхъ долинахъ Фер
ганской и Кульдлсинской, 
въ которыхъ, какъ въ ис-
полинскихъ мѣшкахъ, окру-
жѳнныхъ барьерами горъ, 
улавливается пыль, про
носимая сѣвѳро-западными 
вѣтрами; Длсунгарскій Ала-
Тау съ сѣвера и запада 
окаймленъ поясомъ лесса, 
выдутаго изъ пустынь Му-
юнъ-Кумъ, Сары-шинкъ-
отрау, Голодной степи и 
т. д.; далѣѳ къ востоку 
хрѳбетъ Барлыкъ также 
окаймленъ полосою лессо
выхъ почвъ; то же отно
сится къ западнымъ отро-
гамъ Алтая: къ сѣвѳро-

западу отъ нихъ лѳлсатъ пустынныя области ра8вѣванія. 

Схема расположен/// овластеиPAiBrhßaHißaотло-

жен/ß песка и пыли въ СЛВСРНОМЪ ЛОЛУШЗРІИ. 

Фиг. 2. 

Схема раелоложен/ß- ОБласгеи разегьван/ßп отмо* 
же Hiß песка и пыли въ южкьмь полушаріи. 

Рис. 5г 
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Но пыль переносится изъ Киргизсвихъ пустынь н степей и на сѣверъ: 
въ Томской и Минусинской котловннахъ при соотвѣтствующихъ вѣтрахъ 
замечалось неоднократно выпаденіе пыли, и тутъ же простираются залелси 
лесса. Еще далѣе къ востоку, въ окрѳстностяхъ Иркутска, мы снова на
ходима залежи лесса и частые пыльные туманы весною л въ началѣ лѣта; 
родиною этой пыли мы доллсны считать лѳжащія къ сѣвѳру отъ Иркутска 
Балатанскія степи. Наконсцъ, лессовыя толщи юго-западнаго Забайкалья 
частью образованы пылью мѣстной, такъ какъ области развѣванія и на-
коплѳнія лелсатъ здѣсь вперемежку, частью, по мнѣнію О б р у ч е в а 2 ) . 
образованы пылью Монгольской. Осалсдается пыль здѣсь главнымъ обра
зомъ весною, которая отличается сухостью, сильными вѣтрами и пыль
ными бурями. 

Но главная масса пыли изъ Монгольскихъ пустынь и степей зим
ними и весешими западными и особенно сѣверозападными вѣтрами 
(зимпій муссонъ) выносится въ Мандлсурію и сѣверный Китай до ши
роты Шанхая и Хань-Коу. Здѣсь каждую зиму и весну около 7—8 разъ 
возникаютъ пыльныя бури съ N W а ) . Мелсду прочимъ, во время Мукдѳнсішхъ 
боевъ, въ русско-японскую войну операціямъ нашихъ войскъ мѣшалъ 
сильный вѣтеръ съ настолько густою пылью, что не давалъ возмолшости 
ориентироваться. Во время вѳсеннихъ пыльныхъ бурь мельчайшая лессовая 
пыль, затемняющая весь горизонта и прекращающая всякое перѳдвилгеніѳ 
и работы подъ открытымъ нѳбомъ; забирается повсюду и выпадаѳтъ та
кими массами, что напримѣръ, въ зиму 1899 года въ Тянь-Дзинѣ удалось 
наблюдать при сравнительно спокойной атмосферѣ за 4 часа выпадоніе 
слоя пыли въ 4—5 мм. 4 ) . 

Лессовая пыль въ болыпихъ количѳствахъ выносится не только во 
весь сѣвѳрный Китай, даже иногда за предѣлы лѳссовыхъ почвъ, но 
и въ Желтое и Восточно-Китайское море; такъ, напримѣръ, по свиде
тельству капитана «Колумбіи» Ш ю т т ѳ 25 февраля 1901 года на 
28°,2 сѣверной широты и 125° восточной долготы въ разстояніи свыше 
200 киломѳтровъ отъ берега воздухъ былъ пропитанъ лселтою пылью, и 
ею же покрылись весь корабль и паруса 5 ) . Китайцы послѣ всякаго 
такого обильнаго выпадѳнія пыли ожидаютъ плодороднаго года °). 

' ) О б р у ч е в а , 1. с , стр. 27—29. 
(

 г ) О б р у ч е в ъ, 1. с. стр. 31. 
8 ) American Meteor. Journal. A monthly Review of Meteorology. Vol. I I I . 1S8G. № 3—6. 

M. H a r r i n g t o n . Peking—Duslstorms, стр. 79. 
4 ) Dr. T h i e s s e n . China, Band. I , стр. 151. 
5 J Beiträge zur Geophysik, 1906, V I I I . Bd. Heft. стр. 34. 
•) Е h г е n b е г g. Monatsberichte der К. Akad., der Wissenschaften. Berlin, 1862, стр. 202 

и слѣд. 
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Но нѳ только во время и после пыльныхъ бурь въ сѣвѳрномъ Китаѣ 
господствуютъ пыльные туманы; пыльная мгла (Jiaze), по словамъ У и н-
г е т а , господствуете почти круглый годъ въ сѣверпомъ Китаѣ и притомъ 
далеко за пределами распространѳнія типичнаго лесса 1 ) . Сколько въ этой 
мглѣ мѣстпой пыли и сколько пыли пустыш>, сказать, конечно, не легко. 
Хотя большинство ученыхъ, папримѣръ, Р и х т г о ф е н ъ , Т и с с е н ъ , 
Л о ч и , Д э в и с ъ , М у ш к ѳ т о в ъ , и др., и полагаютъ, что главная эпоха 
отлолсепія ііитайскаго лесса улсе миновала, по никто изъ нихъ не отри
цаете отложѳиія лессовой ныли и въ настоящее время. М а х а ч е і с ъ 
напримѣръ, подчеркиваете отлолсеніо лесса и въ настоящее время, хотя 
главную эпоху отлолсѳнія лесса и отпоситъ къ послеледниковой «Лито-
риновой» эпохѣ. 

Выносъ пыли изъ Центральной Азіи ни гогъ, въ ІІпдію и Индо-
Китай, мало замѣтѳнъ, такъ какъ выс.окій барьѳръ окраинныхъ горъ 
Центральной Азіи, достигающій въ сроднемъ 6000 метровъ, чрезвычайно 
затрудняете обмѣнъ воздуха. Тѣмъ но монье въ сухое время года, во 
время господства зимняго муссопа, въ Сѣвѳрной Индіи «небо почти всегда 
пыльное и далее изъ Симлы (2000 метровъ высоты) не впдпы изъ-за пыли 
горныя цѣпи на разстояніи 6—S киломѳтровъ; только послѣ долсдей и 
съ высокихъ горныхъ станцій можно иногда видѣть лазурное небо» :)J. 
Весьма возмолшо, что, кроме преобладающей местной пыли, въ этоыъ 
омрачѳніи атмосфоры принимаетъ участіѳ и экзотическая пыль Цен
тральной Азіи. 

Въ оазисахъ лее Центральной Азіп осалсденіѳ пыли и пыльные ту
маны составляютъ заурядное явленіе. Насколько обильно зді.сь ыѣсгами 
выпадаете пыль, видно изъ того, что напримѣръ, у туземцовъ Южной 
Кашгаріи даже существуете выралсеніе «топоягды», т. о. «пыль идѳтъ», 
соответственно нашимъ выралсѳніямъ, «доледь идѳтъ» и «снЬте идѳтъ». В'ь 
западной Кашгаріи, особенно у Яркендъ-Дарьи, пыльные туманы бываютъ 
почти ежедневно и отлагаютъ массу пыли, задѳрлсиваѳмую особенно то
полевыми и тамарисковыми зарослями 4 ) . Въ Хотане, по наблюдѳніямъ 
Длсонсона 5 ) , далее при отсутствіи ветра въ воздухѣ бываетъ столько пыли, 
что иногда днѳмъ приходится зажигать свечу, чтобы читать. Пыль эта 

') W i n ç a te. Geographical Journal. 1908, X X I V , стр. 188-27*. 
') F . M а с h a t s с h e k. Zur physiageogr. Entwicklung Zentral Asiens. Geogr. Zeitsch. 

191*. V I I Heft. стр. 382. 
8) J . H a n n . Handbuch der Klimatologie. Bd. 2. Aufl. II , стр. 228. 
*) М у ш к е т о в ъ . Фиэическая Геологія. 1903. Томъ II, стр. 133. 
*) J o h n s o n . Journal of Royal Geograph. Society. 186*. X X X V I I . 
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осѣдаѳтъ ежегодно замѣтнымъ слоѳмъ на поляхъ и, по словамъ тузем-
цевъ, дѣйствуѳтъ такъ же хорошо, какъ павозъ. Въ Фѳрганѣ, по словамъ 
А. М и д д ѳ н д о р ф а , «ѳжѳднѳвныя наблюдѳнія заставляютъ путешествен
ника признать постоянныя отложенія пыли» ' ) . 

При описаніи пыльныхъ бурь азіатскихъ пустынь мы улсѳ привели 
рядъ примѣровъ отлолсѳнія пыли по оазисамъ этихъ пустынь; такихъ 
примѣровъ въ географической литературе Центральной Азіи разбросано 
очень много. На основаніи ихъ Г а н н ъ 2 ) приходить къ выводу, что въ 
сухихъ азіатскихъ страпахъ, особенно Мопголіи и Восточномъ Турке
стане, «постоянное омрачѳніе воздуха пылью представляѳтъ характерное 
явлѳніе, и что пыль играстъ тутъ роль мѳтѳорологическаго явленія и 
даетъ осадки, которые наростаютъ цѣлыми слоями». Весьма обильный 
источникъ пылѳобразованія и выноса пыли представляютъ таклсе западно-
азіатскія пустыни. Изъ персидскихъ пустынь, напримѣръ, пыль выноситя 
на сѣверѣ въ Закаспійскій край и Закавказье, на югЬ въ Пѳрсидскій и 
Оманскій заливъ, гдѣ капитанами кораблей нѳрѣдко наблюдались пыль
ные туманы. Изъ пустынь Сиріи пыль выносится на западъ въ Среди
земное море, и пыльные суховѣи съ азіатскаго берега наблюдаются, 
напримѣръ, на Кипрѣ 8 ) . Пустыни Аравіи даютъ начало многимъ пыль
ны иъ туманамъ Краснаго моря и Аденскаго залива 4 ) . 

Итакъ вся средняя пустынная полоса Азіи прѳдставляѳтъ обиль
ный очагъ пылѳобразованія, откуда пыль выносится въ окружающія 
страны, южную Сибирь, Манджурію, Ііндію, Красное море, Средизем
ное море и т. д. Вопросъ сводится лишь къ тому, доходить ли пыль 
изъ Азіи и вызываемые ею туманы и въ Европейскую Россію. Оби-
ліе загадочныхъ пыльныхъ тумановъ на юго-востокѣ Россіи, условія 
погоды, сопутствуюгдія имъ, и самъ характеръ этихъ тумановъ — все это, 
какъ мы въ дальнѣвшемъ увидимъ, говорить въ пользу того, что пыль 
изъ Азіатскихъ пустынь действительно иногда приносится въ Европойскія 
степи. Если принять ту схему развеванія пустынь, которую мы пытались 
изложить въ этой работе, то такой выводъ напрашивается самъ собою. 

Действительно, между Закаспійскими и Западно-Туркестанскими 
пустынями и приволлсскими степями нЬтъ горнаго барьера, который могъ 
бы затруднить обмѣнъ воздуха между пустынями и нашими степями. 

*) A. v. M i d d e n d o r f . Einblikke in das Ferghana-Thal. Mem. de Г Acad, de St.-Peters-
bourg. ѴИ Serie. T . X X I X . № 1, стр. 92, 90, 88 и др. 

г ) J . H a n n . Handbuch, der Meteorologie. Band. I I I , стр. 321. 
8 ) В e 11 a m i. Quat. .Tourn. R. Met. Soc. X X I X . 
*) Beitrage zur Geophysik. V I I I . Band. 1 Heft. стр. 31 и др. 
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Поэтому при подходящихъ условіяхъ давленія вѣтеръ пустыни можетъ 
бѳзпрѳпятственно, сохраняя свою пыль и сухость, залетать въ Европу. 
Преобладаніе на юго-востокѣ Европейской Россіи вѣтровъ съ восточной 
половины горизонта особенно выраженное зимою, должно также спо
собствовать переносу пыли съ востока. Притомъ, какъ справедливо заиѣ-
тилъ Б ѣ л ѳ ц к і й 2 ) , сухіѳ восточные вѣтры доллсны обладать болѣе энѳр-
гичнымъ пѳреноснымъ дѣйствіемъ, чѣмъ влажные западные вѣтры. Правда, 
преобладающими здѣсь вѣтрами являются не юго-восточные, a сѣвѳро-
восточныѳ, но это не молсетъ слуясить возраженіѳмъ противъ переноса 
пыли изъ Азіи, а лишь доказываете, что пыльные туманы пустыннаго 
происхолсденія доллсны быть, сравнительно, рѣдкимъ явлѳніемъ, а не 
обыдѳннымъ, какъ, папримѣръ, весною въ Мандлсуріи. Разстояніѳ мелсду 
пустынями и приволлсскими степями (свыше 1000 вѳрстъ) также не 
слишкомъ велико для переноса пыли, если принять во вниманіе, ука
занные раньше случаи, что пыль изъ Сахары восточными ветрами уносится 
въ Атлаптическій окѳанъ на 1500 морскихъ миль, изъ Австраліи на 
Новую Зеландію таклсѳ на 1500 морокихъ миль, или въ Малайскій архи
пелага, болѣе, чѣмъ на 1000 миль отъ пустынь Австраліи 3 ) . Кромѣ 
того въ указанныхъ случаяхъ пыль все время должна была пере
носиться по океану, въ наши же степи она переносится по іголупусты-
нямъ и сухимъ стѳпямъ, гдѣ она имѣѳтъ возмолсность осѣдать, обога
щаться мѣстною пылью, и гдѣ гибельная для переноса пыли влалсность, 
сравнительно очень не велика. Особенно облегчаете пѳрвносъ пыли воз
молсность передвигаться постепенно, этапами, осѣдая по дорогѣ на дни, 
мѣсяцы и годы. 

Противъ переноса пыли изъ Азіи иногда выдвигаютъ отсутствие во 
многихъ мѣстахъ степей типичнаго лесса. Но ненахождоніе на окраинахъ 
нѣкоторыхъ пустынь типичнаго лесса, благодаря неопределенности этого 
термина, само по сѳбѣ еще мало доказательно, а громадное распростра
н е н о въ наглихъ полупустыняхъ и степяхъ мѳлкоземистыхъ лессовид-
ныхъ, повидимому эоловыхъ почвъ, хотя и маскированныхъ мѣстами про
дуктами другихъ, болѣѳ энергичныхъ почвообразователей, невольно бро
сается въ глаза и, напротивъ, молсетъ служить скорѣѳ однимъ изъ дока-
зательствъ въ пользу переноса пыли изъ Азіи. Не даромъ Р н х т г о -

г ) К е р с н о в с к і й . О направленіи и силѣ вѣтра въ Российской Ииперіи. Зап. Имя. 
Академіи Наукъ по физ.-мат. отдѣленію. Томъ I I , № 4, стр. 51. 

2) Б ѣ л е ц к і й. Дѣйствіе вѣтра на почву. Матеріалы по ивуч. рус. почвъ. Вып. 9. 
1895. стр. 34 

8) Meteorol. Zeitschr. 1905. стр. 363. 
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ф е и ъ во второмъ томѣ своего «China» категорически заявляѳтъ, что 
«обогащеиіе почвы половыми наносами въ южныхъ, чернозѳмныхъ обла-
сгяхъ Россіп, едва ли можетъ подлолсать сомнѣнію» ' ) . Притомъ, если бы 
даже въ почвѣ окраипъ пустынь почему-либо не удалось пайти пустынно-
эоловыхъ отлолееній, то присутствіе пыли пустынь въ воздухѣ, во 
время нѣкотсрыхъ пыльныхъ тумановъ, и осѣданіе ея не можетъ под
лежать сомнѣнію, и вопросъ сводится лишь къ тому, куда эта ныль 
потомъ дѣваѳтся. 

Пыльные туманы при вѣтрахъ изъ пустынь на юго-востокѣ Евро
пейской Россіи и южной Сибири бываютъ почти влеѳгодно по нѣсколько 
разъ. Во многпхъ случаяхъ при этомъ не молсетъ быть сомнѣнія, что 
пыль ихъ не мѣстнаго или случайнаго происхоледѳнія, а принесена вѣ-
тромъ издалека изъ пустынь. Заключить это молено по отсутствію 
пыли на мѣстѣ, вслѣдстніѳ влажности почвы, или далее спѣленаго покрова 
кругомъ, по слабости вѣтровъ по близости, по характеру пыли и свой-
ствамъ сопроволедаюгцаго ее воздуха (сухости, знойности) и т. п. 

Исключительно къ такимъ тумапамъ, явно пустыннаго происхоледенія, 
по моему мнѣнію, доллено быть пріурочепо названіѳ «помоха» или «помха». 
Народомъ, а таюко обыкновенно въ литературѣ, это иазваніѳ употребляется 
и по отношѳнію къ пѣлому ряду другихъ явлеиій, отличныхъ отъ лѳссоваго 
тумана пустыни, имонно очень часто къ дымнымъ, оптическимъ, мѣст-
нымъ пыльнымъ и далее иногда къ обыкновоннымъ сырымъ туманамъ, 
къ явленіямъ захвата, запала и т. д., но во избѣжаніе всякихъ недо-
разумѣній и для лучшаго изучѳнія явлѳнія необходимо, по моему мнѣнію, 
строго разграничивать всѣ эти понятія, и подъ помохой разуметь лишь, 
сухіѳ пыльныо туманы, принесенные суховѣями издалека, у насъ глав
ными образомъ изъ Прикаспійскихъ и Срѳднѳ-азіатскихъ пустынь. 

Для болѣе краткаго обозначѳнія этихъ тумановъ, при иаблюдепіяхъ, 
мнѣ кажется, можно-бы было воспользоваться знакомь;;; , употрѳбляѳ-
мыыъ пѣкоторыми изслѣдоватѳлями для пыльнаго тумана, выдѣляя при 
помощи скобокъ мѣстный пыльный туманъ отъ припѳсѳннаго недалека 
или помехи. Знакъ лее с » мнѣ кажется, необходимо сохранить для обозна-
ченія сборнаго, хотя и нѳопредѣлѳннаго, понятія сухого тумана вообще. 

Конечно отличить мѣстный пыльный туманъ отъ помохи далеко не 
всегда легко, тѣмъ болѣо что меледу ними существуетъ рядъ весьма по-, 
стѳпешіыхъ пѳрѳходовъ. Въ составь пыли помохи несомнѣнно ; входить 
почти всегда и мѣстная пыль, тѣмъ болѣѳ, что сопутствующая обыкновенно 

Ч R i c h t ho f e n . China. Band. I I , стр. 766. 
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помохѣ засуха, зной и суховѣи весьма благопріятствуюгь образованію и под
нятию мѣстной пыли. Притомъ мѣстныя мелкоземисшя почвы въ распылен-
номъ видѣ обыкновенно почти не отличаются отъ лесса пустыни. Правда, 
мѣстная пыль, вообще, отличается большею грубостью и меньшего однород
ностью, въ сравпеніи съ пылью, принесенною издалека. Чѣмъ дальше вѣтромъ 
изъ пустыни выносится пыль, тѣмъ, вообще, она мельче, но тѣмъ не мѳнѣѳ 
безъ дѳтальнаго анализа пыли отличить мѣстную пыль отъ принесенной 
издалека обыкновенно не легко. Услолшяѳтся дѣло еще тѣмъ, что пыль 
изъ азіатскихъ пустынь обыкновенно совершаѳтъ свой путь въ наши степи 
не въ одинъ пѳрелѳтъ, a, вслѣдг.твіе ослаблонія вѣтра или увѳличѳнія 
влажности, не разъ осѣдастъ по дорогѣ и вповь поднимается вѣтромъ 
улсе съ прим'Ьсыо другпхъ частицъ, такъ что къ мѣсту наблюдонія при-
лстаотъ улсе смѣсь частицъ, а не чистая пыль пустыни. Да и, вообще, 
вслѣдстиіе прохолсденія пыли шідъ сухими местностями, псе время можетъ 
происходить обогащеніо пыли новыми частицами, и въ конігЬ концовъ 
можетъ получиться пыль весьма разнообразнаго происхождения и 
характера. 

Въ виду трудности разграниченія во многихъ случаяхъ тумановъ 
пустынь отъ мѣстныхъ по составу пыли могло бы показаться болѣе 
удобнымъ и не разграничиватьири наблюденіяхъ этихъ нонятій. На прак-
тикѣ по поволѣ, вѣроятно, и придется часто такъ поступать. Но по-
моха, кромѣ состава пыли, отличается отъ мѣстныхъ пыльныхъ тумановъ 
и другими свойствами, присущими пустынѣ: страшною сухостью воздуха, 
рѣэкими колѳбаніями влажности, ненормально высокою температурою, 
и т. п. Всѣ эти свойства, пороносящія культурныя области нъ атмо
сферу пустыни и сильно вліяющія на весь органичѳскій міръ, застав
л я ю т помоху, по возможности, выдѣлять въ особую группу сухихъ 
тумановъ. 

Тутъ лее я доллсенъ предупредить, что такое воззрѣніѳ на помоху, 
какъ на пустынный' видъ пыльныхъ тумановъ, нельзя еще считать общѳ-
признаннымъ въ жизни и въ литературѣ. Поэтому въ дальнѣйшемъ, при 
бодѣе подробномъ овнакомлѳніи спѳціально съ помохого, намъ придется еще 
вернуться къ этому вопросу. 
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Г Л А В А V . 

О п т и ч е е к і е т у м а н ы . 

Отъ настодщихъ сухихъ тумановъ надо отличать сухіе туманы 
оптическаго лроисхолсденія, вызванные не посторонними примѣсями къ 
воздуху, а оптическою неоднородностью самаго воздуха. Такая оптиче
ская неоднородность воздуха получается отъ неполнаго смѣшенія или 
отъ чередованія, струѳкъ или слоѳвъ воздуха разныхъ температурь и 
разнаго содѳржанія водяныхъ паровъ. Лучи свѣта, проходя чѳрѳзъ та
кую неоднородную среду, неправильно преломляются, отражаются, раз-
сѣиваются и въ концѣ копцевъ такъ ослабляются, что всѣ предметы 
видны какъ сквозь мутную дымку. Непрозрачность воздуха въ такихъ 
случаяхъ еще усиливается тѣмъ, что не вполнѣ прозрачный воздухъ 
самъ освѣщаѳтся и бросаетъ ослѣпляющую глазъ вуаль на предметы, 
лѳлсащіѳ 8а нимъ. 

Этотъ, отраженный отъ самаго воздуха, свѣтъ поляризованъ; по
ляризация эта можетъ быть уничтожена при помощи Николевыхъ призмъ. 
Этимъ объясняется, что оптичѳскіѳ туманы, въ отличіѳ отъ настоящихъ, 
значительно ослабляются, если смотрѣть на нихъ чѳрезъ Николѳвы 
приемы. Даже обыкновенный лсѳлтый свѣтофильтръ, ослабляющій синіе 
лучи, дѣлаѳтъ такіѳ туманы болѣѳ прозрачными. 

Всѣ оптическіѳ туманы, для выдѣленія яоторыхъ отъ обыкновѳнныхъ 
сухихъ тумановъ, мнѣ кажется, удобно было бы ввести тѳрминъ мгла, 
пріурочивая это навваніе исключительно къ этому типу тумановъ, могутъ 
быть подраздѣлены на два вида: во-пѳрвыхъ, на такъ называемую зной
ную мглу и, во-вторыхъ, на мглу отъ рѣзкой пѳремѣны температуры и 
влажности. 

Знойная мгла (въ Германіи — Hitzenebol) представляѳтъ весьма ча
стое явлѳніе въ яспыѳ, тихіѳ лѣтніе дни, особенно въ первую половину 
лѣта. Въ такіѳ дни почва очень сильно накаливается, особенно на чер-
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ныхъ парахъ, оголѳнныхъ участкахъ степи, солончакахъ и г. п. Съ рас
каленной земли поднимаются струйки теплаго ноздуха, а на смену 
имъ сверху опускаются струйки болѣѳ плотнаго, холоднаго воздуха. 
Чѣмъ спокойнѣе атмосфера, особенно въ болѣе внсокихъ слояхъ, чѣмъ 
сильнее раскалена почва и, наоборотъ, холоднѣѳ воздухъ, тѣмъ образо-
ваніе такихъ струекъ идетъ энѳргичнѣе, и тѣмъ гуще вызываемая ими 
мгла. Знойная мгла особенно замѣтна въ самые жаркіѳ часы дня, около 
полудня, когда разница въ темпѳратурѣ почвы и вѳрхнихъ слоѳвъ воздуха 
особенно велика; до полудня она обыкновенно сильнѣе, чѣмъ послѣ полу
дня; рано утромъ и вочѳромъ она совсѣмъ мало замѣтна. Весьма часто такой 
мглѣ сопутствуѳтъ миражъ или «марево». Вѣтѳръ, пѳрѳмѣшивая воэдухъ, 
уничтолсаетъ такую мглу точно такъ жѳ, какъ и часто сопутствующій ей 
въ стѳпяхъ миражъ. 

Во время знойной мглы воздухъ не только непрозраченъ, но и 
дрожитъ, какъ воздухъ надъ раскаленной нлитою или костромъ. Вмѣстѣ 
съ воздухомъ дролсатъ обыкновенно и контуры отдалѳвныхъ предмѳтовъ, 
края ихъ становятся не рѣзкими и окаймлены какъ бы синеватою кай
мою. Солнечный дискъ свѣтитъ осдѣпитольнымъ, но не яркимъ, a бѣлѳ-
соватымъ свѣтомъ; края его не рѣзки и какъ бы окружены дрожащими 
концентрическими кругами; размеры диска иногда кажутся умень
шенными. Небо во время знойной мглы теряегь свою синеву и прі-
обрѣтаѳтъ даже около зенита бѣлесоватый отгѣнокъ; такой лее сине
вато-белесоватый оттѣнокъ имѣѳтъ и сама мгла въ огличіѳ отъ желто-
ватаго пыльиаго тумана. 

Впрочемъ, въ такомъ чистомъ видѣ знойная мгла всгрѣчастся, сравни
тельно, рѣдко, обыкновенно только весною и послѣ дождей; въ боль
шинстве же случаевъ, особенно на юго-востоке Россіи, въ оптической 
мгле примешивается слабый пыльный туманъ местнаго происхожденія, 
такъ какъ отъ раскаленной земли вместЬ съ теплымъ воздухомъ подни
мается таюкѳ мелкая пыль. Эта пыль совместно съ оптическою неодно
родностью воэдуха настолько усиливаѳтъ непрозрачность воздуха, что 
часто трудно бываѳтъ решить, къ какимъ туманамъ отнести непрозрачность 
воздуха, къ пыльнымъ "или оптическимъ. Такого смешанпаго происхождѳ-
нія, повидимому, знойнал мгла «калина» (câlina) въ Испаніи, и «гобаръ» 
(gobar или quobar) въ северной Африке. 

Хорошее описаніѳ испанской «калины» далъ д-ръ В и л ыс о ы м ъ ] ) . «Въ 

') Dr. M. W i M к о m m. Die Halbinsel der Pyrenäen. Eine geograph.-statistische Mono
graphie, стр. 241. 
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южной и юго-восточной Испаніи», говорить онъ, «атмосфера почти всегда 
бываетъ мглиста, и синева неба никогда не бываѳтъ чистой. Эта мгла 
частью происходить отъ пыли, которая во время сухого времени года 
вѳэдѣ образуется въ громадномъ количестве и калсдымъ вѣтромъ подни
мается съ земли и разсѣиваѳтся въ воздухѣ; она частью, и, вѣроятно, по 
греимущѳству, зависитъ отъ своеобразной, еще не объясненной знойной 
дымки, которую испанцы называютъ «калина». Эта послѣдняя особенно 
присуща жаркимъ равнинамъ Кордовы, бассейну вѳрхняго Гвадалквивира, 
террасѣ Гранады, Новокастильской степи и бассейну нижняго Эбро, 
гдѣ она часто такъ сильна, что весь ландшафта, насколько можно ви-
дѣть, кажется окутаннымъ сѣрою мглою. «Калина» на югѣ Пирѳнѳйокаго 
полуострова начинаетъ показываться улсѳ въ серединѣ іюля, въ августѣ 
достигаетъ максимума и пропадаетъ къ концу сентября. Въ началѣ она 
образуотъ лишь узкую полосу синевато-краснаго или коричнѳватаго 
цвѣта кругомъ горизонта. По мѣрѣ того, какъ зной усиливается, эта 
круговая полоса мглы растѳтъ въ вышину, пока она въ 8ѳнитѣ не со
единится и не покроѳтъ весь небесный сводъ. Когда «калина» достигнотъ 
высшей степени своего развитія, верхняя часть небеснаго свода бываетъ 
окрашена въ свинцово-сѣрый цвѣтъ, въ то время какъ кругомъ гори
зонта до 15° высоты залѳгаетъ коричневато-красный туманъ. Вся атмосфера 
наполнена тонкою мглою, которая окружаетъ всѣ предметы на разстояніи 
нісколькихъ тысячъ шаговъ какъ бы вуалью и закрываете всякій видъ 
въ даль. Благодаря этой мглѣ, черезъ которую очертанія горъ, дѳревьевъ 
и домовъ тускло просвѣчиваютъ, какъ призраки, а солнце и луна при 
восходѣ и закатѣ кажутся красными. Постояішо думаешь, что нредъ тобою 
дымъ; но «калина» не дымъ; такъ какъ если направиться къ завуалирован
ному предмету, то онъ съ каждьтмъ шагомъ становится свѣтлѣо, пока 
наконѳцъ, станете совершенно явствеігаымъ, я предполагаемое дымное 
облако кажется настолько же удалѳннымъ. Если образуется гроза и 
выпадаетъ дождь, то атмосфера отчасти очищается, такъ что «калина» 
эамѣтна только на горизонтѣ'; но скоро она снова начинаетъ расти. 
Только осѳпнія бури равноденствія въ состояніи прогнать этотъ эловѣщій 
призракъ». 

Приблизительно, такія жо описапія «калины», даютъ проф. Г е л ь 
м а н ъ , А б б а д и и др. Изъ этихъ описаній можпо только заключить, 
что «калина» — явленіѳ нѳсомвѣнно, сложное, и что какъ и у насъ 
подъ названіемъ «помоха», такъ и въ Испаніи, народъ подъ наэваніѳмі 
«калина» подраэумѣваѳтъ, повидимому, туманъ довольно разнообразного, 
главпымъ образомъ знойно-пыльнаго, происхоясденія. То лее самое, судя 
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по описанію А б б а д и ') , относится и къ сѣверо-африканскоыу сухому 
туману «гобаръ». 

Знойная мгла бываетъ не только въ южньтхъ страпахъ; даже въ 
прохладной Лнгліи она лѣтомъ при автпциклонической погодѣ, по сло
вамъ Р о с с е л я 2 ) , представляетъ довольно обыкновенное явлѳніѳ. Чисто 
оптическая зпойная мгла усиливается здѣсь не столько пылью, какъ въ 
сухихъ юлшыхъ странахъ, сколько рѣдкимъ влажнымъ туманомъ, вслъд-
ствіе кондепсацін уже на небольшой высотѣ водяныхъ паровъ, такъ что 
получается какъ бы соеднненіе оптической знойной мглы съ очопь р-І.д-
кнмъ влалшымъ туманомъ. Некоторую роль при помутаѣніи атмосферы 
приходится въ этихъ случаяхъ приписать также пыли и дыму. Въ окрест-
иостяхъ Лондона и фабричныхъ центровъ обиліе въ иоздухѣ дыма и раз-
личныхъ, облѳгчающихъ кондеисацію водяпого пара, вещѳствъ должно 
способствовать образованію такихъ смѣшанныхъ тумановъ. 

Въ южной и юго-восточной Россіи знойная мгла въ чистомъ или 
смѣшанномъ видѣ (т. е. съ примѣсыо пыли, или дыма, или даже рѣдчан-
шаго влажнаго тумана) бываетъ по нѣсколько разъ каждое лѣто. Но 
лишь очень рѣзко выраженные случаи ѳя отмѣчаются наблюдателями 
мѳтеорологическихъ станцій въ видѣ сухихъ тумановъ, да и то далеко 
не всегда. Выдѣлепіе знойной мглы изъ сухихъ тумановъ, отмѣчѳнныхъ 
наблюдателями Главпой Физической Обсерваторіи, иредстанляогь довольно 
трудную, и притомъ неблагодарную, задачу, такъ какъ большинство на
блюдателей знойную мглу совсѣмъ игнорируютъ. Критеріемъ, иозволяю-
щимъ болѣо или менѣс надежно выдѣлять знойную мглу изъ отмѣчеп-
ныхъ наблюдателями сухихъ тумановъ, могутъ послулсить слі.дующіе при
знаки: 1) иаблюдѳніе мглы должно быть сдѣлано непременно около 
полудня, т. е при знакѣ со, должны стоять 2, пли а, или р, 2) во время 
мглы и обыкновенно и незадолго до нея, должны быть затишье или 
очень слабые вѣтры, 3) температура въ полдень и дневная амплитуда 
должны быть болыпія, 4) признаки, характѳрпзующіѳ иыльныо и другіѳ 
сухіѳ туманы доллены отсутствовать. 

По этимъ признакамъ, папримѣръ, пулено признать знойною мглою— 
сухой туманъ, отмѣчѳнный 18іюня 1901 года въ Полибинѣ: сухой туманъ 
отмѣчѳнъ до полудня при очень низкой влалшости; вѣтра въ этотъ день 
и наканунѣ почти не было, температура въ этотъ день въ полдень (33,°6), 

') A n t . d ' A b b a d i е. Annuaire Météorologique de la France. 1851, стр. 30 и др. 
г ) R ü s s e l . Haze, fog and visibility. Quarterly Journal of. R . Meteor. Soc. 1897. vol. 23, 

стр. 11 и др. 
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была высшая за мѣсяцъ, минимальная же (Ю,°8) — близка къ средней 
за мѣсяцъ (9°,0). 

Знойною мглою я также считаю сухой туманъ, отмѣчѳвный 3 іюня 
1901 года знакомъ да а, 2, на метеорологической станціи Успенской 
сельскохозяйственной школы: наканунѣ и рано утромъ былъ дождь, 
потомъ температура поднялась очень высоко до 27°,9 (на 6°,7 выше, 
чѣмъ наканунѣ) при 28°,8 высшей за мѣсяцъ; вѣтѳръ былъ очень слабъ 
(Si) и пыли послѣ дождя въ воэдухѣ ne могло быть много. 

Изъ многочислѳнньтхъ описаній помохи, присланныхъ въ Метеоро
логическое Бюро, очень многія надо отнести къ знойной мглѣ. Такъ, 
напримѣръ, діаконъ A. M. Б ы с т р о в ъ , слѣдующимъ образомъ описы-
ваетъ помоху, бывшую 24 іюня 1904 г. въ Николаѳвскомъ уѣздѣ Са
марской губѳрніи: «мгла началась съ 10 часовъ утра и самой большой 
силы достигла около 1 часу дня; надъ высокими мѣстами явлепіе было 
слабѣѳ, надъ низинами, около рѣкъ сильнѣѳ; солнце было туманное, 
туманъ — цвѣта сѣраго, подобно тонкой пыли, воздухъ былъ густой, 
тяжелый для дыханія съ запахомъ стоячей воды надъ озеромъ; до по-
явленія помохи было прохладно, потомъ наканунѣ и въ день помохи — 
невыносимая жара; вѣтру совсѣмъ не было; пыли не было замѣчено». 
Уже по этому описанію видно, что это врядъ ли была помоха, a скорѣѳ 
знойная мгла; сравнѳніе съ синоптическими условіями погоды вполнѣ 
это подтверждаете: стояла антициклоническая погода со слабыми вѣт-
рами или затищьѳмъ съ яснымъ небомъ, невысокою влажностью и вы
сокою температурою. 

Такая же знойная мгла описана Д. Д. П р о т о п о п о в ы м ! 1 іюля 
въ Николаевскоыъ уѣздѣ Самарской губерніи. «Помоха началась съ 7 ча
совъ утра, но наибольшей силы достигла между 10 и 3 часами дия; за
кончилась мелсду 5 и 6 часами. Туманъ былъ синевато-сѣроватыіі, и за 
5 всрстъ села совсѣмъ не было видно. Солнце грѣло очень сильно, хотя 
л было плохо видно. Вѣтеръ былъ палящій и дулъ слабыми порывами 
съ юго-востока. Пыли въ воздухѣ и осѣданія ея но было замѣтно». 
Сравненіѳ съ синоптической картой показываете, что надъ Самарской 
губѳрніѳй въ этотъ день стоялъ антициклонъ съ слабыми вѣтрами, съ 
высокими температурами и яснымъ небомъ; все ото подтворлсдаетъ прѳд-
положеніе, что въ дапномъ случаѣ была не помоха, а знойная мгла, 
тѣмъ болѣѳ что раньше перепадали кругомъ дожди, и пыли въ воздухѣ 
не могло быть много. 

Несомненно, что въ стѳпяхъ въ большинстве случаевъ къ чисто 
' знойной мглѣ примѣшивается и пыльная мгла, и въ такомъ случаѣ 
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двѣтъ тумана становится лсѳлтовато-сѣрымъ, туманъ къ вечеру пе про-
падаѳтъ, утреннія и вѳчѳрнія зори становятся пенориально окрашенными 
и т. д. Въ такихъ сомнитѳльныхъ случаяхъ, по моему мнѣнію, лсела-
тѳльно отмѣчать оба вида тумана. Но при этомъ необходимо считаться 
съ тѣмъ, что обиліѳ пыли въ воздухѣ въ сухихъ странахъ есть явденіе 
болѣѳ замѣтноѳ, стойкое и распространенное, чѣмъ, обыкновенно довольно 
трудно уловимая, оптическая муть, а потому наблюдатели на практикѣ 
будутъ попеволѣ имѣть стрѳмлѳніе, игнорируя знойную мглу, отдавать 
прѳдпочтопіе пыльнымъ туманамъ. 

Знойная мгла, благодаря очепь высокой тѳмпѳратурѣ ей сопут
ствующей, въ нѣкоторыхъ случаяхъ молсетъ оказать очепь вредное влі-
яніѳ на растительность. Конечно, вредною при этомъ является иѳ сама 
оптическая муть въ атмосферѣ, которая скорѣѳ защищаѳтъ отъ излигл-
няго накаливанія, а ненормально высокая температура. Она то и вызы-
ваѳтъ на растѳніяхъ.такъ называемый «запалъ», т. ѳ. облсиганіе и прежде
временное увяданіѳ листьѳвъ и цвѣтовъ и преждевременное созрѣваніѳ 
сѣмянъ. Для такого облсиганія растеній, по моему мнѣнію, продпочти-
тѳльнѣе употреблять тѳрминъ «запалъ», оставляя тѳрминъ «захватъ» для 
засушнванія суховѣями и помохой. 

Въ пѳрвомъ случаѣ (т, ѳ. при запалѣ) главной дѣйствующѳй при
чиною является высокая температура, во второмъ, т. ѳ. при захватѣ, 
главнымъ образомъ дѣйствуѳтъ ненормальная и внезапная сухость воз
духа. Какъ захватъ, такъ и запалъ только тогда могутъ проявить все 
свое вредное дѣйствіѳ, когда растѳніѳ почему-либо не въ состояеіи за
щитить себя испареніѳмъ; причиной этого молсетъ слулсить: сухость почвы, 
недостаточность корневой системы, рѣзкость колебаній влалшости и тем
пературы и т. п. 

Запалъ молсетъ, конечно, происходить и помимо энойной мглы въ 
совершенно ясные, но только очень знойные дни. Онъ предегавляетъ 
чисто физіологическоѳ явлѳніе, которое должны изслѣдовать ботаники, и 
потому я'дольше на нѳмъ останавливаться не буду. Укажу лишь на го 
что посдѣдствія запала рѣдко бываютъ такъ рѣзко выражены и ска
зываются такъ внезапно, какъ послѣдствія захвата. Обыкновенно вападъ 
сказывается лишь въ задѳржкѣ роста, преждевремѳнномъ созрѣваніи, 
щупломъ эѳрнѣ и т. п. 

Отъ знойной мглы надо отличать другой видъ оптичѳскихъ сухихъ 
тумановъ, происходящей при рѣзкихъ пѳрѳмѣнахъ погоды. Тутъ могутъ 
быть два случая: послѣ продоллситѳльной теплой и ясной погоды на-
ступаютъ вдругъ холода и обратно, послѣ дождливой и холодной погоды 
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сразу устанавливается теплая, сухая погода. Какъ въ томъ, такъ и во 
второмъ случаѣ происходить смѣшеніе вовдуха разныхъ плотноотей, 
влажности и температуры, и возникаютъ въ нѳмъ различные токи, умень
шающее прозрачность атмосферы. Иногда это уменыпѳніе прозрачности 
воздуха производить впечатлите настоящаго тумана, обыкновенно, впро-
чемъ выралсѳннаго очень слабо. Даже всякое сильное нарушѳніѳ равно-
вѣсія въ воздухѣ и сильные вѣтры, особенно направленные въ разные 
стороны въ разныхъ слояхъ атмосферы, нарушаютъ однородность воздуха 
и могутъ понижать прозрачность воздуха. На это помутнѣніѳ воздуха и 
сопутствующую ему струйчатость воздуха, а таюкѳ вызываемое ею мѳр-
цаніе звѣздъ, давно обратили вниманіѳ астрономы. 

Неоднородность воздуха и соперничающіѳ между собою вѣтры обык
новенно рѣзко выражены въ Европѣ въ передней части циклона, гдѣ 
поэтому чаще и встрѣчаются подобного рода оптическіѳ туманы, въ задней 
л;е части циклона, гдѣ воздухъ до болынихъ высотъ сравнительно одно-
роденъ, въ общѳмъ, и прозрачность воздуха бываѳтъ обыкновенно при 
огсутствіи пыли и дыма гораздо большая. Конечно, было бы, по моему 
мнѣнію, весьма рискованно приписывать возникающее при укаэанныхъ 
условіяхъ помутпѣніѳ воэдуха исключительно ого оптической неоднород
ности. Указанныя выше условія какъ разъ и есть условія, благопріят-
ствующія кондѳнсаціи водяныхъ паровъ, а поэтому весьма возмолшо, и 
даже вѣроятно, что главную роль тутъ играетъ рѣдкій водяной туманъ. 
Только констатировать этотъ туманъ вслѣдствіо его рѣдкости, неустой
чивости и неравномерности его распрѳдѣлонія рѣдко удается. 

Вообще, эти полу-оптическіѳ, полу-влажные туманы обратили на 
себя вниманіѳ только въ самое послѣднеѳ время и изучены до сихъ 
поръ еще очень мало. Интерѳсныя наблюдѳнія надъ ними, между про-
чимъ, продѣладъ Р ѳ с с ѳ д ь . При наблюдѳніяхъ прозрачности воздуха въ 
Газльмѳрѣ онъ замѣчалъ, что продолжительный NE вѣтеръ въ высокихъ 
слояхъ атмосферы, но вызывалъ почти никогда дымки (haze), но когда 
онъ поднимался вдругъ, или дулъ лишь въ ниэкихъ слояхъ атмосферы, 
при выражении хъ W и NW въ вѳрхнихъ слояхъ, то почти всегда насту
пало помутнѣніе воздуха Изъ отмѣчѳнныхъ Р е с с ѳ л ѳ м ъ 31 случая 
рѣзко выраженной оптической мглы, 12 случаевъ было при рѣэкой пѳрѳ-
мѣнѣ вѣтра, 4 при перѳмѣнѣ вѣтра на противопололсный и 11 при колеблю
щемся направлѳніи вѣтра 2 ) . 

' ) R ü s s e l . Results of observations on haze and transparency near Haslemere. Quart. 
Journ. of R . Meteor. Soc. 23. 145—154. 

s ) R u s s e l . Haze, fog. and visibility. Quart. Journ. of. Met. Soc. Vol Х Х Ш , стр. 11 etc. 
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Къ подобнаго же рода туманамъ должна быть отнесена предшествую
щая часто долсдю и особенно гроэѣ, непрозрачность воздуха. Наблю
даемое, наоборотъ, непосредственно пѳредъ донсдѳмъ, особенно тихимх, 
усилѳніѳ прозрачности воздуха не можѳтъ служить возражѳніемъ противъ 
этого объяснѳнія, такъ какъ вависитъ отъ совершенно другихъ причинъ— 
осѣданія пылн, ослаблонія вѣтра, и т. п. 

Образованіѳ оптическихъ тумановъ отъ рѣзкой перемѣны темпера
туры подтверлсдаютъ также нѣкоторые изъ наблюдателей Мѳтѳорологи-
ческаго Бюро, отозвавшихся на анкету о помохѣ. Изъ нихъ привѳдекъ 
наблюдѳнія С о л о в ь е в а (Ярославская губ.), А. Ѳ. У х о р с к а г о 
(Псковская губ.) и M. М. В и т а в с к а г о (Уфимская губ.). 

И. С о л о в ь ѳ в ъ загадочные сухіѳ туманы, отмѣчѳнные имъ съ 
съ 14-го по 17-ое іюля 1904 года въ Ярославской губерніи, объясняѳгъ 
теплою ясною погодою, наступившей послѣ сильныхъ долсдей, бывшихъ 
съ 25-го іюня до 1-го іюля. Въ это время, судя по синоптичѳскимъ 
картамъ, какъ разъ глубокій (до 745 мм.) циклонъ смѣнился антицикло-
номъ съ теплою и ясною погодою, и этотъ пѳрѳломъ погоды ыогъ вы
звать помутпѣніѳ атмосферы. 

Наблюдатель А. У х о р с к і й причину сухого тумана 24-го іюня 
1904 года въ Псковской губѳрніи видитъ также въ рѣвкой пѳремѣнѣ погоды 
отъ холода къ теплу. До тумана дулъ сильный и холодный сѣверный вѣтѳръ, 
во время же его теплый и влажный южный вѣтеръ. Обратно 1-го ноября 
1903 года сухой туманъ, по его же мнѣнію, произошедъ отъ падѳнія темпе
ратуры: «до этого числа дни и ночи были очень теплые, въ день лее тумана 
ночью былъ морозъ». Отъ впѳзапнаго холода послѣ нѳнормальнаго тепла 
возникъ, по его мнѣнію, и сухой тумаыъ 26-го октября 1903 года. 

Обратно отъ пѳремѣны холодной погоды на теплую, повидимому, про
изошли сухіѳ туманы, отмѣчѳнные эавЬдующимъ Мѳнзѳлинской сельско
хозяйственной стаиціѳй M. M. В и т а в с к и м ъ съ 17-го по 19-ое мая 
1913 года. Послѣ господствовавшей раньше холодной и дождливой погоды 
наступила внезапно сухая и ясная погода; температура сильно поднялась 
(на 9° выше нормальной). Синоптичѳскія карты за эти дни показываюсь, что 
глубокій (до 735 мм.) диклонъ въ это время какъ разъ смѣнился аатицикло-
номъ (760 мм.), и sa 3 дня барометръ поднялся на 25 мм. Смѣшиваніѳ 
антициклоническаго сухого воздуха съ сырымъ и холоднымъ вовдухомъ 
циклона въ данномъ случаѣ, конечно, могло вызвать нѣкоторую оптиче
скую неоднородпость и помутнѣніѳ воздуха. 

Но въ общѳмъ, существованіе поолѣдняго рода оптическихъ тума
новъ, т. ѳ. проиоходящихъ отъ рѣвкихъ перемѣнъ погоды, правда, ггри-
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внаваемое такимъ авторитѳтомъ, какъ Г а н н ъ 1 ) , далеко еще не можетъ 
считаться доказанными Особенно подлелштъ сомнѣнію, действительно ли 
это сухой туманъ, а нѳ очень разрѣлсѳнный влажный. Къ счастію, по-
ыутнѣніе воздуха отъ рѣэкихъ пѳрѳмѣнъ погоды обыкновенно такъ слабо, 
что на него обращаютъ вниманіѳ только при измѣрѳніи прозрачности 
воздуха и астрономическихъ наблюденіяхъ; лишь очень рѣдко оно отмѣ-
чаѳтся какъ туманъ наблюдателями метѳорологичѳскихъ станцій. Въ виду 
этого и смѣшеніѳ при наблюденіяхъ этого вида оптической мглы съ дру
гими сухими туманами, въ частности съ помохой, случается только въ 
рѣдкихъ случаяхъ. 

Для оптическихъ тумановъ, но моему мнѣнію, полезно было спе
циально пріурочить терминъ «мгла», какъ нейтральный терминъ, не 
нсключающій въ иныхъ случаяхъ присутствіѳ разрѣлсѳннаго водяного 
пара, а для обозначѳнія ихъ молено было бы пользоваться знакомъ | | | , 
напоминающимъ струйчатость, неоднородность воздуха. 

l ) J . H a n n . Lehrbuch der Meteprologie, стр. 18, ср., также F . R a t z e l . Die Erde 
und das Leben I I . 1902, стр. 410. 
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Г Л А В А V I . 

К о е м и ч е е к і е т у м а н ы . 

Кромѣ перечисленных! дымныхъ, пепѳльныхъ, пыльныхъ и оптичѳ-
окихъ тумановъ, по крайней' мѣрѣ теоретически, нужно предположить 
оуществованіѳ весьма рѣдкихъ сухихъ тумановъ, образованных! пылью, 
принесенною изъ мірового пространства. Что такая пыль, а не только 
болѣѳ крупные аэролиты и метеориты, носится въ земной атмосфѳрѣ 
и осѣдаетъ на землю, въ этомъ, я думаю, сомнѣнія быть не можѳтъ. 
Вѣдь большая часть падающихъ эвѣздъ, сгорая въ атмосфера, превра
щается въ «космическую» пыль. Тѳорія земного происхождѳнія падаю
щихъ звѣздъ и метѳоритовъ, несмотря на защиту Ф л а м а р і о н а , уже съ 
начала 60-хъ годовъ молсетъ считаться сданной въ архивъ l ) . А если въ 
падающихъ звѣздахъ видвть частицы космической матѳріи, попадающей въ 
земную атмосферу и сгорающей въ ней, какъ это теперь общепринято, 
то доллены лее въ воздухѣ оставаться продукты этого сгоранія. Притомъ 
химическій составь мѳтѳоритовъ не таковъ, чтобы они послѣ сгоранія 
могли дать только безцвѣтный газъ. 

Количество однихъ видимыхъ падающихъ звѣздъ, выпадающихъ на 
вемлю въ сутки, достигает!, п о П л ю м а н д о н у 2 ) 20,000,000, русокій жѳ 
астрономъ К л е й б ѳ р ъ , на основаніи очень осторожных! и остроумныхъ 
вычислѳній, приводить цифру 13,175,000 3 ) . Проф. А р р ѳ н і у с ъ умень
шает! эту цифру до 10,000,000, и предполагая вѣсъ калсдой падающей 
звѣэды, въ срѳднѳмъ, въ 5 граммовъ исчисляетъ прироста земли въ годъ 
въ 20,000,000 килограммов! 4 ) . 

') J. А. К л е й б е р ъ . Астрономическая теоріл падающихъ зв'Дздъ. Спб. 1884-, стр. 8. 
и слѣд. 

2 ) Р 1 u m a n d о n, 1. с , стр. 69. 
*) I. А. К л е й б e р ъ, 1. с , стр. 41—43. 
*) A r r h e n i u s . Lehrbuch der kosmischen Physik. I. Band, стр 212. 
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Но кромѣ доступныхъ глазу метѳоритовъ в* атмосферу земли доллшо 
попадать еще очень много метеорныхъ частицъ, нѳзагорающихся и нѳви-
димыхъ вслѣдствіе ли своихъ ничтолшыхъ размѣровъ или какихъ либо 
другихъ причинъ. Количество послѣднихъ, вѣроятно, въ нѣсколько разъ 
больше порвыхъ, а потому, если далее срѳдній вѣсъ метеорита въ 5 граммовъ 
(по А р р е н і у с у ) считать нѣсколысо высокимъ, то все-таки несомненно, 
что ежегодно милліоны килограммовъ космичоской матѳріи пролетаютъ *я 
носятся въ нашей атмосферѣ. Вполне допустимо, что мѣстноѳ скопленіѳ 
этой космической пыли молсетъ вызвать обравованіѳ слабаго сухого тумана. 
Такого мнѣнія и придерживаются многіѳ ученые, напримѣръ: А р а г о, 
К е т о л ѳ , Д о б р е , Э р о н б ѳ р г ъ , H о р д ѳ н ш ѳ л ь д ъ , Т о м с о н ъ , Т и с -
с а н д ь е , П л ю м а н д о н ъ , Ф ѳ р с т е р ъ и др. А р а г о *) и К е т е л ѳ д а ж ѳ 
чуть ли не всѣ сухіе туманы принимали за космичѳскіѳ. Вопросъ сво
дится, следовательно, лишь къ тому, удалось ли доказать космическое 
происхолсденіѳ нѣкоторыхъ видовъ пыли и наблюдать сухіѳ туманы, ею 
образованные. 

Не говоря уже про нѣсколько сомнительный кріоконитъ, составь 
котораго, какъ согласился самъ Ы о р д ѳ н ш ѳ л ь д ъ , очень похолсъ на вул
канический пепѳлъ 2 ) , про довольно подозритѳльныя пробы космической 
пыли, собранныя Ы о р д е н ш ѳ л ь д о м ъ в ъ началѣ 90-хъ годовъ насѣвѳрѣ 
Гренландіи, около Стокгольма и на югЬ Финляндіи, про трудно иоддаю-
щіѳся провѣркѣ случаи выпадѳнія космической пыли, приводимые А. ф о н ъ-
Г у м б о л ь д т о м ъ ' ^ , Э р ѳ н б е р г о м ъ 4 ) и другими старинными писате
лями, есть случаи, когда космическое происхолсдѳніѳ пыли подтвѳрлсдается 
характернымъ минералогическимъ и химическимъ соотавомъ ея, а иногда 
и одновременно выпавшимъ мѳтѳорнымъ дождемъ, болидами и другими 
характерными для аэролитовъ явленіями. Приведемъ нѣсколько такихъ 
случаевъ: 29 и 30 марта 1880 года выпала около Катаніи въ Сициліи 
одновременно съ метеоритами пыль съ большимъ количѳствомъ нѳокислѳн-
наго'жѳдѣ8а съ никкѳлѳмъ 8 ) ; 13 и 14 марта 1814 года блиэъ Кутро 
въ ТСалабріи вмѣстѣ съ множествомъ мѳтеоритовъ и съ большимъ шумомъ 

' ) F . А г a g o . Astronomie populaire. 1857. Tome I V . L ivre X X V I . 
2 ) N o r d e n s k i ö l d . Ueber kosmischen Staub. Annalen der Physik, und Chemie 

Bd. C L I , стр. 162. 

») A. v o n H u m b o l d t . Kosmos. I860 (Bd. I, стр. 201, 123. Bd. I I I , отр. 41. и 292. 
*) E b r e n b e r g . Passalstaub u. Blutregen. Abh. der Barl. Akad. der Wissensch. 

1847 etc. 

') О r a z i о S i l v e s t r i . Sopra im pulviscolo meteorico, contenante albondante 
(ruantita die ferro metallico. Beale Aqcad. die Lincei. Estr. dal Vol. I V ser. За, а также: 
Der Naturforscher. Band. Х Ш , стр. '385. 



выпала красноватая пыль, химически изслѣдованпая С с м е н т и н и ') въ 
Неаполѣ и признанная имъ за космическую. За космическое происхо-
жденіе пыли, собранной Ч е р н и к о м ъ въ Люблинской губерніи 
18-го апрѣля 1897 года категорически высказался, на основааіи очень 
характорнаго анализа, акадѳмикъ К а р п и н с к і и 2 ) . Космическое лселѣзо съ 
никкѳлемъ въ градинкахъ неоднократно находплъ и I I о р д е н тп ѳ л ь дъ 8 ) . 
Нашлись даже ученые, которые, вообще, образованіо и выпадѳніе града 
пытались приводить въ связь съ космическою пылью и самъ градъ и 
нѣкоторые ливни, на основаніи нахоледенія въ нихъ мѳтѳорнаго желѣза, 
считали чуть ли не космическаго происхождееія 4 ) . 

Проф. Т и с с а н д ь ѳ s ) , не только признаетъ доказаннымъ выпаденіе 
по врѳменамъ космической пыли, но даже утвѳрлсдаѳтъ, что почти во 
всякой пробѣ атмосферной пыли можно найти космическія частицы. Онъ 
собиралъ пыль со стеклянныхъ пластинокъ, крышъ, въ атмосфѳрныхъ 
осадкахъ, непосредственно иэъ воздуха, протягивая воздухъ при помощи 
газометра въ дестиллированпую воду, и т. д. и подвѳргалъ пробы пыли 
детальному анализу. Выдѣляя изъ пробъ при помощи магнита жѳлтяистыя 
и магнитныя частицы, онъ затѣмъ подъ микроскопомъ среди этихъ частицъ 
почти вездѣ находилъ 3 сорта пылинокъ, состоящихъ главнымъ образомъ 
изъ неокислѳннаго жѳлѣза, которыя, по его ынѣнію, должны быть при
знаны за пылинки космическаго происхожденія, а именно: 1) кругловатыя 
частицы волокнистаго строѳнія, величиною отъ 0.05 до 0.01 мм:. 
2) чѳрныя и нѳпрозрачныя, совершенно круглыя величиною отъ 0.02 до 
0.01 мм. и 3) схолгія съ предыдущими круглыя частицы съ малѳеькимъ 
стебѳлькомъ. Совершенно такія же частички -ему удавалось получать 
искусственно, сжигая желѣзо въ кислородѣ; среди же пыли, явно эемного 
происхожденія, несмотря на всѣ поиски, найти такія желѣвистыя ча
стицы ему не удавалось. Изъ этого Т и с с а н д ь е и вывелъ заключѳніѳ, 
что въ составь пыли, носящейся въ воздухѣ, особенно въ высшихх слояхъ 
атмосферы, всегда входятъ пылинки космическаго происхождения. Что 
космическая пыль и осадки до сихъ поръ такъ мало обращали на себя 
вниманія, онъ объясняете ничтожными раэмѣрами пылинокъ, которыхъ, 

') C h l a d n i . üeber Feuer-Meteore etc. Wien. 1819, стр. 303 и 377. 
') Акад. К а р п и н с к і й . О льд* и перенос* косвіичеснихъ продуктовъ въ сн-Ьгѣ 

и гралѣ. Зап. Имп. Минерал. Общ. 1902, стр. 18. 
3 ) По T i s s a n d i e r . Les poussières de l'air. Paris. 1875, crp. 48. 
4 ) Статьи проф. Ш в е д о в а въ Ж у р н а л ѣ Русск. Физ.-Хим. Общества. 1 SSO, стр. 

139—152, 175—181, 238—246 и 1881 г., стр. 70—78 и 92—110. 
ь ) Т i s s a n d i о r. L'océan aérien. Paris, стр. 239 и онъ-же Les poussières de l'air. 

Paris. 1S77. 
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въ срѳднѳмъ, по его мнѣнію, на 1 кб. миллимѳтръ приходится около 
125,000. 

Но размѣры пылижжъ, приводимые Т и с с а н д ь ѳ (отъ 0.01 до 
0.05 миллиметра), не такъ ужъ малы, чтобы они могли укрыться отъ много-
числѳныыхъ микроскопическихъ анализовъ пыли, а характерные, по Т и с-
с а н д ь ѳ , признаки космической пыли (магнитныя свойства, темный цвѣтъ, 
округлая форма, часто какъ бы со стѳбелькомъ и т. п.) несмотря на приве
денные авторомъ рисунки слишкомъ неопределенны и примѣнимы ко мно-
п ш ъ частичкамъ пыли несомнѣнно земного происхожденія. Ч т о Т и с с а н д ь е 
не находилъ этихъ «космичѳскихъ» пылинокъ въ пыли, вылетающей изъ 
8емныхъ очаговъ пылеобразованія, объясняется, вѣроятно, случайностью; 
въ дыму заводовъ, особенно мѳтталлургическихъ, печей и вулкановъ при
сутствие такихъ пылинокъ болѣе чѣмъ вѣроятно. Да, если признавать, что 
въ атмосферѣ постоянно находится нѣкотороѳ количество космической 
пыли, то необходимо признать ея присутствіѳ и въ поверхностныхъ земныхъ 
породахъ, а между тѣмъ ни въ геологи чѳскихъ, ни въ почвѳнныхъ отло-
жѳніяхъ несомненно космичѳскихъ вѳщѳствъ пока находить не удавалось. 

Вообще, вопросъ объ отличіяхъ пыли космической отъ земной весьма 
спорный, такъ какъ въ настоящее время, повидимому, не подлѳжитъ 
сомнѣнію, что вселенная образована тѣми лее основными элементами 
иатеріи, какъ и земля; въ мѳтеоритахъ и аэролитахъ, химичѳскій составъ 
которыхъ и строеніѳ довольно разнообразны, ниісакихъ «спѳшально косми-
чѳскихъ» признаковъ также не найдено. Во всякомъ случаѣ въ вопросѣ 
о космичѳскомъ происхолсдѳніи пыли гораздо болѣе доказательны хими-
чесісій (обиліѳ желѣза съ никкелемъ и кобальтомъ) и, особенно, минера
логически составъ ея, а не форма и магнитныя свойства, которыя выдви-
гаотъ Т и с с а н д ь е . Вполнѣ справедливо поэтому Ф л е г ѳ л ь считаѳтъ 
космическое пронсхождепіѳ пыли нѳдоказаннымъ, пока анализъ не покажѳтъ 
въ нѳмъ по крайней мѣрѣ никкѳлеваго или кобальтоваго лсѳлѣза ' ) . Такъ 
какъ даже это условіе не было выполнено Т и с с а н д ь е , то его утверяеде-
ніе, что въ атмосферной пыли присутствуют въ доступномъ для анализа 
количествѣ космичѳскія частицы доллено быть привнано далеко не дока
занными 

Взгляды Т и с с а н д ь е на постоянное присутствіѳ въатмосферѣ косми
ческой пыли поддержалъ А. Н о р д ѳ н ш ѳ л ь д ъ а ) . По его мнѣнію, косми-

') v o n F l 0 (je 1. Zeitschr. für Meteorol. X V I . 1881, стр. 321. 
г ) E . v. N o r d e n s k i ö l d . Grönland. Leipzig. 1886, стр. 197 и др. О н ъ - ж e. Me

teorol. Zeitschr. 1894, стр. 211 и др. Ueber den grossen Staubfall in Schweden. О н ъ - ж е . 
Ueber kosmischen Staub. Annalen der Physik und Chemie. Bd. C L I , стр. 162 и др. 



ческая пыль сыграла и играетъ даже большую роль въ исторіи земли, чѣмъ 
обыкновенная земная. Для объяснѳнія ея вьшаденія, главнымъ образомъ 
въ субтропичѳскихъ странахъ, онъ предположилъ, что вокругъ вемли 
въ экваторіальныхъ широтахъ постоянно носится очень разріженное 
пыльное кольцо, пыль котораго постоянно пополняется ивъ вселенной. 
Ивъ этого пыльнаго кольца въ субтропичѳскихъ областяхъ выпадаѳгъ такъ 
называемая (по Э р е н б ѳ р г у ) ! ) пассатная пыль, а въ полярныхъ стра
нахъ—пыль, для которой Н о р д ѳ н ш ѳ л ь д ъ прѳдложидъ названіѳ полярной. 
Послѣдняя, по мнѣнію Н о р д ѳ н ш е л ь д а , выпадаетъ гораздо рѣже пас
сатной и даетъ начало «кріокониту». Пассатная пыль, съ болъшимъ содер-
жаніемъ извести, по его мнѣнію, сильно смѣшана съ йемною пылью, по
лярная же, болѣѳ богатая желѣзомъ, часто съ примѣсью никкеля и ко
бальта, — даетъ намъ почти чистую космическую пыль. 

Гипотеза Н о р д ѳ н ш ѳ л ь д а прѳдставляетъ лишь нѣкотороѳ видо-
измѣненіе старинной гипотезы Э р ѳ н б е р г а о пыльномъ кольцѣ вокругъ 
8ѳмли и на авторитетъ послѣдняго Н о р д е н ш ѳ л ь д ъ и ссылается. Но 
Э р ѳ н б ѳ р г ъ , съ воззрѣніями котораго мы познакомились при разсыо-
трѣніи вопроса о выносѣ пыли въ Атлантическій океанъ, весьма далѳкъ 
былъ отъ того, чтобы признавать это кольцо состоящимъ сплошь изъ 
космической пыли. Онъ вполнѣ опрѳдкленно это кольцо считалъ зем
ного происхождѳнія, и, при анализахъ пыли изъ этого кольца, старался 
находить, не всегда, впрочѳмъ, удачно, родину отдѣльныхъ пылинокъ, 
при чѳмъ въ одной пробѣ часто находилъ пылинки изъ разныхъ, далеко 
отстоящихъ странъ; это и навело его па гипотезу о вращающемся 
вокругъ земного шара пыльномъ кольцѣ, въ которомъ смѣшиваются 
пылинки раэныхъ странъ. Гипотеза же Н о р д ѳ н г а ѳ л ь д а , признающая 
кольцо, состоящее изъ одной космической пыли, по моему мнѣнію, 
вообще, въ кольцѳобразномъ распрѳдѣлѳніи пыли около экватора и пѳ 
нуждается, не говоря улеѳ о несовместимости ея съ теперешними воззрѣ-
ніями на общій круговоротъ атмосферы. Правда, и Э р ѳ н б ѳ р г ъ призна-
валъ незначительную примѣсь космической пыли въ экваторіальноыъ 
пыльномъ кольцѣ и привелъ рядъ случаевъ ея выпаданія; но выпаданіѳ 
ея онъ во всякомъ случаѣ считалъ сравнительно рѣдкимъ, случайвымъ 
явлѳніѳмъ. 

Въ подтверждение своей гипотезы Н о р д ѳ н ш ѳ л ь д ъ приводить не 
мало случаевъ выпаденія, по его мнѣнію, космической пыли въ субтропичѳ-
скихъ и полярныхъ странахъ, напримѣръ, 14 карта 1813 года въ Кала-

M E h r e n b e r g . Passa tstuub und Blutregen, стр. 39, 170 и друг. 
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бріи, 5 ноября 1814 года въ Доабѣ въ Остъ-Индіи, 1 января 1869 года 
въ Швеціи, 29 и 30 марта 1880 въ Калабріи, 3 мая 1892 года въ 
Швѳціи и Норвегіи и т. д. Но приведенные имъ случаи, какъ справед
ливо отмѣтилъ В а л ѳ н т и н ъ ] ) , далеко не неопровѳрлсимы. 

Для примѣра раэсмотримъ послѣдній случай, именно случай обиль-
наго выпадѳвія пыли въ Скандинавскихъ странахъ 3 мая 1892 года. 
Послѣ обстоятельныхъ работъ П о п р у л с ѳ н к о и Г е л ь м а н а , упомя-
нутыхъ нами раньше при обзорѣ «чѳрныхъ бурь», теперь не можетъ 
быть сомнѣнія, что это выпала не космическая пыль, а земляная изъ 
южпой Россіи, поднятая тамъ исключительно сильными «черными бурями». 
Правда, Н о р д ѳ н ш ѳ л ь д ъ сравнивалъ пыль, собранную 3 мая въ Швеціи, 
съ пылью, присланной ему несколько мѣсяцѳвъ спустя изъ южной Россіи 
съ колоколенъ и не нашѳдъ меноду ними никакого сходства; пыль 
съ колоколенъ изобиловала волокнами и обрывками раститѳльныхъ и 
животныхъ тканей, и зерно ѳя было въ 50 раэъ крупнѣѳ верна пыли, 
собранной въ Швѳціи. Послѣдняя же состояла изъ весьма мелкихъ зѳ-
рѳнъ кварца и силикатовъ, окружѳнпыхъ какимъ то аморфнымъ органичѳ-
скимъ вѳщѳствомъ. На этомъ оспованіи Н о р д ѳ н ш е л ь д ъ южно-русское 
происхожденіѳ упомянутой пыли считаетъ настолько же необоснован
ным^ какъ прѳжнія воззрѣнія на метеориты, какъ на «куски известки, 
сбитой и сплавленной молніѳю» 2 ) . Мелсду тѣмъ разница въ вѳличинѣ 
зерна, отсутствіо волоконъ, и т. п. являются только послѣдствіемъ 
болѣѳ далѳкаго переноса и отбора. Да и самъ составь пыли, со
бранной въ ПІвеціи, (напримѣръ, почти полное отсутствіѳ характѳрныхъ 
для космической пыли минѳраловъ и желѣза съ никкелѳмъ) мало согла
суется съ предполагаемымъ космическимъ происхождѳніѳмъ этой пыли. 

Хотя установить сущѳствованіѳ въ атмосфѳрѣ и выпадѳніѳ косми
ческой пыли, какъ мы видѣли, весьма трудно, тѣмъ не мѳнѣе очень много 
учѳныхъ (для примѣра, кроиѣ рапѣѳ упомянутыхъ Т и с с а н д ь ѳ и Н о р -
д ѳ н ш ѳ л ь д а , укажемъ еще н а А р а г о , Р е й х е н б а х а , Р е н ь я р д а , 
Ц е ф у с а , Л о к а й ѳ р а и др.) этой пыли приписываютъ весьма большую 
роль: ею пытались объяснить образованіѳ планѳтъ и самой эемли (Р е й-
х ѳ н б а х ъ , Л о к а й е р ъ ) , прѳобладаніе суши въ сѣворномъ полушарін 
(Р е н ь я р д ъ), возникновеніе лѳдниковыхъ пѳріодовъ (Ц ѳ ф у с ъ), и т. д.; 
особенно часто космической пыли пытаются приписать всякаго рода трудно 
объяспимыя помутнѣнія атмосферы. Такъ космической пылью въ атмо-

l ) tSitzungsber. der Wiener Akad. der Wissennb. 1902, Abt. Па,- стр. 730 и др. 
«) Verh. d. Gesellseh. für Erdkunde zu Berlin. 1394. X X I . стр. 486. 



сферѣ нѣкоторыѳ ученые пытались объяснять и ломутнѣніѳ атмосферы 
послѣ вулканичѳскихъ и8вѳржоній Кракатоа, Монъ-Пеле, и Катмая, выдаю-
щіеся случаи далекаго выноса пыли ивъ Сахары, помутпѣніе атмосферы 
послѣ «чѳрныхъ бурь» въ юлсно-русскихъ степяхъ и т. п. 

Вообще, большинство случаѳвъ выпадѳнія будто бы космической 
пыли и помутнѣпія отъ нѳя атмосферы объясняются гораздо проще и 
правдоподобнѣѳ вемными причинами, и потому прибѣгать къ такииъ объ-
ясненіямъ надо въ высшей степени осторожно тѣмъ болѣе, что признаніѳ 
космической причины на практикѣ обыкновенно обозначаотъ отказъ отъ 
дальнѣйшаго изучѳнія явлѳнія. 

Большинство астрономовъ присутствіѳ космической пыли въ атмо
сфере считаютъ доказавнымъ и ссылаются на то, что послѣ обильнаго 
выпадѳнія падающихъ эвѣздъ, напримѣръ, послѣ ноябрскаго мотеорнаго 
дождя 1799 года, нѣкоторыми наблюдателями были замѣчены въ атмо
сфере даже космичѳскіѳ сухіе туманы Но упомянутый могеорный 
дождь прѳдставлялъ совершенно исключительное по силе и продолжи
тельности явлѳніѳ, и все-таки даже онъ, судя по записямъ мѳгѳороло-
гическихъ станцій, весьма мало отразился на прозрачности воздуха. 

Космическую пыль удалось пока констатировать только вмѣсте съ 
выпаденіѳмъ метѳоровъ, хотя она, вероятно, всегда въ ничтожном^ 
количестве примѣшана къ земной пыли. Ожидать появлѳніе космиче
ской пыли въ такомъ количестве въ воздухе, чтобы простымъ глазомъ 
можно было ее заметить въ виде сухого тумана, — мало вероятно. Твмъ 
не менее для полноты, мнѣ кажется, необходимо было упомянуть и объ 
этомъ типе сухихъ тумановъ. 

Укавать отличительныя черты космпчѳскихъ тумановъ отъ другихъ пока 
очень трудно, такъ какъ никто ихъ какъ следуетъ до сихъ поръ не наблюдалъ. 
Теоретически надо предполагать, что они должны отличаться отъ другихъ 
тумановъ одповремѳннымъ появлѳніемъ на всемъ зѳмномъ шарѣ, или но 
крайней мере на очень болыпомъ пространстве, сопроволсдаться выпадѳ-
ніѳмъ мѳтѳоровъ и большого числа падающихъ звездъ, распространяться, 
во всѣхъ слояхъ атмосферы, и особенно въ высшихъ, равномерно ослаблять 
солнечную радіацію и вызывать всякаго рода другія оптичѳскія явленія, 
характѳрныя для пыли въ высшихъ слояхъ атмосферы. На практикѣ ихъ, 
вѣроятно, надо будбтъ часто отличать по методу исключѳнія другихъ 
типовъ тумановъ, или по одновременному выпадѳнію типичной космичѳ-

') Prof. F o e r s t e r . Von der Erdatmosphäre zum Himraelsraumo. Berün. 1906, стр. 
74 и 76. 
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ской пыли. Раздѣлить ихъ можно было бы на 2 подтипа: на туманы, 
еопроволсдаомыѳ яввымъ выпаденіемъ космической пыли или мѳтеорныхъ 
потоковъ, туманы болѣе врѳмепнаго и мѣстпаго характера, и на рѣд-
чайшіе туманы въ самыхъ высокихъ слояхъ атмосферы безъ уловимаго 
выпаденія космической пыли, продолжающееся недѣли и мѣсяцы на всемъ 
зѳмномъ шарѣ. Существованіѳ послѣдняго подтипа, впрочѳмъ, подвержено 
особенному сомнѣнію. Знакомъ космическихъ тумановъ могъ бы слу
жить рядъ мелкихъ звѣздочекъ * * * . 
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З а к л ю ч е н ! е. 

Резюмируя все вышеизложенное, мнѣ кажется, молено установить 
слѣдующую классификацию сухихъ тумановъ, представленную въ прила
гаемой при семъ таблицѣ. Необходимость расчлепенія понятія сухой 
туманъ и классификация разныхъ видовъ сухого тумаиа вытекаетъ не 
только изъ научпыхъ сообралсеній, но и является настоятѳльнымъ тре-
бованіѳмъ агро-мѳтѳорологнческой практики. 

Одновремеппо съ такой классификаціей я рѳкомепдовалъ бы нѣко-
торыѳ народные термины пріурочить къ опрѳдѣленнымъ типамъ сухихъ 
тумановъ. напримѣръ, терминъ «курево» для дымныхъ тумановъ, «мгла» 
для оптичѳскихъ тумановъ, терминъ «помоха» для пыльныхъ тумановъ 
не мѣстнаго происхожденія, торминъ «юга» для пыльныхъ тумаповъ и 
бурь съ пылью мѣстиаго происхолсдѳпія и т. д. Хорошо было бы также 
для калсдаго типа сухихъ тумаповъ установить определенный зиакъ, 
облегчающій записи наблюдателями Для лучшаго запоминанія этихъ 
знаковъ послѣдніе должны, по возмолшости, напоминать происхожденіе 
даннаго типа тумана. Въ прилагаемой таблицѣ я даю примѣрные образцы 
такихъ знаковъ. Возможно, конечно, также къ общепринятому знаку 
сухого тумана прибавлять начальныя буквы соотвѣтствующаго вида или 
подвида сухого тумана. Окончательное установлеиіѳ торминовъ и знаковъ 
хорошо было бы поручить сиеціальной коммиссіи метѳорологовъ. 
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Классификация сухихъ тумановъ. 

Главные типы. П о д т и п ы . 
Проектируемые знаки 

и термины. 

Л. Дымные 
туліаны ) 

1 . Городскіе и фабричные. 

2 . Лѣсные и торфяные. 

3. Степные. 

4. Землед-Ьльческіе. 

5. Отъ случайиыхъ пожаровъ. 

или со. д . 

«курево». 

( I . В'і> непосредственной близости вулкана съ 

I пепельнымъ д о ж д е м ъ . 

із. Испольные J 2 . Въ большомъ отдаленіи отъ вулкана съ 

туманы 

В. Пыльные 
туманы 

спорадическимъ выпадешемъ пепла. 

J 3. Тончайшая пепельная дымка въ очень иы-

\ сокихъ слояхъ атмосферы. 

1 . Изъ преобладающей органической пыли 
(пыльцы, споръ и проч.). 

2. Изъ преобладающей неорганической земля
ной пиліг. 

а) эптоішческаго (м'Ьстпаго) происхож-
депія (юга), 

б) экзотическаго (отдалеипаго) проис-
хожденія (ггомоха). 

Г. Оитическіс ( Знойная мгла. 
туманы [ 2 . Мгла отъ псремѣнъ погоды (?). 

I I . Одновременные съ выппдепіемъ космиче
ской пыли и метеорныхъ потоковъ. 

2. Продолжительные, очень рѣдкіе, безъ вы-
падснія пыли (?). 

или со . ». 

ggggg или со . о. 

. И Л И С О 10. 

«юга». 

. ! j или со . п 

«помоха». 

или со . м. 

«мгла». 

* * * или с о . к. 
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