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Предислов1е. 
( О Т Ъ А В Т О Р А ) . 

Предлагаемая книга составлена изъ ряда статей 
по прикладной метеорологш, которыя помещались 
мною по мере выполнешя предпринятой работы 
сперва въ „ Саратове комъ Дневнике", затт^мъ въ 
„Метеорологическомъ Вгвстникт>" и „Сельскомъ Хо
зяине". Цт^ль работы сделать более или менее си
стематическую разработку данныхъ простонароднаго 
метеорологического календаря съ цыфровой провер
кой более важныхъ положенш простонародной науки 
на основанш личныхъ наблюденш элементовъ пого
ды за пятнадцатилгвт1е, съ 1879-го по 1893-й годъ, 
ироизведенныхъ авторомъ на ст. при д. Ивановке, 
Даниловской волости, Аткарскаго увзда, Саратовской 
губернш. Книга посв-ьщается внимашю любителей 
метеорологш и сельскимъ хозяевамъ средней и юго-
восточной Россш, близко знакомымъ съ агрикультур
ными и метеорическими воззръшями нашего просто
народья. Отъ интересующихся вопросами метеороло
гш авторъ позволяетъ себе ждать строгой и безпри-
страстыой оценки въ полной уверенности, что толь
ко этимъ путемъ и возможно достигнуть общеполез-
ныхъ результатовъ въ этой области научнаго знашя. 
Поэтому всякое дельное указаше, недостатковъ ра
боты, всякая печатная заметка по вопросамъ, трак-
туемымъ въ книге, будутъ приняты съ искренней 
благодарностью и послужатъ лучшей наградой за 
кропотливый трудъ, потраченный авторомъ на ея 
выполнеше. 

25 шля 1899 года. Л. О. Агринскгй. 



ГЛАВА I*). 

В В Е А Е М I Е, 

„ Старайся наблюдать различный 
прижиты, 

„ ТТасту^ъ и зсл^лсд'Ьл'Ь въ жладенчесшя 
л^ты, 

„ Взглянувь на небеса, на западную 
т-Ьнъ, 

„ Ул-Ьютъ ужь предречь и вйтръ, 
и ясный день, 

„ И л\айсюе дожди, жлацыръ полей, 
отраду, 

„ И жразовъ раннш ^ладъ, опасный 
винограду".... 

[Соч. Л. С. Пушкина т. 1-й]. 
Въ этихъ немногихъ стихахъ съ чуткостью ис-

тиннаго гешя нашъ велики поэтъ сумтмъ передать 
весь смыслъ и огромное содержание науки простаго 
народа, образный языкъ и поэзш котораго онъ ста-
вилъ выше всего на св-вть. Стихи написаны слишкомъ 
75 лътъ тому назадъ, но интересъ къ предмету ихъ 
содержашя въ среди русскаго интеллигентного об
щества, можно безошибочно сказать, возникъ только 
въ самые послъдте дни. Въ сравнительно еще не
давнее время народныя приматы о погодъ не поль
зовались вовсе внимашемъ со стороны людей, кото-

СО Глава эта есть почти дословное воспроизведете доклада, читан-
наго въ сентябр-Ь 1893 г. въ Саратов* Съезду сельскихъ хозяевъ юго-
восточной Россш (См. Труды Съезда стр. 161) Авторъ.— 
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рые задавались щЬлго разработать вопросы теорети
ческой и практической метеорологш; онъ составляютъ 
почти исключительное достояще нашего много миллюн-
наго крестьянства, которое бережно ихъ хранить и ру
ководствуется ими, вынося, какъ известно, на своихъ 
могучихъ плечахъ всю тяготу земледьльческаго труда 
нашей обширной родины. Отсюда двлается понят-
нымъ, что какъ въ оригинальной метеорологической, 
такъ и въ еельско-хозяйственной литературе нашей 
народныя примъты о погодъ обходились полнымъ 
молчашемъ, какъ татя положешя, которыя не имчЬютн 
за собою будто-бы достаточиыхъ оснований, а то такъ 
свысока третировались, какъ вредныя продукты на- ' 
роднаго невежества, И что всего странн-ве, такое от
ношение къ народнымъ примъламъ, представляющимъ 
во всякомъ случае, продуктъ въжоваго и при томъ 
массоваго наблюдешя извъстныхъ явлешй земной 
жизни, у насъ въ Россш уживалось рядомъ съ край
не недостаточной разработкой условий нашей русской 
погоды чисто научнымъ путемъ. Въ самомъ дълъ. 
тате основные элементы погоды, какъ напр. тепло
та, найравлеше в-Ьтра, облачность неба и т. п., т. е. 
тъ именно элементы, изучение коихъ въ научной ме
теорологш только еще начинается,—въ метеорологш 
простонародной съ незапамятныхъ временъ состав
ляли предметъ самаго внимательнаго изслъдоватя 
и наблюдешя. Въ особенности же какъ прежде, такъ 
и теперь внимаше русскихъ простонародныхъ мете-
орологовъ останавливалось и останавливается на 
вл1ян1И и взаимоотношение факторовъ погоды въ 
первый перюдъ весны, при чемъ напр. постепенное 
видоизмгвнен1е сн-вжиаго покрова, векрьше ръжъ и 
разлитте вешнихъ водъ вызывали и вызываютъ, на 
основанш втжоваго опыта, простонародную мысль на 
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соображешя относительно характера времени гряду -
щаго. Делаются болйе или менЪе втэроятныя пред-
положешя на счетъ тйхъ или иныхъ, благопр1ят-
ныхъ или неблагопр1ятныхъ, признаковъ погоды по 
отношенго не только посвва и вегетацюнныхъ про-
цессовъ культурныхъ и некультурныхъ растенгй, но 
простонародная мысль стремится обнять обширный 
кругъ явленш земной яшзни для уяснешя такого ши-
рокаго понятгя, которое выражено простымъ словомъ 

урожай. Въ посл'ъдующемъ изложенш предлагае
мой работы мы будемъ имтлъ неоднократную воз
можность доказать читателямъ, что въ этомъ по-
слъднемъ отношенш наша русская простонародная ме-
теоролоия на много опередила метеорологию научную: 
то, что въ первой представляется изученнымъ и за-
конченнымъ, въ последней только еще ставится на 
чреду разртлнешя. Научной метеорологии приходится, 
такъ сказать, идти по готовымъ сл'вдамъ, проложен-
нымъ метеорологией простонародной, и надо-ли го
ворить, что отъ этого общее направление двла науч-
наго знашя можетъ только выигрывать, хотя путе-
mecTBie это у насъ считается почему-то обиднымъ, 
и люди присяжной науки до посл'Ьдняго времени ста
рались его всячески маскировать. Но какъ-бы тамъ 
ни было, а факты на лицо, и мы постараемся дока
зать это положете. 

Наша главная физическая обсерватор1я только въ 
концъ восьмидесятыхъ годовъ истекающаго вт>ка 
признала, напр., важность и значеше въ метеороло-
гическомъ и климатическомъ отношешяхъ изучешя 
сн-вжнаго покрова, замерзашя и вскрьтя внутрен-
пихъ водъ, т. е. такихъ факторовъ земной жизни, 
которые, повторяю, уже ггьлые въка служили пред-
метомъ народнаго наблюдешя, были изучены имъ 
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въ характерныхъ деталяхъ и своеобразно, такъ ска
зать, догматизированы въ примътахъ. Разверните 
календарь народныхъ примътъ, и вы убедитесь въ 
этомъ, разъ дадите себъ трудъ порозмысдить надъ 
такими, напр., выражешями, что Евдокея- Плющиха 
(1-го Марта) плющить сщьгъ на стшмь, что каковы на 
Алекаъя—теплаго (II Марта) ручьи, такова и пойма, 
что Марья (1-го Апръля) зажжетъ синьга и заставить 
играть овражки, что Федулъ (5 Апреля) подуешь те-
плякомъ, а Василт Партскт (12 Апръля) подымешь 
парь отъ земли и т. п. Если мы теперь примемъ 
во внимашя, что первыя однообразныя наблюдешя 
замтзрзашя и вскрьтя ръкъ Россш и ея зимняго 
снъжнаго покрова получены были нашею главною 
физическою обсерватор1ею впервые только за зиму 
1890—91 года, то спрашивается, когда же наши уче
ные будутъ распологать достаточнымъ цыфровымъ ма-
тер!аломъ, чтобы въ этой области приступить къ обоб-
щешямъ и практичеекимъ вывоДамъ? Нътъ никакого 
сомнътя, что потребуется много времени, прежде 
ч'Ьмъ научно-статистичесюй матер1алъ возрастетъ на 
столько, что явится возможность воспользоваться имъ 
для практическихъ цълей жизни, которыя къ тому 
же для людей чистой науки до сихъ поръ являлись 
своего рода загадкой, требующей спещальнаго разъ-
яснешя и разслъдовашя. Что именно ьъ такомъ изоли-
рованномъ положеши отъ запросовъ жизни до сихъ 
поръ стояли у насъ представители чистой науки—это 
опять фактъ безпорный, тъмъ болъе ръзко бьюпцй 
въ глаза на св. Руси, ГДЕ земледъ^пе искони было, 
а въ силу историческихъ и климатическихъ услов1й 
и навсегда будетъ основой жизни народа и госу
дарства, Такъ въ Апрълъ или Маъ 1893 года въ 
провинциальной печати, и главнымъ образомъ въ 
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земскихъ издашяхъ, было напечатано отъ бывшаго 
директора главной физической обсерваторш г. Вильда 
обращеше къ русской интеллигентной публике, въ кото-
ромъ заявлялось пожелаше, чтобы призывъ обсерва
торш нашелъ себ-гъ откликъ среди сельскихъ хозяевъ, 
которые пришли бы на помощь обсерваторш своими сове
тами въ дгьлп, лучшей и Целесообразной постановки 
метеорологическихъ наблюдетй, и чтобы при ихъ содгъй-
ствги ей, обсерваторш, удалось наконецъ въ странгъ, 
занимающейся преимущественно хлтбопашеетвомъ, разши-
рить примкнете .метеорологическихъ наблюдетй къ цть-
лямъ практики. Нужно-ли говорить, что этотъ откро
венный призывъ со стороны человека науки, про
славившегося капитальными работами въ научной 
метеорологш, къ людямъ практической жизни являлся 
своего рода „знамешемъ времени"? Огромный 
финансовый переполохъ 1891 года съ безпримерной 
даже въ нашей исторш голодовкой населешя хлебо-
роднъйшей части Россш съ одной стороны, назна-
чеше А. С. Ермолова, какъ общепризнаннаго уче-
наго сельскаго хозяина, на постъ министра земледъ^ия 
—съ другой,—тагая событгя нашей внутренней жизни 
и политики немогли, конечно, не отразиться на де
ятельности высшаго метеорологическаго учреждены 
Россш, не успъвшаго за целые полвека (съ 1849 
года) своего существовашя определить для себя бли-
жайшихъ задачъ и методовъ для ихъ разрешешя. 
Въ самомъ деле, не характерно-ли для исторш на
шего умственнаго развитля, что целыя 50 длинныхъ 
лътъ—лълъ высшаго подъема и замечательной про
дуктивности общеевропейской научной мысли, для на-
шихъ ученыхъ метеорологовъ прошли въ выработке 
такой простой мысли, что въ стране, занимающейся 
преимущественно хлебопашествомъ, следуетъ вывести 
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науку изъ самодовлъющаго состояшя на путь 
жизни и расширешемъ круга наблюдетй (мете-
орологичеекихъ и агрикультурныхъ) достигнуть при-
мънешя ея къ цълямъ практики? 

Впрочемъ надо думать, такое въ высшей степени 
важное заключеше явилось прямымъ слъдетв1емъ того 
факта, что выводы объ элементахъ и услов1яхъ нашей 
русской погоды, выработанные по образцамъ и мето-
дамъ западно-европейскимъ, при столкновешй ихъ съ 
практикою, оказались малоприменимые къ потребно-
стямъ нашего земледъльческаго хозяйства, которое, 
благодаря географическимъ и климатическимъ услов!ямъ 
нашего обширнаго отечества, имъетъ много своеобраз-
ныхъ особенностей. Чтобы и здъсь не получить упрека 
въ голословности, я позволю себъ два примъра, которые 
всего ярче освътятъ намъ эту сторону дъла. Такъ у 
насъ, въ Россш, въ настоящее время почти еще вовсе 
не изучено съ должной точностью и обстоятельностью 
вдщше такихъ важнъйшихъ факторовъ погоды, какъ 
теплота и солнечный свътъ, на вегетащонные процессы 
совершающееся въ разные перюды жизни воздвлы-
ваемыхъ растетй. Данные лътописей главной физи
ческой обсерваторш, основанныя на отчетахъ станцш 
II разряда за прежнее время, не могутъ дать удов-
летворительныхъ результатовъ ни относительно сред
ней температуры и ея повседневныхъ колебашй отъ 
maximum'а къ minimum'y на солшгв и въ тъни, ни 
относительно облачности нашего неба, играющей весь
ма важную роль въ процессахъ сохранетя и расхода 
теплоты, получаемой изви'Ь и вырабатываемой само
стоятельно нашею землею. Правда, въ последнее де-
сятилът1е на станщяхъ главной физической обсерва-
торш II разряда постепенно вводятся термометры 
для опредълешя максимально-минимальныхъ темпе-
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ратуръ дня и ночи; но если бы кто пожелалъ на 
основанш данныхъ станщй II разряда определить 
для какой нибудь местности за более продолжи
тельное время, напр., количество весенних'ь утрен-
никовъ и предельный числа ихъ обнаружешя—нап
расный трудъ! Въ лтзтописяхъ прежняго времени не 
найти указаний, когда, сколько и при какихъ усло-
в1яхъ утренники были и какими они сопровождались 
последств!ями, ибо регистращя наблюдешй факто-
ровъ погоды въ 7 ч. утра, 1 ч. дня и въ 9 ч. вечера, 
принятая нашими сташпями въ дгвляхъ единообра
зия со станщями западной Европы, на основа
нш постановлешя послъдняго метеорологическаго 
конгресса въ Вене, устранила всякую возмож
ность точныхъ наблюдешй такого серьезпаго врага 
культурныхъ растеши нашего хозяйства, каковымъ 
по справедливости, считается весеншй морозъ. Вес
ною, къ 7 часамъ утра, земледельческая Россия обык
новенно успъваетъ вдосталь наработаться и нагориться 
па стратпыя опустошешя, причиненныя морозомъ въ 
полях'ь и огородахъ, а въ отчете наблюдателей стан
щй въ 7 ч. утра этого дня будетъ выставлено! 10 гр. 
температуры воздуха, не допускающей, разумеется, 
и мысли о каккхъ-либо повреждешяхт> и убыткахъ, 
па самомъ льде произгаедшихъ. 

То же самое мы встрътимъ въ данныхъ летопи
сей обсерваторш за прежнее время и относительно 
облачности неба, играющей огромную роль по отно-
шешю тепла и солнечнаго света днемъ и лучистой 
теплоты ночью, и такимъ образомъ имеющей су
щественное значеше въ явлетяхт^ такъ называемой 
щранспорацт, т. е. въ удалеши влаги изъ растеши 
путемъ испарешя въ присутствш света. Такъ из
вестный русскш сельскш хозяинъ и практически! 
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метеорологъ, графъ Олсуфьевъ, сообщая, въ редакщю 
„Метеорологическаго В'встника" свои 14 л 'вття наб-
людешя, (*) въ объясненш къ нимъ, между прочимъ, 
говоритъ несколько характерныхъ словъ о непригод
ности практикуемаго нын'Ь на станщяхъ II разряда 
способа регистращи явлетй облачности неба. Въ 
виду HecoMH"BHHaro интереса этихъ зам'Бчатй я поз
волю себ$ привести слова графа Олсуфьева под-
линникомъ съ небольшими ставками. „ Прежде 
всего, замКэчаетъ графъ, отлттки ясныхъ дней, 
дгълаемыя по инструкции главной физической обсер
ватории, иногда находятся въ противоргъчги съ истин?. 
нымъ состоятемъ неба. Бываешь, что во время всгъхъ 
трехъ сроковъ (наблюденш) небо ясно, въ промежут* 
кахъ же (т. е. между 7 ч. утра. 1 часомъ дня и 9 ч. 
вечера) диълается облачнымъ, и облачное состоите 
зачастую преобладаешь во весь день; мгъжду тгъмъ день 
этотъ заносится въ метеорологическую таблицу, какъ 
ясный. Справедливость этого замгъчатя потверждается 
сравнетемъ суммъ (часовъ) солнечнаго свчъта, получае-
мыхъ по гелгографу (**) съ суммами (часовъ) ясныхъ дней, 
отмгьчаемыхъ по инструкит главной физической обсерва
тории. Въ 1890 году лгьтомъ ясныхъ дней показано 29, 
а сумма часовъ солнечнаго свгъта по гелгографу—579; 
въ 1891 году лгьтомъ ясныхъ дней—28, а солнечнаго свгъ-
та по гелгографу только 461 часъ, т. е. при одномъ и 
томъ же (почти) числгъ ясныхъ дней выходить разница 
въ солнечномъ свгъпт почти на 120 часовъ". (***) Уже 
этого знаменитаго 118 часового дня въ 1890 году 

(*) Наблюдения произведены гр. Олсуфьевымъ въ се.тб Николь-
скомъ-Горушкахъ Дмитровскаго уЬзда Московской губернш, и напеча
тано въ приложении къ Л« 3 Метеор. Въчупшка за 1893 годъ. Авторъ— 

(**) Гелтграфъ—самопишугдДй приборъ, который служитъ для 
опредТ)Лен1Я инсоляцш, т. е. времени, въ течеие коего днемъ солнце 
не бываетъ закрыто облаками. Авторъ... 

***) Смотри Метеор. Bier. № 5, 1893 г. стр. 35. 
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достаточно, чтобы судить о научномъ достоинстве 
свъдъшй главной физической обсерваторш въ этомъ 
отношенш; но ненадежность цыфръ ясныхъ дней 
и суммъ часовъ солнечнаго свъта бросается въ глаза 
и безъ сравненья данныхъ двухъ смъжныхъ лътъ, 
на которыя обратилъ внимаше графъ Олсуфьевъ. 
Такъ, принявъ среднюю продолжительность (*) лът-
няго дня для какого-нибуть мъста средней широты, 
напр., въ 14V2 часовъ, и помноживъ ее для 1890 го
да на 29, и для 1891 года на 28, т. е. на числа, 
по предъидущему, очевидно выражаюшдя среднее 
количество ясныхъ лътнихъ дней,—мы получимъ 
для перваго года 430Va часовъ солнечнаго лътняго 
свт^та, т. е. менъе показашя гелюграфа на цълые 
158^2 часа, а для второго —406 часовъ, т. е. опять 
менъе показашя гелюграфа, но только на 55 часовъ. 
Разсчетъ этотъ опять приводитъ насъ къ нелъпому 
выводу, что лишшй ясный день лита 1891 года 
имълъ продолжительность солнечнаго свгьта втече-
Hie 1031/2 часовъ, которая можетъ быть объяснена 
не иначе, какъ только вмъшательствомъ сверхъ естест-
венныхъ силъ въ законы текущаго времени. 

Приведенныхъ примъровъ, полагаю, совершенно 
достаточно для доказательствъ того печальнаго положе-
н1я, что данныя нашей главной физической обсерваторш 
за прежнее время по такимъ важнымъ отдъламъ 
метеорологическихъ свъдъшй, какъ теплота и СВТУГЬ, 
не надежны ни относительно, ни обсолютно, откуда 
яснымъ представляется, что изъ такого научнаго ма-
тер!ала нельзя сдълать сколько-нибудь правдоподоб-
ныхъ выводовъ, не говоря уже о томъ, что было-бы 

(*) Средняя продолжительность лътняго дня для каждаго мьста 
можеть быть получена при дЬлеши на 2 суммы продолжительностей 
дней л'Ьтняго солнцесстояшя и осенняго равноденств1я, Лвторъ.. 
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въ высшей степени опрометчиво строить на основа-; 
ши подобныхъ данныхъ кашя-либо практичесюя за-
ключешя касательно операщй земледелгя. Но всему 
быааетъ конецъ: наступилъ конецъ и такому положе-
Hiio и соотоятй русской метеорологии. Серьезный пе-
реворотъ въ настроены и направлены метеорологи
ческой мысли обнаружился въ Россш всего только 
какихъ-иибудь 10 л'ьтъ тому назадъ. Хотя метеоро
логическая наука стара, какъ самый земной м!ръ, 
но только на VIII съезде русскихъ естествоиспытате
лей и врачей, бывшемъ въ Петербурге въ конце 
1889 и въ начале 1890 года, за ней признано само
стоятельное значеше „молодой науки," имеющей ши
рокая задачи. Дело пошло съ речи проф. новороссш-
скаго университета А. В. Клоссовскаго, впервые 
обратившаго внимаше членовъ съезда на погоду, 
какъ на такой факторъ, который имтзетъ огромное 
влгяте на всв функцш нашей сельеко-хозяйствен-
ной жизни и промышленной деятельности. Разу
меется, и прежде pycciae ученые люди знали, что ни 
одна отрасль человеческой деятельности не находит
ся въ такой прямой и не посредственной зависимости 
отъ погоды, какъ сельско-хозяйствениая промышлен
ность, а вотъ подите, до речи проф. Клоссовскаго, 
поставившаго прямо и открыто и рядомъ примеровъ 
рельефно и ярко осветившаго вопросъ объ огром-
номъ значенш погоды въ сельско-хозяйственной и 
промышленной жизни человека, каждый объ этомъ 
обыденномъ предмете хоронилъ свои мысли какъ-бы 
только про себя, не подозревая, какое оне имеютъ 
огромное общественное и экономическое значеше, и 
какъ-бы боясь обнаружешемъ ихъ подвергнуть себя 
изобличешю въ какой-то отсталости. Въ силу про
стоты положешя, что наша вседневная жизнь, все на-
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ши д'Ьла и занятая находятся подъ несомн'Ьннымъ 
в,;пян1емъ погоды,—идея о необходимости изучить 
этого деятеля во всьхъ его мельчайшихъ проявлешяхъ 
и услов!яхъ казалась многимъ слишкомъ ординарной, 
и нужны были даровашя и энерпя проф. Клоссов-
скаго, чтобы идея эта заняла въ сферахъ русской 
ученой мысли подобающее ей м^сто. Первыми и 
ближайшимъ результатомъ блестящей р-вчи почтеп-
наго ученаго, котораго MHorie, по справедливости, 
считаютъ русскимъ Леверье, (*) явилось издаше при 
нашемъ Императорскомъ Географическомъ Обществъ 
русскаго спещально метеорологическаго органа 
подъ назвашемъ „Метеорологически ВЪстиикъ," 
который и началъ выходить съ 1 Января 1891 года 
и благополучно выходить до сихъ поръ. На страни-
цахъ „Вестника" явилась возможность возбуждетя 
и обсуждешя всякихъ вопросовъ изъ этой въ высшей 
степени сложной и обширной сферы научнаго знатпя 
подъ прямыхъ оев'ъщешемъ ихъ со стороны русскихъ 
опыта и наблюдения. Коснулась эта волна новаго 
направлешя русской научно-культурной мысли и 
простонародной метеорологт. Примт>ты о погод'в, сло-
живпияся съ незапамятнаго времени и до сихъ поръ 
играюшдя въ народномъ обиходе огромную роль, 
перестали третировать, какъ ничего не етою-
щдй хламъ, въ особенности, когда увидвли, что въ 
научной метеоролопи тотъ небольшой запасъ мате-
р1ала, на которомъ она можетъ основывать свои поло
жительные выводы для иьлей практики, им'Ьетъ 
серьезные изъяны, обусловяиваюшде подъ часъ весьма 
курьезныя недоразумгвтя. Указанные выше примеры 
относительно данныхъ по температуре и облачности 

(*) Метеорологъ Леверье первый во Франщи въ 50 годахъ при-
далъ метеоролопи практическое направлеше, въ чемъ мы, оказывается 
отстали на 40 слишкомъ лътъ. Авторъ... 
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нашего неба достаточно убедительно подтверждают^ 
это положетпе. А въ виду этого для насъ станетъ 
вполне понятнымъ, что вопросъ о томъ, когда именно бы
ли выработаны и когда появились примчъты о погодгь въ 
обиходуъ нашего простого народа—соваъмъ не праздный 
вопросъ. Представляя оъ хронологической стороны боль
шой интересъ въ историческомъ отношенш, вопросъ 
о возникновения народныхъ примт>тъ о погодъ, какъ 
кажется, все еще небылъ подробно разобранъ въ нашей 
культурно-исторической наук*. И понятно почему. 
Разъ бытовое значеше приметь о погодъ начинаете 
признаваться только въ самое последнее время,—нътъ 
ничего удивительного, если въ понятия историков'» 
нашей своеобразной жизни и культуры существовалъ 
и существуетъ совершенный пробъдъ о ходъ и раз-
витш натуралистическихъ воззръшй нашего простого 
народа, которыя, какъ я въ дальнгвйшемъ изложении 
труда имъю смелость точно доказать, представляютъ 
изъ себя последовательно разработанную систему. То 
бросающееся въ глаза обстоятельство, что большинство 
народныхъ примътъ о погодъ пр1урочено къ двунаде-
сятымъ праздникамъ, днямъ памяти пророковъ и 
апостоловъ, а также святителей, преподобныхъ и му-
чениковъ неславянскаго происхождетя, можетъ, по 
моему мн:ьнш, до некоторой степени указывать и на 
давность выработки, и на древность употреблетя 
этихъ примътъ въ незатъйливомъ обиходъ древне-рус-
скаго славянина. Дъло въ томъ, что наши предки, 
принявъ отъ византшскихъ грековъ христианство, 
а съ нимъ и первоначальный календарь греческой 
церкви, состоявший главнымъ образомъ изъ вышеука-
занныхъ событий и дней, волей-неволей должны бы
ли переработывать свое мировоззръше въ порядкъ 
счисдешя времени сообразно требовашямъ, уста-
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новленнымъ этимъ новымъ календаремъ. И пережи
вая этотъ неизбежный культурно-историчесюй про-
цессъ, простонародная мысль естественнымъ обра-
зомъ должна была пр1урочить накопленное прежде 
знаше явлетй природы къ новымъ элементамъ ка-
лендарнаго времясчислешя. Подтверждается, хотя 
и косвенно, такое соображете еще и Т'БМЪ, что ко 
днямъ памяти святыхъ славяно-русскаго происхожде
ния, зачисленныхъ въ календарь греко-россйской церк-
кви въ позднейшее время, какихъ-либо замечатель-
ныхъ выражешй и приметъ о погоде пр1урочено 
очень мало; тт^же, которыя въ просто-народномъ 
метеорологическомъ календаре числятся, не имеютъ 
особенно важнаго значешя сравнительно съ приметами 
бол^е древняго происхоисдетя. Фактъ этотъ, фактъ 
во всякомъ случае не сомненно исторически!, даетъ 
намъ некоторое право предполагать, что приметы о 
погоде въ быту перво-крещеннаго русскаго человека 
имели уже место и свое значете. Правда значете 
это, можетъ быть, было и не такое, какое приметы 
о погоде имеютъ теперь, и во всякомъ случае оне 
употреблялись въ иныхъ словесныхъ выражешяхъ и 
оборотахъ первобытной славянской речи; но разъ 
значеше это имело м*сто,—реформировате приметъ 
согласно данныхъ новаго календаря для обновлен
ной христ1анскими понят1ями простонародной мысли 
явилось первою и неотложною потробностью и необхо
димостью. Повторяю, вопросъ о времени и происхож-
деши народныхъ приметъ о погоде имеетъ глубоки 
и серьезный интересъ для каждаго просвещеннаго 
русскаго человека, и я позволилъ себе коснуться 
его не какъ историкъ, а какъ практический 
метеорологъ, заинтересованный въ правильномъ 
историческомъ освещеши народныхъ приметъ 
о погоде, которымъ для утилитарныхъ irb-
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лей русской жизни и агрономической культуры я имею 
довольно Б"ЬСЮЯ основашя придавать большое значение. I 

Если теперь мы потрудимся взять и посмотреть 
простонародный метеорологически календарь, (*) то 
даже беглый обзоръ убедить насъ, что приметы о 
погоде на каждый мъсяцъ распадаются на две кате- i 
горш. Къ первой категорш мы отнесемъ приматы 
обшдя, которыми выражаются обиде характерные приз
наки и свойства погоды даннаго месяца; ко второй 
же—принадлежать приметы частныя, пр1уроченныя 
только къ изввстнымъ, опредгвленнымъ днямъ какого-
нибудь месяца, почему-либо замъчательнымъ въ ме-
теорологическомъ отношеши. Но какъ первыя такъ 
и приматы этой последней категорш, по внутрен
нему своему смыслу и значению, распадаются опять 
на двъ категорш, при чемъ къ первой будутъ отно
ситься приметы, такъ сказать, чисто конститугпональ-
•наго свойства, а ко второй-примъды предсказательный. 
Такъ, напр., октябрю месяцу присвоивается назваше 
грязника, который не любить ни колеса, ни полоза, 
а ноябрю—прозвище полузимника, который на—оборотъ 
любить и то, и другое; если-же декабрь—студень, который 
на всю зиму землю студить, пройдешь съ пасмурнымъ 
небомъ -^-жди урожая, а съ яснымъ—наоборотъ—голоднаго 
года. Или: Покровъ (1-го Октября) кроетъ землю то 
листом':ь, то сюъгомъ, и если листъ съ березы и дуба 
упадешь чисто—жди легкаго года, не чисто—жди суро
вой зимы, и т. п. Замечательно, что npiyponeHie каяс-
дой примете того или другаго характера въ фор
ме своей, въ словесномъ выражеши, большею частью 
непременно и тесно связано съ назвашемъ того 
праздника или съ именемъ святого и угодника, 

(*) См. отд'Ьлъ начодныхъ прим^тн, о погод* въ календарь Суворина 
или Гатцука. Автора..,, 
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которому данный день посвященъ, при чемъ во 
многихъ случаяхъ обнаружилось стремлеше народа 
характеризовать данный день въ сжатой, часто риемо-
ванной р'Ьчи, Напр. Муч. Платонъ да Романъ (18 нояб
ря) покажутъ зиму намъ; или: Платонъ да Романъ 
зиму кажутъ, а Спиридонъ (12 декабря) да Омельянъ 
(8 января) зиму скажутъ, или наконецъ: Афоиасгй 
и Кирилле (18 января) забираютъ за рыло и т. под. 
Ниже, въ слъдующихъ главахъ, когда мы займемся 
послт>довательнымъ разсмотрешемъ содержания просто-
народнаго метеорологическаго календаря, я постара
юсь поставить на видъ читателю, что всв эти въ выс
шей степени характерный выраженья не случайны, а 
явились въ народномъ обиходе, какъ продукты 
много-въжовой работы народнаго ума по наблюденш 
погоды и ея причудливыхъ измтшенгй. Теперь же 
насъ пока интересуетъ другая сторона вопроса и 
дт>ла. 

Если древность выработки народныхъ примълъ о 
погодгв вообще не можетъ изъ предыдущихъ нашихъ 
соображений подлежать сомнт>шю, то не меньшее зна-
чеше имтзетъ и вопросъ о томъ, кашя изъ примътъ— 
конститущональнаго характера, или примълы пред-
сказательныя, появились въ народномъ обиход'В ра-
н-ве. Въ данномъ случай, чтобы не вдаваться въ 
частности и решить этотъ вопросъ, мы съ читателемъ 
едва-ли ошибемся, если, взявъ во внимаше общ1е за
коны развит1я человеческой мысли, скажемъ, что 
частныя примгвты о погод'в, прьуроченныя къ изв-вст-
нымъ опредтзленнымъ днямъ, появились въ народ
номъ обиходгЬ гораздо рантье общихъ. Даже создать 
тате характерные эпитеты для мтзсяцевъ, какъ гряз-
никъ, -студень или бокогрМ—дтзло, на мой взглядъ, 
позднейшей работы простонародна го ума, не говоря 



уже о томъ, что для выработки прим'Ьтъ предсказа-1 
тельныхъ требовался уже болышй размахъ обобщаю
щей мысли, большая способность отвлечешя сущест-
венныхъ признаковъ наблюдаемыхъ явлешй отъ мас
сы признаковъ детальныхъ, частныхъ, иногда очень 
схожихъ, а иногда почти совершенно противополож-
ныхъ. На выработку же примътъ частныхъ, по само
му существу ихъ, требовалось и относительно меньше 
времени для наблюдешя явлешй погоды, и менытй 
размерь мышленш, при помощи коего коллективная 
простонародная логика создавала выводы и форму
лировала ихъ. 

Такимъ образомъ для практической метеорологш и 
сельскаго хозяйства можно считать поистине очень цън- ] 
нымъ прюбр'втетемъ посл'вднихъ л'втъ то обстоятель
ство, что русскимъ культурно-научнымъ слоямъ не стало 
казаться страннымъ и неумъстнымъ изучеше данныхъ 
простонародной метеорологш. Признано и только въ са
мое последнее время то полижете, что, сообразно 
огромному значетю погоды въ сельско-хозяйственной 
жизни человека, и русски простолюдинъ, ведя борь
бу съ естественными силами окружающей его приро
ды, могв'съ самыхъ раннихъ дней своего культур-
наго существования изучать этого дъятеля по разно-
образнымъ его проявлешямъ и вл1яшямъ на опера-
щи и процессы земдедъ^ня, могъ подмечать въ этихъ 
проявлешяхъ и влгяшяхъ обпце сходные признаки 
какъвъ характер*, такъ и во времени ихъ обнаружешя, 
могъ по известной системъ признаки эти клафици-
ровать и двлать извгвстныя умозаключешя. Словомъ 
сказать, сд-влано было какъ-бы новое открыпе, что 
умъ простого русскаго человъка, о которомъ въ свя
зи съ его сврымъ кафтаномъ ходила въ образованномъ 
обществ* даже спещальная пословица, управляется 
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такими же точно законами мышлешя, какъ и умъ 
каждаго культурнаго человека, не исключая, напр., 
и такихъ научныхъ раритетовъ, какъ Лапласъ или 
Ныотонъ. Да и въ самомъ д'вл'в, если изучеше особен
ностей русскаго сельскаго хозяйства въ связи съ 
влшиемъ на нихъ разнообразныхъ деятелей атмо
сферы и климата признано необходимымъ и начато 
некоторыми представителями нашей теоретической и 
практической метеорологш и сельско-хозяйственной 
экономш только въ поолйдте дни, значитъ-ли это, 
что и лучине представители нашего простого народа 
не могли pairbe и самостоятельно додуматься до не
обходимости изучешя иизслъдовашя фактовъ изъ этой 
обширной области? Не обладая даже простой грамот
ностью, но по самой жизни своей стоя ближе и не
посредственнее къ явлешямъ окружающей природы, 
даже первобытный славянинъ, по моему мнешю, са
мою силою вещей поставленъ былъ въ необходимость 
такъ или иначе изучать и обобщать явлешя и соз
давать логичесше выводы, хотя бы и въ такой при
митивной форме, какъ примата, пословица или пого
ворка. Пусть некоторые говорятъ, что народныя при
меты о погоде условны, пусть мног1я изъ этихъ при-
м'Ьтъ общи, темны и гадательны; но не нужно забы
вать, что и въ научной метеорологш нълъ, да, въ 
виду чрезвычайной сложности явленш и причинъ, 
которыя входятъ въ составъ нашего поготя о пого-
дв, вероятно, еще очень долго не можетъ быть по
ложений безусловныхъ. Какъ въ ней, въ этой новой 
наукт ,̂ пока все дъло изучешя тайнъ погоды сво
дится къ выработке среднихъ данныхъ. т. е. вели-
чинъ, по сущности своей, только вчъроятныхъ, а не 
дъйствительныхъ, которыя могутъ выражать карти
ну ожидаемаго какого нибудь явлешя или расчетъ 
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относительно его перюдической повторяемости толь
ко приблизительно, такъ и въ простонародной метео
рологии каждая данная примата, выражете. посло
вица или поговорка должны разсматриваться съ этой 
же точки зръчпя, т. е. какъ средни выводъ или ре
зультата много-втжовыхъ наблюдешй того или ино
го явдешя погоды, съ которымъ ожидаемое и въ 
действительности случившееся явлеше всегда будетъ 
расходиться въ нъжоторыхъ своихъ деталяхъ и осо-
бенностяхъ. 

Поэтому я и приглашаю гг. читателей смотреть 
на примъты нашего простого народа о погоде, какъ 
на добытое веками знате, которое, составляя пока 
единственное достояше народной массы, требуетъ со 
стороны просвьчценныхъ представителей этого же са-
маго народа строгаго внимашя, точнаго изучешя и 
цифровой повгврки. 

Разсуждешй и соображешй, высказанныхъ мною 
выше по моему митиню, совершенно достаточно, чтобы 
уяснить затронутый нами вопросъ съ общей точки зр*-
ьпя. Теперь я считаю необходимымъ обратить внима-
Hie читателей на несколько фактовъ, которые свидъ--
тельствуютъ, что вопросъ о значенш народныхъ при
меть о погод* для практической метеорологш и сель-
скаго хозяйства въ настоящее время уже поставленъ 
правильно, что нъжоторыя примълы были подвергну
ты со стороны русскихъ практическихъ метеорологовъ 
правильной цифровой пров'ьрк'В, и что полученные 
такимъ образомъ результаты не лишены интереса и 
могутъ им'вть для сельскихъ хозяевъ нашей страны 
весьма серьезное практическое значете. По скольку 
можно судить изъ появившихся до сихъ поръ изве
сти на страницахъ „Метеорологическаго Вестника", 
особенное внимаше практическихъ метеорологовъ воз-
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будили сл'вдующдя народныя приматы: 1) примъта 
объ ишяхъ на 25 декабря, день Рождества Христова, 
и на 10 января, день св. Григор1я Нисскаго; 2) при
мата о 40 весеннихъ утренникахъ—морозахъсъ 9 мар- / 
та, дня памяти о 40 мученникахъ, и наконецъ 3) 
примата о направленна вътра 1 октября, дня Покро
ва Пресвятой Богородицы. Формулируются эти при
маты въ простонародномъ метеорологическомъ кален-
дар* въ слгвдующихъ характерныхъ выражешяхъ: 1) 
коли въ Рождество на деревьяхъ иней—къ урожаю; коли 
иней на скирдахъ на Григорья—къ мокрому году, вслъд- ) 
cTBie чего св. ГригорШ Ниссюй считается л-втоука-
зателемъ; 2) съ 40 мучениковъ—весною 40 утренниковъ; 
3) коли на Покрова вчътеръ съ счъвера—быть суровой зи-
мго,—съ юга—умеренной; при перемгънномъ втътргь—быть 
непостоянной зимп>; а вслъдств1е всего этого Покровъ • 
считается первымъ зазимьемъ. 

Дъло поверки этихъ народныхъ примгвтъ на стра-
ницахъ „Метеорологическаго В-встника" и притомъ 
путемъ статистическимъ, цифровымъ—началось съ во
проса нъкоего г. И. (изъ села Маркова, Самарской 
губерши) и помъщеннаго на этотъ вопросъ отвъта 
отъ редакцш за подписью г. I. Щ. Въ виду того, что 
этотъ отвътъ представляетъ значительный интересъ, 
какъ первый шагъ представителей научной метеоро-
лопи къ сближешю съ метеорологами-практиками, я 
позволю себ̂ Ь цитировать его въ ПОДЛИННИКЕ:„.На во
просъ,—писалъ г. I. Ш.—имгъетъ ли какое нибудь основа-
нге убгъжденге крестьянъ, что если на Iождество деревья 
густо покрыты инеемъ, то годъ будешь плодородный, въ 
метеорологт отвтпга не имгьется и было бы интересно 
проверить эту народную примтпу. Прежде всего надо 
обратить вниманге на то обстоятльство, что, быть мо
жешь, большое количество итя на деревьяхъ пргурочи-
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вается въ данной местности не непременно ко времени 
Рождества Христова, но вообще ко времени зимнихъ мо-
розовъ и притомъ не къ беснтжнымъ зимамъ; если это 
такъ. то, въ виду того, что большое количество инея 
случается вообще при затигшт, почва и озимые посгъвы 
въ этомъ случст ровнгье и лучше покрыты сншомъ и 
потому менте страдаютъ отъ холодовъ, чгьмъ при без-
стъжьп) и вттряной погодт, что, конечно, не можетъ не 
повлгять отчасти на урожай. Но съ другой стороны, 
такъ какъ урожай обусловленъ не только условиями снпж-
наго покрова во время наибольшихъ холодовъ, но и усло
виями погоды при началгь роста озимыхъ, кущети ихъ и 
наконецъ колошенги, то едва ли можетъ имчъть значе-
нге одно только сопоставлете количества инея на деревь-
яхъ зимою съ будущимъ урожаемъ. Впрочемъ по этому вопро
су желательно было бы вызвать и услышать мнгьнге интел-
лигентныхъ практиковъ-хозяевъ и тонкихъ наблюдателей 
природы"*). Не имъя притензш на звате тонкаго 
наблюдателя природы и единственно руководствуясь 
яселашемъ добиться постановки правильнаго взгляда 
какъ на эту въ высшей степени интересную и важ
ную примъту, такъ и вообще на вст> кародныя при-
мъты о погодъ, я счелъ своею обязанностью почти 
немедленно отозваться на такой откровенный вызовъ 
ученой редакцш „Метеорологическаго Въстника".Сдъ-
лать это мнъ было тъмъ болъе не трудно, что вой-
росъ о значенш народныхъ примътъ о погодъ, для 
практическихъ цълей жизни меня началъ интересо
вать съ самыхъ первыхъ дней моего хозяйствоватя. 
Да и какъ было не интерисоваться этимъ важнымъ 
вопросомъ, когда въ научной метеорологш не было 
ръшителыю никакихъ руководящихъ началъ, при по
мощи коихъ сельскому хозяину возможно было бы 

*) См. „Метеор. Вт>стникъ" за 1891 г. № 3, стр. 151. 
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ориентироваться въ условгяхъ погоды и сообразовать 
оъ ними различный сельско-хозяйетвешгая операцш. 
Ввдь ръдгай изъ насъ, сельскихъ хозяевъ, не ооз-
наетъ, что мы рабы погоды и ея причудливыхъ видоиз-
мънешй и капризовъ, отъ которыхъ зачастую гиб
нуть всв наши начинатя по культуре растеши, 
предпринятый безъ соображения именно возможности 
этихъ капризовъ. И вотъ еще въ началъ 1890 года, 
когда, послъ УШ, съезда естествоиспытателей, было 
задумано издаше спе1цально русскаго метеорологи-
ческаго органа, а Географическое Общество находи
лось въ нерешительности относительно выполнешя 
этой насущной задачи, я изслъдовалъ вопросъ о пред-
сказательномъ значен1и зимнихъ инеевъ по отношешю 
урожая грядущаго года. Въ основу своего изсл'вдо-
вангя я взялъ народныя примъты на 25 декабря и 
на 10 января, какъ приматы, которыя, повидимому, 
пользуются огромнымъ значен1емъ у всвхъ земле-
пашцевъ средней черноземной полосы. Результата 
своихъ изыскан1й, имъвшихъ въ то время въ моихъ 
глазахъ чисто мъстный интересъ, я пом'встилъ въ 
рядъ статей въ одной изъ саратовскихъ газетъ*), рас
читывая возбудить въ мъстныхъ сельскихъ хозяе-
вахъ вниман1е къ вопросу „о значент народныхъ при-
мтпъ въ дгьлп тучетя погоды". Поэтому въ данномъ 
случае, отбросивъ первую, общую часть своего из-
слъдоватя, гдъ двло шло объ изученш погоды въ 
ея общемъ для сельскаго хозяйства зпачен1и и объ 
отношешяхъ къ этому вопросу людей русской науки 
и сельско-хозяйственной практики, я придалъ своей 
новой статьъ характеръ отвгвта на вопросъ г. И. и 
запросъ г. III. и послалъ ее въ редакщю „Метеоро-

*) „Саратовсшй Дневникъ" за 1890 г. №№ 62. 63 и 64. отъ 21 марта. 
Авторъ. 
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логическаго Вестника" въ апрълъ 1891 г. Въ осно-
ванш фактической части статьи моей, какъ перво
начально для „Саратовскаго Дневника", такъ и для 
„Метеорологическаго Въстника" была положена раз
работка данныхъ моего сельско-хозяйственнаго и ме
теорологическаго журнала за 12 л'втъ, съ 1879 по 
1890 годъ, состоявпшхъ въ точной выпискъ всъхъ 
случаевъ инеевъ и дождей за изслъдуемый перюдъ 
времени. 

Здъсь я считаю однако нелишнимъ сообщить чи
тателю методъ, которымъ руководствовался я при 
своемъ изсл^доваши, а главнымъ образомъ тъ сооб-
ражетя, подъ влгяшемъ коихъ это насл^довате бы
ло направлено мною именно на эти примъты. Воп-
росъ о томъ, почему я остановился на примътъ 25 
декабря—„коли иней на деревьяхъ—къ урожаю"—раз-
ръшаетъ сама примъта, пользующаяся, какъ я ска-
залъ, огромной популярностью во всей нашей черно
земной полосъ. Читатель долженъ согласиться, что 
предопред'Блете грядугцаго урожая по признакамъ по 
годы всегда составляло и еще долго, вероятно, бу-
детъ составлять одну изъ труднъйшихъ и HHTepecHfifl-
шихъ задачъ практической метеорологш и сельскаго 
хозяйства, надъ разръшешемъ которой мысль рус-
скаго человека по необходимости должна останав
ливаться и работать. Но остановившись на при-
мът'Б на 25 декабря, совершенно естественно было 
обратить внимаше на примъту, хотя и однородную 
съ ней, но до нъкоторой степени, по своему смыслу 
и значенго противоположную, именно на примъту, 
пр1уроченнзчо на 10 января.—Коли иней на скирдахъ 
—къ мокрому (очевидно, дождливому) году,—такъ ка
тегорически умозаключаетъ народъ. На этомъ же осно
вания св. Григор1й Ниссшй, празднуемый 10 ян-
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варя, названъ и считается „лътоуказателемъ". Та-
кимъ образомъ, сопоставляя эти двъ приматы, MBI 
найдемъ, что обшдй смыслъ примътъ о появлеши 
инея на дереввяхъ 25 декабря, знаменующемъ, по 
народнымъ воззргвшямъ, признаки урожая, допол
няется смысломъ приматы на 10 января, по коей 
гшявлеше инея на скирдахъ служить также знаме-
шемъ, что годъ будетъ мокрый, обильный дождями. 
А разъ это такъ, то было совершенно логично сдв-
лать заключеше, что появлете инея на дереввяхъ 25 
декабря, въ день Рождества Христова, знаменуетъ 
въ народномъ представленш урожайный годъ не по
чему иному, какъ потому, что ояшдаемые дожди, отъ 
которыхъ главнымъ образомъ и зависитъ хоропий 
урожай, выпадутъ благовременно. Съ другой стороны, 
присвоенная приметамь условная форма: коли иней 
на деревьяхъ 25 декабря—къ урожаю; коли иней на скир
дахъ 10 января—къ мокрому году,—позволяетъ заклю
чать, что, стало быть, тъ годы, когда въ названные 
дни инея не замечалось, въ народномъ представле
ти рисовались въ обратномъ смысле, ИЛИ оставля
лись подъ сомнъшемъ, или же наконецъ познава
лись по другимъ примъгамъ такого же предсказа-
тельнаго характера и значешя. 

Съ такой однако точки зрътя смыслъ указан-
ныхъ народныхъ примътъ относительно предсказа-
тельнаго значетя инея 25 декабря и 10 января де
лается яснвхмъ толвко до извъстной степени. По инею 
этихъ дней народъ дълаетъ заключеше о выпадерш 
дождей въ весеннее и лгвтнее время наступающаго 
года, которвш, какъ известно, въ одномъ случаъ мо-
гутъ оказать действительно благоприятное вльяше на 
Урожай, въ другомъ же, наоборотъ могутъ обусло
вить такъ называемую мочливость года, иногда вред-



но отзывающуюся на результатахъ даже хорошаго 
урожая. Вм'Ьст'Ь съ этимъ необходимо имъть въ ви
ду, нто одинъ и тотъ же дождь можетъ оказывать не 
одинаковое вл!яше на культурный растешя каждой 
данной местности: полезный, напр., дождь для про
израстания овса, проса PI Т. п. ярового растешя мо
жетъ оказываться не безусловно необходимымъ для 
произрастания ржи, и наоборотъ. Вопросъ объ отно-
сительномъ значены весениихъ и лтзтнихъ дождей 
во дашюни ихъ на результатъ урожая года такимъ 
образомъ осложняется, и въ нашихъ глазахъ npio6-
ръдаетъ т'вмъ болышй интересъ, что простонарод
ная метеоролопя давно констатировала этотъ важ
ный фактъ. „Тустинъ и Харитонъ рожь то красятъ, а 
то квасятъ"—примъда на 1 шня и таковая же на 3 
1юня—„1устинъ и Харитонъ ставятъ урожай на рожь, 
а муненикъ Лукьянъ—на яровое,—служатъ яснымъ то
му доказательствомъ, а совместный смылъ этихъ 
выраженш, устанавливающихъ возможность погоды 
двоякаго характера съ 1 но 8 шня, вм'Ьет'Ь съ т'вмъ 
выясняетъ и двоякое ея значение и отношеше къ гря
дущему урожаю ржи и яри. 

На такой же. двояюй характеръ погоды и ея 
двоякое вл1яше въ первыхъ дняхъ тня на урожай 
хлъбовъ, мьй помнится, указывалъ и покойный А. Н. 
Энгельгардтъ въ одно.мъ изъ своихъ писемъ изъ де
ревни. Но другой руссюй хозяинъ и метеорологъ-
практикъ, графъ Олсуфьевъ, подвергъ этотъ вопросъ 
строго научному изслъдованпо и сдт^ладъ подробное 
сообщеше Вольно-экономическому Обществу во время 
все того же VIII съезда естествоиспытателей и вра
чей. Въ виду того, что изслгвдоваше графа Олсуфьева 
касается вл1ятя температуры и осадковъ на уро
жай ржи и овса, еоетавяющихъ преобладающее зна-
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чен!е въ полевой культур* всей черноземной полосы 
Россш, будетъ нелишнимъ остановиться подольше на 
этой важной работъ. Сопоставляя урожай ржи съ 
температурами и количествомъ осадковъ за 10 л'ьтъ, 
графъ Олсуфьевъ различаетъ въ вегетацюнномъ про-
цессв для ржи 3 перюда, равныхъ въ среднемъ 33 
днямъ каждый: первый—оть начала весны до пол-
наго развит!я трубки; второй—отъ выметки колоса 
до цвътешя, и третш— отъ цвътешя до уборки. Изъ 
относительнаго вл1яшя количества тепла и осадковъ 
въ каждый данный перюдъ произрастай я на конеч
ный результатъ урожая почтенный хозяинъ сдълалъ 
слъдуюшде любопытные выводы. Оказывается, глав
ная роль въ онредълеши урожая зерна ржи принад-
лежитъ первому перюду, и дожди этого времени 
только тогда не вредятъ урожайности зерна ржи, ког
да ихъ выпадаетъ въ среднемъ не бол'Ье 1 мил. 

.при+11,3° тепла. Если же при 1 мил. осадковъ тем
пература этого перваго перюда будетъ въ среднемъ 
ниже+11°, то это верный призиакъ, что урожай ржи 
зерномъ въ наступающемъ году будетъ слабее: 
при+6,5° получается урожай средшй, при+4° пло
хой, а около+2° полный неурожай. Въ общихъ циф-
рахъ наблюдешя графа Олсуфьева выражаются такъ: 
въ три лучппе года изслъдованнаго имъ десятилът-
няго перюда, когда рожь въ среднемъ дала выше 
100 пуд. зерна съ десятины, за первый вегетащон-
ный перюдъ—тепла получилось-f 348°, а доящя за то 
же время только 33 мм.; въ три года съ среднимъ 
урожаемъ отношеше между этими факторами уже 
изменилось такъ: тепла получилось только+288°, а 
дождя уже 45 мм., т. е. тепла относительно лучшихъ 
лътъ меньшей, а осадковъ больше; наконецъ въ три го
да съ плохимъ урожаемъ цифры и абсолютно, и отно-
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сительно изменяются: тепла получилось уже толь-
ко+278°, а количество осадковъ возрасло до 89 мм. 
т. е. почти вдвое противъ второй и втрое против! 
первой категорш л/втъ. Дожди 2-го и 3-го вышеука-
занныхъ вегетацюнныхъ перюдовъ уже не играютъ, 
по заключенш графа Олсуфьева, такой предолредв-
ляющей роли во вл1янш на урожай ржи въ зернь: 
они, напротивъ, могутъ обусловить ту или иную сте
пень ужина соломы въ данномъ году. Въ этомъ по-
слъ'днемъ своемъ заключенш, какъ видитъ читатель, 
графъ Олсуфьевъ расходится до некоторой степени 
съ заключешемъ простонародной метеоролоии, по 
скольку оно выразилось въ приведенныхъ нами вы
ше примътахъ на 1 и 3 шня. Но не въ такомъ от
ношении къ указаннымъ факторамъ, теплу и атмо-
сфернымъ осадкамъ, находится овесъ, и наблюдете 
графа Олсуфьева надъ его произрасташемъ за тЬ же 
10 лътъ въ большой степени оправдываютъ посло
вицу простого народа: топчи овесъ въ грязь, будешь 
князь. Если для успеха произрасташя ржи и лучша-
го ея урожая въ первую половину весны, какъ мы 
видъли, нужно болйе ясныхъ и теплыхъ дней и 
менъе осадковъ, то для овса наоборотъ: чтэмъ сырт̂ е 
первая половина весны, т"вмъ урожай его можно 
ждать лучше. Раздвливъ для овса весь вегетацион
ный перюдъ на двгЬ—части отъпосввадо выметки кисти 
и отъ колошешя до уборки,—графъ Олсуфьевъ при-
шелъ къ обратному заключенш относительно вл!я-
Н1Я тепла и влаги на его урожайность. Такъ, ко
личество осадковъ за весь растительный перюдъ для 
овса графъ выражаетъ въ сл'вдующихъ цифрахъ; 
для лучшихъ лълъ въ среднемъ около 343 мм., въ 
средше годы получается уже только 280 мм., а въ 
iLioxie всего только 228 мм. дождя. Такимъ обра-
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зомъ вс* данныя, какъ научной, такъ и простонарод-
ной метеорологш, въ общемъ, констатируютъ по ложе-
Hie, что по отношенш по крайней мере ржи и овса, 
какъ главныхъ хлебовъ полевой культуры въ сред
ней и даже северной Poccin, весенше и лълте дож
ди оказываютъ неодинаковое вл1яше. Въ нашемъ 
случае весь вопросъ следовательно въ томъ, съ ка-
кимъ временемъ въ перюде весны и лета народъ 
связалъ выпадете дождей въ зависимости отъ инея 
25 декабря и 10 января, и только раскрывъ эту тем
ную сторону подм'ьченныхъ народомъ фактовъ, мож
но было решать, на сколько справедливо сделанное 
народомъ умозаключение относительно инея, въ од-
номъ случае—какъ признака грядущаго урожая, а 
въ другомъ—какъ предвестника мочливаго года. Съ 
другой стороны, приступая кь разрешенш даннаго 
вопроса, нельзя было обойти внимашемъ и то об
стоятельство, что разъ появлеше инея и дождя въ 
каждой данной местности въ извъетномъ году все
цело обусловливается т*мъ или инымъ отношешемъ 
этой местности къ направлению вълровъ, а направле
ние в-ьтровъ находится въ полной зависимости отъ 
разности барометрическихъ давлешй и температурь 
этой местности и местностей более или менее отъ 
нея удаленныхъ,—такъ принявъ все это въ сообра-
жете, нельзя было не пршти къ заключенно, что, не
смотря на разновременность появлетя инея и дождя, 
какъ осадковъ, въ вызывающихъ ихъ причинахъ суще
ствовала и существуетъ если не тождественность, то по 
крайней мере перюдическая повторяемость. Вотъ подъ 
вл1ятемъ всехъ этихъ-то сображешй я и приступилъ 
къ разработке данныхъ моего сельско-хозяйственнаго 
и метеорологическаго журнала; ими-же предрешенъ 
былъ и самый методъ предпринятая изследовашя. 



Для меня, какъ сельскаго хозяина и практичм 
скаго метеоролога, иней*) въ моментъ его появлетя! 
есть самъ по себъ признакъ антициклоническаго cqi 
стояшя атмосферы, потому что въ громадномъ боль 
шинствъ случаевъ мн"В приходилось наблюдать егс 
осаждете при высокомъ стояши барометра. Но воп-
росъ, почему именно иней въ простонародномъ оба 
ходъ является предвъстникомъ дождей, обусловливаю-
щихъ урожай или мочливость года и являющихся 
наоборотъ, какъ известно, характерными выразителя
ми циклоническаго состоятя атмосферы въ данное вре
мя и въ данномъ мъстъ, оставался темнымъ до тъхъ 
поръ, пока a priori я не допустилъ известной перио
дичности въ выпадешн этихъ разнохарактерныхъ осад-
ковт>. Чтобы отыскать, такъ сказать, реальный ключъ 
къ выяснешю этой пер1одичности, я сдвлалъ по имъто-
щимся у меня записямъ ежегодныя выборки всвхъ 
дней съ инеемъ и всъхъ дней съ дождями, начиная 
съ 1-го января 1879 года за 12 лътъ, и представилъ) 
ихъ въ редакщю „Метеорологическаго Вестника" | 
вм1оСГВ съ вытекающими изъ этихъ данныхъ заключе-
ШЯМИ. 

• Простой просчетъ промежутковъ между каждымъ 
днемъ съ инеемъ и ВСЕМИ ДНЯМИ СЪ ДОЖДЯМИ позволилъ 
МН-В сдълать сл,вдующ1е два вывода: 1) что предель
ными числами для инея, въ мъстъ моего житель
ства**), служатъ 1 ноября и 1 апреля, а во 2-хъ, 
что каждому дню съ инеемъ въ перюдв времени съ 
1-го апръля и до 1-го сентября, когда дожди въ 
нашихъ мтэствхъ имъютъ непосредственное влтяше 
на урожай даинаго года, непременно чрезъ 140— 

*.) Какъ здъсь, такъ и въ послъдующемъ изложенш подъ инеемъ 
разумеется исключительно осадокъ изъ воздуха, и какъ таковой, его не 
нужно смешивать съ явлешемъ мороза—замерзшей росой. Авторъ... 

**) Усадьба при д. Иваяовкъ, Аткарск. уъзда, Сар. губ. 
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145-тидневный перюдъ соотвълствуетъ день съ До-
ждемъ, причемъ на средни перюдъ въ 142—143 дня 
выпало за изсл-вдованные годы и большее количест
во дождей. А отсюда не трудно было разсчитать, въ 
какое время ожидать выпадешя дождя после инея 
на 25-е декабря и 10 января, и определить сельско
хозяйственное значеше этихъ дождей. Оказалось, что 
инею на 25 декабря соответствуешь дождь около 16 

17 мая, когда культурнымъ растешямъ нашей чер
ноземной полосы онъ всего необходимее, а инею на 
10-е января—дождь около 2—3 шня—времени цв-ь-
тешя ржи, когда онъ, какъ я замътилъ выше, по на-
роднымъ воззрън1ямъ, межетъ иметв двоякое зна
чеше. Въ самомъ деле, не можетъ подлежать ника
кому сомнълпю, что для огромнаго пространства чер
ноземной европейской России, где постепенно разсе-
лялось славяно-русское племя и где съ самаго на
чала исторш и культуры земледткпе имело перев'всъ 
надъ всвми другими отраслями народнаго труда, вы-
падеше дождей въ начале второй половины мая имъ
ло всегда и до сихъ поръ имъетъ универсальное, 
такъ сказать, значеше для урожая даннаго года. Къ 
этому времени культурный- растешя—и озимыя, и яро-
выя,—вступаютъ въ самый неяшый перюдъ вегета
ции озимыя завязываютъ и выгоняютъ колосъ, а яро-
выя, достаточно укоренившись, такяге начинаютъ 
идти въ трубку. Наблюдателю въ это время представ
ляется самый удобный моментъ для изучешя той борь
бы, въ которую фактически вступаютъ растешя изъ-
за обладания свътомъ, влагой и питательными сока
ми матери-земли,—потому что энерпя солнечныхъ 
лучей съ каждымъ днемъ делается все интенсивней, 
а верхн1е слои почвы къ этому времени успъъаютъ 
истратить весь запась весенней влаги, и расходы ея 
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день отъ дня все усиливаются. И вдругъ въ этакое-
то время, когда и физико-химичесюе. и растительно 
органические процессы достигаютъ высшаго напряже-
ьня и силы, ниспадаетъ благодетельный дождь, при-
чемъ, разумеется, все невыгоды борьбы изъ-за обла 
дашя жизненными матер1алами уступаютъ место об
щему довольству и процвгБташю. Въ виду этого, нель 
зя не подивиться поразительно тонкой чуткости на
рода, съ которой онъ втечеше въковъ входилъ въ 
общеше съ жизнью матери-природы, и, на основаши 
взятыхъ изъ ея разскрытой книги фактовъ, создалъ 
умозаключешя высокой практической важности и цън 
ности. Получить ясное предзнаменоваше о гряду-
щемъ урожае для людей, живущихъ исключительно 
трудомъ воздълывашя матери-земли,—дъло великое; но 
дъло это стало великимъ только съ тъхъ поръ, ког
да умъ народный, подмътивъ интересный метеороло
гически фактъ, своеобразно его изучилъ, и не ме
нее своеобразно догматизировалъ тотъ выводъ, кото
рый вытекалъ изъ этого изучешя. Но не такой вы
водъ получился изъ наблюдетя того же метеороло-
гическаго факта, какъ иней 10 января. Мы знаемъ, 
что, согласно народнымъ воззрешямъ, окончательное 
выколаншваше озимой ржи, ея такъ сказать половая, 
если такъ можно выразиться, возмуягалость должна 
совершиться около 29 мая, вследств1е чего муч. беодо-
Ыя Тирская, воспоминаемая въ этотъ день, получила 
характерное прозваше „колостщы". По величине со
ломенной трубки ржи отъ земли до выметавшагося 
колоса руссюй земледелецъ судитъ о томъ или 
иномъ росте ржи въ данномъ году. „Каковъ отъ зем
ли колосокъ, такова и жнивка"—авторитетно заклю-
чаетъ онъ, соображая вместе съ гЬмъ, какъ заранее 
приладить косу къ крюку, чтобы сделать грядущую 
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уборку своей кормилицы въ меру посильной и пай-
возможно производительной. Подметивъ такой расти
тельной фактъ, во всякомъ случай интересный, хо
тя и относящиеся собственно къ росту соломы ржи, 
народная наблюдательность этимъ однимъ не огра
ничилась: сл'БДующш за днемъ deodociu колосницы 
5-дневный перюдъ, съ 30-го мая по 3-е даня, былъ 
предметомъ особеннаго внимания со стороны просто-
народныхъ метеорологовъ. Исходя изъ того положе-
шя, что ростомъ и высотой соломы не определяет
ся всецело, а только до некоторой степени, такъ 
сказать, предопределяется величина урожая ржи въ 
зерне, а простой народъ не упустилъ изъ виду и 
того обстоятельства, что достоинство зерна, его такъ 
называемые натура и цвгвтъ, зависитъ отъ гьхъ 
метеорологическихъ условш, подъ вл1яшемъ коихъ 
происходитъ цветете и наливъ зерна. СТОИТЪ втече
те ЭТИХЪ растительныхъ процессовъ ясная, тихая по
года—одни результаты,—стоитъ погода пасмурная, 
дождливая—картина видоизменяется и видоизменяе
тся не только въ частности, относительно одного 
ржаного урожая, но и относительно урожая вообще, 
со включешемъ всехъ яровыхъ, даже самыхъ поздно 
высеваемыхъ. И вотъ, кроме упомянутыхъ на преды-
дущихъ страницахъ приметъ на день муч. 1устина 
и Харитотя и на день муч. Лушана, полныхъ глу
бокого смысла и значешя, въ народномъ обиходе 
существуетъ еще несколько выражешй и поговорокъ, 
развивающихъ мысль о громадномъ влгянш погоды 
этихъ первыхъ дней шня на характеръ урожая дан-
наго года. „Красно утро на Устина—красный налнвържи, 
а пасмурно—къ урожаю яри;"еще: „дождливый день на 
Устина—къ урожаю конопли и льна," и наконецъ: 
„Устинъ тянетъ вверхъ коноплю, а Харитонъ—лень"... 
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Совместный смыслъ всъхъ этихъ выражешй, устанавИ 
ливающихъ возможность погоды двоякаго характера 
въ первыхъ дняхъ ноня, вмъстъ СЪ тъмъ выясняетъ 
и двоякое ея значеше по отношенго къ грядущему 
урожаю ржи и яри. Пасмурная погода этихъ дней 
для яри вообще, а въ сопровождения доясдей для 
конопли и льна, безусловно блаплпиятна, тогда какц 
па рожь она можетъ оказать обратное влхяше. И 
неблагопр1ятно перво-шнсюе дожди могутъ отразить
ся на конечныхъ результатахъ урожая ржи именно 
потому, что ими кореннымъ образомъ могутъ нару
шиться самые важные жизненные ея процессы, 
причемъ опасность для нъжной, выколосившейся ржи 1 
отъ сырой погоды этого времени можетъ быть въ 
двухъ отношешяхъ. Или дождь, случившейся въ день 
цвълешя, собьетъ цв'Ьтъ на землю и, помъшаетъ опы-
летю, или рожь вовсе не успъетъ приступить къ 
процессу опылешя, такъ какъ отъ тяжести дождевой 
воды выляжетъ, и значительная часть растительной 
силы, приготовленной на актъ оплодотворешя, должна 
быть израсходована на подъемъ полегшихъ растеши, 
т. е. совсъмъ непроизводительно. Новый дождь, вы
павши въ эти важные дни на неуспевшую, какъ 
слъдуетъ, подняться роясь, ръшаетъ иногда и безпо-
воротно судьбу ея урожайности въ зерне въ данномъ 
году. Онъ можетъ, сопровождаясь пасмурной погодой, 
обусловить недостаток* опылешя и такъ называемой 
тражпмрацт, причемъ излишество влаги, за отсут-
стлпемъ потребнаго количества света для ея удале
ния изъ растеши, очень часто влечетъ за собою щуп
лость зерна и полеглось соломы. Возможность же 
вотъ этихъ-то дождей и не упущена изъ виду наши
ми простонародными метеорологами, и въ действи
тельности констатирована, изучена и определена ими 
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такъ же категорично, какъ и мнопя друпя явлешя 
русской континентальной погоды. Теперь, если мы 
съ вами, читатель, вспомнимъ другую интересующую 
насъ примату на день св. Григор1я Нисскаго, именно 

примату на 10-е января, и возьмемъ во внимаше 
простонародное прозвище этого святителя, по коему 
онъ величается лтпоуказателемъ, то, принимая во 
внимаше добытый мною цифровой расчетъ между 
днемъ инея и днемъ дождя, равный въ среднемъ 
142—143 днямъ, не въ правт>-ли мы умозаключить, 
что григорьевсшй иней предопредьляетъ, по народ-
нымъ воззр'вшямъ, наступление мочливаго года—лтз-
та? Не правда-ли, высказанная мною на одной изъ 
предыдущихъ страницъ мысль, что простонарод
ная метеорология, благодаря замечательной способ
ности русскаго народа къ наблюдетямъ и обобще-
шямъ явленгй окружающаго Mipa и жизни, въ своихъ 
положешяхъ и выводахъ вь настоящее время пред-
етавляетъ строго последовательную систему,—въдан-
номъ случае получаетъ блестящее доказательство? 
И если мы желаемъ эксплуатировать данныя просто
народной науки въ своихъ ггвляхъ, то не должны этого 
упускать изъ виду, и каждую прим-вту должны брать 
въ связи со ВСЕМИ другими однородными ей прима
тами, и уже тогда произносить о ней свое то или 
иное заключеше. Придерживаясь же такого отноше-
шя къ прим'Ьтамъ на 25-е декабря и на 10-е января, 
мы должны признать, что нашъ народъ. не безъ 
основатя, одному и тому же метеорологическому 
явленш—въ одномъ случае придали предсказатель
ное значеше урожайности года, а въ другомъ—его 
мочливости. А основаше, какъ мы видимъ, есть и 
основаше весьма серьезное и важное, и кроется оно 
въ томъ вл!яши ожидаемыхъ въ будущемъ дождей. 



— 34 — 

которое они по времени своего выпадешя могут! 
оказывать на жизненные нрецессы культивируемыхъ въ 
черноземной, по крайней м'вр'ь, полосв Росеш растетй. 

Кромъ того, въ статьъ для Метеорологическаго 
Въстника" я поставилъ на видъ еще одно интерес* 
ное явлеше, говорящее въ пользу предположешя, чт< 
выпадете дождей, по крайней мъръ въ местностях! 
черноземной полосы, чрезъ правильные промежутки 
посл'В зимнихъ инеевъ, обусловливается аналогично
стью причинъ, вызывающихъ эти осадки въ каждомъ 
данномъ году. Дъло въ томъ, что сдълавъ выборку 
изъ 12-ти лътнихъ записей рядовъ дней съ инеемъ, 
когда этотъ осадокъ возобновлялся или усиливался, 
ежедневно, и такихъ случаевъ инея, когда онъ осв-
далъ въ ясную погоду и болъе не повторялся, я на-
шелъ, что соотв'вственно этому дожди, начавшись 
чрезъ промежутокъ въ 140—145 дней, шли такой же 
почти чредой другъ за другомъ въ рядъ дней, по
ка не наступала перемена погоды, или же случались 
только единичные ливни, разртзшавппеся изъ грозо-
выхътучъ. А отсюда я позволилъ себ-в сделать сл'вдую-
щдя два заключения, въ практической важности коихъ 
едва ли можно сомневаться: 1 Если иней наблюдается 
въ рядгь дней съ пасмурнымъ небомъ, возобновляясь каждо
дневно, или съ каждымъ днемъ увеличивается, то слп>-
дуетъ, въ среднеш счепт чрезъ 1421/г дня, ждать 
окладныхъ дождей и ненастной, сырой погоды приоли-
тельно столько же дней. 2) Осгьвшгй въ ясную погоду 
иней есть впрный признакъ для ожидангя чрезъ 1421/2 
дня дождя изъ ?розовой тучи, причемъ очень ргъдко та
кой дождь переходишь въ окладной съ пасмурнымъ небомъ, 
а почти всегда сопровождается ясной, пргятной погодой*). 

*) См. „Метеор. ВЪс-тишсв" Л« 4, 1892 г., стр. 134. Зд-Ьсь считаю нуж-
цымъ заметить, что такое осаждеше инея бываетъ изъ тумана, который, 
поднимаясь кверху, рассеивается и образуете, на ясномъ неб:Ь б*доватыя 
косицы. Авторъ.... 
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Но само собою однако разумеется, что нельзя ду
мать, чтобы подъ эти две категорш подходили все 
случаи описываемыхъ явлешй; случаи эти могутъ 
иметь и действительно имеютъ безконечно разнооб
разный отттшокъ въ предшествующихъ и сопровож-
дающихъ эти осадки явлешяхъ, причины коихъ для 
пытливаго человеческаго ума еще долго будутъ по
крыты тайной неизвестности и возбуждать интересъ 
изследователей погоды. 

Обращаясь затемъ къ практической и утилитар
ной стороне интересующаго насъ вопроса, въ той же 
статье „Метеорологическаго Вестника" я долженъ 
былъ поставить на видъ читателю тогда, да ставлю 
и теперь еще следующее замечаше. То обстоятель
ство, что дождь падаетъ после инея въ большинстве 
случаевъ чрезъ 14.2 Уг дня съ колебатями отъ 140— 
145 дней, даетъ возможность сделать предсказате 
хотя и не всехъ дождей, выпадающихъ въ перюдъ 
между 1 апреля и 1 сентября, но и такое прюбре-
теше можетъ иметь большое значеше для сельско
хозяйственной практики. Какъ сказано выше, этими 
дождями, главнымъ образомъ, обусловливается уро
жай даннаго года, и для каждаго хозяина является 
новая возможность, наблюдая такой характерный оса-
докъ, какъ иней, съ сопровождающими его другими 
явлешями погоды, сделать приблизительный расчетъ 
для данной местности о выпаденш дождей въ настоя
щую весну и лето. Здесь не требуется ни особенно 
сложныхъ инструментовъ, ни особенной хлопотливо
сти; стоитъ только не пропускать случаевъ осадка и 
делать возможно подробное качественное описате 
его: когда осадокъ палъ, въ какой приблизительно 
силе, долго-ли продержался, и каково было общее 
состояте погоды. Не лишнее отметить температуру, 
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влажность и давлеше воздуха если имеются спещалЛ 
ные для этого инструменты. Но особенно строга 
сл-вдуетъ наблюдать продолжительность осадка, т. е. 
осЬдаетъ ли иней въ ряде дней каждый день снова, 
или, благодаря безветрго, держится на деревьях! 
одинъ и тотъ же иней не усиливаясь, для каково! 
цт>ли контрольное дерево полезно стряхивать on 
инея въ конце каягдаго дня. Подобная предосторож
ность совершенно необходима; въ противномъ слу
чай можно сделать совершенно неосновательное пред-
положеше относительно имъющихъ быть дождей, 
следовательно и относительно различныхъ сельско-1 
хозяйственныхъ операщй въ ихъ практическомъ; 

осуществленш. А въ этомъ, смъю думать, и состоитъ 
вся суть дела. 

Кончая свою статью объ инеяхъ и дождяхъ, 
появившуюся, къ слову сказать, только спустя целый 
годъ после ея представления въ редакцию „Метеоро-
логическаго Вестника", именно въ апрельской книж
ке за 1892 годъ, я сдвлалъ заявлеше, что мои заклю-
чешя относительно перюдической последовательности 
дождей после инеевъ только тогда будутъ иметь 
общее значеше, если гг. практичесгае метеорологи 
Poccin подвергнутъ ихъ цифровой поверке въ разныхъ 
местностяхъ и результаты сообщатъ на стр. „Вестни
ка".Такое заявление, съ своей стороны, поддержала 
и ученая редакщя метеорологическаго журнала въ 
особомъ къ ней примечаши, причемъ напечатала 
сообщеный мною цифровой расчетъ поверки приметъ 
В. П. Норкинымъ, заведующимъ конторою князя Ку
ракина въ Сердобскомъ у., Сарат. губ., при селе На- | 
деждине. Г. Норкинъ, познакомившись съ моими 
набдюдешями по статьямъ „Саратовекаго Дневника", 
сделалъ наблюдетя случаевъ инея между 1-мъ , 
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декабря 1890 года и 16-мъ февраля 1891 г.. а дож
дей между 19-мъ апреля и 11-мъшля того же года, 
причемъ оказалось, что всъ 8 случаевъ зимняго инея, 
наблюденныхъ въ сел,в Надеждин'в, им'Бли соответ
ствующее дожди чрезъ 140—145 дней въ указанный 
першдъ весны и лъта. Вмт>стгв съ тт>мъ редакщя 
„Метеорологическаго Въстника", вероятно въ цъляхъ 
контраста, всл'вдъ за моей статьей въ томъ же но
мере поместила замътку графа А. В. Ольсуфьева— 
О нтсоторыхъ народныхъ метеорологическихъ повгьръяхъ, 
—въ которой почтенный метеорологъ, на основанш 
данныхъ своего журнала за 13 лътъ, провърилъ народ-
ныя приматы о 40 утренникахъ съ 40 мучениковъ, 
о 27 iiOHB, дне преп. Сампсона, и 20 шлтз, днъ про
рока Илш, и пришелъ къ заключенно, что всъ назван-
ныя примъты для м-вота его жительства (село Николь-
ское-Горушки, Моск. губ.) не заслуживаютъ ни малей-
шаго довър1я. Вопросъ, такимъ образомъ поставленъ 
очень р-ьзко, и нельзя было не видъть, что въ такой 
постановке двухъ крайнихъ мнънш о значенш народ
ныхъ примълъ о погоде, моего въ пользу значетя и 
графа Ольсуфьева напротивъ, была нъжотораго рода 
преднамеренность. Къ заметке графа Ольсуфьева мы 
еще вернемся, когда пойдетъ ръчь о проверке имъ 
приметь на 9 марта о 40 утренникахъ съ 40 мучени
ковъ, и тогда я позволю себе войти въ более или 
менее обстоятельную оценку усвоеннаго почтеыыымъ 
метеорологомъ взгляда на народны» приметы. Здесь 
же считаю ум'встнымъ разсказать читателямъ неболь
шой эпизодт,, свидетельствующш, что несмотря на 
открытый призывъ людей практической жизни со 
стороны г. I. II1. (вероятно, одного изъ членовъ 
редакцюннаго комитета „Мет. Вестника") къ делу 

поверки народныхъ прим'втъ о погоде, въ рвдещщ 
о« ко , _ _ _ 

го Гс 

t/Wb 
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ученаго журнала произошелъ расколъ во взглядах! 
всл1}дств1е чего печаташе моей статьи и отложено 
было на ц'Ьлый годъ. Починъ въ этомъ расколе, какт 
мпЬ сдается, принадлежитъ проф. А. И. Воейкову, 
который въ статье своей—„Псгъздка по Россги лчьтом\ 
1891 года", напечатанной въ ноябрьской книжк1 
„Вестника", далъ понять интересующимся вопросом! 
о значенш народныхъ примълъ о погодъ, что онъ, 
какъ оффищальный представитель русской научно! 
метеорологш, не считаетъ подобный вопросъ на столь
ко серьезнымъ, чтобы стоило на него обращать внима-
Hie и тратить время. Въ названной статьъ г. Воейковъ 
написалъ, между прочимъ, следующее: „Между сель
скими хозяевами давно распространено мнътпе, что 
обильный иней около Рождества предвълцаетъ хоро
ши урожай, а иней въ январъ—дождливое лъто 
Прошлую зиму иней въ это время былъ частъ и оби-
ленъ, и редакщя „Метеорол. Вгьстника" получила 
несколько писемъ, между прочимъ и изъ Воронеж
ской губ., о зимнемъ инеъ и его связи съ урожаемъ. 
Результатъ урожая нынълпняго года, можетъ быть, 
уб'Ьдитъ нашихъ хозяевъ, что послй обильнаго зим-
няго инея далеко не всегда бываетъ хороши уро
жай". Такое огульное и въ высшей степени поверх
ностное заключеше, по словамъ проф. Воейкова, онъ 
высказалъ 23 мая 1891 г., въ Воронежскомъ отдъле-
нш Императорскаго Моековскаго Общества сельскаго 
хозяйства по вопросу о прим-Ьнеши метеорологш: къ 
сельскому хозяйству и въ отвълъ на запросъ присут-
ствующихъ о предсказанш погоды на долпй срокъ 
вообще и лълнихъ дождей въ особенности. Въ виду 
того, что такое заключете почтеннаго ученаго было 
косвеннымъ отвътомъ на статью мою объ инеяхъ и 
дождяхъ, находившуюся въ то время въ редакцш 
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„Вестника", я с ч е л ъ нужнымъ письмомъ отъ 8-го 
января 1892 года сделать проф. Воейкову возраже-
Hie по существу вопроса о значенш народныхъ при-
мт>тъ о погоде, причемъ ставилъ на видъ, что отъ 
этого вопроса нельзя отделываться общими фразами*) 
Возражете мое ТТ̂ МЪ более было уместно, что 
къ концу 1891 года редакщя „Метеорологическаго 
Вестника" затеяла со мной по поводу моей статьи 
совершенно неуместную переписку, то требуя выя-
снешя метода обработки моихъ наблюденш (онъ совер
шенно ясно очерченъ въ статье моей), то высылки 
подлинныхъ моихъ записей, очевидно для сличешя 
цифровыхъ данныхъ статьи съ этими записями,—я 
вынуждепъ былъ употребить крайнее средство для 
разрешешя вопроса о напечатанш статьи, заявивъ 
ученой, но черезъ-чуръ мнительной редакцш жур~ 
нала требоваше—или немедленно напечатать статью, 
или выдать ее редакцш „Сельскаго Хозяина". По
сылка върителвнаго писвма въ редакцш „Сельскаго 
Хозяина" на получете статьи отъ редакщи „Вест
ника" ускорила дело, и мое изследоваше о значенш 
народныхъ приметь съ весьма важными сокраще-
шями и выпусками наконецъто появилось въ апрель
ской книжке „Мет. Вестника" за 1892 годъ. Сооб
щаю этотъ эпизодъ, чтобы показать, каюя у насъ 
на Руси приходится преодолевать трудности каждо
му новому делу, въ данномъ случае—делу призна-
Н1я за народными приметами серьезнаго значешя и 
Для целей науки, и для целей практической жизни, 
—разъ дело это мало-мальски идетъ въ разрезъ съ 
установившимися воззрешями оффищальныхъ пред
ставителей науки. 

См. отв'Ьтъ цроф. Воейкова на мое возражешя въ № 2 „Метеор. 
Вестника" за 1892 г., стр. 92. 



Какъ-бы то ни было, статья моя наконецъ увиИ 
дъла еегЬтъ Божш, и въ виду довольно еще малом 
распространенности „Метеорологическаго ВъстникаЯ 
и новизны интереса къ трактуемому въ ней вопрос» 
Географическое Общество распорядилось распростраЯ 
нить ее въ отдъльныхъ брошюрахъ. Вскоръ оказав 
лось, на сколько заключетя проф. Воейкова, такы 
авторитетно имъ высказанныя и устно, и печатно,] 
были преждевременны и неосновательны. Такъ, B J 
августовской книжкъ „Метеорологическаго Въстника" 
за 1892 годъ, появилась первая, послъ сообщетя 
В. П. Норкина, цифровая провърка моихъ наблюдение 
надъ периодичностью инеевъ и дождей, присланная 
А. С. Балабановымъ, который, въ качествъ постоян-
наго корреспондента главной физической обсерваторш, 
производитъ свои набдюдешя въ селъ Казачьемъ, 
Корочанскаго уъзда, Курской губерши, Г. Балаба-
новъ въ сообщеши своемъ привелъ следующую таб
лицу своихъ наблюдений и расчетовъ, оправдываю-
щихъ положеше. что дождь посл'В инея выпадаетъ 
въ большинстве случаевъ чрезъ 140—145-дневные 
перюды: чрезъ 140 дней послъ инея въ 1891 году 
было 8 случаевъ дождя; чрезъ 141—9; чрезъ 142—10; 
чрезъ 143—тоже Ш; чрезъ 144—7 и чрезъ 145 
только 6 *). Видитъ читатель, что и по наблюдетямъ 
г. Балабанова, произведеннымъ ранъе напечататя 
моей статьи, на средшя числа выпало большее коли
чество дождей, какъ это наглядно было констатиро
вано моими подробными выписками за 12 лътъ, кото-
рыя редакидя „Вестника" не сочла нужнымъ поче
му-то напечатать вмЪсгЬ съ статьей. Вмъстъ съ тъмъ 
почтенный наблюдатель добавилъ въ своемъ сообще-
нш, что наблюдешя свои за 1891 годъ онъ уже 

*) См. „Мет. В-ЁСТНИКЪ" № 8, за 1892 г., стр. 325. 
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отправилъ въ главною физическую обсерваторш для 
полгйщешя въ „ЛЛУГОПИСЯХЪ", когда прочедъ мою 
статью и заинтересовался ея выводами на столько, 
что ртзшилъ ихъ проверить по своимъ записямъ. 
А такое обстоятельство вполне устраняло всякое 
сомнете въ достоверности источниковъ, откуда 
Г. Балабановъ черпалъ свои данныя, и следовательно 
расчеты его, подтверждая мои выводы, являлись 
новыми, очень ценными и вполнъ безпристрастными 
свидетельствами въ пользу значешя народиыхъ при-
мътъ о погоде. Далее, въ февральской книжке „Ме-
теорологическаго Вестника" за 1893 г. появилась 
другая цифровая проверка моихъ положешй объ 
инеяхъ и дождяхъ, принадлежащая С. Д. Охлябини-
ну, владельцу Дмитр1евскаго хутора Бузулукскаго 
уезда. Самарской губернии*). Г. Охлябининъ наблю
дения свои также отсылаетъ въ главную физическую 
обсерваторш и, согласно инструкции академш наукъ, 
ввелъ въсвои изследоватя за 1891—92 годъ какъ 
дни съ инеемъ, такъ и дни съ изморозью съ декаб
ря по апрель, причемъ, расширивъ перюдъ выпаде-
шя дождей после инеевъ до 139—146 дней, съ 3 
мая по 9 октября 1892 года, получилъ 52 дождя 
при 146 мм. осадковъ съ 40 грозами. Изъ общаго 
числа дождевыхъ дней на перюдъ 140 — 145 дней 
однако и тутъ выпало большое количество дождей, 
именно: 44 дождя съ 137,3 мм. осадка, и только 8 
дождей съ 8,7 мм. пришлось на перюдъ въ 139—146 
дней. Суммируя данныя этихъ двухъ почтенныхъ 
изследователей, мы получимъ, что, по заключешю 
Г. Балабанова, вне 140—145-дневнаго перюда вы
пало 8 дождей, которые въ его местности пришлись 
чрезъ 120 дней после ближайшихъ къ пимъ по 

*) См. „Мет. В-Ьст." за 1893 г. № 2, стр. 68—69. 
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времени инеевъ, а по изследовашю г. Охлябинищ 
—20 дождей, которые не имели себе предшествеи 
никовъ—инеевъ, и выпадете которыхъ, вероятие 
обусловлено было какими нибудь другими местным! 
причинами. Наконедъ, третья цифровая проверка 
этого въ высшей степени замтзчательнаго совпадет^ 
принадлежите г. Замятину, производившему метео
рологическая наблюдешя въ Злод1евкъ\ Миргородска| 
го уезда, Полтавской губерши. Въ заметке по это-
му поводу, помещенной г. Замятинымъ въ „Метео-
рологическомъ-же Вестнике"*), приведены следую
щая данныя изъ его сельско-хозяйственнаго дневни
ка за 1891—92 годъ; после инея 30 ноября новаго 
стиля были неболыше дожди 19 и 21 апреля; после 
инея 30 декабря—была гроза и выпали сильные дож
ди 21 и 22 мая; после инея въ январе—гроза и 
сильные дожди 28, 29 и 31 мая; после инея 7 фев
раля—неболыше дожди 25, 26 и 27 гоня, а 1 шля 
грозовой ливень, причемъ и здесь въ общемъ все 
дожди падаютъ чрезъ 140—145-дневный перюдъ' 
после инеевъ. 

Какъ ни малочисленны были эти данныя о произ-
веденныхъ практическими метеорологами въ разныхъ 
местахъ Россш проверкахъ моихъ расчетовъ о пе
риодичности выпадешя дождей после инеевъ, но ихъ 
было совершено достаточно, чтобы установить за на
родными приметами серьезное научное значеше и 
подтвердить лишшй разъ применимость къ метеоро-
логическимъ матер1аламъ статистическаго метода 
обработки въ целяхъ чисто практическихъ. Во вни-
маши ко всему этому я позволилъ себе высказать 
Саратовскому съезду сельскихъ хозяевъ юго-восточ
ной Россш следующая четыре положетя, ближайшимъ 

*) См. „Мет. В-Ьст." за 1893 г. № 3. 
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образомъ связанныя съ разобранными приматами на 
25 декабря и 10 января и ими обусловленный. А 
именно:» I) приматы объ инеяхъ на 25 декабря и 10 
января, выработанныя народомъ еще въ глубокой 
древности и передаваемый изъ поколотя въ поко
лете устно, имтлотъ теперь, какъ имели и прежде, 
огромное значеше въ сельско-хозяйственномъ быту 
русскаго человека, предвещая ему выпадете дож
дей чрезъ известный, определенный мною въ 142 Va 
въ среднемъ дня промежутокъ времени; 2) то обстоя
тельство, что мои расчеты объ инеяхъ и соотвъл-
ственныхъ дождяхъ, сд'Ьланныя на оенованш данна-
го моего сельско-хозяйственнаго метеорологическаго 
журнала, подтверждены наблюдателями погоды въ 
другихъ м'встностяхъ черноземной полосы Россш, 
даетъ право установить за этими, по крайней мере, 
приматами научное значете, причемъ выяснете 
теоретическихъ оенованш периодичности выпадешя 
дождей после инея представляется въ настоящее 
время дъломъ сравнительно не труднымъ, если лю
ди чистой науки, располагая для этого достаточны
ми барометрическими данными по синоптическимъ 
картамъ, а равно и по картамъ движетя циклоновъ 
и антициклоновъ надъ нашей необъятной равниной, 
потрудятся въ возможно скоромъ времени сделать 
это; 3) если теперь, докладывалъ я, мы потрудимся 
взять въ руки простую карту Россш и соединимъ 
прямою лишею Миргородъ Полтавской, Корочу Кур
ской, Аткарскъ Саратовской и Вузулукъ Самарской 
губернш, вблизи коихъ произведены вышеупомяну-
тыя проверки, то эти лиши представятъ намъ собою 
Д1агональ огромнаго черноземнаго параллелограма, 
шириною приблизительно въ 3 и длиною въ 21 гео-
графическихъ градуса съ площадью въ 694,575 кв. 
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верстъ. на которой вышеозначенные расчеты об̂  
инеяхъ и дождяхъ могутъ быть эксплуатируемы щ 
практическихъ цълей въ различныхъ сельско-хозя 
етвенныхъ операщяхъ; 4) а отсюда делалось ясными 
что значеше инея, какъ предсказателя дождя, HCK<J 
ни втзковъ народомъ подм-вченное и эксплуатиря 
мое, въ корне подрываетъ существующее въ ученом^ 
метеородогическомъ Mipe утверждение; что, при на-
стоящемъ состоянш науки, предсказаше погоды щ 
долгш срокъ и въ частности—ЛТУГНИХЪ дождей не 
возможны или не могутъ быть надежны: наука, на 
мой взглядъ, можетъ дать въ этомъ отношенш не 
менее поразительные результаты, Ч-БМЪ простонарод
ная метеоролоия, если къ делу изучешя тайнъ по
годы будутъ присоединены данныя последней и про
верены строгимъ, статистическимъ путемъ. 

Съъздъ сельскихъ хозяевъ, согласно монмъпред-
ложешямъ, призналъ желательной проверку народ-
ныхъ приметь о погоде; гг. члены разобрали отпе
чатанную географическимъ обществомъ мою статьи 
объ инеяхъ и дождяхъ и обтяпали заняться провер
кой перюдическаго выпадешя ихъ въ местахъ свое
го жительства, а затемъ прислать въ Саратовское 
общество сельскихъ хозяевъ свои наблюдешя для об
щей ихъ сводки и систематизащи. Но... какъ и всегда 
бываетъ у насъ, на св. Руси, наши юго-восточные 
хозяева все собираются исполнить свое объщаше, 
и мне ничего не остается, какъ повторить свое пред
ложение, съ которымъ я обращался къ читателямъ 
„Метеорологическаго Вестника" еще въ 1892 году. 
„Пусть каждый, писалъ я, интересуюнцйся вопроса
ми практической метеорологш и сельскаго хозяйства, 
прочитавъ мое сообщеше, потрудится сделать соот
ветствующая наблюдетя у себя дома, и мне, разу-
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мнется, было бы въ высшей степени пр1ятно, если 
бы мои заключения о перюдичности выпадешя инея 
и дождя, равной въ среднемъ 142V2 днямъ, везд'в 
подтвердились, и такимъ образомъ послужили для 
сельскихъ хозяевъ нашего отечества средствомъ хоть 
до некоторой степени сделаться хозяевами своего 
положешя". 

Обращаясь теперь къ второй прим'Ьт'ь о 40 
утренникахъ съ 9 марта, дня памяти 40 мучениковъ, 
я долженъ заметить, что эта примата возбудила 
внимате метеорологовъ-практиковъ совсвмъ изъ дру
гой полосы Россш: первый изъ нихъ, какъ я уже 
упоминалъ выше, графъ Ольсуфьевъ, владълецъ при 
с. Никольскомъ-Горушкъ, Дмитровскаго у., Московской 
губ., а второй—Г. А. Комловскш, наблюдатель Новго
родской метеорологической станщи. Вопросъ о томъ, 
почему именно на эту примъту отозвались наблюда
тели нечерноземной полосы—совсъмъ не праздный 
вопросъ, какъ можетъ это показаться съ перваго 
взгляда. Посильное объяснете такому факту я позво
лю себ'ъ сдвлать при подведенш общаго итога т-вмъ 
результатам^ которые получены „Метеорологическимъ 
Въстникомъ" по этому отделу своей программы; те
перь же займемся разсмотр'втемъ работъ названныхъ 
гг. практическихъ наблюдателей погоды. 

Замълка графа А. В. Ольсуфьева—„О нвкоторыхъ 
народныхъ метеорологическихъ повъ^яхъ",—какъ 
сказано было выше, помещена была редакщей 
„Метеорологическаго Вестника" въ апр-вльской книж
ке за 1892 годъ и шла всл'вдъ за моей статьей— 
„О значенш народныхъ примътъ для приктической 
метеоролопи, и въ частности о cooTBTbTCTBin весен-
нихъ и лътнихъ дождей зимнимъ инеямъ". Въ виду 
того обстоятельства, что графъ Олсуфьевъ въ конеч-
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номъ своемъ выводе отрицалъ всякое значете рая 
зобранныхъ имъ народныхъ прим'Ьтъ для своего м Я 
ста наблюдетя, нельзя было не вщгЬть, что редам 
щя „В-встника" помтлцетемъ этой заметки вслъмш 
за моей статьей, въ которой, какъ мы видвли, зна! 
чете это для практическихъ цъ-лей метеоролопи щ 
сельскаго хозяйства положительно устанавливалось 
желало поставить себя на нейтральную почву въ 
такомъ непочатомъ вопросе, не безъ расчета ума! 
лить значете моей статьи, печатате коей, какъ вы! 
ше я сказалъ, было чуть не вынужденнымъ. Графъ 
Олсуфьевъ такъ начинаетъ свою заметку: „Въ числъ-
мнегочисленныхъ народныхъ прим^тъ о погодъ- су
ществу етъ весьма распространенное мните,, что по
сле 9-го марта (дня 40 мучениковъ), какая-оы теп
лая весна ни шла, должно быть непременно сорокъ 
днем съ морозами". Потомъ, сд'Бдавъ изъ своего ме-
теорологическаго дневника за 13 л'втъ (съ 1879 по 
1891 годъ) выписки всвхъ дней, въ которые послт> 
9 марта минимальный термометръ показывалъ тем
пературы при 0° и даже при+1°, графъ Олсуфьевъ 
нашелъ, что среднее количество морозныхъ дней за 
изсл'Бдуемый перюдъ равняется только 36 съ коле-
батемъ между наиболыпимъ и наименьшимъ чис-
ломъ въ 20 дней, и изъ одного того факта, что ни 
одного раза за это время не наблюдалось 40 утрен-
никовъ, почтенный изслтЬдователь сдвлалъ выводъ 
о вздорности приматы*). Но въ данномъ случа-в нельзя 
не ВИДЕТЬ, что графъ Олсуфьевъ повторяетъ ошиб-

*) Графъ Олсуфьевъ вь зам^тк-Ь своей, кром* прим'Ьтъ о 40 ут-
ренникахъ, коснулся приматы на 27 шня, день св. Сампсона, поел* къ 
его, если въ этотъ день былъ дождь, ненастье будто-бы, по народнымъ 
воззр,БН1ямъ, должно продолжаться 7 недель, и приматы на 20 шля 
день пр. Илш, въ которой будто-бы, по т*мъ же воззр'Ьтямъ народа, 
всегда бываетъ громъ. Опровергать заключешя почтеннаго графа по 
этимъ прим'Бтамъ не считаю нужнымъ, такъ какъ самихъ прим'Ьтъ во 
такой редакцш въ простонародномъ обиход* вовсе не еуществуетъ. Авт., 
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KV проф. Воейкова и по отношетю къ редакщи из
бранной приметы и по отношетю ея не безу ел овна-
го значетя. Въ оамомъ деле, какое мы имЪемъ пра
ва простонародное выраяадте— „съ сорока мучени-
ковъ—сорокъ утренниковъ"—развивать въ цветистую 
фразу графа Олсуфьева, что какая бы теплая весна 
ни была, должно быть непременно 40 утренниковъ? 
Скорее всего формула приметы допускаетъ другое 
толковате: съ 40 мучениковъ (жди, можетъ быть) 40 
утренниковъ. И последнее толковате т'вмъ более 
правдоподобно, что въ основу приметы народомъ 
вложена религшзная легенда о томъ, что сорокъ му
чениковъ, претерпъъъ мученическую смерть въ хо-
лодномъ озере, наказываютъ людей т"Ьмъ же нака-
затемъ, которое они испытали сами—холодомъ, мо-
розомь., причемъ предстательство людей праведныхъ 
предъ святыми мучениками можетъ, по воззргьтямъ 
религюзныхъ людей, каждую данную местность из
бавить отъ гибельныхъ послгвдств1й даже въ дей
ствительности случившагося мороза-утренника. Ря-
домъ съ этимъ, мы не должны упускать изъ виду, 
что натуралистичесшя народныя воззр'втя на смъ-
ну зимы весною имеютъ совершенно аналогичный 
характеръ, причемъ весна, одол'ввъ свою злую со
перницу около Благовещенья, долго еще потомъ ста
рается уничтожить оставленные ею следы. И ведет
ся какъ самая борьба соперницъ, такъ и дальней
шая работа весны всякий годъ по своему, отчего и 
приметы этой борьбы и работы имеютъ опять-таки 
такой же условный характеръ, каковой мы конста
тировали у приметь на то или иное значете инея 
на 25 декабря и 10 января, какъ предсказателя дож
дя. Такимъ образомъ делается яснымъ, что приме
та на 40 мучениковъ не только можетъ, но и долж-



на быть трактуема, какъ предположите о возможнв 
сти впереди 40 утренниковъ-морозовъ, на которьЯ 
способна бываетъ хотя и окончательно побежденная 
злюка-зима, Принявъ во внимаше эту сторону двлаЯ 
едва-ли мы вправе придавать .этой народной примеЯ 
гв безусловное значеше, какъ это ошибочно допуЯ 
стилъ въ своей заметке графъ Олсуфьевъ. А сдеИ 
лавъ ложную посылку о непремълшости 40 Морозове 
съ 9 марта, почтенный изследователь, разумеется™ 
не могъ не получить и ложнаго вывода: если з а 
изсл-вдованный имъ 13-ти-летнш перюдъ времени I 
ни разу не случилось 40 утренниковъ—значитъ-ли 
это, что примета вздорна? И зачемъ непременно къ 
народнымъ приметамъ предъявлять таюя требования, 1 
которыхъ мы не предъявляемъ къ метеорологискимъ 
выводамъ, построеннымъ на основанш такъ назы- | 
ваемыхъ геофизическихъ координатъ? 

Такимъ образомъ, если 13 летъ, изследованные 
графомъ Олсуфьевымъ въ отношенш весеннихъ ут
ренниковъ, дали среднее число 36, близко подходя
щее къ заявленнымъ требовашямъ изслгьдователя, 
можно-ли, повторяю еще разъ, въ силу этого трети
ровать значеше приметы, надъ создашемъ которой 
фантаз1я народа, подъ вл!яшемъ религюзной фабу
лы, могла работать целыя столет!я христ1анекой 
эры? Разумеется—нетъ, и я не безъ удовольствия 
перехожу къ изследовашю г. Комловскаго, наблю
дателя Новгородской метеорологической станши, ко
торый въ отношенш разбираемой приметы, по мо
ему мнению, сталъ на более верную точку зрешя. 
„Первые наблюдатели метеорологическихъ явлешй— 
говоритъ г. Комловсшй*)—положивппе начало народ
ному поверш о 40 весеннихъ утренникахъ, считали 

*) См. „Метеоролог. В^стникь" № 4 за 1893 г., стр. 162. 
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морозные дни, конечно, не по термометрамъ; для 
т-Ьхъ, отдаленныхъ отъ насъ наблюдателей морозный 
день былъ также и тотъ, когда на крышахъ, или 
низскихъ м'Ьстахъ замечался иней (белый морозъ 
графа Олсуфьева), падалъ снтэгъ и крупа, начинала 
подмерзать (подсыхать) въ ясный, тихгй вечеръ ве
сенняя грязь; всв эти явлешя могутъ происходить 
весною, когда термометръ въ воздухе показываетъ 
температуру выгпе точки замерзашя на+Г и более. 
Принявъ это въ соображеше, г. Комловсгай сосчиталъ 
температуры утренниковъ съ 1879 по 1888 годъ, отъ 
О до+0,5°Ц. и унего оказалось, что для 1880, 1881 
и 1884 годовъ примата оправдалась слишкомъ; въ 
1885 году—буквально; въ 1879, 1883 и 1887 годахъ 
въ предЪлахъ 35—38 дней, а для 1882, 1886 и 1888 
годовъ cooTB'BTCTBie отдаленное, упавшее въ 1882 году 
до 29-ти. Обшдй средшй выводъ морозныхъ дней за 
изслъдованный перюдъ равенъ 37 съ колебашемъ отъ 
minimum'a въ 29 дней въ 1882 году до maximum'a 
въ 44 дня въ 1880 году. При предельной же темпера
туре утренника до +1°, допущенной графомъ Олсуфье-
вымъ, для Новгорода, по заключешю г. Комлов-
скаго, число морозныхъ дней близско подошло-бы къ 
40 днямъ. Но, по скромному мненш этого почтен-
наго-изсл'вдователя, десятилетнш перюдъ слишкомъ 
коротокъ для того, чтобы проверять повгьр!я, слагав-
ппяся веками, хотя и сообщенныхъ ими и графомъ 
Олсуфьевымъ данныхъ объ этой весенней приметь 
достаточно для того, чтобы признать ея значеше для 
нечерноземной полосы Россш, если, разумеется, стоять 
по отношению къ этой примете на указанной 
точке зретя. А точка зретя эта, какъ мы видели 
выше, такова, что народная мысль, работая надъ изу-
чешемъ явленщ окружающей природы целые века, 
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и 1000 л'Ьтъ тому назадъ, будучи поставлена въ не-1 
обходимость найти точки соприкосновешя между ста-1 
рымъ языческимъ времясчислешемт> и хриспанскимъ! 
новымъ и готовымъ календаремъ, можетъ быть, втш 
н'Ькоторыхъ случаяхъ и принесла данныя своего! 
опытнаго знашя въ жертву безусловной точности... 

Теперь намъ остается спуститься на югъ и по-| 
знакомиться съ изсл'вдоватями по ловъркъ примътъ 
о зиме по вътрамъ 1 октября, произведеннымъ ] 
г. Колтановскимъ въ с. Березовке, Ямиольскаго у., По-j 
дольской губ., и г. Близнинымъ ВТ) Елисаветградв, j 
Херсонской губ. г. Колтановсюй въ замъткъ своей, 
въ сентябрьской книжке „Метеорологическаго Вест
ника" за 1892 годъ, прежде всего констатируетъ 
фактъ, что на поверку приметы 1 октября о гря
дущей зиме натолкнулъ его живушдй въ селе Бе
резовке старикъ-крестьянинъ, удачно предсказавппй 
суровый характеръ зимы 1890—91 года съ осени 
1890 года. Хотя у г. Колтановскаго въ распоряже
ние нашлись данныя для характеристики только двухъ I 
зимъ—съ 1889 на 1890 г. и съ 1890 на 1891 годъ, 
но эти зимы, по его заключенно, съ замечательной 
точностью оправдали предсказательное значеше ветра 
въ день Покрова. Такъ, 1 октября 1889 года направлеше I 
было съ ЮВ и предвещало умеренную зиму. И 
действительно, изъ данныхъ, сообщенныхъ г. Кол
тановскимъ, оказывается, что средняя температура 
декабря 1889 года, января и февраля 1890 г. выш
ла въ—5,2°, съ колебатемъ отъ minimum'a въ де
кабре въ—18,9° къ maximum'y въ январе въ+4,6°, 
причемъобщее количество осадковъ равнялось 57,5мм. 
Въ общемъ зима вышла умеренная, малоснежная. 
1-го же октября 1890 года ветеръ на месте наблю- ! 
дешя имелъ обратное предыдущему году направле-

\ 



— 51 — 

Hie (отъ СЗ съ уклономъ къ 0 въ срочные часы 
наблюдешй), и картина зимы 1890—91 года была 
следующая. Средняя тепература декабря 1890 г., 
января и февраля 1891 года вышла въ—7,9° съ не
большими, т. е. ниже предыдущей зимы на—2,7е, съ 
колебашемъ отъ maximum'a въ феврале въ +1,2° къ 
minimum'y въ феврале же въ—22,2°, причемъ общее 
количество осадковъ получилось въ 69,2 мм. Въ об-
щемъ зима вышла суровая, но многоснежная. Къ 
такимъ же почти выводамъ пришелъ и г. Близнинъ, 
преподаватель Елисаветградскаго реальнаго училища, 
заведующей земской метеорологической станщей и рас
полагающи данными за 18 л'втъ (съ 1874 по 1892 годъ). 

Въ виду того обстоятельства, что въ Херсонской 
и Таврической губершяхъ октябрьская примета зимы 
формулируется более кратко—„какой день на Пок-
ровъ—такая зима",—г. Близнинъ въ своей замъткъ 
приводитъ весьма подробныя данныя для выяснешя 
вопроса, въ какой степени температура воздуха пер-
выхъ дней октября связана съ погодою следующей 
зимы. Расчеты г. Близнинымъ сделаны на новый 
стиль и помещены въ 3 таблицахъ, изъ коихъ въ 
первыхъ двухъ данныя относятся исключительно къ 
температуре и осадкамъ, а въ третьей данныя объ 
изменчивости вътровъ въ связи съ температурами, 
причемъ расчеты свои изслъдователь связалъ съ из
менчивостью хода солнечныхъ пятенъ по даннымъ 
проф. Вольфа. Въ основаше расчетовъ объ измъненш 
температуры изслъдуемой зимы г. Близнинъ взялъ 
среднюю температуру третьяго (по новому стилю) 
октябрьскаго пятиднев1я съ 11-го по 15-е число, ко
торая выразилась въ среднемъ за 18 лътъ +9,5° Ц. 
Это пятиднев1е соответствует ь 29 и 30 сентября и 
1, 2 и 3 октября стараго стиля. Изследуемыя зимы, 
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какъ оказалось, разбились относительно средней треть-
яго октябрьскаго пятиднев1я поровну, причемъ въ 9 
зимъ температура изсл'вдуемаго пятиднев1я оказалась \ 
выше 18-лълней средней и въ 9 ниже, и зимы, слъЧ 
довавппя за холодными пятиднев1ями, имгьли за 9 ; 
лгЬтъ среднюю температуру въ—6,2° съ 42,1мм. осад-
ковъ, а зимы, следовавшая за теплыми пятиднев1ями, > 
имъли такую же среднюю только въ—4,3° и 71, 6 мм. 
осадковъ. Изъ данныхъ первой своей таблицы, отно
сящейся къ такъ называемой астрономической зим-в 
(декабрь—январь—февраль), г. Близнинъ получаетъ | 
сл-Бдуюнцй любопытный выводъ: „послгв холодныхъ 
пятидневш (29 сентября—3 октября стараго и 11— I 
15 октября ыоваго стиля) большею частш следовали ] 
зимы (декабрь—февраль) болт>е холодныя, съ боль- 1 
шимъ числомъ морозныхъ дней, но съ меньшимъ ко- i 
личеотвомъ осадковъ и меньшимъ числомъ дней съ ; 
осадками, ч'вмъ это наблюдалось въ зимы, слъдо- I 
вавппя послъ теплыхъ октябръскихъ пятиднев1й, съ 1 
температурою +9,5° Ц.". Точно тате же выводы г. ] 
Близнинъ получилъ и относительно дчъйствительныхъ [ 
Блисаветградскихъ зимъ, продолжительность коихъ 
определена промежуткомъ между первымъ осеннимъ 
й послъ днимъ весеннимъ трехднев1емъ съ непрерыв-
нымъ морозомъ. При этомъ почтенный изслъдователь 
заключаетъ, „что если производить расчетъ по отдгъль-
нымъ зимамъ и принять, что примета оправдывалась 
въ пггъхъ случаяхъ, когда большая часть свойствъ дайной 
зимы соответствовала показангю примгьтъ, то число 
оправдавшихся предсказант превысить 70%, а именно 
изъ 18 зимъ 13 оправдали показате, приметы". Что 
касается направлешя вълра въ день Покрова, то, по 
заключены) г. Влизнина, для Елисаветграда за исл^-^ 
дованные 18 лгвтъ въ холодные дни этого числа пре-
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обладали восточные и северо-западные, а въ теплые 
ДЯц—восточные и юго-восточные, и следовательно, 
и въ этомъ отношенш примета въ достаточной сте
пени оправдывается. О данныхъ третьей таблицы, 
которыми г. Близнинъ думаетъ установить зависи
мость изменчивости ветра за изслъ\дованный перюдъ 
времени (отъ maximum'a еявъ 1880 году къпнтншт'у 
1885 г. и потомъ къ maximum'y 1891 г.) отъ коле-
башй количества солнечныхъ пятенъ, по Вольфу, здесь 
я не считаю ум'встнымъ распространяться. Вопросъ 
этотъ слишкомъ еще мало разработанъ въ наук* и 
до чрезвычайности сложенъ, чтобы брать на себя 
смелость наблюдешями одной метеорологической стан-
щи доказывать эту зависимость. Т-вмъ не менее 
изыскашя проф. Вольфа въ этой таинственной об
ласти показали, что перюды изменчивости количества 
солнечныхъ пятенъ охватываетъ HV2 земныхъ л^тъ, 
втечете коихъ на солнце происходить множество 
весьма сложныхъ и колоссальныхъ явлешй, въ роде 
взрывовъ раскаленной матерш и целыхъ ея вихрей, 
на подоб1е циклоновъ и антициклоновъ земной атмо
сферы. Несомненно поэтому—все эти таинственный 
пока явлешя солнечной жизни такъ или иначе отра
жаются на земномъ Mipe въ его более подвижной 
части, каковою считается атмосфера, обусловливая, 
разумеется, и колебаше температуры .воздуха, и из
менчивость атмосферныхъ осадковъ. Въ этомъ отно
шенш попытка г. Близнина установить зависимость 
въ явлетяхъ двухъ лпровъ—солнечнаго и земного 
можетъ быть рассматриваема, какъ совершенно закон
ное стремлете со стороны пытливаго ума заглянуть 
въ область, которая, еще быть можетъ очень долго, 
будетъ привлекать внимате наблюдателей своими 
тайнами... 
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Покончивъ съ частнымъ разсмотръшемъ провар-
ки каждой изъ избранныхъ нами народныхъ при-1 
м-втъ, я не могу не обратить внимаше читателей на 
одну характерную особенность, которая бросается въ 
глаза при общемъ взглядв на только что разобран
ный работы русскихъ метеорологовъ-практиковъ. 
Особенность эта т-вмъ болъе замечательна, что она 
позволить намъ, такъ сказать, аналогически доказать 
ту огромную зависимоств человека и его мысли отъ 
факторовъ погоды, въ которой онъ находился отъ \ 
нихъ съ самыхъ раннихъ дней своего земного суще-
ствовашя, продолжаетъ находиться теперь и вкроят- \ 
но никогда и въ самомъ отдаленномъ будущемъ не 
освободится отъ нихъ окончательно. Вся разница въ 
отношешяхъ къ могучимъ ддштелямъ атмосферы у 
человъка разныхъ эпохъ культурно-исторической, и 
пожалуй даже доисторической жизни будетъ сво
диться къ той или иной степени сознательности этихъ 
отношешй. Въ нашемъ случай особенность состоитъ 
въ сл'вдующемъ: на примъту о зимп>, какъ мы видъ- I 
ли, обратили внимаше жители нашего юга—г. Кол- | 
тановсюй изъ Ямполя (Березовка) и г. Близнинъ изъ | 
Елисаветграда; на примату объ инеяхъ и дождяхъ— 
жители средней черноземной полосы Россш—Замятинъ 
изъ Миргорода (Злод1евка), Балабановъ изъ Корочи 
[Казачье], я изъ Аткарска (Ивановка) и Охлябининъ изъ 
Бузулука (хуторъ Дмитр1евскш]; на примт>ту же о 
весеннихъ утренникахъ-морозахъ—наблюдатели север
ной, нечерноземной полосы—графъ Ольсуфьевъ изъ 
Дмитровска [с. Никольское-Горушка) и г. Комловсюй 
изъ Новгорода,—откуда самъ собою возникаетъ весь
ма серьезный въ научномъ отношешй вопросъ: не 
обнаружилось ли въ такомъ распред,влен1и наблюда
телей по полосамъ и въ отношешяхъ ихъ къ изрбан-
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нымъ примЪтамъ косвеннымъ образомъ могучее вл1я-
Hie метеорологическихъ факторовъ климата и погоды? 
Почему бы, въ самомъ деле, г. Колтановскому изъ 
Ямполя не обратить первоначально свое внимашена 
приматы объ инеяхъ и дождяхъ, мне—на примату о 
зимп>, а г. Балабанову, напр., на примету овесеннихъ 
утренникахъ? Простой случайностью объяснить указан
ное расположете наблюдателей къ народнымъ при-
м'Ьтамъ, разумеется, нельзя; ибо ничего нътъ естест
веннее—метеорологамъ юга искать объяснетя при
меть на зиму, губящую зачастую огромныя площади 
озимой пшеницы, культивируемой въ крае,—метеоро
логамъ средней полосы, страдающей почти каждогод
но отъ бездожд1Я и засухи, домогаться по народнымъ 
примгвтамъ таинственной связи между инеями и дождя
ми, а метеорологамъ севера изучать утренники вес
ны, съ которыми ихъ озямымъ и яровымъ посьвамъ 
считаться приходится также постоянно. Не правда-ли, 
въ данномъ случае какъ нельзя лучше оправдалась 
народная примета-пословица: „у кого что болитъ, 
тотъ про то и говорить"*? А если это такъ, если мы, 
практичесюе метеорологи, занявииеся изучешемъ и 
проверкой народныхъ примт^тъ, въ силу психиче
ской необходимости, каждый въ своей местности, соч
ли нужнымъ отозваться на примету явлетя, кото
рое имеетъ преобладающее въ сельско-хозяйственной 
жизни данной местности значеше, не подозревая 
при этомъ, что предпочтения однихъ приметь предъ дру
гими окажутся в последствие солидарными и выяснятъ 
значеше избранныхъ приметь по районамъ,—то нельзя 
невидътьвътакомъ замгвчательномъ совпадении лиш-
няго аргумента въ пользу того, что и простой рус
ски землепашецъ, во сто кратъ сильнее чувствующие 
свою связь съ землею и зависимость отъ силъ природы, 
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въ создаши своихъ примътъ о погодъ подчинялся 
такимъ же психофизическимъ мотивамъ, какимъ волею! 
неволею, сами того не подозревая, подчинились им 
теллигентные изел^дователи, даже предубъжденш 
противъ прихмътъ настроенные, какъ, напр.. графъ 
Ольсуфьевъ. Такое соображете еще болъе, по м о е » 
мнъшю, должно убъдить насъ въ глубокой реально
сти каждой примъты и предостерегать отъ огульныхъ, 
категорическихъ заключетй, на манеръ заключенья 
проф. Воейкова объ инеяхъ и дождяхъ, такъ автори
тетно имъ высказаннаго въ собрати членовъ Воро-' 
нежскаго отдълетя Московекаго Общества сельскаго 
хозяйства въ маъ 1891 года. 

Послъ всего вышесказаннаго необходимо замъ-
тить, что если я нахожу изучете и провърку народ-
ныхъ примътъ въ связи съ точнымъ изслгвдован1емъ 
факторовъ погоды, на которыхъ онъ основаны или 
которые OHfi предусматривают^ одною изъ самыхъ 
серьезныхъ задачъ нашего времени—то изъ такого 
положешя не слъдуетъ дълать вывода, что этому 
двлу я отдаю преимущественное предпочтете предъ • 
изучетемъ факторовъ погоды и предъ изсл'вдова-
темъ управляющихъ ею законовъ по методамъ и но 
инструментамъ, выработаннымъ и изобрътеннымъ въ 
новейшее время. Вътъ, одно другому не мъшаетъ и 
не должно мешать, а целесообразно-толковая постанов-
ка изучешя факторовъ погоды во втята ихъ ыа 
процессы и операщи нашего земледъл1я есть само-
нужнъйшее дъло, къ которому должна стремиться 
наша земледельческая Росия и спъшить организовать 
его такъ же, какъ оно организовано у нашихъ загра-
ничыыхъ сосъдей. До сихъ поръ въ деле такой огром
ной важности, какъ метеорологическое и климатоло
гическое изучеше разнообразнъйшихъпроцессовъ зем-
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ной жизни нашей страны, не было заметно ни един
ства идеи, ни строго продуманнаго плана, вслт>дств1е 
чего одитэ части Россли обставлены въ этомъ отно-
шен1и такъ, друпя иначе, а i-гвкоторыя почти совсъмъ 
никакъ не обставлены. Что наша страна бт>дна въ 
этомъ отношении, знаетъ каждый образованный хозя-
инъ, и я считаю не излишнимъ привести здвсь нъко-
торыя данныя, которыя мною предложены были вни
манию членовъ сельско-хозяйсвеннаго съезда въ Сара
тове, бывшаго въ сентябре 1893 года. На огромную 
площадь, въ 1,240, 526 квадратныхъ верстъ, предста
вители коихъ на этомъ съъздъ находились, по свъ-
ДФншмъ главной физической обсерваторш за 1891 годъ, 
приходилось всего только 113 станщй, гд-в произво
дилось измъреше атмосферныхъ осадковъ точными 
инструментами. А чтобы еще ярче иллюстрировать 
бедность нашего юго-востока, я позволю ce6f> приве
сти цифры, выражаюшдя площади губернш и обла
стей этого района съ количествомъ д'Вйствующихъ 
на каждой дождемтфныхъ станщй*). Астраханская 
губертя имгветъ на 197,247 кв. верстъ—13 станщй, 
Воронежская:—на 57,795 кв. верстъ—12 станщй, Дон
ская область—на 140,904 кв. версты—27 станщй, 
Оренбургская губершя—на 168,155 кв. верстъ—12 
станщй, Пензенская—на 34,129 кв. верстъ—8 стан
щй, Самарская—на 137,055 кв. верстъ—5 станщй, 

.Саратовская—на 74, 245 кв. верстъ—14 станщй, Сим
бирская—на 43,491 кв. версту—7 станщй, Тамбов
ская—на 58,452 кв. версты—7 станщй, Уральская 
область—на 321,965 кв. верстъ—2 станщй, Уфим
ская —на 107,038 кв. верстъ—6 станщй. А отсюда, 
произведя простой ариеметичесшй расчетъ, получимъ 

*) Цифры площадей взяты по календарю А. С. Суворина, а коли
чество станщй —но отчету Гл. Физ. Обсерв. за 1891 годъ. Авт. 



1 дождем'Ьрную станщю на площадь въ 21,863 кв.] 
версты. Тутъ добавлять нечего, и яснымъ, и н^солЛ 
нъ-ннымъ делается для каждаго, что каюя-бы вычиЯ 
сл-втя среднихъ суммъ ооадковъ ни дгвлала главная 
физическая обеерватор1я, какъ о томъ говориться въ 
упомянутомъ выше обращенш директора ея г. Виль?| 
да къ сельскимъ хозяевамъ, вычисления эти никакой j 
пользы никому не принесутъ, да и не могутъ при-1 
нести по своей, такъ сказать, микроскопичности. По < 
отд-вльнымъ частямъ района малочисленность коли
чества станщй делается, если можно такъ выразить
ся, колоссальной: 1 станщя на 161,000 кв. верстъ 
Уральской области въ практическомъ отношенш рав
на 0. Любопытно сопоставить въ этомъ отношенш 
нашъ юго-востокъ съ юго-западомъ: послЬдтй гораз
до богаче, какъ общимъ количествомъ метеорологи-
ческихъ станщй, такъ и болЬе целесообразной поста
новкой изучешя факторовъ погоды. На общую пло
щадь губернш: Бессарабской, Херсонской, Тавриче
ской, Екатеринославской, Полтавской, Юевской, Подоль
ской и Волынской, равную 398,457 кв. верстъ, при
ходилось въ 1892 году 269 дождемърныхъ станщй, ' 
да 1,919 такихъ*), которыя доставляли обсерваторш 
новоросетйскаго университета болъ или менЬе подроб
ный св^д-втя по выработанной для нихъ программе 
съ вопросами, спещально относящимися къ хозяйст
ву юго-запада и растительнымъ процессамъ важнтш-
шихъ хлъбовъ края. СВ^ДВШЙ этихъ чисто сельско-
хозяйственныхъ станщй обрабатываются подъ непо-
средственнымъ наблюдешемъ проф. А. В. Классов-
скаго, и, при осв-вщенш ихъ данными дождем'Ьр
ныхъ станщй, а также данными станщй П разряда 
главн. физ. обсерваторш, получается действительная 

*) Цифры пространствъ опять взяты по календарю Суворина, о 
чиств же станщй юго-запада см. „Метеорол. ВЪстникъ" № 1, 1893 г., стр. 20. 
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возможность делать обстоятельные сельско-хозяйствеп-
ные обзоры края и указывать даже то или иное на-
правлеше въ полевой культуре. 

Сдьлавъ такую обрисовку метеорологическаго 
д'вла въ огромнейшей и плодороднейшей полосе 
южной Роосш, я счелъ своею обязанностью предло
жить съезду сельскихъ хозяевъ юговосточнаго края 
нт>которыя практичестя соображетя, разрешете 
коихъ въ положительномъ смысле, по моей мысли, 
должно было содействовать скорейшему осуществле-
нда организащи метеорологической сети, подобной 
сЬти проф. Клоссовскаго. Что въ нашемъ обширномъ 
юговосточномъ районе подобной организащи н'втъ— 
въ этомъ красноречиво убеждали выше приведенныя 
цифровыя данныя, а отсюда становилось яснымъ, 
что мы живемъ въ совершенныхъ потемкахъ отно
сительно наиважнейшихъ факторовъ погоды и кли
мата края и вл1яшя ихъ на процессы культурныхъ 
растеши въ разныхъ стад1яхъ ихъ развття. Знаемъ-
ли мы, жители юговостока, колебашя температуры 
нашего воздуха?—нетъ; знаемъ-ли количество осад-
ковъ и способы ихъ распредвлешй?—ивть; знаемъ-
ли точно направлеше ветровъ?—нетъ; знаемъ-ли мы 
количество выпадающихъ у насъ дождей и перюды 
ихъ выпадетя?—нетъ; знаемъ-ли мы, наконецъ, пе
рюды весеннихъ, летнихъ, осеннихъ и зимнихъ за-
сухъ?—нетъ, и убыточность всей суммы нашего не-
знашя въ этой обширной области мне доказывать 
нечего—она слишкомъ очевидна и слишкомъ резко 
обнаружилась въ несчастные 1891 и 1892 года. По 
этому въ число прямыхъ задачъ сельско-хозяйствен-
наго съезда, созваннаго какъ разъ вследъ за этими 
несчастными годами, должна была войти обстоятель
ная разработка вопроса объ устройстве и организа-
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Ц1и свти такихъ селыко-хозяйственныхъ и метеороло-1 
гическихъ станщй, ланныя коихъ дали бы возмож-Л 
ность выяснить и определить своеобразный особен^! 
ности климата и погоды нашего обширнаго края, о 
которыхъ мы говори^, совершенно ихъ не зная. По 
крайней мъръ позна% образованнаго слоя русскаго 
народа изъ этой обдирной и всеохватывающей об
ласти во много крап слабее, чЪмъ познашя необра
зованной, въ массв почти неграмотной, части его. 
№й& могутъ сказать, чТ0 юговостокъ бгвднгве югоза-
пада уже тъмъ, что т него нътъ обсерваторш, подоб
ной одесской, ни такого горячаго поборника приклад
ной метеорологш, кавамъ является тамъ проф. Клос-
совсюй—этотъ, по истин*, руссшй Лаверье. Все это 
совершенно вйрно; но все это еще сильнее должно 
возбуждать въ каждоиъ представителе обездоленнаго 
края стремлеше изыскать средства на организацию 
двла и придать этой организации такой характеръ, 
который отв-Ьчалъ бы ыасущнымъ потребностямъ юго-
восточнаго хозяйства, Моментъ былъ въ высшей сте
пени удобенъ для того, чтобы выработать желатель
ный типъ метеорологической станщй для нашего 
юговостока съ строго разработанной программой наб-
людетй, вмъстъ съ уетройствомъ такого постояннаго 
учреждешя, на которомъ лежала бы обязанность сле
дить за одинаковой постановкой д*ла наблюдешй на 
станщяхъ и обработывать метеорологически* матер1алъ 
по известному, Целесообразному плану, для на-
печаташя въ органах^ прессы района, во всеобщее 
свътгвше. Мнъ могутъ сказать, что на бол-ве или ме-
нъе обширную организащю двла нужны значитель
ный средства, каковое обстоятельство всегда возбуж-
даетъ первый и самый щекотливый вопросъ о томъ, 
гут/в эти средства взять? На этотъ простой вопросъ я 
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позволяю себъ- ответить не менве простымъ же во-
просомъ: кому нужны метеорологическая св-вдвтя? 
Селвскому хозяину юговосточнаго края тагая св^дв^ 
шя нужнв1 по преимуществу, потому что, какъ MBI 
ВИДЕЛИ, ихъ-то у него и недостаетъ, и на прюбр-в-
тен1е нужной инструменталвной обстановки типичной 
метеорологической станщи долженъ датв средство не 
кто иной, какъ самъ же селвсюй хозяинъ, и онъ же 
долженъ вести самое двло наблюденш, какъ одну 
изъ отраслей своего хозяйства, способную впосл'вд-
ствш осв'Ьтитв и всъ осталвнвш его функщи. А разъ 
селвсюй хозяинъ принциталвно и фактически раз-
рвшитъ у себя въ хозяйстве расходв1 на обстановку 
станщи и будетъ смотрт>ть на д'Ьло наблюдещй по-
годв1, какъ на свое кровное, родное дъмго,—онъ же 
позаботится впослгвдств1и извшкатв средство и на 
устройство централвной для края обсерваторш, или, 
при недостатк'Б этихъ средствъ, обратится съ просв-
бой о помощи къ правителвству, которое, судя по 
его проявленнвшъ за последнее время заботамъ о 
развиты д'Ьла метеорологическихъ наблюдещй, и 
дастъ эту помощв. Но время не ждетъ; пока-то осу
ществится подобная организация въ кра-в и соберетъ 
достаточнв:й матер1алъ для выводовъ, селвскому хо
зяину надо какъ-ни-какъ вести свое сложное, труд
ное д'Ьло, надо имълъ катя нибудв руководящая на
чала въ расчетахъ на успешность загаданныхъ опе-
ращй—гдт> ихъ взятв? Ключи къ этимъ руководя-
щимъ правиламъ селвсюй хозяинъ найдетъ въ изу
чены и пров'врк'В статистическимъ путемъ тЬхъ при
мата о погодв простонароднаго метеорологическаго 
календаря, которвш имтлотъ въ краю большую рас
пространенность, и къ посильной разработке и про
верки коихъ я беру на себя смълостъ приглашать 



— 62 — 

всъхъ вообще гг. сельскихъ хозяевъ нашей обширной I 
родины. Полученныя этимъ путемъ данныя въ связи г 
съ предсказательными бюллетенями главной физи
ческой обсерваторш, разсылку коихъ она стремится 
въ настоящее время и расширить, и удешевить, есть 
пока лучщее и наивърнъйшее средство каждому изъ 
насъ сделаться двйствительнымъ хозяиномъ своего 
положена и выкинуть изъ своего обихода дорого 
стоющ1й пресловутый авось, введя въ сложныя опера-
щи своего двла стропи расчетъ на благовременность 
и Целесообразность. Говорю на основанш своего соб
ственна^ сельско-хозяйственнаго, опыта, что авось каж
дому, да^е маленькому хозяйству нашему, обходится 
въ содер^а^щ гораздо дороже хорошо • обставленной 
метеорологической станцш... 



II. 
Русская зима съ точки зр^шя на-

родныхъ прим'Ьтъ. 



Г Л А В А И. 
Русская зима съ точки фш народныхъ ВДПАА. 

Декабрь—студень на всю зиму землю студить. 
Январь—переломъ зимы. 
Февраль—OoKorpfifi. Нар. прим. 

При выяснеши „значетя народныхъ прилтшъ для 
практической метеорологги и сельскаго хозяйства"— 
мною установлено, что это значеше въ настоящее 
время начинаетъ признаваться и людьми теоретиче
ской науки, и деятелями сельско-хозяйственной прак
тики. Въ этомъ именно смыелъ высказался и обла
стной сельско-хозяйственный съ-вздъ въ Саратове, 
бывпий въ сентябръ 1893 года, послъ обсуждешя 
тезисовъ прочитаннаго мною на эту тему доклада. 
Тезисы были редактированы мною слъдующимъ об-
разомъ: 1) Угодно ли съъзду признать въ принципъ 
значеше народныхъ примътъ о погодъ для практи
ческой метеоролоии? 2) Не угодно ли съъзду вы
брать изъ среды членовъ специальную коммиссш для 
выборки изъ простонароднаго метеорологическаго ка
лендаря тъхъ примътъ о погодъ, которыя особенно 
распространены среди населешя юго-восточнаго края 
и повърка которыхъ была бы желательна и представ
ляла бы несомнънный интересъ и практическое зна
чеше, съ возложешемъ на коммиссш обязанности 
представить по этому предмету настоящему же съъз
ду возможно полный и обстоятельно мотивированный до-
кладъ для надлежащего утверждешя? 3)Не угодно ли 
съъзду путемъ подписки между членами собрать неко
торую сумму на прем1ю за лучшее изслъдоваше 
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особенностей климата и погоды юго-востока Россш 
въ связи съ точной, цифровой проверкой народныхъ 
примътъ о погодъ, выбранныхъ коммисшей и имъю-
щихъ предсказателвное значеше? Признавъ оченв 
важной проверку научнаго значешя народныхъ при
м'втъ о погоде, сельско-хозяйственный съъздъ, по 
предложешю покойнаго проф. П. А. Костычева, вы-
разилъ желате, чтобв1 сельско-хозяйственныя обще
ства, метеорологичесюя станцш и друпя учреждешя 
собрали отъ землевладъльцевъ матер1алы для состав-
лешя народнаго метеорологическаго календаря, раз
работали собранный матер1алъ и сообщили бы во 
всеообщее свъдъше о резулвтатахъ своихъ изслъдо-
вашй. Это общее постановлеше, придающее вопросу 
о значенш народныхъ примътъ повсеместный, а не 
районный толвко характеръ, въ частности было до
бавлено пожелашемъ, чтобы, во 1-хъ, Саратовское 
общество селвскаго хозяйства обратилось къ своимъ 
членамъ съ просьбою доставитв свъдътя о народ
ныхъ метеорологическихъ примълахъ и сгруппиро
вало бы полученный данныя, во 2-хъ, чтобы то же 
общество, съ разръшещя начальства, открыло под
писку на премш за лучшее, изслтздоваше о климате 
юго-восточнаго края въ связи съ народными прима
тами о погодъ, и наконецъ, въ 3-хъ, чтобы къ уча
стию въ составлеши этой премш приглашены были 
земсюя и городсюя учреждешя юго-восточной Россш. 

Такимъ образомъ читателв видитъ, что дълу 
изучешя климата и погоды съ точки зръшя народ
ныхъ примътъ въ настоящее время приходится всту
пить во второй перюдъ своего развштя, перюдъ са
мый важный и серьезный, причемъ со стороны прак-
тическихъ метеорологовъ надо ожидать такого от-
ношешя къ этому новому дълу, которое обусловли-

1 
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вается его большой важностью для утилитарныхъ 
ггвлей сельско-хозяйственной практики. Разумеется, 
разработка цълой системы простонародной метеоро
логии требуетъ общаго годового обзора погоды на 
основании приметь, пр1уроченныхъ къ временамъ го
да, мтзсяцамъ и днямъ, и такая разработка можетъ 
быть темой солиднаго метеорологическаго и климато-
логическаго труда, выполнеше котораго въ настоя
щее время едва-ли возможно. Трудъ этотъ тъмъ бу-
детъ ц'внн'ве, чъмъ большимъ количествомъ цифро-
ваго матер1ала объ элементахъ и свойствахъ пого
ды будутъ освещены народныя примт>ты, и разме
ры этого труда въ настоящее время, когда руссюе 
практические метеорологи къ изучешю и пров'Врк'В 
прим'втъ только еще пока приступаютъ, довольно 
трудно предугадать. ТЪмъ не мент̂ е общая идея это
го труда, основываясь на народныхъ примътахъ и 
вытекая изъ принципа перюдической повторяемости 
и смт̂ ны явлетй погоды и ихъ причинной связи и 
зависимости между собою, выясняется уже и теперь. 
Вдумываясь въ эту сторону работы, мы должны бу* 
демъ признать, что творчество народнаго ума, полу
чивши свое выражете въ характерныхъ формулахъ 
народныхъ прим^тъ, ввело эти формулы въ обиход
ную ртьчь не случайно или произвольно, а какъ ре
зультата сознанной потребности выразить сжато и 
ясно какой нибудь обппй характерный признакъ чи
сто качественной стороны явлетя, какъ той или дру
гой его причиной зависимости и перюдической пов
торяемости. Здъсь опять и лишшй разъ считаю 
нужнымъ сказать, что эта последняя черта, т. е. пе-
рюдическая повторяемость извт>стнаго рода явлешй, 
разработанная до мельчайшихъ и едва уловимыхъ 
признаковъ и деталей, проведена въ простонародной 
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метереологш последовательно чрезъ все времена го
да, съ строгой классификацией признаковъ погоды 
въ каждомъ перюде, такъ что въ общемъ учете о 
погоде, по народнымъ возрешямъ, представляетъ 
въ настоящее время строго законченную систему. 

Предложенные мною благосклонному внимашю 
читателей „Сельскаго Хозяина" очерки нашей русской 
зимы являлись небольшой частью той намеченной сель-
СКО-ХОЗЯЙСТВеННЫМЪ СЪТзЗДОМЪ юго-восточной Роесш 
работы, которая можетъ быть выполнена во всемъ 
своемъ объ'вем'в только усилю мъ многихъ лицъ, 
разсвянныхъ по обширному лицу земли русской, 
да и то въ более или менее отдаленномъ бу-
дущемъ. И приступая къ выполнешю своей работы, 
я считаю себя обязаннымъ оговориться, что не имею 
въ виду придавать своему труду общаго значешя и 
ттзмъ более, что въ основу двла, где это окажется 
нужнымъ, буду приводить, въ видт̂  доказательства, 
только данныя своего сельско-хозяйственнаго и ме-
теорологичеокаго журнала за перюдъ времени, начи
ная съ конца 1878 года. Данныя эти, хотя и взяты 
изъ строго послгьдовательныхъ записей важнгвйшихъ 
элементовъ погоды, однако, по самой сущности своей, 
могутъ только служить иллюстращей нашихъ общихъ 
разсуждешй, нить которыхъ будетъ взята изъ смы
сла народныхъ прпметъ, пр1уроченныхъ къ нашей 
русской зиме и въ цдугомъ, и въ отдельныхъ ея 
частяхъ, т. е. въ месяцахъ. Поэтому пусть каждый 
изъ читателей моихъ очерковъ напередъ знаетъ, что вы
воды мои будутъ иметъ более или менее безуслов
ное значеше только для места моего жителвства, и 
для каждой другой местности, сообразно ея геофизиче-
скимъ и климатическимъ особенностямъ, выводы эти 
могутъ приниматься съ теми или другими поправками, 
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Итакъ, и въ народномъ обиходь, и въ обще-
употребительныхъ календаряхъ нашихъ декабрь за
носится съ прозвищемъ—,,суугудеиь"—прозвищемъ, оче
видно заимствованнымъ изъ просто-народной древне-
славянской речи; январю присвоено значеше перело
ма, или середки зшш, а февраль получилъ характер
ное назваше „бокогргья". Чтобы найти реальное осно-
ваше для своихъ разсуждешй по вопросу о томъ, 
почему именно тате, а не друие эпитеты npiypone-
ны къ назватямъ зимнихъ месяцевъ. назватямъ, 
этимологически чуждымъ древне-славянской речи, — 
возьмемъ на минутку простые счеты и подведемъ 
итоги для температуры сперва каждаго дня, а за-
гвмъ и каждаго месяца за время отъ 1 декабря 
1878 и по 28 февраля 1893 года, т. е. за три пол-
ныхъ пятилття. Искомыя суммы общихъ м-всячныхъ 
температурь въ градусахъ Реомюра выразятся сле
дующими цифрами: для 31 дня декабря—3533° хо
лода, для 31 дня января—4433° съ небольшою 
дробью, а для 28 дней февраля—2832° также съ не
большой дробью*). Эти данныя съ достаточной убе
дительностью доказываютъ намъ, что если, по отно
сительно меньшему количеству градусовъ холода, 
можно допустить для февраля название „бокогргья", 
то для декабря „студня1' приходится не первое по 
температуре холода, а только второе место въ ряду 
зимнихъ месяцевъ. Отношеше температуры зимнихъ 
месяцевъ не особенно сильно изменится, если мы 
примемъ уравнительный счетъ дней для этихъ ме-
сяцевъ, т. е. отчислимъ по одному дню отъ декаб
ря и января и прибавимъ ихъ къ февралю. При та-
комъ счете получается: для декабря—3377°, для ян-

*) Зд'Ьсь кстати заметить, что дроби меньше Уг будутъ вовсе 
откинуты, а больнпя расчитаны за ц'Ьлый градусъ Авт. 
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варя—4389°, а для февраля—3033° холода, т. е. цифры 
суммъ холода видоизменяются более или менее 
значительно для декабря и февраля, у перваго убы
вая, а у второго возростая, а за январемъ по отно
сительно большей сумме холода опять остается пер
венствующее положете, несмотря на отчислеше отъ 
него двухъ посл'Ьднихъ дней для прибавки къ фев
ралю. Такимъ образомъ, если за изсл'вдуемыя 15 
лт^тъ на январьсюе дни, при уравнителыюмъ ихъ 
счете, выпало лишнихъ слишкомъ 1000° холода не 
только противъ „бокогргья" -февраля, но и противъ 
декабря-„студня", намъ нътъ основашй предполагать, 
чтобы въ прежшя времена въ широте места моего 
жительства отношения температуры этихъ смежныхъ 
месяцевъ значительно разнились отъ этихъ. Сле
довательно, январь абсолютно и прежде всегда вы-
ходилъ холоднее не только февралюшки-бокогр-гъюшки, 
когда даже въ первыхъ числахъ корова успеваетъ 
нагревать до полудня одинъ, а после полудня дру
гой бокъ, но и своего предшественника—студня, ко
торый, по воззрешямъ народа, на всю зиму землю 
студитъ и холоднее всей земли. А отсюда нетъ ни
какого сомнешя, что январь, занимая по общей сум
ме холода центръ зимы, ея середку, по темъ же са-
мымъ соображешямъ, долженъ быть и ея переломомь, 
причемъ намъ съ читателемъ въ отношеши этого 
перелома остается только определить тотъ день, 
когда въ нашихъ местахъ онъ случается. Кроме то
го, разъ декабрь въ температурномъ, такъ сказать, 
отношенш уступаетъ январю и уступаетъ очень зна
чительно, въ среднемъ за 15 летъ более 2° холода 
на каяадый день, значитъ—основашя для прозвища 
были иныя, заключающаяся не въ одной абсолютно 
количественной, а и въ относительно-качественной 
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стороне декабрьской стужи. Ведь всякому, даже сщ 
мому поверхностному наблюдателю погоды и еякаи 
ризныхъ изменетй, надо думать, известно изъ лич| 
наго опыта, что въ начале зимы холодъ чувствует! 
ся сильнее, тело наше зябче, чемъ въ средине ея, 
когда, вслЪдствш присущей намъ удивительнейшей 
способности приспособляться къ среде, т'вло наше 
делается, такъ сказать, индифферентнее къ темпе! 
ратурт> окружающаго воздуха. Это фактъ. А почему 
именно у человека и вообще у всвхъ живыхъ орга* 
низмовъ получается такое отношете къ температур1™ 
—это вопросъ чисто физгологичесчт, и ЗДЕСЬ МЫ его! 
разсматривать не будемъ. Но констатируя этотъ обще-1 
известный фактъ чисто физюлогическаго свойства, 
я не могу не воспользоваться имъ для уясненш меА 
теорологическаго вопроса о томъ, каюя именно осно-j 
вашя у простого народа имелись для того, чтобы] 
придать декабрю прозвище—„студня"? Къ посильно
му разрешению этого вопроса, разрешению наглядно-] 
му и убедительному, которое бы удовлетворило за-j 
конныя требовашя нашей любознательности, мы те
перь и приступимъ, для чего намъ придется сде
лать значительное отступлеше и войти въ оценку 
предсказательнаго значешя народныхъ приметь на 
18 ноября, день Платона и Романа, мучениковъ на
чала IF века христ1анской эры*), которые въ про-
стонародномъ русскомъ обиходе слывутъ подъ име-
немъ зимоуказателей. 

Примета зимы на день 18 ноября формулирует
ся въ следующихъ двухъ фразахъ: 1) Каковы Пла-
тонъ да Романъ—такова зима и 2) Муч. Платонъ да 

*) Для доказательства древности народныхъ примътъ о погод* я 
буду выставлять дату смерти тъхъ святыхъ и угодниковъ нашей церк
ви, къ днямъ коихъ приматы пр1урочены, и изъ которыхъ и состоялъ 
нашъ первый древнеславянсгай календарь. Лет, 1 
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Романъ укажутъ зиму намъ. И на раскрытии смысла 
этихъ выражешй мы попробуемъ основать изучеше 
нашей русской зимы за пятнадцатил1те съ 1879 и 
по 1893 годъ. 

Я вовсе не безъ намъретя выписалъ примату 
на 18-е ноября въ двухъ ея версгяхъ, въ двухъ ея 
редакщяхъ. И намърете мое главнымъ образомъ обу
словливается желашемъ показать читателю, что какъ 
въ этомъ случай, такъ и во многихъ другихъ, съ 
коими намъ придется имт>ть двло въ послйдствш, 
народная метеорология, при обобщенш извъстнаго ро
да подм-вченныхъ фактовъ и явлетй земной и атмо
сферной жизни, къ -выработке формулъ для этихъ 
обобщений относилась вовсе не безразлично. По отно
шение же къ примътамъ на 18-е ноября ДЕЛО, какъ 
видитъ читатель, состоитъ въ томъ, что погода этого 
дня—и взятая сама по себъ въ ОТДЕЛЬНОСТИ, и въ 
связи съ погодой послъдующаго времени—можетъ 
служить для наблюдателя указателемъ характера каж
дой наступающей зимы. Но и ЗДЕСЬ, приступая къ 
обстоятельной провъркъ этихъ замъчательныхъ при
мътъ, я считаю нужнымъ оговориться и напомнить 
читателю, что въ данномъ случай, какъ и во мно
гихъ другихъ, мы не вправъ требовать отъ примътъ 
непремъннаго оправдашя ихъ въ деталяхъ погоды 
каждой зимы; ибо удовлетвореше такого нашего тре-
бовашя со стороны народныхъ примътъ о погоди 
было бы своего рода предръшетемъ задачи, которая 
едва ли когда нибудь будетъ по силамъ даже науч
ной метеорологш, каше бы методы наблюдешй и точ
ные инструменты для регистращи ихъ ни были бы 
применены къ явлешямъ этой обширной и до безко-
нечности резнообразной области. Но и указаше об-
щихъ СВОЙСТВЕ и характера погоды наступающего 
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времени, на мой взглядъ, есть уже такое важное I 
приобретете въ ДТ^ТЬ изучетя погоды, котораго н е | 
можетъ игнорировать ни одинъ поборникъ точной 
науки, а долженъ эксплуатировать его съ достаточной I 
серьезностью и возможной степенью точности. 

Сдъдавъ это необходимое замъчаше, я и пригла-1 
шаю читателя заняться поверкой интересующей насъ | 
примъты въ объихь ея редакщяхъ разомъ, для чего I 
имътондйся у меня метеорологически матер!алъ рас- I 
положимъ согласно точному и прямому ихъ смыслу, 
который въ данномъ случаъ и будетъ служить для I 
насъ необходимымъ критергемъ для оцънки и разгра-
ничешя признаковъ погоды по категор1ямъ. Въ цъ-
ляхъ ознакомлешя читателя съ деталями предпри-
нимаемаго нами дгвла, я считаю не излишнимъ озна
комить его.съ технической стороной работы, чтобы 1 
самое двло могло представиться каждому во всей 
его ясности. 

Склеимъ несколько листовъ простой бумаги такъ 
чтобы намъ возможно было сдвлать сверху одну ши
рокую въ 1/2 вершка, и 102 узкихъ, въ lU вершка 
шириною, графы, и слт^ва отчеркнувъ съ края листа 
одну вертикалвную графу для обозначения мъсяцевъ 
и одну такую же для чиселъ мъсяцевъ, мы обозна-
чимъ каждую горизонтальную графу числомъ дня 
каждаго месяца, начиная съ 19-го ноября и кончая 
28-го февраля. Затъмъ проведемъ вертикально еще 
45 такихъ же графъ и разграничимъ ихъ по 3 въ 
каждый рядъ такъ, чтобы вверху каждаго ряда, въ 
первой верхней широкой графъ, можно было бы вы
писать погоду 18-го ноября последовательно, начи
ная съ 1878 по 1893 годъ, во всвхъ главныхъ ея 
признакахъ, и наконецъ противъ и сверху первой 
вертикальной графы каждаго ряда напишемъ ясно, 
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сверху второй—полуясно и сверху третьей—пасмурно. 
Теперь возьмемъ имъюшдяся у насъ шестикратный 
записи птневыхъ температурь воздуха въ мгъстть моего 
жительства и, высчитывая изъ нихъ среднюю темпе
ратуру каждаго дня путемъ простого двлешя суммы 
показатй термометра Реомюра на 6, будемъ вписы
вать результаты своихъ вычислешй отъ ясныхъ, со
вершенно безоблачныхъ, дней въ графъ противъ 
„ясно", отъ дней полуясныхъ, т. е. такихъ, когда 
небо во весь день покрыто было или редкими куче
выми облаками и такъ называемой дымкой, или же 
такихъ, когда VB дня оно было ясное и Ы% пасмурное 
—въ графу противъ „полуясно", и наконецъ отъ дней 
совершенно пасмурныхъ въ графу „пасмурно". Такое 
расположеше имъющагося у насъ метеорологическаго 
матер!ала им'Ъетъ двоякую выгоду: 1) подведя итоги 
по вертикальнымъ графамъ, мы получили количество 
ясныхъ, полуясныхъ и пасмурныхъ дней въ каждой 
данной зимъ въ отдельности съ суммой температуры 
ихъ по означеннымъ категор1ямъ, изъ каковыхъ циф-
ровыхъ данныхъ намъ уже нетрудно будетъ полу
чить не только среднюю температуру яснаго, полу-
яснаго и пасмурнаго дня съ ея гттпшт'омъ и 
maximum'oMb въ ОТДЪЛЬНОСТИ, но и среднюю темпе
ратуру каждой зимы для ея сравнетя съ темпера
турой 18 ноября, которая, по народной примътъ, 
является для насъ указателемъ. Понятно, что, при 
такомъ разсматриваши нашихъ цифровыхъ данныхъ, 
въ достаточной степени выяснится тотъ фактъ, что 
въ нашей широтъ температура зимняго воздуха на
ходится въ прямой зависимости отъ того или иного 
состояшя неба, причемъ при пасмурномъ небъ она 
вообще склонна къ повышенш и, на оборотъ, при 
ясномъ непременно и всегда она падаетъ. Этотъ, по-
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видимому, простой фактъ однако имеетъ для насъ: 
важное значение въ оценке погоды наступающей зи
мы по примете 18-го ноября въ первой ея редакцгя 
—и этотъ фактъ будетъ составлять нашу первую вы
году отъ вышеуказаннаго расположешя метеороло-
гическаго матер!ала для поверки этой приметы; 2)! 
другая же выгода отъ такого расположешя нашей! 
работы будетъ состоять въ томъ, что, следя за ко-1 
лебашями температуры воздуха соответственно измтз-1 
нешямъ въ состоянш неба, мы непременно найдемъ: 1 
1) что если повышеше зимней температуры воздуха! 
при пасмурномъ небе верно абсолютно, то оно пред
ставляется еще более вернымъ при разсмотренш 
этого вопроса по перюдамъ, и во 2) что расположе-1 
Hie перюдовъ яснаго и пасмурнаго состояшя нашего 
неба въ каждомъ данномъ году хотя и имеетъ свои 
спещальныя особенности, но въ общемъ подчинено 
постоянному закону, закону слюны, подмеченному про-
стымъ народомъ и характерно выраженному поговор
кой-приметой—„послгь большого ведра жди большого не
настья и наоборотъ". И въ современной научной ме-
теорологш существуетъ гипотеза, по которой nepiodu-
ческая колеблемость метеорологическихъ элементовъ ста
вится въ зависимость отъ того или иного количества 
солнечныхъ пятенъ, наблюдаемыхъ въ данномъ году. I 
Этой гипотезой, какъ мы видели, воспользовался 
преподаватель Елизаветградскаго реальнаго училища I 
г. Близнинъ, при проверке приметы на ветеръ 1-го I 
октября, направлете котораго служитъ показателемъ I 
того или иного характера наступающей зимы: дуетъ 1 
вттеръ съ одного изъ сгъверныхъ румбовъ—къ суровой зи-1 
мгь, съ одного изъ южныхъ—къ зимгь мягкой, причемъ 1 
промежуточные румбы являются показателями зимы 1 
средняго характера. И если эта зависимость взаимо-
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отношение между элементами атмосферы и земли отъ 
солнечныхъ пятенъ, хотя бы еще не въ достаточной 
степени строго обследованная и съ фактической сто
роны строго доказанная, несомненно существуетъ, 
намъ съ читателемъ можно принять ее во внимаше, 
какъ одно изъ лишнихъ доказательствъ въ пользу 
основательности народныхъ примътъ о погоде, кото
рая, по вышеупомянутой гипотезе, въ перюдической 
колеблемости своихъ элементовъ, подчинена и управ
ляется общими астрофизическими законами не только 
нашей планетной системы, но и всего необъятнаго 
небеснаго Mipa. Эту последнюю оговорку я счелъ 
нужнымъ сделать потому, чтобы разсвять хоть до 
некоторой степени предубеждеше среди образован- у. 
ныхъ людей противъ целесообразности наблюдения 
и изучения погоды, законы которой, по ихъ предраз-
судку, будто бы не могутъ быть изучены въ виду 
чрезвычайной сложности и даже простой случайности 
явлетй въ этой области. Что явлетя погоды слож
ны до чрезвычайности, отчего въ такой я̂ е степени 
увеличивается и трудность изучения управляющихъ 
ею законовъ—это несомненно, какъ ежедневный 
фактъ, подлежащей нашему воспр1ятда; но что бы 
эти самыя явлетя были случайны и поэтому прои
сходили вне правильныхъ, постоянныхъ законовъ при
чинности—это одинъ изъ самыхъ вреднейшихъ пред-
разсудковъ, тормозящихъ нормальное развит!е дела 
изучения погоды у насъ въ Россш и безповоротно 
осужденныхъ представителями современной научной 
метеорологш. Здесь уместнымъ считаю сослаться на 
авторитетное свидетельство проф. новороссшскаго 
университета А. В. Клоссовскаго, известнаго органи
затора образцовой въ Россш юго-западной сети ме-
теорологическихъ и сельско-хозяйственныхъ станщй. 
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Въ брошюре своей—„Организация спецгальнаго клима- I 
тическаго изученгя Россги и задачи свльско'-хозяйственной 
метеорологт", являющейся вослроизведешемъ р'вчи, 
сказанной на IX съ'взд'в русскихъ естествоиспытате
лей, проф. Клоссовсюй говоритъ: „Метеорологичесгая 
наблюдешя имтэютъ щ&лдо, съ одной стороны, изу
чить T'h общде законы, которыми управляется слож
ный механизмъ атмосферическихъ движешй, съ дру
гой—произвести климатическую съемку, т. е. опре
делить тЪ климатичесгая особенности страны, зна-
Hie которыхъ безусловно необходимо для цълей на
уки и практики. При помощи добытыхъ наблюде
ниями результатовъ человтжъ становится хозяиномъ 
данной местности, предотвращая вредное вл1яте 
атмосферическихъ факторовъ въ одномъ случае, ути
лизируя ихъ даровую силу въ другомъ, приспособ
ляясь къ мъстнымъ услов1ямъ въ своихъ работахъ 
и опытахъ—въ третьемъ". Дал^е. указавъ, „что тепло, 
св'втъ и влага—три основные фактора органической 
жизни и что метеоролог1я, при посредств-в своихъ наблю-
дательныхъ станщй, даетъ обнпе законы распред'Ь-
лешя этихъ элементовъ какъ въ пространстве, такъ 
и во времени",—проф. Клоссовсюй даетъ кратюй 
очеркъ современнаго положешя наблюдательной ме
теоролопи у насъ въ Россш, доказывая ВМ-БСГВ СЪ 
тъмъ необходимость распред'влешя дъла наблюдешй 
погоды по естественнымъ районамъ, на которые воз
можно разделить нашу обширную территорш. Что 
касается въ частности задачъ сельско-хозяйственной 
метеоролопи, почтенный ученый такъобрисовываетъ 
эту часть новой науки. „Границы собственно сель
ско-хозяйственной метеоролопи начинаются тамъ,— 
говоритъ онъ,—ГДЕ объектомъ изучетя являются ' 
параллельно погода и сельско-хозяйственныя явлешя. 



— 77 — 

Прототипомъ подобнаго параллельнаго изучешя мо-
гуть служить наблюдешя надъ перюдическими явле-
шями въ жизни животныхъ и растеши, или такъ 
называемыя фенологичестя наблюдешя. Простъйшая 
попытка подобнаго изучешя въ области сельскаго 
хозяйства заключается въ сопоставлеши суммы из-
въстныхъ метеорологическихъ воздъйствй съ резуль
татами урожая. При этихъ сопоставлешяхъ сумми
руются, съ одной стороны, положительныя и отри
цательный вл1яшя извъстныхъ внъшнихъ агентовъ, 
а съ другой—внутреншя работы, аккумулированныя 
растительными организмами". Приведенныхъ выпи-
сокъ совершенно достаточно, чтобы показать чита
телю, какъ смотрятъ въ настоящее время люди нау
ки на д'вло изучешя тайнъ, погоды и ея разнооб-
разныхъ вл1яшй на растительно-органичесте про
цессы земной жизни, и намъ, д-втямъ конца просвъ-
щеннаго XIX въ\ка, было бы стыдно, если бы мы 
вздумали дать м-всто въ нашихъ еуждешяхъ выше
упомянутому предразсудку относительно невозмож
ности и безцъльности изучешя колебашй и разнооб-
разныхъ видоизмт>нешй въ явлешяхъ окружающей 
насъ атмосферы. 

Такимъ образомъ проверку приматы на 18-е 
ноября, сообразно ея двоякому смыслу и значетю, 
намъ, по необходимости, приходится вести по двумъ, 
такъ сказать, лишямъ: по первой линш, сообразно 
первой ея редакщи, намъ сл'вдуетъ сравнить погоду 
со стороны состоятя неба и температуры воздуха 
18-го ноября съ т'вми же ея признаками втечеше 
всей зимы, принимая данныя безъ отношешя ихъ къ 
длиитз перюдовъ по мгвсяцамъ и считая зиму съ 1-го 
декабря и по 28-е февраля; тогда какъ поверка по 
другой лиши, сообразно второй редакщи прим'втъ, 
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ставитъ насъ въ необходимость разсматривать пого
ду 18-го ноября въ непосредственной ея связи не 
только съ погодой декабря, января и февраля, но и 
гвхъ 12 дней ноября, которыя служатъ звеномъ или 
переходной ступенью отъ действительной въ нашей 
широтъ зимы къ зимт̂  астрономической. 

Въ пояснете изложенныхъ выше соображетй 
намъ предстоитъ заняться послгвдовательнымъ обозръ-
шемъ 15 зимъ, начиная съ 1878—79 по 1892—93 гг. 
Итакъ: 1) для зимы 1878—79 гг. мы имъемъ 18-е 
ноября съ средней температурой дня въ+5,5° по 
Реомюру, среднее давлете по анероиду въ 29,5 съ 
небольшимъ дюйма и, при слабомъ отъ ЮЗ—Ю втугр-в, 
погода отменена пасмурной, но пр1ятной. Зима 1878 
—79 гг. съ 1-го декабря по 28-е февраля, втечете 
90 дней имъла: 28 дней ясныхъ съ общей суммой 
холода въ—309°, что въ среднемъ даетъ на день 
несколько болъе 11°,—26 дней полуясныхъ, составляю-
щихъ переходъ отъ ясной погоды кь пасмурной и 
наоборотъ, съ общей температурой въ—165°, что въ 
среднемъ на день даетъ уже только несколько боль
ше— 6°; наконецъ совершенно пасмурныхъ дней—36, 
съ общей ихъ температурой уже только въ 97°, что 
въ среднемъ даетъ на день меньше 3°. Уже одни 
эти данныя представляютъ внимательному читателю 
удовлетворительныя доказательства мягкости зимы 
1878—79 гг. и въ достаточной степени оправдываютъ 
для этого года предсказательное значеше примъты на 
18-е ноября.Но это значеше здвлается для насъ еще бо-
л^е очевиднымъ, если мы пойдемъ далъе въ пов,вркгв 
этой знаменательной примъты, не выходя пока изъ 
цифровыхъ данныхъ этого года. Найдя общую сум
му температуры зимы 1878—79 гг., которая равна— 
581°, раздвлимъ ее на 90 зимнихъ дней и въ ре-
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зультатъ мы увидимъ, что средняя зимняя темпера
тура этого года выйдетъ равной почти только—6, 
5° Реомюра, причемъ maximum ея несколько болъе 
+2° падаетъ на 1-е декабря, день пасмурный, a mi
nimum несколько меньше—18° придется на 18-е янва
ря, день ясный. Такимъ образомъ колебаше темпера
туры зимы 1878—-79 гг. (ея такъ называемая ампли
туда) выразится числомъ 16° холода, которые будутъ 
растянуты на нтвлые 48 дней, каковое обстоятельство 
ясно свидвтельствуетъ, что данная зима неимъла 
особенно р-ьзкихъ переходовъ отъ тепла къ холоду и 
наоборотъ—переходовъ, всегда особенно неблагопр1ят-
но отзывающихся на зимней жизни и здоровье жи-
вотныхъ и людей. Если мы теперь примемъ во вни-
маше, что въ изслъдуемую зиму количество пасмур-
ныхъ дней почти въ полтора раза бол'Ье количест
ва ясныхъ (въ отношении 36:28), причемъ maximum 
зимы пришелся на ея начало, a minimum на вторую 
половину, то не можемъ не сдълать вывода, что въ 
данномъ году примъта на 18-е ноября, бывшее, какъ 
мы видъли, пасмурнымъ и теплымъ днемъ, оправда
лась вполнъ и при этомъ по прямому смыслу пер
вой ея редакцш. Не мент>е любопытные выводы 
получаются при пов-вркъ примъты этой по отноше-
нго данной зимы и по смыслу ея второй редакщи. 
Я ставлю на видъ читателю, что мудр'Вйпне изъ 
простонародныхъ метеорологовъ склонны отдавать 
предпочтете этой замечательной примт>тъ именно 
въ послъдней ея редакцш, когда загадочно глубоко
мысленно говорятъ: гляди зиму съ Платона и Романа, 
чтобы похвалить ее на масляницу. Вь самомъ дълъ, 
что это значитъ? А значитъ это по-просту, что пого
да 18-го ноября, взята сама no-ce6fi въ ОТДЕЛЬНОСТИ, 
еще не можетъ окончательно и во всъхъ случаяхъ 



предрешать характеръ грядущей зимы, а только въ,| 
своихъ признакахъ даетъ некоторое руководящее! 
начало, съ помощш коего внимательный наблюда-Я 
тель можетъ разбираться въ текущихъ явдешяхъ 
погоды данной зимы, и главнымъ образомъ въопре- J 
делеши перюдической смены ласмурнаго и яснаго! 
состоятя неба, начиная съ 18-го ноября. Въ этомъ! 
направлеши, по отношенго къ зиме 1878—79 гг., I 
начальной зиме нашего изследовашя, мы получаемъ! 
следующдя любопытныя данныя. Отъ 18-го ноября! 
пасмурная погода простояла съ незначительнымъ I 
колебатемъ 6-го и 8-го декабря, вплоть до 15 декабря, I 
т. е. почти непрерывно втечете цълыхъ 27 дней. Загвмъ I 
съ 15-го по 28-е декабря, втечете 13 дней, тянулся пе-1 
рюдъ переменной, полуясной погоды. Съ 29-го декабря | 
небо совершенно очистилось, и ясная погода простояла 
вплоть до 20-го января, втечете 22 дней. Загвмъ съ 
20-го января до 11-го февраля, съ колебатемъ око
ло 27—30 января, втечете 21 дня простояла опять 
пасмурная погода; вся же остальная часть февраля 
прошла въ переменной погоде, причемъ въ первой, I 
большей половине этой части февраля стояли полуя
сные дни, перешедппе къ 22 числу въ совершенно 1 
ясные, а къ концу месяца небо опять стало пасмур-1 
нымъ. Эти цифровыя данныя, кроме доказательства! 
передовой смены въ СОСТОЯНИЙ нашего неба и погоды, I 
могутъ намъ свидетельствовать и о причине, бли- [ 
жайшимъ образомъ обусловившей характерный при-
знакъ изследованной нами зимы—ея мягкость. При- I 
знакъ этотъ находится въ прямой зависимости не I 
только отъ длины перюдовъ пасмурности и ястности 1 
неба, но и отъ относительнаго ихъ расположетя вте- | 
чеше зимнихъ месяцевъ. Именно, взявъ въ сообра-
жен1е то обстоятельство, что первый и самый длин-
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ный перюдъ сплошной погоды—погоды пасмурной 
протянулся отъ 18-го ноября далеко за начало астро
номической зимы, нельзя будетъ не согласиться, что 
второй редакщей примъты простонародные метеороло
ги и желали указать, какъ на чередовую смъну nepio-
довъ, которая существуетъ какъ несомнънный фактъ, 
такъ и на ихъ длительность въ связи съ порубежь-
емъ зимы и предшествующей осени. Нетрудно отсюда 
сделать заключеше, что характеры погоды этого порубе-
жья, этихъ 12 ноябрьскихъ дней съ днями первой полови
ны декабря, игралъ немаловажную роль въ двлт> 
выработки примъты на 18-е ноября во' второй ея 
редакщи, причемъ та или иная устойчивость въ при-
знакахъ ея или колеблемость служитъ в'врнымъ ука-
зателемъ не только общаго характера зимы вообще, 
но и той или иной продолжительности и передовой 
смйны ясной погоды пасмурной и наоборотъ. Поэто
му при дальнъйшемъ обозрйнш данныхъ о погоде 
слъдующихъ зимъ, въ интересахъ краткости, я буду 
обращать внимате читателя главнымъ образомъ на 
характеръ погоды этого порубежья, и только изредка, 
для иллюстращи, вдаваться въ подробности. 2] Для 
зимы 1879—80 гг. средняя температура 18-го ноября 
вышла ивсквлько ниже—6° и при среднемъ давлеши 
въ 29,5 дюйма и незначительномъ перем'внномъ 
вълръ отъ ЮЮЗ—В., погода во весь день отмечена 
пасмурной. Такой характеръ и соотношения важн'вй-
шихъ элементовъ погоды этого дня предопределяли 
общую температуру этой зимы болъе низкой, чъмъ 
въ предыдущей зимй, хотя пасмурное состояше неба 
указывало и на этотъ разъ преобладаше пасмурныхъ 
дней надъ ясными. Подведя безотносительные [къ 
М"ьсяцамъ и перюдамъ) итоги, мы им'ьемъ: ясныхъ 
дней 30 въ общей суммъ холода въ—486°, что въ 
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среднемъ даетъ на день немного ниже—16°; полу-
ясныхъ дней 18 съ общей суммой холода около—204°, 
что въ среднемъ даетъ немного ниже—11° на каж
дый день, и наконецъ совершенно пасмурныхъ было 
42 дня съ общей температурой немного ниже— 
378°, что въ среднемъ даетъ немного ниже—9° на 
день. Такимъ образомъ средняя зимняя получилась 
около—12°, причемъ maximum ея въ—J,5" пришелся 
на 23-е февраля, день пасмурный, a minimun въ— 
25° на 6-е февраля, день ясный. На такое расположе-
Hie максимальной и минимальной температуръ въ 
зиму этого года нельзя не обратить намъ особеннаго 
внимашя: оно совершенно противоположно таковому 
же расположенно въ зимй предыдущей. Помимо того, 
что maximum температуры спустился на противопо
ложный конецъ зимы (тамъ—1-го декабря, здвсь— 
23-го февраля), разстояше между нимъ и minimum'омъ 
зд'всь измеряется уже только 16 днями, причемъ и 
амплитуда въ градусахъ будетъ равна не 16, какя 
въ предыдущую зиму, а двлымъ 26,5°. А это, въ свою 
очередь, указываетъ намъ, что въ данную зиму nepio-
ды въ состояшяхъ неба были сравнительно короче и шли 
они почти въ обратномъ порядки, ч-вмъ и обу-
словилось такое расположете maximum'a и minimum'a 
относительно центра зимы. Отсюда яснымъ становит
ся, что зима 1879—80 гг. была сурова и ГБМЪ, что 
температура ея вообще вышла почти вдвое ниже зимы 
предыдущей, и ттшъ, что переходы отъ пасмурнаго 
неба къ ясному и отъ холода къ теплу были ртззче, 
ч'вмъ главнымъ образомъ и обусловливается жесткость 
зимней стужи. Теперь читатель вправгв спросить: „ну, 
а каково было въ эту зиму ноябрьское порубежье, тЬ 
12 дней ноября, въ ycлoвiяxъ погоды коего будто бы 
скрываются, по народнымъ воззрълпямъ, указашя на 
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-ярактеръ грядущей зимы?" Порубежье это, считаю 
йужнымъ засвидетельствовать, въ данномъ случае 
j-акъ нельзя бол^е оправдало предсказательное значе-
jjie: начавшись пасмурными днями съ низкой темпе
ратурой, съ 22-го ноября погода и небо стали кло-
нцться къ ясному состоянш, причемъ понижеше 
температуры шло crescendo и такъ, что къ 26-му 
0яо въ среднемъ за этотъ день спустилось немного 
ниже—18° по Реомюру. Въ этомъ обстоятельстве 
кроется объяснеше двухъ фактовъ: 1) Суровость зимы 
1879—80 гг. зависъла отъ того, что ясные дни и 
ночи второй половины порубежья дали возможность 
улетучиться значительному количеству теплоты съ 
земной поверхности въ пространство, а во 2) отсюда 
и пошла уже температура зимы вообще на пониже
ше, такъ что несмотря на значительное количество 
пасмурныхъ дней за зимте месяцы, равное, какъ мы 
видели, 42, температура ихъ не могла подняться 
выше—9° и maximum ея долженъ былъ отодвинуть
ся къ концу февраля. 

3) Для зимы 1880—81 гг. 18-го ноября средняя 
температура дня вышла въ—2°, среднее давлеше 
около 30,5 дюйма, вйтеръ тянулъ отъ Ю—ЮЗ: пого
да пасмурная и временами сверху иорошилъ снъ-
жокъ. 12-дневное порубежье и въ этомъ году не вы
держало характерныхъ признаковъ погоды 18-го но
ября, именно: 26, 27 и 28-го ноября небо было сво
бодно отъ облаковъ и наволоки, и температура опу
стилась въ среднемъ до—16,5°. Вследстше этого по
лучилась следующая картина зимы: въ общемъ сче
те ясныхъ дней вышло 35 съ общей суммой холода 
въ 356°, что даетъ на день немного ниже—13°; по-
луясныхъ дней только 8 съ общей суммой холода 
около 90°, что въ среднемъ на день немного ниже— 



11°, и наконецъ пасмурныхъ дней 47 съ общей сум-J 
мой температуры въ 379°, что даетъ на день немно-fg 
го ниже—8°. Въ общемъ и эта зима вышла доволь* 
но холодной съ средней температурой на день въ—-:| 
10°, причемъ maximum ея въ—2°, съ небольшими! 
палъ на 20-е декабря—день пасмурный, л minimum! 
въ—23° съ неболыпимъ на 13 января—день ясныйл 
Амплитуда температуры въ—25° съ лишкомъ растя-1! 
гивается и ЗДЕСЬ только на 24 дня, что указываетъ на! 
краткость перюдовъ въ состоянш неба и на ръзкостм 
переходовъ отъ тепла къ холоду, и опять-таки оправды-: 

ваетъ предсказательное значеше погоды порубежья. 
4) Для зимы 1881—82 года 18-го ноября сред-3 

няя температура вышла немного ниже—&, среднее 
давлете болъе 29,9 дюйма, легши в'ътеръ отъ ЮЮЗ 
причемъ во весь день пасмурно и на деревья освлъ 
сильный иней. Ноябрьское порубежье этой зимы 
представляется съ небомъ пасмурнымъ, только 22-го 
и 23-го числа сдълана отмътка погоды полуяснойм 
соответственно чему температура хотя и была склон
на къ понижешю, но не на много: она 22-го нояб
ря въ среднемъ вышла только немного ниже—10°. 
Таюе признаки указывали на бол^е или мент̂ е ров
ный характеръ зимы, съ преобладашемъ пасмурныхъ 
дней надъ ясными, что въ достаточной степени и 
оправдывается нижеследующими данными. Такъ, 
ясныхъ дней въ эту зиму вышло только 23 съ общей 
суммой холода въ—312°, что въ среднемъ даетъ на 
день—13°; полу ясныхъ дней 15 съ общей суммой хо
лода въ—125°, что въ среднемъ даетъ надень око
ло—8,5°, и наконепъ совершенно пасмурныхъ дней 
вышло 52 дня съ общей суммой холода въ—324°, 
что въ среднемъ даетъ немного ниже—6°. Вычисляя 
среднюю для всей зимы, получимъ ее около—8,5°, 
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причемъ maximum ея около 0 палъ на 21-е февра
ля—день пасмурный, a minimum немного ниже-—22° 
пришелся на 7-е декабря—день ясный. Такимъ об-
разомъ амплитуда температуры равнялась 22°, т. е. 
ниже предшествующей зимы, а разстояше между 
днемъ maximum'a и minimum'a, равное 72 днямъ, 
въ достаточной степени выражаетъ длительность пе-
рюдовъ погоды, а следовательно и ея болт>е ров
ный характеръ. 

5) Для зимы 1882—83 гг. 18-го ноября средняя 
температура вышла въ+5,5°, среднее дав лете не
много бол'ве 29,6°, чрезъ МЕСТНОСТЬ ВЪ ЭТОТЪ день 
прошелъ центръ вихря, причемъ вътеръ средней си
лы отъ ЮЮЗ перешелъ сразу на ССВ, отъ чего не
бо было пасмурное и во весь день шелъ непрерыв
ный дождь. Прохождете центра вихря-циклона чрезъ 
м-всто наблюдетя ближайшимъ образомъ обусловило 
непостоянство признаковъ погоды въ остальные дни 
ноября, что, какъ увидимъ ниже, предопределило въ 
свою очередь и обшдй характеръ погоды этой зимы, 
которая отличалась крайней изменчивостью. Такъ, 
посл-Б+б1/^0 18-го ноября и пасмурной погоды 19-го, 
20-го числа небо выяснило и температура упала ни
же—8°. Зат'Ьмъ при иасмурномъ неб-в 21, 22 и 23-го 
числа температура медленно и постепенно подни
малась, какъ вдругъ опять 24-го числа небо проя
снило и термометръ далъ среднюю въ—8°. Въ ночь 
на 25-е и 26-е опять постепенно усиливалось па
смурное состояте неба, втзтеръ чрезъ В—ЮВ румбы 
переходилъ на ЮЮВ направлете, такъ что 26-го 
числа потянулъ отъ Ю и температура этого дня 
вышла въ среднемъ бол'ве+20 тепла при пасмурномъ 
небъ. 28-го 29-го числа погода отмъчена опять но-
луясной, а потомъ—совершенно пасмурной, и такое 

» 
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чередоваше пошло на всю зиму. Самый длинный! 
перюдъ пасмурнаго состоятя неба продолжался не! 
болйе 8 дней въ первыхъ числахъ декабря, коему] 
соотв-втствовалъ такой же перюдъ ясныхъ дней,! 
но только въ конц-в января. Въ общемъ получаются! 
слтздуюпця данныя: ясныхъ дней вышло 36 съ общей! 
суммой температуры почти въ 350°, что въ среднемъ 
даетъ немного менве—10° на каждый день; полу А 
ясныхъ дней 21 съ общей суммой градуоовъ холода! 
—206, что также почти даетъ немного менЬе—10° на! 
день; наконецъ чисто пасмурныхъ дней получилось! 
33 съ общей суммой градусовъ холода—207, что! 
даетъ на день немного ниже—6°. Общая средняя 
температура этой зимы вышла немного ниже—8°,| 
причемъ maximum ея въ+3° пришелся на 24-е фев-1 
раля, день пасмурный, a minimum несколько ниже 
—24° на 29-е декабря, день ясный. Амплитуда ко-
лебашй средней такимъ образомъ равнялась 27°, что, 
при отмеченной нами краткости перюдовъ, двлало 
эту зиму въ высшей степени непостоянной, хотя въ 
общемъ и не особенно суровой, ближе подходящей 
къ зим-в 1878—79 гг., самой теплой этого пятили™. 

Намъ съ читателемъ остается одвлать кратюе 
обзоры 9 зимъ. начиная съ зимы 1883Д года, чтобы 
зат'вмъ сделать изъ нашихъ обзоровъ обшде выводы 
и перейти къ уяснешю смысла прим'втъ частныхъ, 
npiyponeHHbixb къ отдъчтьнымъ днямъ зимнихъ wh-
сяцевъ. Пусть не кажутся читателямъ эти обзоры 
скучными, ибо, покончивъ изучеше нашей русской 
зимы, намъ придется перейти къ такому же изуче-
Hiro нашей русской весны, причемъ я имт>ю въ виду 
установить зависимость и самую тесную связь этихъ 
временъ года, выяснивъ, насколько это окажется 
возможным^ вд1яше этой зависимости на общш ходъ 
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вегетации и на конечные результаты ожидаемаго въ 
каждомъ году урожая. 

Итакъ 6) для зимы 1883Д года 18-го ноября 
средняя температура вышла ровно+2°; среднее дав-
леше немного мент^е 29,6 дюйма, вътеръ средней си
лы отъ ЮЮВ—Ю; погода пасмурная и во весь день 
шелъ мокрый снъгъ. Ноябрьское порубежье этой зи
мы имъло погоду пасмурную, теплую, только съ 25, 
26 и 27 числа небо стало прояснивать и темпера
тура постепенно спускаться, такъ что 30-го она вы
шла немного ниже—-7°. Таше признаки предръшали, 
по примътъ, умеренный характеръ зимы съ преоб-
ладашемъ пасмурныхъ дней. На самомъ двлъ полу
чилось ясныхъ дней всего 22 съ общей суммой тем
пературы въ—195°, что въ среднемъ дало на день 
немного выше—9°; полуясныхъ дней тоже 22 съ об
щей суммой температуры въ 168°, что дало на день 
немного ниже—8°, и наконецъ пасмурныхъ дней 
вышло 46 съ общей суммой температуры въ 145°, 
что на день дало немного ниже—3°. Общая средняя 
зима получилась немного ниже—5,5°, причемъ 
maximum ея+1,5° выпало на 15 февраля—день яс
ный, a minimum немного ниже—18° на 31 декабря 
—день полуясный. Перюды пасмурной погоды въ 
данную зиму предшествовали перюдамъ ясной: такъ, 
первый и самый длинный перюдъ продержался до 
22 декабря, затъмъ до 8 января простояла погода 
полуясная, переменная; дал-ье, съ 8-го января до 
22-го опять продержалась пасмурная погода, и отъ 
этого дня до 19 февраля шелъ второй перюдъ пере
менной погоды, причемъ ясная погода выпала на 
самый конецъ февраля, чъмъ и слъдуетъ объяснить, 
что зимтй maximum въ ЭТОТЪ годъ пришелся на 
день ясный. 
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7) Для зимы 1884/Б года 18-го ноября средняя 
температура вышла немного выше—2°; среднее дав-1 
лете немного болгъе 29,9 дюймовъ; в'втеръ меньше 
средняго въ направлеши отъ В—ЮЮВ; весь день 
пасмурно, туманъ и на дереве остлъ иней. Судя по 
погодЬ посл'вдующихъ дней, которая до конца нояб
ря им^ла пасмурный видъ и теплый, мягшй харак
тера, и принимая во внимаше, что за весь декабрь 
выпало только 5 ясныхъ дней съ промежутками 
пасмурной и полуясной погоды, причемъ темпера
тура самаго холоднаго яснаго дня. именно 25 декаб
ря, не спускалась ниже 11,5°, нельзя было не ВИ
ДЕТЬ, что и эта зима будетъ идгвть мягшй харак
тера На самомъ д'Ьл'в ВЫШЛО: ЯСНЫХЪ дней 27 съ 
общей суммой температуры немного менъе- -248°, 
что въ среднемъ дало немного ниже—9°; дней полу-
ясныхъ 23 съ общей суммой температуры немного 
ниже—157°, что въ среднемъ дало на день немного 
меньше—7°, и наконецъ совсъмъ пасмурныхъ вышло 
40 дней съ общей суммой температуры немного мень
ше—112°, что въ среднемъ дало на день почти на 
V40 выше—В0. Общая средина этой зимы получилась 
немного выше—6°, причемъ ея maximum въ+2° съ 
лишкомъ иалъ на 10 декабря, дань пасмурный, а 
minimum въ—14°, съ лишкомъ на 4 января, день 
ясный. Амплитуда температуры такимъ образомъ 
равнялась 16°, что до некоторой степени и опреде
лило длину перюдовъ погоды въ январе и феврале, 
которые шли правильно другъ за другомъ чередой, 
заключая въ еебъ не болйе 12 дней. 

8) Для зимы 1885/б года 18-го ноября средняя 
температура вышла въ—5°; среднее давлеше немно
го выше 29,9 дюйма; направлеше вътра отъ ЮВ— 
ЮЗ средней силы; во весь день простояла погода 
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ясная. 19-го ноября погода отмечена полу ясной и 
температура вышла только немного ниже-—1°, а за-
тъмъ втечете 6 дней небо покрыто густой наволо
кой, причемъ температура въ среднемъ за эти дни 
держалась около f 2°, съ 26-го ноября небо прояснило 
и температура пошла на понижете, такъ что къ 29 
спустилась ниже—5,5°, но потомъ опять небо заволокло 
тучами, и за весь декабрь выдалось только 3 ясныхъ 
дня, пришедгпихъ во второй его половине. Эти при
знаки, по предыдущему, давали поводъ заключать, что 
и эта зима должна имтэть характеръ умеренный, 
что и оправдалось сл'вдующимъ образомъ. Число 
ясныхъ дней вышло 38 съ общей суммой въ —434°, 
что въ среднемъ дало почти—11,5°; дней полуясныхъ 
9 съ общей суммой—71°, что въ среднемъ дало тем
пературу немного выше—8°, и наконецъ дней пас-
мурныхъ вышло 43 съ общей суммой въ—121°, что 
въ среднемъ дало немного выше—3°. Общая сред
няя зимы вышла около—7°, причемъ maximum ея 
въ+2°, палъ на 3-е декабря, день пасмурный, а 
minimum несколько ниже—20° пришелся на 16-е де
кабря, день ясный. Взявъ среднюю отъ maximum'a 
и mimmum'a, равную—9°, мы увидимъ, что въ глав
ной части студня, агеевскими морозами (пр. Аггея— 
16-го декабря) эта зима покончила свою злокознен
ность и дал'ве имтзла мирный, ровный характеръ, 
и, несмотря на значительное количество ясныхъ дней 
въ январъ и феврале, не спускала температуру 
ниже—7°. 

9) Для зимы 1886/7 года 18 ноября средняя тем
пература вышла немного ниже+10, среднее дав лете 
повыше 29,7 дюйма; в'ьтеръ меньше средняго отъ 
ЮЗ и погода простояла пасмурная. До 1-го декабря 
простояла очень теплая, при пасмурномъ небт*, по-
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года и хотя 23-го и 30-го небо совершенно очисти-1 
лось отъ наволоки, но температура держалась высо
ко: 23-го она вышла выше+30, а 30-го не спусти-
эгашь ниже—2°. Загвмъ и далъе до 20-го декабря 
погода им-вла такой же характеръ: тянулись теп
лые пасмурные дни съ перерывомъ двумя ясными, | 
10-го и 11-го, когда однако температура не упала 
въ среднемъ за эти дни ниже—6°. Суммируя эти 
данныя, нельзя не ВИДЕТЬ, что и грядущая на 1887 
годъ зима должна была имъть мягкгй характеръ. 
И действительно, мы имъемъ: ясныхъ дней 36 съ 
общей суммой холода немного ниже—228°, что въ 
среднемъ даетъ немного ниже—8° на день, т. е. са
мую незначительную на ясный день по сравненйо со 
всъми предыдущими зимами; полу ясныхъ дней 18 съ 
общей суммой немного ниже—83°, что въ среднемъ 
даетъ только около—4,5° на день, и наконецъ пас-
мурныхъ дней тоже вышло 36 съ общей суммой хо
лода немного ниже—48°, что въ среднемъ даетъ 
немного меньше—1,5° на день. Отсюда делается 
понятнымъ, что общая .средняя зимы должна была 
выйти незначительной по холоду, всего немного ни
же—4°, причемъ maximum несколько выше+4° вы-
палъ на 9-е декабря, день пасмурный, a minimum 
въ—16,5° на 8-е января, день ясный, т. е. на самый 
центръ зимы, съ коего начинается, какъ увидимъ 
ниже, ея переломъ. 

Такимъ образомъ въ указанномъ распределения 
перюдовъ ясной и пасмурной погоды заключается 
и здесь главная причина необыкновенной мягкости 
этой зимы, которая, какъ мы видели, въ достаточ
ной степени предопределялась погодой ноябрьскаго 
порубежья и значительной частью студня—декабря. 
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10) Для зимы 1887/8 года 18-го ноября средняя 
температура вышла немного ниже+Г; среднее дав ле
т е 30 дюймовъ, направление в'Ътра отъ 3—ЮЮЗ 
средней силы; погода пасмурная и туманъ освлъ 
инеемъ. Пасмурный и мягшй характеръ погода имЪла 
почти во BCIJ дни ноябрьскаго порубежья, причемъ 
только 27-го ноября выяснивало, но итутъ темпера
тура опускалась только на немного ниже—2°. Если 
притомъ мы примемъ во внимате, что пасмурные и 
полуясные дни преобладали въ декабре, причемъ 
чисто ясныхъ выпало только 3 дня, съ значительны
ми между ними промежутками, то станетъ очевиднымъ, 
что и эта зима обещала быть очень умеренной, си
ротского зимой. И на самомъ д'вл'В она имъла ясныхъ 
дней 20 съ общей суммой въ—197,5°, что въ сред-
немъ дало немного выше—10°, дней полуясныхъ 28 
съ суммой холода около—158°, что дало около—6° на 
день, и наконецъ дней пасмурныхъ вышло 42 съ 
суммой холода почти въ—130°, что дало немного 
ниже—3° на день. Суммируя эти данныя, мы полу-
чимъ среднюю зимнюю на V30 ниже—5°, причемъ 
maximum около+5° пришелся на 13-е декабря, день 
пасмурный, a minimum немного ниже—18° на 12-еянва-
ря, день ясный. Изъ этихъ данныхъ оказывается, 
ЧТО ВЪ УСЛ0В1ЯХЪ ПОГОДЫ ЭТОЙ ЗИМЫ ПфИМ'ВТЫ вполне 
оправдались. 

11) Для зимы 1888/э года 18-го ноября средняя 
температура вышла HaV30 выше+1°; среднее давлеше 
немного выше 29,9 дюйма; направлеше в^тра меньше 
средняго отъ ЮЮЗ; во весь день погода пасмурная, 
сырая. Такче характерные признаки хотя и предопре
деляли сами по себ^ мягшй характеръ наступаю
щей зимы, но услов1я дальн-вйшей погоды заставили 
предполагать обратное. На погодъ этой зимы мы мо-
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жемъ видеть наглядный примерь, съ какой осторш 
ностью народные метеорологи разработывали свою нау
ку, создавая для своихъ заключешй двоякаго pojd 
формулы. Дт>ло въ томъ, что въ 12 дней ноябрьская 
порубежья, т. е. менъе чъмъ ВЪ ДВ'Б недъли, произо
шли дв^ ръзкихъ волны тепла и холода: именно, къ 
23-му ноября, поели пасмурныхъ и теплыхъ дней. 
небо вдугъ очистилось и температура въ этотъ день 
ераву упала ниже—10°; съ 24-го небо опять наблю
далось густо пасмурнымъ и температура постепенно 
шла на повышете, напр. 27-го стала выше+2°, а 
потомъ къ 1-му декабря небо опять вдругъ выяснило 
и разразился трескучт морозъ, давппй въ средней! 
на день ниже—20°. Так-ie значительные скачки въ 
преддверш зимы, а затт^мъ установившаяся съ 8 декаб
ря ясная, холодная погода, продержавшись до 24 числа, 
создала услов1я, при которыхъ запасъ тепла съ земной 
поверхности улетучился въ пространство въ значитель-
номъ количестве, изъ чего нельзя было не ВИДЕТЬ, 
что зима выйдетъ относительно суровой. Въ общей 
счетъ въ этой зимт> вышло: дней ясиыхъ 39 съ общей 
суммой холода немного ниже—552о, что на день дало 
даже немного ниже—14°, дней полуясныхъ 19 съ общей 
суммой въ— 175°, что въ среднемъ дало немного 
ниже—9° на день, и наконецъ дней пасмурныхъ только 
32 съ общей суммой холода немного ниже—6°. Средняя 
зимняя этого года вышла поэтому очень низкой, 
немного ниже—10°; а начало зимы само собою предо
пределяло, что расположеше maximum'a и minimum'a 
выйдетъ иное, ч'вмъ обыкновенно: первый палъ на 
вторую половину зимы, на 21-е января, при темпера-
туръ нъеколько выше-1-2°, а второй на первую, именно 
на 24-е декабря, когда получилось около—21° въ 
среднемъ. 
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12) Для зимы 1889/эо года 18-го ноября средняя 
дневная температура вышла около—0; среднее давлеше 
повыше 30,2 дюйма; в-втеръ отъ Ю—ЮЗ больше средня-
го; во весь день пасмурно и тепло. Затъмъ погода 
до 1-го декабря им-вла такой характеръ: дни полуясные 
преобладали и температура шла на постепенное по
нижете. Дал-ве втечете декабря и вообще всей зи
мы погода имт^ла переменный характеръ, но безъ 
ръзкихъ переходовъ отъ яснагосостоятя къ пасмурно
му, причемъ перюды полуясныхъ дней по длитель
ности своей были почти ровны съ ясными и пас
мурными. Въ общемъ получилось: дней ясныхъ 19 съ 
общей суммой температуры почти въ—230°, что на 
день давало немного ниже —12° холода, т. е. темпера
туру сравнительно съ предыдущими холодными зима
ми, какъ, напр., съ зимой 1888/э г., на ясные дни 
довольно умеренную; дней полуясныхъ вышло 23 съ 
общей суммой холода немного ниже—195о, что на 
день дало около—8,5°, и наконецъ дней паопурныхъ 
48 съ общей суммой температуры немного меньше— 
189°, что дало немного меньше—4° на день. По вы-
численш общей средней для всей этой зимы, мы полу-
чаемъ ее на немного меньше—7°, причемъ maximum ея 
палъ на пасмурный день 24-го февраля и вышелъ почти 
въ+3°, a minimum НЕСКОЛЬКО ниже—25° на 9-е января, 
день ясный, т. е. почти на самый центръ зимы. 

13] Для зимы 189°/i года 18-го ноября средняя 
дневная температура вышла немного ниже—8°, сред
нее давлеше очень высокое—30,5 дюйма; во весь 
день тихо, пасмурно и леггай сн'вжокъ. Заттшъ въ 
ходв признаковъ погоды зам-втны были дв'В волны 
холода съ полуясными и ясными днями, прерванной 
25-го ноября теплой волной съ густо пасмурнымъ 
небомъ, причемъ температура поднималась до-г2°, 
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чтобы къ 1-му декабря, въ полуясный день, спустить
ся опять почти до--17°. Таше же значительные СЙЧ-
ки въ ходъ признаковъ погоды наблюдались до lS-ro 
декабря съ преобдадашемъ въ это время ясвыхъ 
дней надъ пасмурными и вообще свидетельствовали 
о наступленш суровой зимы, близко похожей по 
признакамъ на зиму 1888/э года. Въ общемъ счегв 
вышло: ясныхъ дней 32 съ общей суммой температу
ры почти въ —517°, что въ среднемъ дало очень 
низкую среднюю яснаго дня ниже—16°; дней ту-
ясныхъ получилось 30 съ общей суммой холода—313°, 
что дало на Уэ съ лишкомъ ниже—-10°, т. е. опять 
очень низкую среднюю для полуяснаго дня; наконецъ, 
дней пасмурныхъ вышло 28 съ общей суммой холода 
почти въ—134°, что дало на день почти—5°. Средняя 
для этой зимы получается около--11°, причемъ maximum 
температуры немного выше+2° палъ на конецъ зимы' 
на 26-е февраля, день пасмурный, a minimum почти 
въ—21° на 8-е января, день ясный, т. е. опять на 
самый центръ или переломъ зимы. 

14] Для зимы 189V2 года 18-го ноября средняя 
температура вышла немного ниже—1°; среднее давле-
Hie поьыше 30 дюймовъ; весь день тихо, пасмурно 
и туманно. Принимая во внимаше то обстоятельство, 
что слъдуюшде дни ноября и затъмъ почти объ поло
вины декабря имъли пасмурную погоду съ довольно 
умеренной по времени температурой, нельзя было 
ожидать, въ общемъ, особенно суровой зимы. Такой 
длинный перюдъ пасмурной породы ум'Ьрилъ значе-
Hie другого, противоположнаго перюда погоды ясной, 
длившейся съ 6-го по 18-е января, причемъ вл1яюе 
крупныхъ морозовъ, доходившихъ, какъ напр. 16-го 
января, до—30°, умирялось совершенной неподвижно
стью воздуха—штилями за все это время. Въ общемъ 
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ечетъ за эту зиму вышло: ясныхъ дней только 12 съ 
общей суммой температуры немного меньше—163°, 
что на день дало немного ниже—13°; дней полу-
ясныхъ 33 съ общей суммой температуры въ—370°, 
что въ средиемъ дало на день немного ниже—11°, 
наконецъ дней пасмурныхъ 45 съ общей суммой по
чти въ—207°, что въ среднемъ дало только около 
—4,5°.'Средняя для этой зимы получилась немного ниже 
—8°. причемъ maximum ея выше+1° вьгаалъ на 21-е 
декабря, день пасмурный, a minimum почти въ 
—30° на 16-е января, въ день ясный. Какъ видитъ 
читатель, въ услоьчяхъ погоды и этой зимы примъта 
имъла полное оправдате. 

15) Для зимы 1892/з года 18-го ноября средняя 
температура вышла немного ниже—5°; среднее дав-
леше ровно въ 30 дюймовъ; вътеръ меньше средня-
го отъ ЮЮЗ—ЮЗ; во весь день пасмурно ипорошилъ 
снъжокъ. Услов1я погоды какъ этого, такъ и послъ-
дующихъ дней напоминали зиму 189°/i года: та же 
пасмурность неба до 1-го числа декабря и умерен
ность температуры съ значительными ея понижешями, 
при проясниванш неба 26-го ноября и 3 декабря. 
Затъмъ весь декабрь прошелъ въ правильной смънъ 
ясныхъ перюдовъ пасмурнымя съ промежутками 
погоды полуясной, причемъ половинное число дней 
декабря съ яснымъ небомъ обусловило значительное 
понижете температуры къ серединъ зимы. И хотя 
примъта оправдалась въ общемъ преобладали пас
мурныхъ дней надъ ясными, но они пришлись болт>е 
къ концу второй половины зимы и не могли уже 
поднять общую зимнюю среднюю, определенную 
ясными днями декабрь и январь мъсяцы. Въ общемъ 
счетъ получилась слъдующая картина этой зимы. Со
вершенно ясныхъ дней вышло 29 съ общей суммой 
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холода съ неболыпимъ—491°, что въ среднемъ даетъ! 
одну изъ самыхъ низкихъ среднихъ температурь 
на ясный день за эти 15 зшмъ, именно немного ме-.| 
нъе—17°; дней полуясныхъ 14 съ общей суммой хо-{ 
лода безъ малаго—187°, что также въ среднемъ даетъ! 
очень низкую среднюю на Уз0 ниже--13°; наконецъ дней 
пасмурныхъ 47 съ общей суммой холода въ—268° съ 
неболыпимъ, что въ среднемъ даетъ почти—6°. Изъ| 
всвхъ данныхъ общая средняя этой зимы получает-1 
ся въ—10,5°, т. е. близко подходящей къ среднимъ I 
самыхъ холодныхъ зимъ изслътюваннаго перща, 
причемъ maximum ея почти въХ2° пришелся на 25-е 
февраля, день пасмурный, a minimum немного ниже I 
—27° на 17-е декабря, день пророка Даншла, когда, 
по народной поговоркъ, топить печку надо такъ, 
чтобы тепла дня на два хватило. 

Покончивъ фактическую часть работы по изу
чение смысла примътъ на 18-е ноября въ ея объихъ 
редакщяхъ*) работы, сознаюсь, очень несовершенной, 
я, по необходимости, долженъ перейти къ вопросу 
читателя: ну, а какъ же насчетъ общихъ выводовъ? 
Ответь на этотъ вопросъ читатель потрудится най
ти опять-таки въ данныхъ этой самой работы. На
сколько я съум'влъ и насколько позволили самыя 
свойства признаковъ погоды (температура и облач
ность неба), избранныхъ для дъла провърки,—част-
ныя обозродая и характеристики обсл'вдованныхъ 
нами зимъ должны указать читателю путь, котораго 
онъ долженъ держаться при наблюдетяхъ погоды 
въ конц'Б осени и въ начал'в зимы, чтобы напередъ 

*) Иногда примата на 18-е ноября формулируется и такъ: „Пла-
тонъ да Романъ зиму кажутъ; Аггей да Вмельянъ зиму скажутъ", или 
вмъсто пророка Агея 16 декабря) ставится Спиридонъ (12 дек.), про
званный солнцеповоротомъ. Авт. 
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составить ce6f> и ея планъ, и ея характеръ. Словомъ, 
еще разъ позволяю себ-в повторить мудрое правило 
простонародныхъ метеорологовъ: гляди зиму съ Пла
тона и Романа, чтобы похвалить ее на масляницу, и 
если по температуре 18-го ноября вообще можно до 
некоторой степени судить о температуре грядущей 
зимы, то внимательное наблюдете состояшя неба съ 
этого дня можетъ дать достаточное указаше и о че
редованы ясности и пасмурности неба, и о длинъ 
этихъ перюдовъ втечеше зимняго времени. Кром-в 
того, въ цъли моей работы входило указатв, что 
создавпияся въ народномъ обиходъ положешя или 
примъты на 18-е ноября не случайны, а имъютъ 
фактическое основаше и явилисв, какъ результата 
въкового и массоваго наблюдешя. Но почему имен
но 18-е ноября въ простонародной метеорологш яви-
лосв, такъ сказать, обсервацюннымъ пунктомъ, съ 
котораго слъдуетъ гадать о характеръ грядущей зи
мы, на это отвътить намъ будетъ гораздо легче, 
если мы примемъ во внимаше, что въ ноябр-в, по 
воззръшямъ народа, зима съ осенью борется и что къ 
18-му числу силы осени, какъ не расчетливой жи-
рухи-молодухи, окончательно ослабъваютъ, хотя отъ 
ея теплаго и сырого дыхашя въ нтзкоторыхъ слу-
чаяхъ злюка-зима еще долго, до Николы и даже да
леко за Николу, не можетъ совсъмъ освободиться. 

Теперь если мы, следуя воззръшямъ простого 
народа, поведемъ начало настоящей русской зимы 
съ этого именно дня, то концомъ ея, согласно т-вмъ 
же воззръшямъ на зимнюю стужу, надо будетъ при
знать не 28-е февраля, день муч. IX въка Васшпя, 
характерно прозваннаго капельникомъ, а день Благо-
вп>щетя, 25-е марта, когда весна-молодуха боретъ злю
ку-зиму. Въ самомъ д-вле, у насъ зачастую бываетъ, 
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что мартъ, астрономически весеншй мъсяцъ, корощ 
рогъ сшибаетъ, заявляя себя иногда такими серьез
ными морозами, которые на носъ шдятся; но Василгй-
капельникъ въ такомъ близкомъ соеЪдствъ съ Авдотьещ 
плющихой-замочи-порогъ, что если бы не сердитый 
Еасьянъ, который въ свои передние годы позволяетъ 
себТ} зинуть на скотъ и на креспшнъ то непрерыв
ность теплыхъ дней конца февраля и начала марта 
всегда самымъ убъдительнымъ оОразомъ напомина7-
ла русскому землепашцу съ призодомъ Евдокт на-
ступлете изв^стнаго рода затгъй. безъ выполнетя 
которыхъ нельзя приступать къ еельско-хозяйствен-
нымъ работамъ по посвву яри. Какъ тамъ мартъ ни 
стращай своими холодами, а все-таки Василш-ка-
пельникъ и Авдотья-плтциха всегда выгоняли и всег
да будутъ выгонять мужика изъ избы наружу и на 
мартовскомъ припектъ весело ладить борону и соху. Въ 
виду этого намъ съ читателемъ не остается ничего 
бол^е, какъ въ зимосчисленш последовать опыту про
стого народа и, взявъ простые счеты, по моимъ ме-
теорологическймъ записямъ, найти суммы среднихъ 
дневныхъ температуръ, съ 18-го ноября и по 28-е 
февраля, за зимы изсл-вдованныхъ нами 15-ти лътъ; 
конецъ же нашей действительной зимы, уходянцй 
иногда далеко за 25-е марта (зимнш путь рушится 
или за недгьлю до Благо вюгцетя, или недтълю послгъ) 
разсмотримъ при изучеши нашей русской весны съ 
такой же точки зр^тя . 

Я беру суммы среднихъ 1 5-ТИ-ЛГВТНИХЪ днев
ныхъ температуръ, а не средшй изъ нихъ выводъ, 
не изъ оригинальности, а просто потому, чтобы избе
жать дробныхъ частей градусовъ. безъ коихъ сред-
шя цифры были-бы очень неточны. Дт^ло въ томъ, 
что средняя температура каждаго дня, по принято-
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jty мною методу наблюдений погоды, вычисляется 
изъ суммы ея градусовъ 6—9—12 ч. утра и въ 
3—6—9 ч. вечера, при дт±леши на 6, иричемъ боль
шинство среднихъ дневныхъ получается съ шесты
ми долями. Въ сумм'в же среднихъ за 15 лълъ эти 
шестыя доли, разумеется, постепенно переходятъ въ 
ц-влые градусы, причемъ дробная часть градусовъ 
посл'вдняго слагаемаго можетъ быть принята или 
за целый градусъ, если она болгве половины, или 
вовсе откинута, если она мен^е, безъ значительна-
го влшня на общш результатъ. Кромт, того, въ сум-
мовыхъ цифрахъ, на мой взглядъ, рельефнее выра
жается и постепенное, отъ начала зимы, наросташе 
градусовъ холода, къ центральному зимнему дню, и 
обратное понижете ихъ въ сторону тепла, приноси-
маго концомъ бокогрчъя. Главнымъ же образомъ на 
суммовыхъ цифрахъ намъ удобнее последить то 
волнообразное колебаше зимней температуры возду
ха, которое безъ инструментовъ, а путемъ непосред-
ственнаго ощущешя, т. е. путемъ, пожалуй, болт̂ е 
точнымъ, физшлогичскимъ, искони вп,ковъ подмечено 
нашимъ простымъ народомъ, изучено и легко въ 
основу зимнихъ приметь о погод-в, какъ общихъ, 
пр1уроченныхъ, напр., къ цълымъ мъхяцамъ, такъ 
и частныхъ, относящихся къ ОТД'БЛЬИЫМЪ зимнимъ 
днямъ. Итакъ, въ принятыхъ нами пред'влахъ, для 
русской зимы средней полосы Россш мы им'Ьемъ: 

Д л я д н е й 
Ноября'. Число. Сумма0. Число. Сумма0. Число. Сумма0. 

Число. Сумма0. 2 2 — 71 27—65 Декабря: 
18— 18 23— 53 28— 58 1 - 90 
19— 28 24— 52 29— 56,5 2— 80,5 
20— 32 25— 40 30— 68 3— 92 
21— 36 26— 65 4— 86 
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Дек 
5 -
6-
7-
8-
9-

10-
1 1 -
12-
1 3 -
14-
15-
1 6 -
17 -
1 8 -
1 9 -
2 0 -
2 1 -
2 2 -
2 3 -
2 4 -
2 5 -

аоря: 
- 71 
- 83,5 
- 95 

- 90 
-104 ,5 
- 99,5 
-119 ,5 
-120 ,5 
-112 ,5 
- 1 2 3 
-130 ,5 
-150 
- 1 2 8 
-137 
-122 
-102 
-104 
-117 
-121 
- 1 1 1 
- 89 

27—108 
28—124 
29—177,5 
30—184 
31—156 
Января: 

1—138,5 
2—133 
3—145,5 
4 - 1 5 1 , 5 
5—133 
6—164 
7—174 
8—197 
9—179 

10—184,5 
11—185,5 
12—190 
13—191 
14—180,5 
15—175 
16—180 

1 7 -
1 8 -
19 -
2 0 -
2 1 -
2 2 -
2 3 -
2 4 -
2 5 -
2 6 -
2 7 -
2 8 -
2 9 -
3 0 -
3 1 -

-173 
-147 
-144 
-121,5 
- 92 
-106 
- 97 
- 97 
-105 
-126 
-118 
-104 
-99 ,5 
-101 
-99,5 

Февраля: 
1 -
2 -
3 -
4 -
5— 
6 -

-116 
-107,5 
-119 
-152 
-144 
-121 

7— 
8 -
9 -

1 0 -
1 1 -
1 2 -
1 3 -
1 4 -
1 5 -
1 6 -
1 7 -
1 8 -
1 9 -
2 0 -
2 1 -
2 2 -
2 3 -
2 4 -
2 5 -
2 6 -
2 7 -
2 8 -

-134 
-132 
-124 
-108 
-118,5 
-134 
-148 
-121 
-103 
- 94 
- 83 
- 74 
- 83 
- 77 
- 83,5 
- 63 
- 75 
- 62 
- 60 
- 61 
- 69 
- 66 

26—105 
Всмотритесь, читатель, повнимательнее въ эти 

цифры, и OHTD васъ научать многому. Увидите вы, 
во 1-хъ, какъ волнуясь, т. е. то поднимаясь, тй 
опускаясь на несколько градусовъ, температура на
шего воздуха въ общемъ идетъ на понижете въ 
первой половинъ зимы и на повышете во второй! 
а во-2-хъ, что понижете температуры, начиная отъ 
18-го ноября, зимоуказательиаго дня, когда въ об
щемъ счетъ сумма холода за 15 лътъ получаете! 
только въ—18°, т. е. въ среднемъ на день въ 1° съ 
1/ъ долей, наслъдувзщдй день, 19-го, сразу дает! 
лишнихъ 10° холода, и затъмъ понижете ея идетъ 
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волнообразно вплоть__до 8 января, чтобы заттшъ на- ^ 
чать обратное шеств1е. 8-е января, когда справляет
ся память Емельяна исповгъдника (IX в.), общая сум
ма холода достигаетъ— 197°, цифра, ниже которой 
за наследованный перюдъ холодъ не опускался. 
День зтотъ и есть тотъ центральный день для на
шей местности, съ котораго начинается переломъ 
нашей зимы. 

Возвращаясь къ ноябрьскому порубежью, я не 
могу не обратить внимашя читателя на средшя сум-
мовыя температуры 21-го, 22-го и 25—26-го ноября, 
и припомнить народныя примъты, пр1уроченныя къ 
этимъ числамъ. По народнымъ воззр-вшямъ, если 
Введенье и ломаетъ иногда установившееся ран-ве 
леденье, допуская оттепели, то Введенье же иногда 
сопровождается и значительными морозами, которы
ми зима стремится какъ-бы исправить упущешя и 
послаблетя, сдвланныя ею въ борьбе со своей про
тивницей-осенью. Но вмъстъ съ тъмъ, по т-вмъ же 
воззръшямъ, какъ-бы ни были ръзки—введенсте мо
розы (а что они въ иные годы бываютъ рт^зки—это, 
какъ видно изъ нашей таблицы, доказываетъ почти 
удвоенная сумма холода на 22-е число противъ 21-го 
ноября), но они зимы не ставятъ, что и доказы
вается повышетемъ температуры въ слътгуюшде три 
дня, такъ что 25-го числа сумма холода получается 
уже только—40°, противъ—71° 22-ноября. Значитель
ное понижете температуры на 26-е ноября, на цв-
лые—25°, также не упущено изъ виду нашимъ ме-
упеорологомъ-народомъ. Знаменитый Юрьевъ демь, кромъ 
своего историческаго значешя въ жизни русскаго 
простолюдина, имълъ и до сихъ поръ имъетъ еще 
и метеорологическое, причемъ вел. муч. Юрда 
или Георгш (нач. IV в.) приписывалось и припц-



сывается до сихъ поръ окончательное устройство и 
укртшлете естественныхъ мостовъ на нашихъ р^. 
кахъ, которыя, разумеется, представляли въ старое 
время значительный препятств1я при передвиже-
шяхъ народа съ его незагвйливымъ, но громоздкимъ 
домашнимъ скарбомъ. Юрт замостить, а Николай 
загвоздитъ—вотъ формула, которая достаточно точ
но устанавливаетъ метеорологическое значение Юрьева 
дня, показывая вмести съ гвмъ ту естественную 
связь колебашй температуры ноябрьскаго порубежья 
съ началомъ настунающаго студня. 

Не менъе чутко народное внимаше относилось и 
къ ръзкимъ перем'внамъ температуры воздуха въ 
декабре, и наши цифры вполне это подтверждаютъ. 
Если вы, любезный читатель, потрудитесь развер
нуть календарь народныхъ примътъ, и еще лучше— 
припомнить слышанный вами отъ умныхъ мужич-
ковъ выражешя, мт^тки сравнешя, которыя въ ка
лендарь этотъ все еще попасть не могутъ, и потомъ 
если вы прикинете эти перлы простонародной рт>чи 
на наши цифры, за достоверность коихъ ручается 
моя непрерывная метеорологическая работа, то вы 
и по отношенш оправдатя примътъ въ декабрьскихъ 
морозахъ получите полное удовлетворете. Вы долж
ны будете согласиться и съ цифрами нашей таб
лички, и съ приматами, что если вообще Варюха*) 
склонна забирать за носъ и ухо, давая съ 3-г > на 
4 декабря въ среднемъ около—6° холода, то преп. Савва 
имт>етъ обыкновеше дороги салить, спуская температуру 
холода на тепло въ среднемъ выше—5°; а отсюда морозь 
съ 6-го на 7-е декабря, спустившись опять несколько 
ниже—6°, свидвтельствуютъо томъ, что у чудотворца 

*) Вел. муч. Варвара 4-го декабря начала IV в^ка, а преп. Сав
вы освященнаго 5-го декабря начала VI в. 
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Николая имеется, вопреки Саввы-сальника, стремление 
загвоздитъ стужу покрепче вел. муч. Варвары. 

Но днемъ святителя Николая (около половины 
IV в.) заканчивается цикль частныхъ народныхъ 
прим-втъ, которыми характеризуется борьба злюки-зи
мы съ осенью-жирухой, борьба, какъ я сказалъ выше, 
которая ведется изъ году въ годъ съ перемлшны.мъ 
счастьемъ. БолЪе рантй успъхъ въ победи зимы 
надъ осенью, по всей вероятности, находится въ 
строгой зависимости отъ той суммы тепла, которое 
получается нашими съверными местами за лътте 
месяцы. Вопросъ ЭТОТЪ самъ по себгв такъ интаре-
сенъ и важенъ въ смысли общихъ соображешй о 
грядущемъ урожае, что мы съ читателемъ, доведя 
изсл-ьдовате до осени, снова къ нему возвратимся и 
поставимъ разр^шете его въ тесную связь и зави
симость отъ итоговъ суммы тепла нашего лъла за 
истешшя 15 л-втъ. По этимъ же соображешямъ я 
откладываю и обсуждеше общаго значетя примт/гъ 
на 1-е декабря о глубоко промерзшей землгь, какъ 
признаке грядущаго урожая, предугадывать кото
рый русски простолюдинъ приглашаетъ пророка 
Наума (коненъ VIDE в. до Р. X.) прося его навести 
на умъ. 

Теперь, продолжая сличать народныя примъты 
съ цыфрами нашей таблички, мы не можемъ не ви
деть, что съ 11-го декабря, кануна дня Спиридона 
солщеповорота ('около половины IV в. по Р. X.), на
ша русская зима действительно повертывается на мо-
розъ и двлаетъ въ общемъ скачекъ сразу на цт^лые 
20° холода. Не можетъ быть не зам-вченъ нами и дру
гой такой же скачокъ къ 16-му декабря, дню про
рока Аггея (за V в. до Р- X.j, причемъ—10° въ сред-
пемъ едва-ли позволятъ заподозрить въ натяжкгв на-
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родную поговорку, что на Аггея и Данила топи избу 
такъ, чтобы тепла дня на два хватило. Отмътивъ это но
вое ожесточете зимней стужи, народное наблюдете не 
упустило изъ виду и ея ослаблешя къ 25-му декаб
ря, иричемъ народъ иронически констатируетъ фактъ, 
что съ Рождества даже богатый цыгань свою шубу про
даешь, очевидно соблазнившись, сравнительно теплой, 
по времени, погодой. Равнымъ образом*», говоря, что 
ко дню муч. Анисьи (30-го декабря нач. в.) холода 
надъ землей повисли, опять русский простолюдинъ со
вершенно точно констатируетъ фактъ значительна^ 
усилешя зимней стужи. Если, по его воззръшямъ, 
осеннгя Веодоры, (преп. веодоры Александршской 11-го 
сент. конца V в.) подолъ подтыкаюпгъ, то зимнгя, одно-
дневницы Анисьи (иреп. веодоры 30 декабря YIII в.) 
платкомъ рыло закрывають. Да и какъ не закрыть 
лица отъ такой стужи, когда въ среднемъ получает
ся въ этотъ день уже болъе—12° холода, т. е. вдвое 
болъе дня Варюхи, которая даже при 6°, какъ мы 
видвли, забираешь носъ и ухо... 

Но вотъ декабрь-студень кончился; наступаетъ 
январь—переломъ зимы, и я думаю, глядя на цыфры 
нашей таблички, каждый долженъ догадаться, поче
му народъ евязалъ день Спиридона-солнцеповорота 
(или пр. Аггея) со днемъ Емелья/на-исповтъдника (IX 
в.). создавъ риему, выписанную нами въ сноскъ на 
96 страницъ. Да, если Ллатонъ и Романъ зиму кажутъ, 
то Спиридонъ да Емельянъ зиму скажутъ, и не укры
лось отъ чудкости народной, что—197°, выпавшихъ 
по нашей табличкъ на 8-е января, дълаютъ этотъ 
день центральнымъ пунктомъ по крайней мтзръ на
шей юго-восточной зимы, ея январьскт переломъ, съ 
котораго начинается уже повышеше. температуры. 
Эта-то поразительно тонкая чувствительность народа, 
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изучавшаго температуру зимы искони вгъковъ на осно-
ваши непосредственныхъ ощущенгй, на своихъ костяхъ 
и шхурп,, замЪнявшихъ ему современные температуры 
съ ихъ разногласивши шкалами, и заставила, на мой 
взглядъ, придумать для декабря такое характерное 
прозвище—„студень". Терминъ этотъ теперь намъ 
делается вполне понятенъ: имъ означено не только 
чисто фипологическое, отношеше къ декабрьскимъ хо-
лодамь, но выражена вместе И зависимость этого 
отношетя отъ метеорологическихъ особенностей вре
мени, когда даже при постепенномъ наросташи холо
да ргвзк1е его переходы чувствуются ощутительнее, 
какова бы сама по себе ни была данная зима. Потру
димся вспомнить наши разсуждешя по поводу второй 
редакцш народной приматы на 18-е ноября (Платонъ 
да Романъ укажутъ зиму намъ, где декабрьской по
годе, ея ясности или пасмурности, въ определенш 
характера каждой данной зимы намъ пришлось придать 
решающее значеше, и намъ станетъ ясно и то, что 
для декабря нельзя было придумать лучшаго прозви
ща, какъ „студень", который на всю зиму землю сту
дить, и то, что действительную суровость или мяг
кость зимы могутъ сказать только Спиридонъ да 
Емельянъ, взятые вместе. Да, много декабрв насту
дить—зима выйдетъ суровой, холодной, а со дня 
перелома ей съ большой ropBi придется съезжать, 
чтобы къ Евдокш замочить порогъ крестьянской избы, 
а если настудить онъ мало,—разумеется, на оборотъ: 
картина зимы получается совсЬмъ иная. 

Но съ сердитаго Емельяна (8-го января,) по 
крайней мере, наша юго-восточная зима бросаетъ 
свои перуны на Афонаса (18 января), а съ Афонаса-
"•по на Власа (11-го февраля) и, умозаключаетъ про
стой народъ, лишь бы съ Кирилла, и Афонасгя пережить 
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Власгя, то на Тимофгъежкге (22-го января) и Сртпен-
скге (2-го февраля) морозы, лежашде на перепутьиЛ 
можно и не обращать оеобеннаго вниматш. Здьсь 
считаю нелишыимъ обратить внимание читателя на I 
две замечательный приметы, именно на примету 
24 января, день Ксенш или Аксиньи-полузимницы 
(муч. У века), и на примату 2-го февраля, день 
Срътешя Господня. Обе эти приматы имтдатъ въ 
народномъ обиходе двоякое значение, прпчемъ та 
или иная погода въ эти дни предопределяете тотъ 
иди иной характеръ наступающей весны: „какова 
Аксинья—такова весна, и если на Аксинью—по.щзимиицу ] 
дорогу перелететь, то зила корлъ подлететь: если же ] 
ведро—весна красная". Да, Срчътенье зила а весною 
встретилась", велйдспйе чего двоякий характеръ сре
тенской погоды (морозъ или оттепель) уподобляется 
той или иной встрече этихъ временъ года. Разра-
ботывать вопросы о томъ, въ каше именно годы и 
какая именно случается погода въ эти два замеча
тельные дня, имеющее такое важное предсказатель
ное значаще, мы здесь не будемъ, ограничимся по
становкой этой темы, которая своимъ объемомъ мо-.> 
жетъ составить предметъ дальнейшего нашего изсл'Ь-
дованш въ части ближайшимъ образомъ касающшея 
погоды каждой русской весны. Имъя въ виду въ 
следующей главе посвятить изученпо весны съ тюч
ки зрешя народныхъ приметь совершенно самостоя
тельный очеркъ, я здесь ограничусь конста-
тировашемъ факта двойственности погоды этого вре
мени, ибо и безъ того наше изследоваше зимней по
годы сделалось очень длиннымъ. 

Въ заключеше этихъ зимнихъ очерковъ я не 
могу не пригласить читателя прикинуть указанный 
мною подожешя вековаго народнаго опыта на мол-
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чаливое свидетельство цифръ выписанной нами таб
лицы, и, несмотря на некоторую неточность совпа-
дешя январьскихъ и февральскихъ примътъ съ эти
ми, цифрами, мы не можемъ не отдать дань должнаго 
уважешя простонародной премудрости, заключающейся 
въ примътахъ этихъ. Будемъ же твердо верить, что пово-
ротъ научно-метеорологической русской мысли въ сто
рону въками накопленнаго опытнаго знашя не оста
новится на полпути, и наши присяжные ученые, по 
примъру проф. лъсного института Д. Н. Кайгородо-
ва, почаще будутъ справляться съ наукой нашего 
метеоролога-народа, при помощи которой онъ втече
те въковъ входилъ въ живое, физюлогическое об-
щете съ жизнью матери-природы, и, на основанш 
взятыхъ изъ ея раскрытой книги фактовъ, создалъ 
умозаключешя высокой практической важности и 
ЦЕННОСТИ. Позволяю себъ еще разъ повторить, что 
требовать изучешя и повърки народныхъ примътъ 
о погодъ—значитъ признавать за ними научное зна
ченье, и призывать людей практики къ раскрытш 
лаконическаго смысла ихъ—значитъ ставить задачи 
простонародной метеорологт на такую почву, гд̂ Ь 
развит1е и возможно правильное ихъ разръшете все
го желательнъе. Такими приблизительно словами я 
кончалъ свой докладъ—о значенш народныхъ при
мътъ для практической метеорологги и сельскаго хо
зяйства, читанный съезду сельскихъ хозяевъ юго-
восточной Россш, и нужно-ли прибавлять, что эти 
слова и въ настоящее время не теряютъ своего смы
сла и значешя... 



III. 
Русская весна съ точки зрЗ>шя на 

родныхъ примЪтъ. 



Г Л А В А HI. 
Русская весна съ ТОЧКИ sptaii народныхъ п р й ъ . 1 

Смотри весну по Аксинй: ка
кова Аксинья, такова веем-

На Срт/генье зима съ весною 
встретилась: какова эта встреча, 
такова и весна. 
Нар. прим. на 24 янв. и 2 февраля. 

Приступая къ изучешю услов1й погодв нашей 
русской весны, я прежде всего считаю необхщимымъ 
заметить, что для удобства сопоставлешй народныхъ 
примътъ съ данными моего сельско-хозяйственнаго 
и метеорологическаго журнала за время оть конца 
1878 и по 1893 г., мы и весентй перюдъ опредъ-
лимъ въ 90 дней, съ равнымъ количествсмъ дней 
для каждаго месяца, какъ это было допущено нами 
при обозръши нашей русской зимы. Какъ помнить 
читатель, погоду этой последней, придерживаясь на
родной примъты на 18-е ноября, я подвергать изслъ-
довашю, во-первыхъ, со стороны температуры, во-
вторыхъ—со стороны того или иного состояия неба, 
причемъ ясность или пасмурность неба въ тотъ или 
иной зимшй мъсяцъ, играя огромную роль въ коле-
башяхъ и волнообразномъ движенш температуры, 
вм'встъ съ тъмъ главнымъ образомъ обусловливаетъ 
или мягкость, или суровость каждой данной зимы. Съ 
этихъ же сторонъ мы познакомимъ и съ погодой 
нашей русской весны, что будетъ вполнъ согласно 
не только съ выписанными нами подъ заголовкомъ 
примътами на 24 января и 2 февраля, имеющими 
предсказательное значенге но и съ болынинствомъ ве-
сеннихъ примътъ чисто конституцюнальнаго характера. 
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Последнее обстоятельство на столько важно, что 
позволитъ намъ сделать оцтшку данныхъ простона
родной метеорологш, заключающихся въ весеннихъ 
прим*втахъ, и выяснить ихъ практическое значете 
въ отношеши сельскаго хозяйства и его разнообраз-
ныхъ операщй по крайней м^рь1 для средней полосы 
Poccin. Такимъ образомъ въ расчетахъ нашихъ весен-
шй перюдъ, начавшись 1-го марта, долженъ будетъ 
кончиться 29-го мая, т. е. мартъ кончитъ 30 своимъ 
числомъ, апр-вль будетъ заключать въ себй 31-е мар
та и 29 своихъ дней, а май составится изъ 30-го 
апреля и также изъ 29 своихъ собственныхъ, при-
чемъ въ числахъ, выражающихъ температурный сум
мы, опять доли менышя х1г будутъ отброшены, а 
болышя засчитаны за цълыя единицы. 

Народныя воззр^шя на см-вну зимы весной, какъ 
я уже замътилъ ранйе въ одной изъ предъидущихъ 
своихъ статей, имътотъ такой же характеръ, какой 
усвоенъ см'вн'в осени зимою: какъ тамъ, такъ и зд-всь 
времена года вступаютъ между собою въ фактическую 
борьбу, отчего и приматы этой борьбы и усиленной 
работы весны имъчотъ опять таки такой же услов
ный характеръ, какъ и выписанныя выше двъ при-
мъты. „Иакова Аксинья—такова весна" или „Смотри 
весну по Аксиньп>", какъ равно по срготенской встриъчиъ 
зимы съ весной определяй характеръ последней, и если 
встртъча эта радостная, ясная, жди такой-то весны, а 
хмурая, непривтътливая, то наоооротъ,—всв эти выра-
жетя, въ общей своей совокупности, для простого 
русскаго метеоролога-землепашца им'вютъ серьезный 
интересъ и важное жизненное значете, давая ему, 
такъ сказать, въ реализации своей въ условгяхъ по
годы этихъ зам'вчательныхъ дней ключи къ уразумгь-
нщ, тайнъ грядущаго. 
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Имея въ виду погоду этихъ двухъ дней, какъ;1 
фактъ, обусловившая своеобразный вывдъ простона
родной лтпеорологт, мы должны, въ Шляхъ провер
ки этого вывода, поставить на обсуждеше прежде 
всего следующей вопросъ: зависитъ зп обшдй харак-
теръ каждой данной весны отъ общаго характера 
предшествующей ей зимы, и если завиштъ, то въ ка-
кихъ именно признакахъ эта зависимостьвыражается? 

Чтобы получить на эти вопросы шие-либо дру-
rie ответы, по мимо ответовъ, заключающихся въ 
интересующихъ насъ примътахъ, я, ради посл-вдова-
тельности, предлагаю читателю повнимательнее про
смотреть нижеследующее сопоставлене данныхъ о 
погоде интересующихъ насъ дней съ данными о 
температуръ и ясности, и пасмурности неба въ зимы 
и весны 15-ти летъ, съ 1879 по 1893 годъ, причемъ 
для иллюстращи я приведу числа уничтожетя снеж-
наго покрова и дни начала посева яри въ каждую 
весну даннаго перюда. И такъ мы имЪемъ: 

1) Для 1879 года: 24-го января средняя темпер, 
дня—6,5 гр.; среднее давлеше 29,5 дюйма; весь день 
тихо; съ утра и во весь день пасмурно и порошилъ 
легюй снежокъ, 2-го февраля средняя температура 
немного ниже—2°; среднее давлеше немного ниже 
29,3 дюйма; до 3 ч. вечера тихо, а потомъ легши 
ветерокъ отъ ЮЮВ; съ утра туманъ, а потомъ при 
густо пасмурномъ небе шла во весь день изморозь. 
Зима на 28 дней ясныхъ, 26 полуясныхъ и 36 пасмур-
ныхъ имела общую сумму холода—580.5 гр.; а весна 
на 34 дня ясныхъ, 36 полуясныхъ и 20 пасмурныхъ 
дней имела сумму тепла въЧ-401 гр.; причемъ снеж
ный покровъ сошелъ съ полей 7-го апреля, а къ 
севу приступили 12-го. 

2] Для 1880 года: 24-го января средн. темпер. 
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дня немного ниже—5°; среднее давлеше 29,5 дюйма; 
ввтеръ отъ ЮЮЗ., средней силы къ ночи перешелъ 
на 3, бурю; съ утра и до 5 ч. вечера ясно; съ 5 ч. 
наволокло и запорошилъ сн'вжокъ, а въ ночь пурга-
мятель. 2-го февраля средн. темпер, дня—17°; среднее 
давлеше бол-ве 30 дюймовъ; во весь день тихо и небо 
ясное. Зима, на 30 дней ясныхъ, 18 полуясныхъ и 42 пасмур-
ныжбим'вла общую сумму холода—-1069°; авесиана46 дней 
ясныхъ 21 день полуясный и 23 пасмурныхъ им'вла толь
ко тепла-4-143 гр.; причемъ снежный иокровъ стаялъ 12 
апреля, а къ посвву приступили только 17 апреля. 

3) Для 1881 года: 24-го января средн. темпер. 
дня немного ниже—8 гр., средн. давлеше повыше 
29.7 дюйма; в'втеръ средней силы отъ ЗЮЗ., и небо 
во весв день пасмурное. 2-го февраля средн. темпер. 
—5 гр., среднее давлеше выше 29,6 дюйма; весь 
день тихо и пасмурно, причемъ къ ночи запорошилъ 
сн'вжокъ. Зима на 35 дней ясныхъ, 8 полуясныхъ и 
47 пасмурныхъ им'вла общую сумму холода въ—925 гр.; 
а весна на 44 дня ясныхъ. 22 полуясныхъ и 24 пасмур
ныхъ им'вла общую сумму тепла только+418 гр., при
чемъ снътъ сошелъ 24 марта, а къ посвву яри при
ступили 7 апръля. 

4] Для 1882 года: 24-го января средн. темпер. 
дня немного выше—17 гр.; средн. давлеше повыше 
29.8 дюйма; тихо; съ утра и во весь день погода 
ясная и на деревьяхъ густой иней, осввшш НОЧЬЮ. 
2-го февраля средн. темпер, ниже—4 гр., средн. дав
леше ниже 29,8 дюйма; в'втеръ отъ ЮЮЗ., слабаго 
перешелъ на ЮЗ., средшй, къ ночи усиливнийся; ви 
весь день пасмурно и легюй сн'вжокъ, а въ ночь 
пурга-мятель. Зима на 23 дня ясныхъ, 15 полуясныхъ 
и 52 пасмурныхъ им'вла общую сумму холода въ— 
<Й1 гр., а весна на 47 дней ясныхъ, 21 полуясныхъ и 
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22 пасмурныхъ им-вла тепла только+382 гр., яричемъ 
снежный покровъ пропалъ 3-го апреля, а святя 
начали 13-го апреля. 

5) Для 1883 года: 24-го января средн. темпер; 
дня немного ниже—4 гр., средн. давлеше повыше 
29,8 дюйма; в'втеръ отъ Ю—ЮЮЗ средней силы и 
во весь день погода пасмурная; 2-го февраля средн. 
темпер., дня немного выше—17 гр., среднее давлеше 
выше 30,4 дюйма; тихо; во весь день ясная пр!ятная 
погода. Зима на 36 дней ясныхъ, 21 полуяснт и 33 
дня пасмурныхъ имъла общую сумму холода—762 гр., 
а весна на 45 дней ясныхъ, 21 полу ясный и 24 пасмурныхъ 
имъла тепла+718 гр., причемъ снътъ сошелъ 24 
марта, а съять начали только 7 апреля. 

6) Для 1884 года: 24-го января средн. темпер. 
дня немного ниже - 3 гр.; средн. давлеше около 
29,3 дюймовъ; до Уг дня тихо, а потомъ легши В 
в'втерокъ и во весь день ясно, 2-го февраля средн. 
темпер.-—9,5 гр.; средн. давлеше повыше 30,2 дюй
ма; тихо; съ утра и во весь день пасмурно и на 
деревья освлъ легши иней. Зима на 22 ясныхъ, 
22 полуясныхъ и 46 пасмурныхъ дней имт^ла общую 
сумму холода—507 гр., а весна на 45 ясныхъ, 26 
полуясныхъ и 19 пасмурныхъ имъла тепла4 485 гр., 
причемъ шгвжный покровъ стаялъ 9 апргвля, а по-
с/ьвъ начали 17 апр-вля. 

7) Для 1885 года: 24-го января средн. темпер 
дня вышла немного повыше—9 гр., среднее давле
ше повыше 30,2 дюйма; во весь день легши въте-
рокъ отъ ЮВ; ночью освлъ легши иней и во весь 
день погода ясная. 2-го февраля средн. темпер.—10,5°; 
среднее давлеше выше 30 дюймовъ; до Уг дня лег
ши в'втеръ съ ССВ, а зат-вмъ съ ССЗ; во весь день 
небо ясное. Зима на 27 дней ясныхъ, на 23 полущ 
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иыхъ и 40 пасмурныхъ им'ъла общую сумму холода 
—516 гр., а весна на 45 ясныхъ, 32 полуясныхъ и 13 
пасмурныхъ имъла тепла+658,5 гр., причемъ снт>гъ 
сошелъ еъ полей 31 марта, а сиять начали 4 апреля. 

8) Для 1886 года: 24-го января средн. темпер, 
дня вышла-—12 гр., среднее давлете 30,4 дюйма; 
легши вътерокъ отъ ССВ и во весь день погода 
ясная. 2-го февраля средняя темп, повыше—5 гр.; 
средн. давлете немного ниже 30,5 дюйма; во весь 
день тихо и небо пасмурно, Зама на 38 дней ясныхъ, 
9 полуясныхъ и 43 пасмурныхъ имт>ла общую сумму 
холода—625,5 гр.; а весна на 44 дня ясныхъ, 32 
полуясныхъ и 14 пасмурныхъ имъла+691,5 гр. тепла, 
причемъ снътъ съ полей стаялъ 23 марта, а свять 
начали 3 апръля. 

9) Для 1887 года 24-го января средн. темпер, дня 
вышла+0,5 гр.; среднее давлете около 29,6 дюйма, 
до V? дня съ 3., а потомъ отъ ЮЗ очень сильный 
вътеръ, и также до х1ч дня снътъ сверху и пруга-
мятель, а затъмъ погода ясная, теплая. 2-го февраля 
средн. темпер.—5 гр., среднее давлете около 29,6 
дюйма; вътеръ ЮЗ средтй и во весь день пасмурно 
и лежали потемки. Зима на 36 дней ясныхъ, 18 полу
ясныхъ и 36 дней пасмурныхъ имъла только—-359 гр. 
холода, а весна на 39 дней ясныхъ, 38 полуясныхъ и 13 
пасмурныхъ имъла+661 гр. тепла, причемъ снътъ съ 
полей стаялъ 29 марта, а свять начали 10 апръля. 

10) Для 1888 года: 24-го января средн. темп, дня 
вышла около—6 гр. холода; средн. давлете 29,8 
дюйма; леггай вътерокъ отъ ЮВ; съ утра легши иней 
и во весь день погода пасмурная. 2-го февраля средн. 
темпер.—9 гр.; среднее давлете выше 30,2 дюйма; 
легши вътерокъ также отъ ЮВ и во весь день ясная, 
Пр1ятная погода. Зима на 20 дней ясныхъ, 28 полу-
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ясныхъ и 42 пасмурныхъ имъла общую сумму холода 
въ—484,5 гр., а весна на 48 дней ясныхъ, 31 полу-
ясныхъ и 11 пасмурныхъ им'вла тепла+883 тр., при-
чемъ снътъ сошелъ 25 марта, а съятв начали.:J 
апреля. 

11) Для 1889 года: 24-го января средн. темпера
тура дня ввнпла на треть ниже—4 гр.; среднее дав-
леше выше 29,7 дюйма; легши вътерокъ отъ ССЗ 
до Уг дня, а потомъ тихо и во весь день погода 
полуясная, а въ ночь пасмурная. 2-го февраля средн. 
температура вышла около—13 гр.; среднее дав лете 
около 29,9 дюйма; легши в'втерокъ отъ С—ССЗ; по-
слгв пасмурной ночи и снъга въ lU аршина глуби
ною, съ утра и во весь день совершенно ясная, 
пр!ятная погода. Зима этого года на 39 дней ясныхъ, 
20 полу ясныхъ и 31 пасмурныхъ им'вла общую сумму 
холода—922 гр.; а весна на 38 дней ясныхъ, 27 по-
луясныхъ и 25 пасмурныхъ-]-666 гр. тепла, тричемъ 
сн'вгъ окончательно стаялъ съ полей 2 апръля, а 
съятв начали 13. 

12) Jiля 1890 года: 24-го января средн. темпер, 
дня вышла немного ниже—2 гр.; среднее давлен!е 
около 29,8 дюйма, тянулъ ЮЗ легши в'втерокъ и 
было во весь день пасмурно и сыро. 2 февраля средн. 
темп, равна бвша немного ниже—7 гр.; средвее дав-
леше выше 30,3 дюйма, вълеръ средней силы отъ 
В, и во весь денв простояла ясная, пр1ятная пого* 
да. Зима этого года на 19 дней ясныхъ, 23 полу-
ясныхъ и 48 дней пасмурныхъ им'вла общую сумму холода 
—613 гр., а весна на 33 дня ясныхъ, 43 полуятыхъ и 
14 пасмурныхъ дней им'вла около+885 гр. тепла; 
причемъ СНЕЖНЫЙ покровъ очистилъ поля 21 марта, 
а съять начали 30 марта. 

13) Для 1891 года: 24-го января средн. темпер. 
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вьгпша—2,5 гр.; средн. давлеше немного выше 29,9 
дюйма, вътеръ ЮЮЗ средней силы и съ ночи и во 
весь снъгъ сверху, пасмурно и легкая мятель. 2-го 
февраля средн. темпер, вышла тоже въ—2,5 гр., сред
нее давлеше 30 дюймовъ, вътерокъ переменный отъ 
ЮЮЗ—Ю—ЮЮВ; съ утра и до 12 часовъ снъгъ 
хлопьями, а затъмъ до вечера мелгай, укрывшш зем
лю ровнымъ слоемъ—погода пасмурная. Зима этого 
года на 31 день ясный, 30 полуясныхъ и 28 пасмур
ныхъ имъла общую сумму холода—963 гр.; а весна 
на 31 день ясный, 36 полуясныхъ и 23 пасмурныхъ 
+769 гр. тепла, причемъ снъгъ сошелъ 24 марта, 
а съять начали 3 апреля. 

14) Для 1892 года: 24-го января средн. темпер, дня 
вышла немного ниже—4 гр.; среднее давлеше около 
29,9 дюйма; легши вътерокъ отъ ЮЮВ; во весь день 
небо въ дымкъ—погода полуясная. 2-го февраля средн. 
темп, была около—2 гр.; средн. давлеше немного 
ниже 29,5 дюйма; леггай вътерокъ отъ ЮЮВ; съ 
утра и до х/г дня снъгъ сверху и сильная мятель; 
среди дня таяло; въ ночь постепенно стало выясни
вать. Зима этого года на 12 дней ясныхъ, 34 полу
ясныхъ и 44 дня пасмурныхъ имъла общую сумму 
холода около—739 гр.; а весна на 24 дня ясныхъ, 57 
полуясныхъ и 9 пасмурныхъ имъла 631 гр. тепла, 
причемъ снъгъ стаялъ 4 апръля, а съять нача
ли 13-го. 

15) Для 1893 года: 24-го января средн. темпер. 
дня вышла на */з ниже—13 гр.; среднее давлеше 
около 29,8 дюйма; вътеръ отъ С средней силы; всю 
ночь и до 9 ч. утра шелъ пушистый снъгъ и укрылъ 
поверхность ровнымъ слоемъ, погода во весь день 
пасмурная. 2-го февраля средн. температура была 
немного ниже+1 гр.; среднее давлеше 29,9 дюйма; 
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вЪтеръ средней силы отъ Ю и въ ночь отъ K)K)fi 
оъ утра и до 11 часовъ пасмурно; съ 11 ч. до \ 
солнце проглядывало сквозь густой туманъ и такг 
до вечера—погода сырая, но пр1ятная. Зима ЭТОЙ 
года на 29 дней ясныхъ, 14 полуясныхъ и 47 пасму*. 
ныхъ дала общую сумму холода—946 гр.; а весна щ 
16 дней ясныхъ, 48 полуясныхъ и 26 пасмурныхъ+QQi^ 
гр. тепла, причемъ сн-ьтъ сошелъ 11 марта, а сиял 
начали 1 апреля. 

Покончивъ съ фактическими данными моихт, 
метеорологическихъ записей, намъ съ читателемг 
предстоитъ сделать некоторыя сопоставления и обоб
щения; но въ цвляхъ более удобнаго уяснетя воз-
можныхъ выводовъ я предлагаю интересующимся 
составить цифровую таблицу и расположить мате-
р1алъ по рубрикамъ, и тогда ярче обрисуются Hi-
которыя детали, имеющш не только метеорологи
чески, но и чисто сельско-хозяйственные интересъ 
и значеше. 

Совместный смыслъ выписанныхъ мною при-
метъ констатируетъ одинъ несомненный фактъ, что 
погода этихъ двухъ замт.чательныхъ въ народной 
метеорологш дней—и взятая въ ОТДЕЛЬНОСТИ, И раз-
сматриваемая во взаимной связи, всегда привлекала 
особенное внимаше простонародныхъ метеорологовъ, 
Весь вопросъ въ томъ, чтобы угадать характерг 
грядущей весны и тт^мъ самымъ определить ея г 
тенге въ отношенш грядущаго урожая, применитель
но исполненной глубокаго смысла поговорки просто
го русскаго человека: „осень клочетъ, а весна к0 
хочетъ". Въ данномъ случае, какъ видитъ читатель 
pyccKie простонародные метеорологи въ такомъ огром-
но-важномъ и огромно-сложномъ явлеши, какъ гря-
дупцй урожай, метеорологическимъ факторамъ склон-
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нЫ придавать доминирующее, такъ сказать значеше, 
независимо отъ т'Ьхъ или иныхъ, хорошихъ или 
яяохихъ, общеикономическихъ и агрикультурныхъ 
vcioBiii, которыми одними огромнейшее большинство 
нашей общей—провинциальной и столичной—печати 
старалось объяснить причины недавняго колоссаль-
го неурожая. И въ самомъ деле, не прошло пол-
ныхъ двухъ л'втъ, 1892—1893 гг., какъ у насъ на 
Руси появился новый видъ кризиса, кризисъ урожай
ный, причемъ недавте проповедники доктрины о 
чисто экономичеекихъ причинахъ минувшей голо
довки начали серьезно трактовать вопросы о воз
можности новыхъ урожаевъ, кякъ о грядущемъ буд
то бы бтэдствш и несчастш для нашей земледель
ческой промышленности. И вс/в эти контръ-урожай-
ные, такъ сказать, толки въ конце концовъ можно 
было бы свести опять таки къ общей фразе просто
го русскаго человека, по которой выходить, ч т о въ 

урожайные годы и на камушкп родится въ волю хлгь-
оушка. Въ виду этого намъ съ читателемъ следуетъ 
поближе присмотреться къ сообщенному мною вы
ше цифровому матер!алу, чтобы убедиться, насколь
ко серьезны мотивы, подъ вл1яшемъ коихъ работа
ла русская простонародная мысль въ выработке 
примпты весны, очень часто переделывающей всяше 
виды и расчеты на грядущш урожай. При разсмот-
peHiii выписанныхъ мною метеорологическихъ дан-
ныхъ, внимательному читателю прежде всего долж
но броситься въ глаза, что въ местахъ средней, 
по крайней мере, полосы Россти, где находится мое 
Жительство погошете зимняго холода весеннимъ теп-
•тго въ ряде изследуемыхъ нами летъ соверша
лось неодинаково. Такъ, въ первое пятилетле пере
весь оказывался на стороне зимы, во второе—на 
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стороне весны, а въ последнее опять положен» 
зимняго холода предъ весеннимъ тепломъ стало 
преобладающимъ. Данныя эти, разумеется, по крат, 
кости изслт>дуемаго перюда, слишкомъ, такъ сказать 
микроскопичны, чтобы на нихъ строить обшдя заклю
чения; но здесь кроме того замечается еще одно 
очень любопытное явлеше, на которое нельзя не 
обратить нашего особеннаго внимашя, т-вмъ бол-Ье 
что это явлете составляетъ злобу дня каждаго дан-
•наго года. Разсмартивая цифры зимняго холода и 
весенняго тепла и сопоставляя ихъ сь урожайностью 
даннаго года, какъ такимъ характернымъ общим* 
признакомъ, который вполне и точно опредвляеть 
физюномш года, мы увидимъ, что, во-1-хъ, урожай
ные годы выделяются или близкимъ къ равновесно 
зимнихъ и весеннихъ температурныхъ суммъ состо-
яшемъ, какъ, напр., въ 1883, 1884 и 1892 гг., или 
перевесомъ въ сторону весенняго тепла, какъ въ 
1885, 1886, 1887, 1888 и 1890 гг., и что, во-2-хъ, 
все малоурожайные или вовсе неурожайные годы 
отличаются значительными, перевесомъ въ сторону 
зимняго холода, причемъ максимальныя цифры пе
ревеса этого рода падаютъ на неурожайные годы, 
резко выделяя ихъ изъ общей группы малоурожай-
ныхъ летъ. Примеры 1880 и 1881 гг. въ первомъ 
пятилетш и 1889 и 1891 гг. въ последнемъ могутъ 
служить этому слишкомъ нагляднымъ доказатель-
ствомъ, чтобы возможно было въ данномъ случай 
иметь какое либо сомнете. Въ этомъ отношенш 
сделанное нами сопоставлете позволяетъ допустить, 
повидимому, весьма вероятное положеше, что суро
вая зима въ смысле общей суммы холода, обуслов
ливая холодную весну, въ большинстве случаев^ 
въ нашихъ местахъ не обещаетъ ничего хорошего 
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радостнаго. Фактъ этотъ, хотя бы только вероят
ный слишкомъ важенъ, чтобы сельскому хозяину 
не принять его во внимате, и важность его усили
вается еще и ттзмъ обстоятельствомъ, что онъ дока
зывает^ какъ было бы полезно для каждаго, даже 
для самаго маленькаго, русскаго хозяйства вести пра
вильная, постоянно последовательный записи гвне-
выхъ температуръ, если оно, это хозяйство, желаетъ 
выйти на св'втъ знашя изъ окружающихъ его не-
проглядныхъ потемковъ. 

Другое, на что мы, при взгляде на вышеопи-
санныя данныя, не можемъ не обратить нашего вни-
мангя—это то, что количество зимнихъ ясныхъ и 
пасмурныхъ дней, за малыми исключешями, къ та-
ковымъ же весеннимъ находятся въ обратномъ отно-
шенш: зимой въ нашихъ мтзстахъ пасмурныхъ дней 
вообще больше ясныхъ, а весной наоборотъ. Бзявъ 
же для сравнетя две таюя, напр., пары смежныхъ 
лътъ: 1879 и 1880 гг., какъ малоурожайные, 1886 и 
1887, какъ годы хорошоурожайные, изъ суммы яс
ныхъ и пасмурныхъ дней мы увидимъ, что, во-1-хъ, 
въ первой паре лтатъ отношеше между этого рода 
днями менее резко выражено, ч'вмъ во второй, и 
что, во-2-хъ, показатель отношешя второй пары— 
лътъ урожайныхъ, втрое более показателя пары 
первой, и въ цифрахъ выразится отношешями 51:17. 
Подобный данныя, удостоверяя лишшй разъ nepio-
Дичность въ состоянш нашего неба, вмести съ темъ, 
повидимому, могутъ служить н'вкоторымъ указашемъ, 
что урожайность года и въ нашихъ мъ,стахъ нахо
дится въ прямой зависимости не только отъ равно-
вгЬ(ня или перевеса весенней температуры надъ зим
ней и наоборотъ, но и отъ той суммы солнечнаго 
'̂вЪта, которая поступаетъ къ намъ въ особенности 
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втечете весеннихъ мъсяцевъ. Здъсь, въ этой зам-Ьт. 
Kti, я по необходимости долженъ буду ограничиться 
простымъ констатировашемъ этаго факта; ибо, ка» 
я уже замгвтилъ въ статье—о значены народнъш 
прилттъ для практической метеорологт и сельскщ 
хозяйства,—-изучения благопргятныхъ и зловредный 
особенностей нашей зимней и весенней погоды—та
кая обширная тема, которая можетъ быть предметом! 
отд'вльнаго изслъ\цоватя, тъмъ бол'Ье, что предопре-
двлете грядущаго урожая по признакамъ погоды— 
всегда составляло и еще долго будетъ составлять 
одну изъ трудяъйшихъ и интересн'вйшихъ задачъ 
теоретической и практической метеорологш. Вмъсгь' 
съ гЬмъ, констатируя фактъ зависимости урожая 
отъ той или иной суммы солнечнаго свъта, я счи
таю себя обязаннымъ еще разъ заметить, что подоб
ное трактоваше вопроса для свверной Россш при-
надлежитъ известному хозяину Московской губ. и 
практическому метеорологу графу Олсуфьеву, а для 
южной—г. Близнину, преподавателю Елизаветград 
скаго реальнаго училища, причемъ первый—выя-
снилъ значеше солнечнаго св-Ьта и осадковъ для ржи 
и овса, а второй—для озимой пшеницы. Такимъ об-
разомъ примъта весны въ радакщяхъ на 24-е янва
ря и 2-е февраля имтзетъ немаловажное значен^ 
если ее трактовать по тому или другому состоянш 
неба—его ясности или пасмурности, ибо изъ рабогь 
названныхъ сельско-хозяйственныхъ писателей мы 
уже знаемъ, что рожь, пшеница и овесъ,какъ глав
ные продукты нашей огромной полевой культуры. 
въ различные перюды своего вегетащоннаго развитая 
предъявляютъ неодинаковые запросы къ метеориче-
скимъ агентамъ, каковыми считаются, по преимуще
ству, теплота, солнечный сввгь и влага. 
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Третье на что мы также должны обратить наше 
вНимаше, это—видимая зависимость состояшя на-
гаего неба въ дни весенней примпьты съ тт>ми или 
иными стояшями барометра, вполне объяснимая 
общимъ положетемъ современной научной метеоро-
логш, по коему ясное небо съ высокимъ давлешемъ 
въ атмосфере признается характернымъ признакомъ 
антициклоническаго вихря, а пасмурное съ низкимъ 
давлешемъ таковымъ же признакомъ циклона. Про
сматривая последовательно, годъ за годомъ, данныя 
о состоянш неба въ интересуюнце насъ дни въ свя
зи съ барометрическими отмътками, мы должны бу-
демъ сдълать следующее выводы: во-1-хъ, въ ходъ 
погоды въ перюдъ времени отъ 24-го января къ 
2-му февраля усматривается взаимная связь смт̂ ны 
метеорическихъ факторовъ, причемъ, во 2-хъ, измъ-
неше въ состоянш неба отъ пасмурнаго съ 24-го 
января къ ясному на 2-е февраля сопровождается 
почти во всвхъ случаяхъ переходомъ барометриче-
скаго стояшя сънизкаго въ 24-е января на высокое 
къ 2-му февраля, а затъмъ, въ-3-хъ, бод-ве или ме-
нъе устойчивое состояние барометра въ оба эти дня 
принадлежатъ тъ^гъ именно годамъ, когда и при
знаки погоды по состоянш неба были приблизительно 
одинаковы. А видимая возможность таковыхъ выво-
довъ позволяетъ намъ съ достаточной уверенностью 
на этотъ разъ утверждать, что именно эта-то взаим
ная зависимость въ чередоваши и смене метеоро-
логическихъ факторовъ и послужила тонкой наблю
дательности простонародныхъ метеорологовъ основ-
нымъ мотивомъ, подъ влгятемъ коего они создали 
весенн!я приматы на 24-е января и 2-е февраля. 

Такимъ образомъ изъ всего вышесказаннаго 
явствуетъ, что въ основанш приметь на 24-е и 2-е 
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февраля лежитъ реальный и часто повторявшие! 
метеорологически фактъ, именно: смгьна циклоит 
антициклонами, неодинаково выражаюпцйся въ уело-
вгяхъ погоды каждаго даннаго года. Эту см-вну мы 
констатировали при изучеши нашей русской зимы 
оъ точки же народныхъ примт>тъ и, при поелвдо-
вательномъ обозр-внш зимъ изел'ьдуемаго перюд! 
намъ неоднократно приходилось отм-вчать слъдую-
нцй интересный фактъ: въ однт> зимы maximum хо
лода приходился на первую ихъ половину, въ дру. 
пя на средину, а въ третьи онъ отодвигался къ 
концу, причемъ и minimum подвергался соответствуй 
щимъ перемещетямъ. Съ таковымъ перем'Ьщешемъ 
т а х т и т ' о в ъ и тпптит'овъ, повидимому, связана 
примъта на 2-е февраля стремящаяся по характеру 
встречи весны съ зимою определить общш физш-
номно первой. А отсюда читателю должно становиться 
яснымъ, что для болf>e или менъе правильнаго ра
счета о характеры грядущей весны, мало знать услош 
погоды такого короткаго перюда, какъ перюдъ съ 
24-го января и по 2-е февраля, какъ мало оказы
валось намъ знать услов1я погоды одного 18-го нояб
ря для опредълешя характера грядущей зимы; но 
какъ тамъ, такъ и ЗДЕСЬ, данныя простонародной 
метеорологш должны служить для насъ, такъ ска
зать, путеводными вехами, придерживаясь коихъ, мы 
должны вести такое сложное и кропотливое дъло— 
двло изучешя погоды. 

Поэтому въ такомъ трудномъ и серьезномъ двл 
для насъ представятъ не мен-ве интереса и цифры, 
выражающая движете и колебаше весенней тем
пературы нашего воздуха, такъ какъ колебашя эти, 
по всей вероятности, обусловливаются общими Mipo-
выми причинами, отъ которыхъ происходятъ и коле-
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-• шя давления и влажности нашей атмосферы. Даы-
, ш по зим-Ь я сообщилъ уже читателямъ; теперь 
•е намъ остается привести и данныя по темпера-
v p t нашей весны, чтобы по цифрамъ следить за 
# ходомъ и колебатями. 

Суммы среднихъ дневныхъ съ 1-го марта по 
agle мая въ посл'Ьдовательномъ порядк-в будутъ: 

а) для марта: 

1 марта—67 
2 „ —62 
3 „ —75 
1 „ —73,5 
5 , - 6 1 , 5 
6 „ —73 
7 „ —59 
8 , —44 
9 „ —55 

10 „ —56,5 

Всего для 30 

11 марта 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

дней 

и 

А 

JJ 

м 

?? 

., 
п 

99 

99 

,—48 
—48 
—54,5 
- 2 5 

—22 
+ 4,5 
+ 2,5 
4- 2 
— 7 
—11 

марта—638° 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

марта+ 6 
» 
п 

» 
* 
» 
УУ 

» 
W 

>? 

холода. 

+ 2 
+ 14 
+ 7 
+ 8 
+ 18,5 
+ 28 
+ 29 
Н-38 
+ 52 

б) для апргъля: 

31 марта 
1 апреля 
2 „ 
3 „ 
4 „ 
5 
6 „ 
7 „ 
8 „ 
9 „ 

Всего 

+62 
+ 6 1 
+67 
+60 
+70 
+74 
+ 7 1 
4 69 
+59 
+ 8 1 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

апр ,вля+ 88,5 
99 

99 

99 

Я 

» 
99 

99 

91 

99 

+ 91 
+ 96 
+ 98 
+107 
+110 
+122 
+142 
+142 
+141 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

для 30 дней+3556,5 0 тепла. 

апрт5ЛЯ+141 
п 

уу 

» 
» 
я 

» 
» 
уу 

» 

+144,5 
+154 
+159 
+169 
+179 
+181,5 
+ J81 
+ 187 
+188 
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Q 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

апрт>ля+169,5 
мая 

99 

п 

ь 
Чч 

» 
?? 

>э 

» 

+169 
+170 
+176 
+191 
+197 
+193 
+197 
+205 
+200 

в) д.; 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

гя . мая: 
мая+210 

» 
» 
г> 

» 
» 
» 
w 

» 
?? 

+205 
+216 
+212 
+224 
+215,5 
+212,5 
+226 
+226,5 
+217,5 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

мая+223,5 
w 

?5 

» 
» 
» 
« 
м 

» 
J* 

+2121 
+ 2 1 1 
-230 
+221 
+ 22'J 
+225 
+225 
+219' 
^224 

Всего для 30 дней+62810 тепла, 
Читатель, разумеется, понимаетъ, что дгЬл 

цифру градусовъ каждаго дня на 15, мы получимъ 
среднюю дневную за изсл'вдуемый перюдъ времени. 
Выписалъ же я суммовыя цифры потому, что он*Ь, 
на мой взглядъ, рельефнее представляютъ ходъ на
шей температуры и ея веееншя колебатя, каковымв 
обстоятельствомъ мы и воспользуемся въ слъ\дуюИ 
щихъ нашихъ замълкахъ, при ОЦЕНКЕ практическая 
значешя весеннихъ народныхъ приметь о погодя 
для ц-ьлей нашего русскаго сельскаго хозяйства въ 
его операщяхъ по культуре полевыхъ и огородныхъ 
растеши. 

Выше, на основанш цифровыхъ данныхъ, мною 
установленъ фактъ прямой температурной зависимо
сти каждой данной весны отъ каждой предшествую
щей ей зимы, причемъ положеше, что холодная зи
ма вообще обусловливаете холодную весну и наобо 
ротъ,—можетъ считаться въ достаточной степени 
обоснованнымъ. Но этотъ фактъ, какъ мы видвли, 
эксплуатируемый въ соотношенш съ урожайностью 
даннаго года, можетъ служить для каждаго хозяина-
метеоролога такимъ общимъ признакомъ, при помо-
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п коего квалификация урожайности делается не 
только вероятной, но и вполнъ возможной. И хотя, 
гакъ мы увидимъ далъе, при нослъдовательномъ 
обозрънш весенней погоды по даннвшъ простонарод
ной метеорологш, изучеше признаковъ грядущаго 
урожая деталировано до оченв мелкихъ подробностей, 
т^мъ не менъе ыелишнимъ будетъ предварительно 
познакомиться намъ съ вопросомъ, какимъ образомъ 
въ каждомъ данномъ году идетъ погашеше зимняго 
холода весеннимъ тепломъ, т. е. какъ это погаше
ние распределяется по весеннимъ мъсяцамъ вь годы 
съ теплыми и въ годы съ холодными зимами. Раз-
рЪшеше этого вопроса, при помощи данныхъ хотя бы 
только одного моего метеорологическаго журнала, 
позволить намъ уразумъть полное значеше и корен
ной смыслъ выписанныхъ подъ заголовкомъ статьи 
простонародныхъ поговорокъ, характеризующихъ ве-
ceHHie мьсяцы въ температурномъ отношенш. Итакъ 
мы имъемъ: 1) для 1879 года на—580V20 зимняго 
холода весною полу чилось-f 407° тепла, причемъ 
на мартъ пало—191°, на апръль+2151/з° и на май 
+ 3822/з°; 2) для 1880 года на—1069° зимы весною 
получилось только+1430, причемъ на мартъ—306V20, 
на апръль+822/з° и на май Ь3662/з°;3) для /881 года 
на—925° зимы весною выпало+418°, причемъ на 
на мартъ—91°, на апръль +2252/з и на май 283V3; 
4) для 1882 года на—761° зимы весною вышло+382°, 
изъ коихъ на мартъ—120°, на апръль-(-1442/з и на 
май+Зб?1^0; 5) для 1883' года на 762° зимы весною 
вышло+7180 тепла, причемъ на мартъ—4°, на апръль 
+ 246V3° и на май+4752/з°; 6) для 1884 года на—508° 
зимы весною получилось 4-484° тепла, причемъ на 
мартъ—66V3

0, на апръль4-1872/з° и на май+3622/з°; 
7) для 1885 года на—516° зимы весною вышло+659°, 
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причемъ на мартъ только—8°, на апргЬль+22О2/30
 а 

на MaH+446V3°; 8) для 1886 года на—626° зимц 
весною вышло+6920, причемъ на мартъ4-12/з°, На 
апрт>ль+2332/з0 и на май+4562/з°; 9) для 1887 zok 
на—359° зимы весною вышло+661°, причемъ на 
мартъ—32°, на апр-влЫ-229" и на май+4640; 10) для 
1888 года на-485° зимы весною получилос-Ы-8830. 
причемъ на мартъ+1211/з°, на апр-влЫ-Зб?2^ и на 
май+394°; 11) для 1889 года на—922° зимы весною 
вышло+666°, причемъ въ мартъ1—47°, въ апр-Ьл! 
+2922/з и въ Mat,+420V30; 12) для 1890 года на-
613° зимы весною вышло-)-8841/20, причемъ въ мар-
ГБ+102° , въ апр*л*+3130 и въ MaB-f469V2°; 13) 
для 1891 года на—963° зимы весною получилось 
+769°, причемъ на мартъ+67°, на апр,вль+2341/80 

И на май+4672/з; 14) для 1892 года на—739° зимы 
весною BbinMo+63lV2°, причемъ на мартъ—74Мя 
на апръль+2961/з° и на майС+4082/з°; 15) для 1893 
года а—946° зимы весною вышло+668°, причемъ на 
мартъ пришлось+27°, на апр'вль+^О0 и на май+45Г. 

Для наглядности пусть каждый читатель потру
дится составить изъ этихъ данныхъ табличку и рас
положить ихъ по рубрикамъ, и тогда уже при бщ 
ломъ взгляде на нихъ мы не можемъ не прШти къ 
заключешю, что изъ выписанныхъ нами поговорокъ 
только поговорки на апрель получаютъ наглядное 
въ цифрахъ оправдаше, отмечая такой постоянный 
признакъ, какъ оттаиваше почвы, ея npn>uie, подъ 
вл1яшемъ теплой температуры этого месяца. При 
обозръши частныхъ апръльскихъ прим^тъ, мы уви-
димъ, къ какому собственно дню апр-вля, по осво
бождены* поверхности отъ сн'вжнаго покрова, это 
nptbuie почвы пр1урочивается и на какомъ основаши. 
Здъсь же я считаю небходимымъ обратить внимает 
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итателей только на следующее обстоятельство: въ 
«олыпинствъ случаевъ низкая температура апреля 
ловпадаетъ съ тъми годами, въ коихъ констати-
пуется значительный перевъсъ зимняго холода надъ 
весеннимъ тепломъ. Изъ лътъ, подтверждающихъ 
это положете, какъ, напр., 1880 и 1882 г. въ пер-
Вомъ пятилътш, 1884 во второмъ и 1893 въ треть
ему исключешемъ могутъ считаться 1889 и 1891 гг., 
когда, несмотря на значительный перевъсъ зимы, не 
обнаружилось вл1яше на температуру апръля. То же 
можно сказать и относительно выражешй: „и мартъ 
на носъ садится" и „мартъ коровп> рогъ сшибаетъ". 
Наши цифры констатируютъ только вообще возмож
ность холода въ мартъ, на вероятность котораго 
простонародные метеорологи указываютъ въ другой 
поговоркъ, относящейся къ предшественнику марта, 
февралю-бокогргъю: февраль воду подпустить, а мартъ 
подберешь. Но на эту вероятность нельзя смотръть, 
какъ на такое правило, которое не допускало-бы иск-
лючешй, и въ этомъ отношенш нашъ цифровой ма-
тер1алъ слишкомъ недостаточенъ, чтобы возможно 
было высказывать кашя либо категоричесюя положе-
шя. Правда, температура марта первыхъ двухъ пя-
тилъпй, видимо, согласуются и подчиняются отно,-
шешямъ зимы и весны, причемъ не трудно видъть, 
что и здъсь на сумме температуры марта отражается 
перевъсъ зимней температуры весьма чувствительно. 
Но 1891 и 1893 года послъдняго пятилъия пред-
ставляютъ въ этомъ отногненш слишкомъ значитель
ный контрастъ, чтобы его можно было игнорировать 
при построенш общаго вывода, и такимъ образомъ 
вопросъ, когда именно мартъ, астрономически весен-
НШ мъсяцъ, заявитъ себя такими серьезными моро
зами, что на носъ садится и коровгь рогъ сшибаетъ, 
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можетъ считаться открытымъ. Данный за более про. 
должительный перюдъ времени, пятшгвттй, напр 
за 10-ть, можетъ быть, и позволили бы сдъла» 
кашя нибудь сближетя, и было бы въ высшей сте
пени интересно, если бы кто либо изъ читателей-
метеорологовъ, располагая таковымъ матер1аломъ. 
потрудился сделать сообщеше по этому вопросу. Что 
же касается майской температуры за эти пятилтщ 
то цифры наши и въ этомъ отношения не позволя-
ютъ вдаваться въ построешя общихъ заключен^ 
Вероятность холода въ мае, по поговорке-прим^т^ 
такимъ образомъ должна пониматься или какъ иск-
лючете, или она намекаетъ на появдеше въ Mai 
утренниковъ-морозовъ, м-вшающихъ землепашцу спо
заранку приниматься за производство своихъ поля 
выхъ работъ, причемъ въ данномъ случае намъ бу-
детъ удобнее поговорить о. значеши этихъ утрен-
никовъ, когда мы остановимся на примете о сорока, 
утренникахъ и сорока мученикахъ, пр1уроченой, какъ 
известно, на 9-е марта, 

Но если выписанныя нами поговорки-прим^ 
общаго, такъ сказать, характера выражаютъ, кромй 
приматы на апрель, таюе признаки весеныихъ ми 
сяцевъ, которые представляютъ исключеше, и кото
рые следовательно не могутъ быть эксплуатированы 
нами ни въ цъляхъ метеорологическихъ, ни гЬмъ 
более въ цтзляхъ сельско-хозяйственныхъ, то не та
кое значеше имъютъ приметы, прирученныя къ от-
двльнымъ днямъ весеннихъ м/всяцевъ—приметы 
частныя. Разверьнемте, читатель, календарь народ 
ныхъ приметь и потрудимся повнимательнее про
читать приматы на весенше месяцы. Первое, на 
что мы не можемъ не обратить своего внимание! 
это то, что днемъ Василтя ПарШскаго или Вастшя-
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Парника, муч. VIII в., 12-го апреля, приматы дъ-
тЪ весну почти на двй равныя половины, и сами, 

внутреннему своему смыслу и значению, распа
даются на дв"Б категорш. Съ начала весны, въ пер
вый ея перюдъ, съ Авдотьи-весиовки и до Василгя-
парника, приматы эти, какъ видите и какъ я уже 
зам'Ьтилъ ранъе, касаются главнымъ образомъ об-
щихъ свойствъ наступающаго времени года, отъ той 
или иной комбинащи коихъ тъмъ не мен^е и въ 
значительной степени зависитъ не только начало и 
ходы сельско-хозяйственныхъ работъ по посвву яри, 
но и то и другое течете вегетацюнныхъ процессовъ. 
И такое обстоятельство, почему въ простонародной 
метеорологш первый перюдъ весны ограниченъ 43 
днями, а не болъе или мен^е, имъетъ свою метео
рологическую основу. 12-е апреля, для нашихъ по 
крайней м^р-в местностей, является первымъ весен-
нимъ днемъ, съ минимальной средней дневной тем
пературой почти въ+2°. Поэтому здвсь кстати бу-
детъ сообщить читателю, изъ какихъ среднихъ днев-
ныхъ температуръ разсматриваемаго нами 15-ти лЪ-
ш сложилась суммовая цифра тепла этого замъча-
тельнаго въ метеорологическомъ отношеши дня. Сумма 
эта, по приводимой нами въ одной изъ предыду-
щихъ статей табличкъ, обозначена нами+955/б гра
дусами, и она составилась въ послъ\цовательномъ 
порядкъ изъ сл'вдующихъ среднихъ дневныхъ, рас-
читанныхъ по шестикратнымъ записямъ температуры: 
въ 1879 году+105/б°; въ 1880 г.+2°; въ 1881 г.+7,3°; 
въ 1882 г.+2°; въ 1883 г.+6,3°; въ 1884 r.-tl5/e°; въ 
1885 г.+25/6°; въ 1886 г.^74/о°; въ 1887 г.+4°; въ 
1888 r.-f 113/б°; въ 1889 г.+64/6°; въ 1890г.+75/6°; въ 
1891 г.+8°; въ 1892 г.+83/6°;въ 1893r.+8V6°. Спраши
ваю теперь васъ, безпристрастныйчи татель; не замъча-
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тельно-ли такое совпадете тшфръ моихъ 15-ти ЛЕТНИЙ 
записей температуры воздуха съ въковымъ набд». 
дешемъ простого народа, характерно выраженная 
ймъ въ сл'вдующихъ двухъ поговоркахъ-примътаяц 
Авдотья-плющиха весну начинаетъ (1 марта), а Васи-
лш-парникъ (12 апреля) ставить на ноги. Ниже щ 
увидимъ, съ какой последовательностью разработав* 
ходъ борьбы весны-голодухи съ зимою-злюкой, чтобы 
на Василия Паршскаго первой окончательно одолеть 
свою соперницу; зд^сь же для насъ важно устано
вить, что только посл'Б 43 дневной непрерывной 
борьбы 1'2-го апръля весна въ первый разъ стано
вится на ноги, и отъ земли, въ знакъ ея освобожде-
т я отъ узъ холода, начинаетъ подниматься паръ. 

Если приматы перваго перюда весны преду емат-
риваютъ ходъ чисто метеорологическихъ и клик» 
тологическихъ явлешй, въ которыхъ всего ярче вы
ражается борьба смъняющихъ другъ друга временъ 
года, то иримъты второго перюда, начинающагося 
съ 15-го апръля, дня ап. Пуда (I в.) и кончающаго-
ся 29-го мая, днемъ беодосш Тирской (VIII в.), имьютъ 
почти исключительно сельско-хозяйственный, прик
ладной характеръ. Въ смысле выбора времени. 
которое всего болъе по своимъ метеорологическим 
свойствам ъ оказывается подходящимъ или для по
сева и посадки того или иного растешя, или же 
для обнаружение изв^стнаго вегетащоннаго процесса 
лучшихъ руководящихъ началъ, чъмъ кашя указы
ваются въ народныхъ примътахъ этого перюда, для 
хозяина-практика найти нельзя. Такимъ образом 
безразличнаго времени, въ смысл'в порубежья, меж
ду этими двумя перюдами весны оказывается толькс 
2 дня, и длительность ихъ является почти совер
шенно ровной. Отмътить этотъ замечательный факть 
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•i\ib т"Ьмъ болъе необходимо, что конецъ весны, но 
ростонародной метеорологш, еовпадаетъ какъ разъ 

условно принятымъ нами счетомъ по 30 дней на 
каждый мъсяцъ, по коему конечнымъ весеннимъ 
лнемъ приходится также 29-е мая. Такое совпадете 
представляетъ значительное удобство для выполне-
шя нашей задачи: показать целесообразность и 
серьезное значеше каждаго положешя простонарод
ной науки, явившагося результатомъ вековой и при-
томъ массовой работы русскаго ума. 

Теперь намъ предстоитъ сделать последователь
ный перечень народныхъ примътъ въ первый 43-хъ-
дневный перюдъ весны съ короткими ихъ объясне-
шями и, гдв это окажется нужнымъ, я буду делать 
ссылки на мои метеорологичесюя записи. На погоду 
и внъшше признаки проявлешя весенняго тепла 10 
слъдующихъ дней обращается внимаше простона-
родныхъ метеорологовъ: 1-го марта, день муч. Евдокш; 
2-го марта, день муч. беодота, еп. Киринейскаго; 4-го 
марта, день преп. Герасима 1орданскаго; 9-го марта, 
40 св. мучениковъ; 17-го марта, день преп. Алексвя, 
человъка Божтя; 19-го марта, день муч. Дарьи; 25-го 
марта, день Благовъщешя; 1-го апреля, день пр. 
Mapin Египетской; 5-го апръля, день муч. беодули 
и преп. веодоры; 8-го апръля, день ап. Иродюна и, 
наконецъ, 12-го апреля день Васшия ПарШскаго. 

1) 1-го марта, день преп. муч. Евдокш, особенно 
богатъ приуроченными къ нему прим-втами, и погода 
этого дня всегда обращала на себя особенное внима
ше простого русскаго человека, который искони-въ-
ковъ и до сихъ поръ съ этого именно дня начина
ть свои весеншя затъи. „Пришли Евдокеи—мужику 
ыпиъи", и приспособляя свою нехитрую земледъль-
'1ескУю сбрую и свой первобытный инвентарь къ 



предстоящимъ великимъ днямъ весны, онъ не переста-
етъ зорко следить за всЬми причудливыми перем .̂ 
нами погоды этого замъчательнаго дня. А велича 
весеннихъ дней и связанныхъ съ ними агрикультур, 
ныхъ заботъ и работъ очень мътко выражается изре-
чешемъ, считающимся въ народномъ обиходь за 
акс1ому, „что вешнгй день цтълый годъ кормить", и что 
поэтому изучать ветше дни есть необходимое условЙ 
жизни для каждой живой народной души. И изуче-
Hie это, повторяю, проявляется съ особенной силой 
съ дня весеннихъ затъй, когда, по поговоркъ народа, 
только лчьнивому на печкп> рай; все-же ретивое, жизненное 
и здоровое непременно считаетъ своей потребностью 
войти въ прямое и непосредственное сношете съ 
пробуждающейся весной. Отъ этого-то, надо думать, 
ни одинъ персонажъ церковныхъ святцевъ не удо
стоился такого богатаго украшетя простонародными 
эпитетами, какъ преп. муч. Евдоюя. Она, какъ взв-встно̂  
слыветъ въ нашемъ простонародье и за Авдотью-зт 
тгъйнщу, и за Авдотью-весновку, которая сряжаетъ ве
сну очевидно на борьбу съ злюкой зимой, а также и 
за Авдотью-подмочи порогъ и Авдотью-плющиху, кото
рая и порогъ избы мочитъ, и снъта плющитъ настомъ. 
Во всвхъ этихъ прозвищахъ русской Авдокеи уста
навливается, какъ уже я имт^лъ случай заметить, 
одинаковое свойство признаковъ погоды этого време
ни, т. е. перюда конца февраля, съ днемъ преп. 
Васил1Я (28-го февр.), прозваннаго „Капельникомъ",ъ 
начала марта, по услов1ямъ погоды коего определяется 
характеръ для другого лъта. И яснымъ дълается, 
что если капель съ крыши и мокрота пороговъ являют
ся отличительными, частными признаками условя 
погоды этихъ двухъ дней, то выражеше- —„съ Евдокеи 
погоже, все лтъто пригоже",—выдвляетъ 1-го мартаъъ 
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особую категорш, такъ сказать, обсервацюнныхъ 
дней, погода коихъ и ея условия являются отправною 
точкою для гадатй о будущемъ. Такихъ обсервацюн
ныхъ дней простонародная метеорология отмгвчаетъ 
немного, и каждый, желая серьезно работать въ обла
сти прикладной науки, на эти замечательные дни 
долженъ обращать свое особое внимаше. Въ предъ-
идущихъ статьяхъ мною выяснено значеше 18-го 
ноября, дня муч. Платона и Романа, какъ зимо-ука-
зателей; отмечено важное значеше 10-го января, дня 
св. Григор1я Нисскаго, который знаменуетъ характеръ 
грядущаго въ отношеши дождей; 24-го января и 2-го 
февраля—дни, предопредъляюшде характеръ гряду
щей весны, и наконецъ день Евдоюи является предо-
предълителемъ характера грядущаго лета и свя-
заннаго съ нимъ урожая. Взглянувъ въ наши таб
лички среднихъ температуръ, мы можемъ убедиться, 
что средняя дневная около—4V20 этихъ дней обуслов-
ливаетъ, при ясномъ состоянш неба, на пригреве 
полдневнаго солнца, таюя характерный явлешя весны, 
какъ подтаиваше снега около жилыхъ помъщешй, 
образоваше сосулекъ отъ капели съ крышъ и въ 
особенности плющеше снега настомъ, который покры
вается блестящей какъ зеркало, тонкой пленой. Обра
зоваше этого наста въ высшей степени замечатель
ное явлеше, къ сожвди&вди) съ физической стороны 
вовсе почти не изследованное. А между ттшъ отъ 
того обстоятельства, образуется ли въданномъ году 
изъ снега этотъ настъ, или нътъ, на мой взглядъ, 
всецело зависитъ и дальнейшее его таяше, и время 
уничтоженья снгьжнаго покрова, и начала посева, а 
следовательно и та или иная степень влажности 
почвы насчетъ воды весенняго образоватя, вл1яю-
Щая на обнаружение способности ея къ вегетацюн-
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нымъ процессами». Въ этой интересной области воз-
никаетъ такая масса всякихъ вопросовъ, что делает-
ся совершенно понятнымъ желайте нашей главной 
физической обсерваторш собрать поточнее сведуща 
объ условгяхъ образования сн'Ьжнаго покрова, чтобц 
получить въ этомъ отношеши каше-либо практиче-
cKie результаты. Деломъ регистрации явлешй изъ 
этой интересной области заняты въ настоящее время 
около 1500 станщй П-го и Ш-го разрядовъ, и зада
чи ученыхъ главной физической обсерваторш въ 
настоящее время пока ограничиваются простой свод
кой статистическаго материала, который и печатает
ся въ годовыхъ обзорахъ. Но, разумеется, долго на
до будетъ ждать, пока статистически матер1алъ позво-
литъ сделать каше либо выводы, да и выводы эти, 
сами по себт̂ , никогда не въ состоянш будутъ выра
зить болт,е или менее точно действительныя уело-
В1я какъ образовашя, такъ и развит1я, а темъ бол-Ье 
уничтожетя снежнаго покрова. Читатель понимаетъ, 
что на характеръ данныхъ станщй по снежному 
покрову, кроме причинъ общихъ—метеоро логическихъ, 
оказываготъ огромное вл1ян1е услов1я данной местности, 
частныя, геофизичесшя, причемъ тотъ или иной мине
ралогически составъ почвы, то или иное ея физическое 
состояше и наконецъ то или иное ея топографиче
ское расположете относительно странъ света и на-
правлешя господствующихъ ветровъ—все это и 
масса другихъ частностей неотразимо вл1яютъ на 
снежный покровъ въ каждую данную зиму. Но въ 
погоде начала весны существуютъ каждогодно свои 
особенный частности, которыя остаются также не 
безъ вл1ян!я на образовате наста, и не даромъ же 
простой народъ прозвалъ свою Авдокею-плущихок 
которая плющитъ снегъ въ плотную массу. Насть 
этотъ годами бываетъ такъ твердь, что можетъ ДМ 
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жать на себъ безъ лыжъ взрослаго человека, а 
иногда и лошадь. Но причины такого образовашя 
Съ чисто физической стороны совершенно не изслт>-
дованы, именно—вопросъ о томъ, почему зимнш 
рыхлый снъгъ, подъ вл1яшемъ теплыхъ лучей весен-
Няго солнца, сперва прюбрълаетъ зернистое строеше 
на подоб1е сахарнаго песка, а потомъ, въ ясныя, мар-
товсюя, морозныя ночи, скипается въ плотную массу 
съ блестящей коркой сверху,—повторяю, вопросъ 
этотъ совершенно не изученъ и вероятно, долго 
еще не будетъ разр'вшенъ въ нашей физической нау-
KTJ. Сн'вгъ скипается въ настъ и покрывается зер
кальной пленкой—и только: дальше констатирования 
этого факта простонародная: метеоролопя и оффищаль-
ная, такъ сказать, наука не идутъ. А между тъмъ, 
кромъ чисто теоретическаго, научнаго интереса, 
разрЪшете этого вопроса имЪло-бы огромное прак
тическое значеше, и чтобы показать читателю, какое 
имъютъ огромное значеше частныя условгя погоды 
или ея детали въ разработке этой важной задачи, я 
попрошу припомнить сообщенный мною въ одномъ 
изъ предыдущихъ номеровъ данныя о времени унич-
тожешя снт^жнаго покрова и началъ весенняго по
сева за 15 лт^тъ нашего перюда. Разсмотръъъ эти 
данныя въ связи съ суммами зимней и весенней 
температуры, мы не можемъ не придти къ заключе
нно, что какъ перев'всъ зимняго холода надъ весен-
нимъ тепломъ, такъ и наоборотъ, перевышете весен
няго тепла надъ зимнимъ холодомъ на время унич
тожения снтзжнаго покрова почти не оказываютъ 
прямого вл1яшя, или влште это слишкомъ ограни
чивается частными услов1ями таяшя снъта, чтобы 
быть особенно замълнымъ. Въ самомъ Д'вл'в, въ 1879 
г°лу перев'всъ зимняго холода надъ тепломъ весны 
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выразился въ—173,5° и снътъ пропалъ 7-го апр̂ дд 
а свять начали 12-го; а напр., въ 1882 году пер& 
вътъ этотъ равнялся—379°, т. е. былъ болгве, ч ^ 
вдвое, а снътъ стаялъ 3-го апреля и свять начали 
13-го. Или: въ 1880 году, въ самый холодный по 
зимъ годъ нашего изслъдовашя, перевътъ зимы надъ 
весной выразился огромной цифрой въ—926%, и 
снътъ стаялъ 12-го апреля, а свять начали 17-го;а 
напр. въ 1884 году съять начали тоже 17-го апръм 
а снежный покровъ стаялъ тоже очень поздно—9-и 
апреля,—перевъсъ зимы надь весной равнялся все
го только—23°. Или наконецъ: въ урожайный 1883 
годъ снътъ стаялъ 24-го марта, а свять начали 7-го 
апреля, причемъ перев'Ьсъ зимняго холода былъ 
незначительный, всего въ—44°; а въ 1881 году, ко
торый, какъ известно, былъ годомъ неурожайным^ 
снътъ сошелъ также 24-го марта и свять начали 7-го 
апреля, причемъ перев'Ьсъ холода зимы выразился 
въ—507°. Оставляю любознательности читателя де
лать изъ сообщенныхъ данныхъ дальнейшая сопо-
ставлешя, которвгя еще ярче иллюстрируютъ 
высказанное мною положеше, что на время на
чала сьва и на время освобожденья зеленой поверх* 
ности отъ снъжнаго покрова въ каждомъ данномъ 
году вд1яетъ масса причинъ, едва уловимыхъ и во 
всякомъ случа-в на столько важныхъ, что онъ въ 
состояши ограничиватв и видоизменять общдя вл1я-
шя даже такого могучаго фактора земной жизни, 
каковымъ представляется теплота, выраяшющая Ы> 
суммовыхъ цифрахъ времени года. Въ чемъ же тутъ 
дт^ло? А дт^ло тутъ—въ двоякомъ харакчерЬ пого
ды не только самаго дня Авдотьи-плющихщ который, 
какъ сказано, является обсервацюннымъ днемъ для 
простонародныхъ метеорологовъ, но и ивдаго, з 
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МЙМ'Ь слъдующаго, перюда, и двойственность эта, какъ 
гвидите ниже, нашла ce6t> характерное выражете 

прим'Ьт'В на 25-ое марта, по коей санный путь 
«шмпся или за недгълю до Благовтцетя, или недгълю 
спмтя. И детали погоды 1-го марта, по наукъ про-
сТОго народа, важны, какъ признаки, которые пред-
в-Ьщаютъ или, точнъе—предръшаютъ не только тъ 
пли иныя измънешя погоды въ болъе или менъе 
отдаленномъ будущемъ, но имъютъ и чисто сельско
хозяйственное значеше. Вотъ примъты, характери
зующая эти детали: Красный день на Евдокею—урожай 
W огурцы и грузди; на Евдокею снкъгъ—къ урожаю, а 
снпгъ съ дождемъ—къ мокрому лчъту; и кромъ того: 
южный вптеръ съ Евдокеи—къ тепло лгу, а севгърный— 
къ холодному лгьту, причемъ отколь втперъ съ Евдокеи 
до ведула (5-го апръля), оттуда съ Петровокъ до 
Мокрой Макриды (19-го шля). Присоединивъ къ этимъ 
выражешямъ формулу, что если съ Евдокеи погоже— 
все л1ъто пригоже, мы увидимъ, что ЗДЕСЬ, собствен
но говоря, каждое изъ этихъ выраженш можетъ со
ставить отдельную тему для изслъдоватя, и болъе 
или менъе обстоятельную повърку всвхъ этихъ при-
мътъ мы надъемся съ читателемъ сдълать, когда 
поведемъ ръчь о нашемъ русскомъ лътъ съ такой 
же точно точки зръшя. Теперь же, не вдаваясь въ 
частныя доказательства справедливости каждаго изъ 
этихъ выраженш, я считаю необходимымъ обратить 
внимате любознательнаго читателя на то обстоя
тельство, что изъ общаго ихъ смысла ярко очерчи
вается особенность нашей русской континентальной 
погоды—чередован смъна перюдовъ яснаго или па-
смурнаго состояния неба, выражающая, какъ я уже 
говорилъ при обзоръ зимы, таковую же смъну цик-
лоновъ антициклонами и на оборотъ. При дальнъй-

i 



— 140 — 

шемъ обзоръ отмъченныхъ нами приметь этого ц. 
рюда весны мы увидимъ, что въ простонародно* 
наукт> принципъ передовой см'вны примъненъ «, 
такой осторожностью, которой можетъ позавидовать 
даже научная метеорология. 

2-е марта, день муч. веодота, еп. Киринейскаго 
[f 320 г.] тъсно связывается съ днемъ Евдокш вы-
ражешемъ: на Оедота наносъ (сн^Бта),—пойдешь сп>щ 
на сносъ. Примата эта, очевидно, отмъчаетъ годы, 
въ которые Авдотья-весновка начинаетъ сряжать кщ 
савицу-весну при пасмурной погодъ, причемъ осадощ, 
сн^га въ это время знаменуетъ весну съ затяжнымъ 
таяньемъ, когда, при распутицъ, дълается невозмож
но съ гуменъ съно возить, а приходится его носить 
вязанкой. Кромъ того, выражете это предусматри
ваете и позднее наступлеше времени, когда весен-
шя травы отрастаютъ на столько, что могутъ слу
жить подножнымъ для коней кормомъ. Яенымъ по
этому дълается и то, что движете весенней темпе
ратуры, ея последовательно-колебательный ходъ, оть 
полутепла къ настоящему теплу, изучался и изу
чается по такому характерному и насущно-нужному 
вегетащонному признаку, какъ отросташе травы для 
подножнаго корма скоту, заморенному зимой, причемъ 
какъ увидимъ впослъдетвш, дни весеннихъ Юр1я в 
Николы служатъ по примътамъ продолжешемъ от
мъченныхъ на ведота признаковъ погоды. Ясны 
Авдотья и ведотъ—признаки погоды къ Юрью 
Николъ сложатся такъ; пасмурны они и съ выпаде-
темъ осадковъ—иначе, и если хочешь хвалить ве
сну, гляди ее съ Юрья, ибо около 23-го апръля окон
чательно определяется ея тотъ или другой харак-
теръ и определяется ростомъ подножнаго корма-
весенней травы. „Ни въ марпт воды, ни въ апрпм 
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ы« выражен!е, какъ нельзя лучше выражающее 
ЯБИСИМОСТЬ роста травы въ апр'ВЛ'В отъ мартовска-

г0 половодья. 
Третьимъ замъчательнымъ днемъ отмечается 

4-е марта, день памяти преп. Герасима 1орданскаго 
№ 475 г.], и отмечается, какъ день весенняго появ-
леН1Я грачей съ зимовки и начала ихъ весенней 
деятельности по устройству раззорившихся за зиму 
гн^здь. Преп. Герасимъ, прозванный на этомъ осно
вании грачевникомъ, считается покровителемъ этихъ 
первыхъ въстниковъ русской весны, и по прилету 
ихъ къ этому дню простой народъ судитъ о харак
тере первой ея половины. Дружно грачи прилетаютъ 
и энергично принимаются за работу и спариванье 
—быстрое таяше снъга и дружная весна, а если на 
оборотъ—прилетъ вялый, въ разбродъ, жтягомъ, и 
таянье затяжное. Такимъ образомъ инстинкту птицъ 
въ этой примътъ, какъ видите, придано такое же 
значеше, какое признаетъ за нимъ въ опредъленш 
перемънъ погоды нашъ известный метеорологъ Д. 
Н. Кайгородовъ, проф. Лъсного института. Взглянемъ 
на нашу табличку суммовыхъ температуръ и уви-
димъ, что она въ нашихъ мъстахъ вообще къ это
му времени начинаетъ идти на повышеше, и, разу
меется, грачей не можетъ уже напугать особенно 
сильно такая короткая волна холода, какая отмъ-
чается около б-го марта. 

4) 9-е марта, день 40 св. мучениковъ [f 320 г.], 
съ котораго, по народнымъ воззръшямъ, можетъ быть 
впереди 40 морозовъ-утренниковъ, считается по npi-
Уроченной къ нему примътъ, однимъ изъ самыхъ 
замечательныхъ дней въ простонародномъ метеоро-
логическомъ календар-в. Значете этой прим-вты от
носительно съверной полосы Россш я имълъ случай 
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определить изъ сообщешй графа Олсуфьева, вла. 
дельца при с. Никольскомъ-Горушке, Дмитр. у-Ьщ 
Московской губ., и наблюдателя Новгородской метео-
рологической станщи, Г. А. Комловскаго*). Здесь ate 
я считаю не безполезнымъ определить это значен^ 
для местностей средней, черноземной полосы Россщ 
по скольку, разумеется, данныя моей метеорологи
ческой станщи могутъ выяснить эту сторону вопро
са. Примемъ за утреннйкъ такую температуру ноч
ного воздуха по термометру Реомюра, помещенному 
на дождемерномъ столбе на 2V2 арш. надъ поверх
ностью, когда она спускается до4 1° и ниже, вътомъ 
предположен^, что по свойству и способности луче-
испускашя земная поверхность при+1° тепла въ 
воздухе должна иметь температуру около—0 или 
даже ниже. Такое предположеше, за отсутств1емъ 
точныхъ данныхъ, можетъ считаться скромнымъ, 
если мы его сопоставимъ съ опытами англ1йскаго 
метеоролога Уэльса, изъ коихъ оказалось, что два 
одинаковыхъ термометра—одинъ непосредственно 
на поверхности почвы, а другой на 3 фута выше 
имеютъ въ показашяхъ температуры разность до 
7°, т. е. температура у поверхности бываетъ на 
ниже, чемъ въ слое воздуха на 3 фута выше**). 
Въ нашихъ местахъ, по свойству нашихъ чернозем-
ныхъ почвъ, такой огромной разницы, можетъ быть, 
и не бываетъ; однако приходится наблюдать даже 
въ мае тате утренники, когда термометръ показы-
ваетъ до+2°, а где нибудь въ тени лежитъ белый 
налетъ отъ замерзшей росы. Въ опытной же просто-

*) См. статью—„О значенш народныхъ прим'Ьтъ для практической 
метеорологш и сельскаго хозяйства", № 15 „Сельскаго Хозяина" за 1895 
годъ. Авт. 

**) См. статью мою—„Что такое иней и б^лый морозъ", № 23 
„Сельскаго Хозяина" за 1896 годч- Лет-
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р0дной метеорологш полагается, что если морозъ-
«хренникъ росу не превращаетъ въ ледяные криста-
\Ъ1 онъ не имТзетъ вредныхъ последствй для ра
стительности, и наоборотъ; но при этомъ надо смот
реть на небо, каково оно. Ясно, безоблачно небо и 
ясный, ярюй восходъ солнца—опустошеше неминуе
мо; надвинется къ восходу солнца на местность на
волока, хотя бы только легкая, мы говоримъ: слава 
Богу! Въ особенности такая разность замечательна 
въ отношения слабыхъ къ утренникамъ растеши, 
каковы, напр., огурцы и просо, въ ясные и пасмур
ные дни. Пасмурный и вълренный морозъ-утренникъ 
вообще безвреденъ; тогда какъ въ ясный день и 
притомъ тих1й—даже легши утренникъ несетъ съ 
собою гибель, и только тт̂  изъ н'вжныхъ огородныхъ 
и полевыхъ растеши остаются отъ него ц-влы и не
вредимы, которыя защищены комками пашни или 
посьяны по склонамъ къ западу и съверу, хотя бы 
на нихъ и обдался морозъ инеемъ. Зд^сь, повиди-
мому, играютъ огромную роль два фактора: во-1-хъ, 
время, втечете котораго растешя находятся въ т-в-
ни и постепенно, такъ сказать, отходятъ отъ холода, 
во-2-хъ, солнечный св'втъ и теплота, которыхъ не 
могутъ выносить растительныя ткани, чтобы въ нихъ 
не развились воспалительные процессы, если они 
прямо двйствуютъ на ознобленныя утренникомъ ра
стешя. На этомъ основания предусмотрительные хо
зяева не особенно стараются боронить комчистое по
ле, засъянное просомъ, а открытые къ солнцу огу
речники въ холодное утро до восхода солнца обя
зательно поливаютъ. Бываетъ такъ: лежать рядомъ 
ДвЪ полосы проса—-одна комчистая, другая гладко 
вкборованная, и на первой просо остается, тогда 
Каь:ъ на второй оно совершенно отъ утренника про 
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падаетъ. Равнымъ образомъ часто случается, чТг 
одинъ хозяинъ позаботится въ холодное утро На 
зорькв полить свой огуречникъ, и огурцы отъ ут, 
ренника остаются целые, а другой проспитъ время 
полива-и огурцы поминай, какъ звали... 

Такимъ образомъ, чтобы определить значеще 
каждаго утренника въ отдельности и всЬхъ утрен. 
никовъ данной весны для каждой местности, надо 
принять въ соображеше массу деталей чисто гео-
физическихъ въ соотношении ихъ къ условьямъ ме-
теорическимъ. Мы этого здесь делать не будемъ на 
томъ простомъ основанш, что подобная задача мо-
жетъ служить самостоятельной и полной глубокаго 
интереса и жизненнаго значенья темой, а сопоста-
вимъ количество утренниковъ каждой данной весны 
съ показателями техъ разностей суммовыхъ зимнихъ 
и весеннихъ температуръ, которые мы привели вы
ше, отметивъ время послйдняго утренника для 
каждаго года въ отдельности для опредвлешя пе-
ршда опасности. Последняя отметка будетъ важна 
въ томъ отношенш, что она позволитъ намъ хоть до 
некоторой степени судить, какъ и въ как!е именно 
годы идетъ дело погашешя зимняго холода весен-
нимъ тепломъ, а отсюда, можетъ быть, возможно 
будетъ сделать какой либо выводъ для сельско-хо-
зяйственной практики: Такъ: 1) для 1879 года, какъ 
мы видели, разность вышла на—173,5° холода въ 
сторону зимы, и утренниковъ съ 9-го марта полу
чилось счетомъ 33, причемъ послъдшй при—0 былъ 
28-го мая, и следовательно въ этомъ году перюдъ 
опасности для растетй былъ равенъ 80-ти днямъ. 
2) Для 1880 года разность въ сторону зимы равня
лась—926° и утренниковъ было 47, причемъ по-
слъ\цтй при+1° наблюдался 24-го мая, ограничивъ 
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пасность 76-ю днями. 3) Для 1881 года получилась 
зность въ—507° опять въ сторону зимы, и утрен-

нпковъ было 43, причемъ последний при—1° слу
чился 21-го мая, завершивъ перюдъ опасности въ 
"3 дня. 4) Для 1882 года разность опять въ сторону 
зимы равнялась—379° холода, и утренниковъ было 
38 причемъ послъднш случился въ—3° 11-го мая, 
закончивъ перюдъ опасности въ 63 дня. 5) Для 
1883 года разность въ сторону зимы равнялась толь
ко— 44°, и утренниковъ вышло только 9, причемъ 
по'слъдшй при—0 случился 1-го апреля и закончилъ 
перюдъ опасности всего только въ 23 дня. 6) Для 
1884 года разность въ сторону зимы вышла только 
въ__24°, и утренниковъ было 35, причемъ пошгвд-
шй при—1° случился 3-го мая, закончивъ перюдъ опа
сности въ 55 дней. 7) Для 1885 года разность въ сторону 
весны получилась въ+143°, и утренниковъ было 35, 
причемъ посл'ьднш при—0 случился 13-го мая, завер
шивъ перюдъ опастности въ 65 дней. 8) Для 1886 
года разность была опять въ сторону весны и равня-
лась+66°, и утренниковъ вышло 28, причемъ послъд-
влй при—0 случился 28-го мая, закончивъ перюдъ 
опастности въ 80 дней. 9) Для 1887 года разность 
вышла опять въ сторону весны и была равна ггь-
лымъ+302°, и утренниковъ вышло 36, причемъ по
сл'ьднш при—0 случился 23-го мая и завершилъ 
перюдъ опасности въ 75 дней. 10) Для1888 г о да раз
ность была опять въ сторону весны и равнялась+398°, и 
утренниковъ было только 11, причемъ послъдшй 
при—о случился 21-го мая, закончивъ перюдъ опа
сности въ 73 дня. 111 Для 1889 года разность полу
чилась снова въ сторону зимы и была равна—256°, 
и утренниковъ выпало 26, причемъ посл'ьднш при 
~-1° случился 27 мая, закончивъ перюдъ опасности 
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въ 79 дней. 12) Для 1890 года разность опять бьща 
въ сторону весны и равнялась+271,50, и утренна 
ковъ вышло только 21, причемъ посл'ьдшй при—Q 
случился 30-го апреля, закончивъ перюдъ опасности 
въ 52 дня. 13) Для 1891 года опять получилась раз. 
ность въ сторону зимы и равнялась—194°, и утрен-
никовъ вышло 37, причемъ посл'ьдшйвъ—3° случился 
29-го мая, закончивъ перюдъ опасности въ 81 день. 
14) Для 1892 года разность въ—1071/2° получилась 
опять въ сторону зимы, и утренниковъ вышло 28, 
причемъ послъдтй въ—0 случился 20-го мая и за
вершить перюдъ опасности въ 72 дня; и, наконецъ, 
15) для 1893 года разность въ—278° получилась опять 
въ сторону зимы, и утренниковъ было 39, причемъ 
послъдтй въ—0 случился 12-го мая, завершивъ 
перюдъ опасности въ 64 дня. 

Изъ этихъ данныхъ нетрудно видъть, что бук
вальная оправдашя и для средней полосы Россш 
эта примъла не имгьетъ, какъ то же констатировано 
графомъ Ольсуфьевымъ и г. Комловскимъ для мест
ностей съверныхъ; но для насъ въ данномъ случае 
важна другая сторона дтзла—именно возможность да
же большаго количества утренниковъ-морозовъ, чъмъ 
то предположено приметой, каковое обстоятельство, 
на мой взглядъ, лучше гармонируетъ съ прямым 
смысломъ приматы, чъмъ безусловное требовав 
непремтнно съ 40 мучениковъ—40 утренниковъ. Нижв) 
при обзоре примълъ второй половины весны, мы 
приведемъ цифровыя доказательства цт^лесообрази 
сти приматы на 9-е марта, разсмотръъъ ее въ связи 
съ приметой на 14-е мая, день пр. Исидора; здт>оь 
же считаю необходимымъ обратить внимаше чита
теля на следующее важное обстоятельство, которое 
бросается въ глаза, при внимательномъ изученЯ 
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нашихъ данныхъ. А именно: годы высокаго урожая, 
каковы 1883 и1887 нашего пятнадцати-лгБыя, им'вютъ 
наименьшее количество морозовъ; мало и вовсе 
неурожайные, каковы 1880, 1881, 1882, 1891 и 1893 
гг.—им'вютъ наивыетшя цифры ихъ, и наконецъ на 
остальные годы, средней урожайности, и количества 
утренниковъ падаютъ средшя между этими крайни
ми. Въ этомъ отношенш данныя объ утренникахъ 
находятся въ видимомъ соотв'втствш съ цифрами 
перевеса зимнихъ температуръ надъ весенней и 
наоборотъ. Впрочемъ, двлая такое практическое зак-
лючеше, я не могу не согласиться съ г. Комлов-
скимъ и не оговориться, что IS-TH-A^THIII перюдъ 
нашихъ наблюдешй для пов-врки такой старой при* 
игЬты, какъ примата на 9-е марта, слишкомъ кратко-
временны, чтобы подрывать ея общее значеше. Да 
притомъ не надо упускать изъ виду, что климати-
чесшя услов!я нашей обширной страны съ развипемъ 
земледельческой культуры, съ распространешемъ 
и увеличетемъ народонаселения подверглись 
такимъ кореннымъ перемъыамъ, что нълъ ничего 
мудренаго и въ предположены такихъ же перем'ьнъ 
и въ явлешяхъ атмосферическихъ, ГБСНО связанныхъ 
съ первыми. Вл1яте человека, какъ господина при
роды, и въ этой области несомненно сказалось и 
сказалось очень чувствительно, каковое положеше въ 
климатологш почти не требуетъ доказательств^.. 

Кромъ разобранныхъ въ предыдущихъ замът-
кахъ 4 прим'втъ на погоду 1, 2, 4 и 9-го марта, въ 
первомъ перюд'ь весны, какъ мы знаемъ, отмъчают-
Ся простонародной метеоролошей еще слгвдующ1е 
замечательные дни; 1) 17-е марта, день преп. Алек-
Щ человека Бож1я (f 411 г.). Преп. Алексш въ 
РУсскомъ простор'вчь'Б слыветъ за Алекаъя—съ горъ 
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вода, и очевидно потому, что такой важный клима. 
тичесюй признакъ весны, какъ появлете воды ручьями 
и только пока еще съ горъ, издавна подмъченъ 
около этого времени и пр1уроченъ къ дню уважае-
маго святого. Далье, въ развитш этого общаго прд. 
знака весны на этотъ замечательный день, и, въро. 
ятно, много позднъе—простонародные метеорологи 
сочли нужнымъ сделать добавлеше, явившееся вы-
водомъ изъ более внимательнаго изучешя особенно
стей этого общаго факта. „Каковы на теплаго Алек-
аъя-солногртя ручьи съ горъ, такова и пойма",—кон-
статируетъ поговорка, т. е. по той или иной сизй 
таянья сньта на солнечномъ припеке и на возвы-
шенныхъ мт>стахъ, по той или иной силе и стреми
тельности горныхъ ручьевъ, здвсь делается заклю-
чеше о степени и силе вешнихъ полыхъ водъ. Сила 
же таянья, какъ и сила ручьевъ въ 17-е марта бы-
ваетъ не одинакова, находясь въ зависимости отъ 
общихъ условШ погоды даннаго года. Въ этой не
одинаковости народъ убедился давно, и ее констати-
руетъ какъ разсмотр'внная уже нами примата на 
4-е марта, день преп. Герасима-грачевника, такъ 
равно и несколько грубоватая примета на 19-е мар
та, день муч. Дарьи (f 283 г.), известной въ томъ 
же русскомъ просторечье подъ названьемъ Дарьи-
обгати-проруби. И обпнй смыслъ примътъ на 17-е и 
19-е марта, какъ видитъ читатель, предусматриваетъ 
одинаковый метеорологически признакъ времени: 
повышеше температуры, вызывающее видоизменение 
сн"БЖнаго покрова, въ это время настолько заметное, 
что оно бросалось въ глаза безхитростному наблюда
телю. Что подобныя явлешя, напр., въ широте моего 
местожительства въ действительности не только про
исходят^ но и должны происходить, хотя и не въ 
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одинаковой для каждаго года степени,—въ этомъ 
нетрудно убедиться по приведенной нами табличкъ 
суммовыхъ ореднихъ температуръ каждаго дня. Ока
зывается, по выводу за 15 лътъ, на Алексея, чело
века Бож1Я, въ нашихъ мъстахъ въ первый разъ 
констатируется перевъсъ теплыхъ дней надъ холод
ными, равный+2,50 тепла. Этотъ перевъсъ получился 
отъ того, что изъ 15 лътъ—9-ть имъли для 17 марта 
среднюю положительную температуру, выразившуюся 
въ общей сложности суммой въ+245/б° тепла, а 
7-мь лътъ вышли съ средней отрицательной, равной 
въ общемъ—222/б° холода, причемъ въ теплые дни 
maximum тепла поднимался до+52/б°, какъ, напр., 
въ 1883 году, a minimum не падалъ ниже+1/б°, какъ 
въ 1887 году, тогда какъ въ холодные—maximum 
температуры былъ равенъ—2/б°, какъ въ 1881 году, 
a minimum въ—74/б°, какъ въ 1880 году. На 18-е 
марта перев'всъ тепла надъ холодомъ нъсколъко спа-
даетъ: онъ, по нашей таблице, выражается темпе
ратурой около+2°, именно+15/б°, при maximum'^ ея 
въ 1888 году почти въ+6° (+55/б°), и т т ш ш т ' ъ 
въ—11,5° въ 1879 году. И хотя надень преп. Дарьи, 
19-го марта, перев'всъ съ общей суммовой темпера
туры опять переходитъ на сторону холода и 20 мар
та спускается даже до—11°, но нътъ и не можетъ 
быть сомнъшя въ томъ, что преобладаше тепла надъ 
холодомъ 17-го и 18-го марта устанавливаетъ вполнъ 
Достаточно реальность примъты на 19-е, и выраже
ние—Дарья-обгати-проруби,—вполнъ соотвътствуетъ 
Действительности. Деревенсше жители Россш знаютъ 
какой въ это время неприглядный видъ имъютъ 
крестьянсшя водопойныя проруби: скотъ, приходя 
На водопой, втечете зимы набрасываетъ около 
нихь массу помета, который, способствуя быстрому 
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стаиванью верхнихъ слоевъ снъта, вм'вст'в съ т̂ мт, 
является естественной защитой нижнихъ и льда отъ 
яркихъ (или, какъ говорятъ крестьяне—годучихъ) щ. 
чей полуденнаго мартовскаго солнца. 

3) На такую же, по времени неодинаковость въ 
быстроте таятя снъта и уничтожетя зимняго сн̂ ж-
наго покрова указываетъ и примата на 25-е марта 
день Благовъщетя, по которой зимнш путь рушится 
(разрушается, дълается непроъзднымъ) или за недо
лю до Благовгъщетя, или недгълю спустя. Сопоставляя 
это выражеше съ предыдущими примътами, нельзя 
не ВИДЕТЬ, что они основаны на однородномъ метеоро-
логическомъ признаки. Здвсь ясно сказалось на-
блюдете общаго факта, вытекающего изъ доказан
н а я нами положешя, какъ въ годы холодные весен
нее тепло въ общей cyMMTi не покрываетъ сумму 
зимняго холода или наоборотъ—въ теплые им'Ьетъ 
значительный перевъсъ надъ послъднимъ, причем 
по отношенш таянья снъта эти годовыя колебашя 
отношенш тепла къ холоду могутъ, по народной 
примъгв, простираться до двухъ недвль. Чтобы 
однако не затруднять внимате читателей излишни
ми подробностями въ доказательствахъ верности i 
этой народной примълы, я позволю себъ выписать 
средтя дневныя съ 17-го по 30-е марта только двухъ 
лълъ. Для нашей 1гвли будетъ совершенно достаточ
но, если мы выпишемъ и сравнимъ эти средшя для 
двухъ, совершенно противоположныхъ по темпер» 
туръ 17-го марта лъдъ: для 1880 года, на который, 
какъ мы вид'Ьли, палъ minimum температуры Алек-
сп>я-съ-горъ-вода, равный—74/б° холода, и для 1883 го* 
да, на который палъ maximum ея, равный+52/б • 
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Итакъ 
Л 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

мы 
9.дя 

им'вемъ: 
JSS0 года: 

марта-- 74/б° 
?? 

?> 

>э 

?> 

« 
« 
?> 

» 
» 
» 
» 
W 

» 

— 82/е° 
—135/6° 
—134/б° 
—104/б° 
— 9V60 

— 5° 
— 8° 
— 85/е° 
— 8° 

- 72/6° 
— 63/б° 
— 53/б° 
— 5° 

2) для 1883 года: 
+52/б° 
+4° 
+52/б° 
+42/б° 
+42/б° 
+ 52/б° 
+44/6° 
4 5° 
+7° 
+5V6° 
+64/е° 
+54/б° 
+4V6° 
+3V6° 

Эти данныя ясно свид'ьтельствуютъ намъ, что 
зсли въ 1883 г., при такой тепло-постоянной темпе-
затуръ, къ 25-му марта отъ снъту не могло остать
ся и помину, и, какъ впереди нами было замечено, 
шъ окончательно стаялъ 24-го марта,—въ 1880 го-
iy, наоборотъ, съ нимъ въ это время могли прои
сходить отъ вл1я!пя полдневныхъ мартовскихъ при-
гековъ только еще первыя весеншя метаморфозы, и 
1уть могъ держаться гораздо дольше, ч-вмъ преду
сматриваете примата, такъ какъ снътъ окончательно 
стаялъ только 12-го апреля, ко дню Васюпя-парни-
г&- Но народное внимате не ограничилось однимъ 
тамъ признакомъ весны по отношение погоды 25-го 
•арта, признакомъ, кромт̂  выписаннаго нами выра-
кеШя на счетъ состояшя зимняго пути, еще двумя 
«^Дующими поговорками: Покровъ (1-го октября)— 
е лгъто, Благовгъщенье—не зима, или: въ Благовгыцете 
ес«« зиму ооретъ. Давая въ день 25-го марта общую 
умму температуры за 15 л'втъ, равную+8° съ коле-
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башемъ ея отъ minimum'a въ 1880 году почти вт, 
—9°, именно—85/б°, къ maximum'y въ 1888 году Въ 
+9,5°, энершя веоеннихъ еолнечныхъ лучей съ сл& 
дующаго же дня въ общемъ быстро возрастаетъ. По 
нашей табличке, это возрастете идетъ съ 26-го по 
30-е марта въ слъдующемъ порядкъ суммовыхъ тем-
пературъ: +183/6° +274/6° +284/6° +38Ve° +51Б/в°, при-
чемъ maximum 30-го марта выростаетъ до+121/У 
опять въ 1888 году, a minimum падаетъ до—5° въ 
томъ же 1880 году. Изъ этихъ данныхъ читателю 
нетрудно усмотреть, что если весна въ Благовъще-
Hie и действительно боретъ зиму, то силы послед
ней ослабъъаютъ не тотчасъ же, а смотря по харак
теру года—въ той постепенности, которая довольно 
ярко обрисовывается нашими суммовыми средними 
температурами. Кроме того, при изучеши деталей 
погоды этого дня, народное внимаше не упустило 
изъ виду и ту передовую смуъну въ состояния нашего 
неба, отъ которой въ большой мъргь зависитъ, какъ 
мы знаемъ, распред'влеше общей суммы температуры 
по днямъ зимняго и весенняго перюда. Поэтому 
на Благовещенсшй день, разсматриваемый въ связи 
съ погодой иредыдущихъ замгвчательныхъ дней, 
всецело перенесено и предсказательное значете дня 
пр. Евдокеи. Какъ на Евдокею, такъ и на Благове
щенье простые pyccKie люди смотрятъ на небо, и по 
ясности его или пасмурности, или по холодности-
морозности и дождливости судятъ-гадаютъ, что бу-
детъ впереди. Красный день на Благовещенье й УЩ 
ромъ морозь—признаки, определяющее, что и морозов* 
весной будешь много, а въ концгь ея, предопределяешь 
урожай груздей и другихъ грибовъ, очевидно намекая 
на дождливое время въ началв лъта; дождливый оке 
день предопределяешь урожай ржи, а дождь съ грозой--
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pn l0e лгьто, благоприятное для вызршашя яри. Но 
тальную поверку этихъ залйчательныхъ по сво-

nlV практическому значешю примътъ, какъ равно и 
юйМ'Ьтъ аналогичныхъ этимъ на 1-е марта, я дол-
женъ буду отложить до обзора погоды нашего рус
ского лъта: тогда намъ легче будетъ ор1ентироваться 
въ цифрахъ по сравненш ихъ съ выражешями на
родной мудрости. 

4] Установивъ приметой на 25-е марта крайни 
срокъ разрушешя зимняго пути спустя неделю йослй 
Благовъщешя, что очевидно надо относить къ годамъ 
сь холодными зимами, простонародные метеорологи 
от.чътили затъмъ особой примътой 1-е апрт>ля, день 
преп. Марш Египетской [f 521 г.], которая прозвана 
Марьей-зажги-снта, или Марья-заиграй-овражки. Та-
кимъ образомъ дни—Алексия человека Бож1Я и преп. 
Марш Египетской ограничиваюсь собою периоды 
ранняго и дружнаго таяшя снъта въ теплые годы и 
поздняго и затяжнаго въ холодные, и ташя харак
терный выраженья, какъ зажги-снтга и заиграй-овражки, 
сами по себъ свидътельствуютъ, что даже въ годы 
затяжнаго таяшя снъта къ этому времени онъ начи-
наетъ горъть—пропадать отъ солнечныхъ лучей, 
какъ отъ огня. И въ самомъ дълъ, втечеше первыхъ 
трехъ дней апръля суммовая температура колеблется 
около -Ь60°, что въ среднемъ за 15 лътъ даетъ до 
+4° тепла на каждый день. Правда, бываютъ годы 
такой суровости, какъ 1880-й, когда средняя днев
ная этихъ трехъ дней еще колеблется около—7° да
же въ мъстностяхъ средней полосы Poccin; но дни 
такихъ низкихъ среднихъ температурь и здъсь не 
идутъ далеко, а съ 4-го апръля они приближаются 
къ теплу. Это-то посл'вднъе обстоятельство и fee 
Укрылось отъ наблюдательности народа: оно послу-
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заиграй-овражки съ появлешемъ весеныяго половодья 
которое иногда Марья начинаешь, а Родивонъ кончаещ 
и судить по этому признаку объ обилш или недостачи 
урожая травъ также, какъ и на Алексгья—съ горъводц 
Вскроется половодье на Марью и выйдетъ съ боль. 
шой водой—ожидай обильнаго свнокоса, н-втъ—полу
чится другая картина,—таково сельско-хозяйственное 
значеше этой важной приматы. 

5) Такое же двойственное, какъ предыдущим! 
прим'втамъ присвоено значеше и примъгв на 5-е 
апреля, день муч. беодуда [f 303 г.] и преп. 6еодор$ 
(f 879 г.). Муч. беодулъ въ простонародномъ кален
даре носитъ назваше Федула-ветренника, а преп. 
беодора не Meirfee характерно именуется весенней 
Федорой-втпренницей въ отлич1е отъ осенней Федоры-
замочи хвосты. „Пришелъ Федулъ—тепломъ подулъ,, и 
„НЫНУЪ нашъ Федулъ съ вгьтру губы надулъ,,—выраже-
шя, достаточно ясно устанавливающая метеорологи-
чесюе признаки погоды этого дня. Но и въ этой 
npHM-BTTj, хотя она и касается совершенно другого 
метеорологическаго элемента погоды, именно—давле-
шя воздуха и происходящаго отсюда въл'ра, направле-
т е его, или съ теплой стороны (тепломъ подулъ— 
предполагаетъ одно изъ южныхъ течетй воздуха) 
или съ холодной (съ втпра гуоынадулъ—предпологаегь 
втзтеръ сивертй, съ одного изъ съъерныхъ рум-
бовъ) опять таки ставится въ зависимость не только 
отъ общаго количества весенней теплоты даннаго 
года, но и отъ того ея распред,влен1я во времени, 
на которое въ каясдый данный годъ можетъ обнару
живать влгяше масса самыхъ разнородныхъ условй 
и причинъ. Вдаваться по этому вопросу въ подроб
ности, къ еожал'втю, теперь пока я не имъю воз 
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ожности, ибо матерталъ, находящдйся въ моемъ 
аспоряжеши, слишкомъ еще мало достаточенъ, что-

строить на немъ каше либо выводы и заключешя. 
Ограничиваясь поэтому простымъ констатироватемъ 
факта переменной погоды въ этотъ день—погоды 
ллп теплой, или сиверкой, я перейду къ замеча-
шямъ о предпоследней примете этой половины весны. 

6) Эта предпоследняя примата относится къ 
8-му апреля, дню ап. Иродюна [f 1 в.], прозваннаго 
въ народе Родивономъ-ледоломомъ, причемъ выражеше 

пМарья начинаешь, а Родивонъ кончаешь"—свидътель-
ствуетъ, что разливъ полыхъ весеннихъ водъ къ 
этому времени бываетъ въ полной силе. Тутъ нельзя 
не заметить преемственной связи этой приметы съ 
приметой на 25 марта, относящейся къ разрушенью 
саннаго пути: и здесь, и тамъ перюдъ въ 7 дней 
разграничиваетъ теплыя весны отъ холодныхъ, и 
крайнимъ срокомъ уничтожешя такого характернаго 
признака нашей зимы, какъ ея ледяные мосты, приз-
нанъ такой день, дальше котораго въ нашихъ ме-
стахъ ледъ на реке продержался только въ такой 
исключительно холодный годъ, какимъ былъ 1880-й. 

Кончается, какъ мы уже знаемъ, этотъ первый 
перюдъ нашей русской весны днемъ 12-го апреля, 
посвященнымъ памяти Василия Паршскаго, метеоро
логическое и геофизическое значеше коего нами вы
ше было объяснено въ достаточной степени и подт
верждено цифровыми данными, которыя доказываютъ, 
что прозвать пред. Васшпя парникомъ народъ имелъ 
очень вессшя основашя. 

Второй перюдъ весны, какъ мы уже знаемъ, по 
воззрешямъ простого народа, начинается 15-го ап
реля, днемъ ап. Пуда (I в.), когда полагается до
стать пчелъ изъ-подъ спуда (закутаннаго на зиму 
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омшанника) и выставить ихъ на весентй пригр^Б, 
для облета послъ долгой зимовки. Въ самомъ дЬл* 
послъ 12-го апръля, дня Василгя-парника, когда щ 
нашей таблицъ суммовая за 15 лътъ температур» 
выразилась почти+96°, къ дню ап. Пуда наростани 
тепла постепенно увеличивается, и въ этотъ день 
выражается уже цифрой+110°, что въ среднемъ на 
день каждаго года даетъ+Т1/^0 по Реомюру. Ясно 
что такого количества тепла въ общемъ бываетъ до. 
статочно, чтобы къ этому времени вызвать къ жиз
ни ранше весенше цвълы, вродъ подснъжника. ме
дуницы, желтаго крестоцвътика и одуванчика и др., 
которые могутъ обезпечить пчеламъ первый весен
т й взятокъ. Конецъ же этой второй половины весны 
завершается въ простонародномъ метеорологическое 
календаръ не менъе характернымъ днемъ—29-го 
мая, посвященнымъ памяти муч. беодосш Тирской, 
прозванной Оедосьей-колосяницей. Пришла Ое,досья-.—т 
ржи колосья, говоритъ русскш крестьянинъ, отмъчая 
этпмъ днемъ такой важный вегетащонный моментъ 
своей кормилицы-ржицы. Метеорологическая сторона 
явйетй въ ЭТОТЪ 44-хъ-дневный перюдъ, какъ и въ 
первый, разсмотрънный уже нами, изучена главным 
образомъ со стороны потребностей огородныхъ и 
полевыхъ посъвныхъ растеши и той или другой ихъ 
чувствительности къ температурнымъ перемънамъ 
воздуха въ зависимости отъ общаго наросташя теп
ла и барометрическихъ его измъненш. Кромъ того, 
на поговоркахъ-примътахъ этого времени заметно 
отражается незатъйливая сторона экономическая 
быта русскаго простолюдина. Так1я выражешя, какъ: 
„захотгълъ ты въ апргьлгь кислыхъ щей", или: „май м 
холоденъ, такъ голоденъ", или наконецъ: богатый сытъ 
и въ магь, а бтъдный терпитъ до Спасова дня.—вполне 
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*рНо оц'Ьниваютъ экономическое значеше апреля и 
я вЪ жизни нашего земледельца-народа. Съ ред-

юК) выносливостью искони вековъ переживаетъ нашъ 
«емлепашецъ это время, иногда простодушно лукаво 
иронизируя надъ своимъ экономическимъ весеннимъ 
убожествомъ. Плодомъ этой простодушной иронии 
въ разговорной простонародной русской речи по
явилось, кроме выписаиныхъ нами, немало мт^ткихъ 
фразъ и выражешй, по силе и яркости не уступаю-
щихъ выражешямъ чисто метеорологическаго свой
ства. Апрпль богатъ водою, а не хлп>д~омъ, констати-
руетъ нашъ народъ, и съ Марьи— пустыя щи (Марш 
Египетской); хлебая эту воду, онъ не переставалъ 
наблюдать ея весеншя вл1яшя на растительный М1ръ, 
и въ этихъ наблюдешяхъ старался уловить харак
терные признаки времени. Отсюда читателю станетъ 
понятнымъ и такое выражете, какъ: и ХОУПГЬЛЪ-6Ы 
жениться, да май не велит®,—выражете, въ высшей 
степени ярко рисующее неприглядное мужичье су-
щеетвоваше въ эту половину весны. Съ одной сто
роны, общее пробуждете природы къ яшзни и раз
вит настраиваетъ и мужика на ynacrie въ начав
шемся подъ каждымъ кустикомъ пиру любви, и онъ 
страстно желалъ бы испытать и самъ рай наступив-
шаго мая; но съ другой—пустой закромъ является 
не менее сильнымъ противовесомъ зародившемуся 
настроенно, откуда готовъ и обгщй выводъ, что если 
апрель богатъ водою, то май травою и мужицкимъ 
гояодомъ. Но и за всемъ темъ примитивная мысль 
простого русскаго человека и подъ гнетомъ нужды 
не потухала, а въ неблагопр1ятныхъ услов1яхъ эко
номической обстановки какъ-бы получала новый сти-
мУлъ въ своей творческой работе по распознаванш 
тайнъ окружающей его природы. Сделавъ это ма-



— 158 — 

ленькое отступлете, перейдемъ къ обозрение зац* 
чательныхъ примътъ второго весенняго перюда вг 
той последовательности, какая соблюдена въ щ, 
стонародномъ метеорологическомъ календари. 

Послъ дня ап. Пуда, народнымъ внимаще»* 
отмечено Ц-БЛЫЙ рядъ слчвдующихъ дней, причемт, 
каждому пр1урочена работа по посадке того или 
иного огороднаго растешя. Такъ, 16-е апреля, день 
муч. Ирины [f 304 г.] назначается для посадки ка
пустной разсады (свмена капусты) въ нарочно уст-
роенныхъ для этой ц-вли разсадникахъ. Дал-ве, 17-го 
апреля, въ день муч. Симеона-персидскаго [f 341 г.], 
полагается ВЫСЕЯТЬ морковь, а 18-го, въ день Коа-
мы-Халкедонскаго [f 820 г.] высаживается свекла, от
куда понятны и прозвища веьхъ этихъ святыхъ— 
капустница-Арина. Симеонъ-морковникъ, Кузьма-свеко.% 
никъ. Вм^ст^ же съ высадкой этихъ огородныхъ ра
стеши, производимой большею частш женщинами 
съ подмогой малышей и стариковъ, въ полъ въ это 
время дъятельно ведутся работы по поеьву ранней 
яри, начинаемой обыкновенно овсомъ, по поговорке-
приметь: топчи овесъ въ грязь, будешь князь. Поэтому?! 
и сложилась другая поговорка, что на 23-е апреля, 
дню великомученика Георггя-Побпдоносца [f 303 г.] 
для постъвныхъ работъ слгъдуетъ вьтхать въ поле даже 
самой лгънивой сохгь. А отсюда день весенняго Егоры, 
какъ и день осенняго lOpifl (26-го ноября) имгвлъ 
прежде, какъ имъетъ и до сихъ поръ, огромное 
селвско-хозяйственное и метеорологическое значенге 
въ жизни простого народа. Ввнпе MBI видели, что 
въ широте моего жительства за изслъдуемые 15-ть 
лътъ начало постэвнаго сезона колеблется между 
30-го марта въ 1890 году и 17-го апръля въ 1880 
или въ 1884 году, причемъ мною замечено, что это 
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ачало, находясь въ полной зависимости отъ вре-
HJJ 0чищен1Я поверхности отъ зимняго снтзжнаго 
крова, обусловливается не только ттшъ или инымъ 

-риев'Ьсомъ зимней или весенней суммовой темпера
туры, но и въ большей мере чисто физической кон-
«трукщей снега, прюбретаемой имъ въ каждомъ 
ланномъ голу подъ вл1яшемъ массы самыхъ разно-
родныхъ причинъ. Возстановляя здесь этотъ фактъ, 
я имъю целью показать его полное соотвт>тств1е съ 
цитированной нами поговоркой о вьгьздгЬ въ поле 
ленивой сохи, каковой выт>здъ, очевидно, ум'встенъ 
не только въ годы ранняго свва яровыхъ, когда по
ставщики, изъ боязни весеннихъ утренниковъ, а иногда 
прямо въ зависимости отъ нихъ, не особенно опу
шать съ работами, но и въ годы свва запоздалаго 
въ случае затяжнаго таянья, когда поспешность ра-
ботъ мотивируется другими, чисто хозяйственными 
соображешями. Кроме того здесь замечательно, что 
значеше весенняго Егорья выясняется такъ же, какъ и 
значеше осенняго Юрья, чрезъ сопоставлеше ихъ съ 
днями памяти чуд. Николая, и мне думается, въ 
этихъ обоихъ случаяхъ народъ руководствуется дей
ствительными особенностями погоды того и друго
го времени. Въ главе о русской зиме было указано 
на естественную связь температурныхъ колебашй 
ноябрьскаго порубежья съ первыми днями декабря-
студня, связь, въ достаточной степени доказанную 
суммовыми средними температурами этого перюда. 
Гакимъ образомъ здесь, къ дню Юргя и зимнему 
Николк, пр1урочена чередован смена волнъ холода 
волнами тепла, что особенно ясно выражено пого
ворками-приметами на Введете, которое иногда ло-\ 
*в#тъ леденье, а иногда заявляетъ себя такъ назы
ваемыми введенсшми морозами, и безъ чего не обхо-



160 — 

дится наступлеше ни одной зимы въ большинстве 
местностей Poccim Весною мы видимъ то же волно
образно-поступательное движете тепла, прерываемое 
иногда волнами дМствительнаго холода, заставляю-
щаго иногда даже въ маъ задавать коню овса и 
лезть на печь отогревать продрогшее тело. Это-то 
последнее обстоятельство, на мой взглядъ, и легло 
въ основу всвхъ выражешй и приметь, пр1урочен-
ныхъ къ днямъ весеннихъ Егорья и Николы. Таюя 
фразы: Егорш съ росой, Никола съ управой, что, по 
другой версш, равносильно: на Егорья роса—коня» 
не надо овса; или: Егоргй съ тепломъ, Никола съ кор-
момъ; или наконецъ: Егорш запасаешь коровъ, а Ни
кола коней,—всв вместе указываютъ на таше при
знаки въ погодв Егорьева дня, какъ теплота и ясность 
неба, при условш коихъ въ это время только и бы-
ваетъ возможно изобшие подножнаго корма около 
Николы. Замечательно верно здесь констатировано 
появлете весенней росы, которая, какъ осадокъ изъ 
воздуха, или какъ продуктъ эксудацт (или что то 
же—выпотеваше) растеши возможно только при яс-
номъ состоянш неба и температуре выше-fl0 по Рео
мюру. А такое состоите неба и температуры, какъ 
мы знаемъ, возможно только въ таше годы, когда 
вообще не велика суммовая цифра зимняго холода, 
находящегося въ прямой зависимости отъ преобла-
датя втечете зимы пасмурныхъ дней надъ ясными. 
Въ томъ, что ясность погоды, или, наоборотъ, ея 
пасмурность и дождливость этого времени весны за
нимали особенно всегда внимате простонародных^ 
метеорологовъ, нетрудно убедиться изъ ряда слВД 
дувнцихъ выражетй и приметъ, также npiypoMew 
ныхъ къ 23-му апреля: на Юрья дождь—скоту лег-
кт годъ, а гречи недородъ: на Юрья морозь—гречЦ 
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-• еще: ясно утро на Егорья—ранит стъвъ, ясенъ ве-
^—позднш, откуда: ярь аъй или до Егорья, или съ 

Е>Й«6Я и смотри: если на Егорья на оерезгь листъ съ 
щшЩ-, т0 къ Успенью клади хлгьбъ въ кадушку. Ви

зите, читатель, что и зд'Ьсь на чередовую • см^ну 
вЪ еостоянш погоды и на ея неодинаковость и раз
нохарактерность сообразно общимъ особешюстямъ 
иннаго года сдъланы прямыя указашя. Вдултвшись 
же во всв вообще выражетя и примъты Егорьева 
дня, мы должны признать, что погода этого време
ни нашей весны въ существенныхъ для вегетацюн-
ныхъ процессовъ признакахъ изучена всесторонне, 
a npiyponeHie разнохарактерныхъ примълъ чисто ме-
теорологическаго свойства служитъ яснымъ свидъ-
тельствомъ той поразительной внимательности, съ 
юторой народъ совершали это изучеше. 

24-е апръля, день муч. Евсев1я [f303 г.], по 
пр1уроченной къ нему примътъ чисто сельско-хозяй-
етвеннаго значешя и характера, является дополне-
шемъ Кгорьева дня: Пришелъ Евстъй—овсы отоъй, 
говорить русски крестьянину ставя такимъ обра-
зомъ 24-е апреля предельными днемъ для посъва 
ранней яри даже для лънивой егорьевской сохи. 
Слтдуюшдй затъмъ день памяти ап. Марка (25-го 
апреля), какъ мы видъли, выделяется также приме
той чисто метеорологическаго свойства. На Марка 
»(оо ярко:6абамъ въ изоп, жарко—въ достаточной степени 
°предъляетъ метеорологически! характеръ этого дня; 
а то обстоятельство, чтд день Марка изстари считается 
йоьимъ праздникомъ, устанавливаем и чисто быто-

е значеше примътъ на этотъ день въ жизни пре
красной половины деревенскаго населешя. И мы не 
рУДемъ удивляться этому выбору, если примемъ во 
юимаше, что къ этому времени деревенское бабье 

-. 
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населеше, расторговавшись излишками своего \щ 
фактурнаго зимняго производства на егорьевску, 
ярмарку, имт^еть денжонки на чрезвычайные pacj 
ды по марковому гулянью въ честь женъ муроносищ, 
Такимъ образомъ и по экономическимъ расчетам!, 
и по метеорологическими особенноетямъ, это врец 
весьма благопр1Ятно, чтобы руссюя Федоры, отсеяв
шись въ огородахъ вм^сгв съ Аринами, спрагиы 
свой весеншй праздникъ на зеленыхъ лужайках-
безъ всякой опасности захлюстать свои подолы, 
Взглянувъ на нашу табличку весеннихъ суммовых: 
температуръ, мы увидимъ, что она въ общемъ око.т 
25-го апръля идетъ на значительное повышеше, 
д-влая вверхъ скачки на цгвлые 10°, чтобы затт,хп 
къ первымъ днямъ мая получить направлете к 
пониженш. Отсюда совершенно правильно, что ш 
Марка бабамъ въ избп> жарко. Правильно также и г 
что на Марка небо бываетъ ярко и располагаетъ ю 
той безотчетной нгвгв, которой каждый невольно под
дается на первой попавшейся луя;айкв, .покрыто 
весеннею молодою травкою. Втечете изслгвдуемых: 
15-ти лълъ этотъ день ни разу не имълъ пасмурнап 
неба: въ 10-ти годахъ наблюдалось совершенно чи 
стое, ясное небо, а въ 5-ти оно имъло полуясный 
видъ, причемъ во всгв полуясные дни по нашем; 
небу проходили тучи, разрешались дождемъ съ гро
зой, послъ чего опять обыкновенно блистало ярк<я 

солнце. Ну, какъ же при такой благодатной погод! 
русскимъ Федорамъ не справлять своего праздника 
Тутъ я не могу не припомнить слышанную мно) 
много разъ поговорку на весенняго Федула (5-п 
апреля), имеющую отношеше къ Маркову дню и Никол* 
Федулъ губы дуетъ, тепло оабамъ на Марка сулитъ, 
мужикъ глядишь, что-то къ Николго будетъ. Бабь 
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«въсгно, очень легкомысленный народъ: не даромъ 
г0вориться, что волосъ у бабы дологь, да умъ короток®', 
поэтому вполне естественно, если деревеисшя матро
ны весною дальше Маркова дня не проотираютъ сво-
нхъ загадовъ. Выткать холсты, продать излишки 
тканья на Егорья, справить огородныя работы и ду
мать о Марковомъ днгЬ—вотъ и все, чтэмъ ограничи
вается весенняя бабья метеорология. Но умъ мужика, 
\-\гь хозяина, обязаннаго заботиться объ обезпечеши 
ередствъ для пропитатя всей семьи, не могъ этимъ 
ограничиваться и останавливаться такъ' близко въ 
своихъ думахъ-загадкахъ: съ Егорья, Евсъя и Марка 
для него всегда наступало то не извгъстное въ будущ
ности его посъвовъ, прозреть которое являлось для 
его земледельческой мысли насущнейшей задачей. 
И намъ съ читателемъ уже известно, что объ об-
щихъ услов1яхъ урожая даннаго года мужикъ начи-
наетъ задумываться еще съ осени, а 1-го декабря 
просить пророка Наума навести ему на умъ правиль
ный загадъ о грядущемъ урожае и по глубине 
промерзашя земли, и по состояшю снъжнаго покро
ва, и по зимнимъ инеямъ. Но намъ легко понять и 
физюлогичесюя, и психичесюя причины, подъ вл1я-
юемъ коихъ весеншй загадъ совершается съ особен
ной напряженностью, разъ мы иримемъ во внимаше 
пустоту крестьянскаго закрома и такую же пустоту 
мужичьяго желудка, пробавляющагося пустыми щами 
съ Марьи Египетской. Эта-то, такъ сказать, истори
ческая недохватка необходимой "вды имела огромное 
значеше въ развитии положены простонародной ме
теорологии; вслгвдств1е этой-то недохватки народная 
наблюдательность и мысль искони стали на тотъ 
практически путь, къ которому кабинетная наука 
начинаетъ подходить только въ самые послъдше дни. 
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Последшй апрельский день, посвященный памд 
ти ап. 1акова Зеведеева, мы согласились причислить 
къ маю, руководствуясь необходимостью ввести ура! 
нительный счетъ для дней весеннихъ мгьсяцевъ. Но 
оказывается—этотъ день и по метеорологическому 
характеру своему ближе подходитъ къ первымъ днямъ 
мая, чтзмъ къ предыдущимъ днямъ апреля. Взгля
ните, читатель, на табличку суммовыхъ средних! 
температуръ дней нашей весны и вы непременна 
убедитесь въ этомъ. Вы увидите, что 29-го арпъля 
температура нашего воздуха достигаегы-1880, под
нимаясь до этой высоты почти непрерывнымъ дви-
жетемъ отъ+141с 19-го, т. е. за 10 дней на цълыхъ 
40°, а потомъ 30-го апреля она вдругъ дгЬлаетъ ска-
чекъ назадъ почти на ц-влыхъ 20°, спускаясь къ 
24-му апреля, когда она была+169,50. 1-го мая темпе
ратура наша бываетъ равна температуръ 24-го апреля, 
т. 'е.+ 169°, что ясно свидетельствуетъ, что 29-x\iy 
апреля и по термометрическимъ данными, всего при
личнее считаться майскимъ днемъ. 

Но тутъ любознательный читатель въ правь по
ставить вопросъ, почему именно такъ бываетъ, что 
температура нашего воздуха къ 1-му мая такъ зна
чительно понижается сравнительно съ днями конца 
апреля, тогда какъ на самомъ деле, следуя посту
пательному движенью земли по своей орбите къ 
точке лътняго солнцестоятя, ей надлежало бы и 
абсолютно, и относительно идти на повышеше? Теоре
тически такое явлете можно объяснить двйствг 
емъ или проявлетемъ закона волнъ, которому под
чиняется и которымъ управляется всякое движеше 
лпровой матерш въ пространстве и во времени; въ 
нашей же солнечной системе такое явлете теоре
тически сводится къ связи съ иерюдичностыо сил-

; 
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ечпыхъ пятенъ. Но не сл'вдуетъ забывать, что Teopin 
лНОобразнаго движешя по отношение метеороло-

пщескихъ элементовъ въ настоящее время еще олиш-
комъ мало развита и не представляетъ такой строй
ной системы, которая допускала бы не только строго 
натчное объяснеше преемственности и причинной, 
въ деталяхъ, зависимости элементовъ текущей по
годы, но и создавала бы возможность установить 
типичныя комбинации явленш погоды въ болъе или 
меиве отдаленномъ будущемъ. Въ научныхъ обозръ-
шяхъ перемънъ погоды текущаго времени, въ родЪ 
обозр^шй „Метеорологическаго Вестника" въ еже-
ийсячныхъ его книжкахъ, волнообразная см^на эле
ментовъ погоды напр., волны тепла и холода, про-
носянцяся надъ пространствами Росши и сопредъль-
ныхъ странъ Европы и Азш, только, такъ сказать, 
регистрируются, заносятся въ лълописи науки, при-
чемъ со стороны ученыхъ наблюдателей дт^ло огра
ничивается объяснешемъ, что вотъ такая-то волна 
вызвала вотъ въ такихъ-то мъхтахъ отклонешя въ 
ту или иную сторону отъ нормалей вотъ на столько-
то градусовъ. На вопросъ же самый естественный и 
простой, какъ часто ташя явления случаются или 
случались въ указанныхъ м-ьстахъ и когда ихъ всего 
BtpoaTHbe ожидать и при какихъ именно услов1яхъ 
—отвъта обыкновенно не дается, и, разумеется, не 
дается потому, что современное состояше научнаго 
матер1ала не позволяетъ пока сделать этого. Прой-
Детъ еще 50 и болт̂ е лълъ, тогда, можетъ быть, на
ука будетъ въ состояши трактовать эти и подобные 
имъ вопросы и дт>лать положительныя заключешя 
насчетъ тайнъ грядущаго; между прочимъ запросы 
современной жизни такъ настоятельны, требовашя 
практики такъ неотложны, что мнопе склонны при-
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нимать самыя парадоскальныя положетя и гтредпо-
ложешя насчетъ этихъ тайнъ, лишь бы им-Ьть ка-
кое-ни-есть руководящее начало, при помощи коего 
явилась бы возможность такъ или иначе разбираться 
въ явлешяхъ окружающей жизни и природы. 

Я далекъ отъ мысли брать на себя смелость 
предложить любознательному читателю какое вибудь 
руководящее начало въ разборе вопроса о чередовой 
смънв волнъ тепла и холода; но не могу не подЬ-
литься своими въ этомъ отношения наблюдетями и 
соображешями, ограниченными исключительно дан
ными моей метеорологической статистики. Дълотутъ 
будетъ состоять въ томъ, что намъ съ читателем! 
мало знать, напр., общую сумму тепла или холода 
за какой нибудь день или за какой нибудь опреде
ленный перюдъ времени,—намъ нужно имъть болИЙ 
или менъе точныя данныя о томъ, какъ этотъ хо-
лодъ или тепло подвигались отъ какой нибудь опре
деленной точки за тотъ же перюдъ, чтобы имъть 
ясное представлеше о томъ или иномъ физюлоги 
ческомъ воздъйствш этого движешя на раститель
ную и животную жизнь. Въ этомъ въдь кроется весь 
смыслъ такихъ метеорологическихъ терминовъ, какъ 
суровость, ръзкость, мягкость или благопр1ятность 
погоды. Всякому понятно, что это два разныхъ дъла: 
если, напр., 100° холода сложится изъ 10 среднихъ 
дневныхъ равныхъ или только съ незначительными 
уклонешями другъ отъ друга температуръ, или на-
оборотъ: если эти же 100° будутъ результатомъ, 
напр., такого ряда, гдъ между составляющими эту 
сумму будетъ разница въ 5—10 или даже боля 
градусовъ. Ясно, что если первые 100° холода этого 
десятиднев1я я и мои сельско-хозяйственныя живот-
ныя перенесли сравнительно легко, безъ большой 
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опасности продрогнуть и простудиться, то во второмъ 
случай, при т-ьхъ же въ среднемъ 10° холода па 
день, мы несомненно будемъ физически страдать отъ 
такихъ р-Ьзкихъ переходовъ и скачковъ температуры 
воздуха. Вотъ въ цвляхъ узнать, когда именно тем
пература воздуха подвергается колебашямъ и какимъ 
именно по своей продолжительности, т. е. въ сторо
ну ли относительная повышешя, или въ сторону 
такового же понижешя, намъ и сл'Ьдует'Ь располо
жить суммовыя цыфры 15-лътнихъ среднихъ дне-
вныхъ температурь. Лучше всего сделать это и въ 
ннтересахь удобнейшего сравнешя целесообразнее— 
для 90 дней зимы и за 90 дней весны, принявъ за 
точку отправлешя для зимы температуру 1-го де
кабря, а для весны температуру 1 -го марта. Въ виду 
того обстоятельства, по приведеннымъ мною табли-
цамъ для температуры дней зимы и весны, суммо
вая температура 30-го ноября выразилась—68°, а 
28-го февраля—66°, суммовая же температура 1-го 
декабря была равна—90°, а 1-го марта 67°, намъ при
дется принять первые дни зимы и весны за дни съ 
относительно пониженными температурами, что въ 
свою очередь не нарушить стройности расположен iff 
цифровыхъ данныхъ, если мы будемъ следить за 
волнами тепла и холода безъ отношешя ихъ къ 
условно-принятымъ нами для зимы и весны 90-днев-
нымъ перюдамъ. Обозначивъ дни съ пониженными 
температурами простыми цифрами съ знакомъ—, и 
Дни съ повышенными съ знакомъ+, читатель полу
чить простенькую табличку, которая покажетъ: 1) что 
количество понижешй и повышешй зимней темпе
ратуры, за 15 лт^тъ въ среднемъ выводв, выра
жается общей цифрой 48; 2) что тгв же количества 
колебашй температуры весенней выразятся цифрой 
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46, и въ обоихъ случаяхъ независимо отъ длины 
составляющихъ ихъ перюдовъ; 3) что, сосчитавъ дни 
въ которые температура воздуха понижалась, и дщ 
когда она возрастала, мы получимъ неравный коли, 
чества дней еъ повышенными и пониженными тем. 
пературами; они выражаются цифрой по 45 дней 
для 24 волнъ зимы, для весны же дней съ пони-
жеиными температурами выйдетъ 32, а дней съ по
вышенными 58. Волна здесь, конечно, разумеется. 
какъ сумма двухъ чиселъ, выражающихъ длину 
каждой пары повыщешя и понижешя, смежных* 
между собой Суммируя наши данныя, мы приходит 
къ заключенго, что въ широте моего жительства 
движете температуры съ 1-го декабря по 29-е мая 
даетъ 47 волнъ между крайними точками: 1-го де
кабря въ—90°, при зимнемъ minimum'e 8-го января 
въ—197°, и 29-го мая въ—224° при весеннемъ 
maximum'e 23 мая въ-^ЗО0, причемъ за этотъ 180-
дневный перюдъ времени она втечете 77 дней от
носительно понижается, а втечете 103 дней идетъ 
на относительное повышете. Кроме того, необходимо 
заметить, что число дней для зимняго повыщешя и 
понижешя одинаково колеблется между 1 и Щ 
тогда какъ весною разница резче: для понижен! 
она выражается 1—3 днями, а для повышения до-
стигаетъ 1—9 дней. 

Съ помощдю составленной такимъ образомъ таб
лички можно будетъ, какъ видитъ читатель, съ до
статочной степенью вероятности делать гадашя о 
томъ, какой и когда температуры ожидать, зная ея сред
нюю величину въ какой нибудь зимшй или весеншй 
день. Положимъ, напр., мы наблюдаемъ температуру 
8-го апреля, которая въ данномъ случае пусть въ 
среднемъ выйдетъ равной+1°; спрашивается, какой 



— 169 — 

едаидать температуры въ последующее дни'? Оты-
скавъ 8-е апреля по табличке волнъ, составленной 
по вышеизложенному способу, мы увидимъ, что этотъ 
день за 15-детшй перюдъ стоитъ третьимъ днемъ 
въ понижеши температуры отъ 5-го апреля, и что 
noc.it него начинается длинный конецъ волны, въ 
цълые 9 дней ея повышешя; а отсюда уже нетруд
но сделать заключеше, что и въ данномъ году около 
8-го апреля слгЬдуетъ ожидать довольно устойчива-
го стремлешя температуры къ повышешю, причемъ 
лредельнымъ числомъ такого термическаго состояшя 
можетъ быть принято 17-е апреля. Нетъ однако ни
какого сомнешя, что ходъ температуры въ каж-
домъ данномъ году имъетъ свои особенности и мо
жетъ представить уклонешя въ ту или другую сто
рону; но для насъ съ читателемъ въ данномъ слу
чае важенъ самый принципъ, котораго следуетъ 
держаться при взгляде на элементы погоды и ихъ 
колебашя, и если бы мы располагали более значи-
тельнымъ статистическимъ матер1аломъ, чт̂ мъ за 
15 лътъ, напр., матер1аломъ за 50 и более л'втъ, то 
наши вычислтзшя длины волнъ, разумеется, были бы 
точнее и заключешя о колебашяхъ текущей темпе
ратуры правдоподобнее и безошибочнее. Но на н'втъ, 
какъ говорится, и суда нътъ, и блаженъ кто малымъ 
доволенъ, и суетныхъ помысловъ воленъ... Однако, 
если свобода или вольность помысловъ отъ суеты 
суетъ есть своего рода религиозно-нравственная доб
лесть, веема чтимая въ среде нашего простого на
рода, то нельзя сказать, чтобы у этого же народа 
понятле о суетности распространялось и на область 
познаваемаго. Если бы это было такъ, народъ не 
создалъ бы своей своеобразной метеорологш, не вы-
работалъ бы положений или примълъ, въ справедли-

http://noc.it
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вости коихъ мы съ читателемъ имъли случай уже не 
одинъ разъ убеждаться, подвергая ихъ цифровой 
статистической повъркъ. Последовательное изучен^ 
хода температуры за конецъ осени, за зиму и за 
первую половину весны, мнъ кажется, должно было 
убедить каждаго не только въ томъ. что нашъ про
стой народъ изучалъ и изучилъ этотъ волнообразный 
ходъ температуры достаточно, но и въ томъ, что 
изучая этотъ ходъ безъ термометровъ, путемъ непо-
средственныхъ ощущетй колебанш температуры, т. е. 
путемъ чисто физюдогическимъ, отмълилъ бол-ье или 
мен-ве значительные моменты этихъ колебашй, от\гЬ-
тилъ и пр1урочилъ къ нимъ свои примт>ты. Полное 
согласие народныхъ прим-втъ съ термометрическими 
данными мы постараемся доказать не только при 
дальн'Ьйшемъ изученш нашей весны, но и при 
изучении л^та и осени, въ сл-вдующихъ двухъ 
главныхъ нашего изслгвдован1я. 

Имъя въ виду фактъ понижешя средней сум
мовой температуры на 30-е апреля и 1-е мая почти 
на цълые 20 градусовъ противъ 29-го апреля, мы 
легко поймемъ тъ основашя, которыя народъ имълъ, 
связывая свои метеорологичестя приметы на эти 
дни однимъ общимъ смысломъ и значешемъ: „Теп
лый вечеръ и звгъздная, тихая ночь на <Якова—къ уро
жаю и ведролу, сухому лтпу, а кола на Ерему [пр. 
1ерем1я t 700 л. до Р. X.—1-го мая] погоже, уьорка 
хлгъба пригожа,—умозаключаетъ народъ. Далее, 2-го 
мая, день св. Аванастя, арх. Александршскаго [f 373 
г.] и перенесешя мощей благов. князей Бориса и 
Гл^ба [въ 1072 г.], начиная собой 4-дневное повы-
шете температуры, получаетъ въ глазахъ крестья
нина, по крайней мъргь средней Россш, особенное 
селвско-хозяйственное значен!е. Метеорологическое же 
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,ачен1е этого дня въ достаточной степени выра-
еТСЯ эпитетомъ—теплый, который придается май-

колу Аеанасш, въ отлич1е Аеанасдя-ломоноса ян-
ирьскаго, день коего, 16-го января, по нашей таб-
jjjirfe съ пониженной температурой, характеризуется, 
какъ мы знаемъ поговоркой-приметой: Афонасш и 
парило забираютъ за рыло. Но Борись и Глгьбъ, од
нодневны Афонасгя-теплаго, отспютъ хлтбь; не от* 
мялся до Бориса, съ Бориса самъ ооронися (т. е. зап
рягайся въ борону), не то—какъ и на Афонаса, не 
попшь хлгооа на Спаса, т. е. очевидно потому, что 
хлъбъ, поздно постоянный, къ 1-му августа не со-
зр'Ьетъ на столько, чтобы быть годнымъ къ уборкв, 
или даже вовсе можетъ пропасть отъ шльскихъ ут-
венниковъ, возможныхъ уже около 25-го шля*, день 
Аниы-зимоуказательницы. Отмтзтивъ далт^е 5-е мая, 
день майской Арины-капустницы [fl в.], которая, 
въ отлгнпе отъ Арины-апр'вльской [16-го апреля], 
разсаду капусты высаживаетъ на грядки, 6-е мая, 
день прав. 1ова многострадальнаго, прозваннаго горош-
никомъ, и 8-е мая, день ап. Ьоанна Богослова-пше
ничника, народная метеоролопя устанавливаетъ для 
произведенныхъ посввовъ и всходовъ особенное зна-
чен!е Никольскаго дождя. „Милость Божгя, какъ на 
Школу—теплый дождичекъ". говорить русскш земле-* 
пашецъ, справедливо признавая за этимъ дождемъ 
огромное вл1яте на развит1е и раннихъ посввовъ, 
произведенныхъ до Егорья и Евсвя, и позднихъ — 
поелъ Бориса. А отсюда: не хвались до Юрья поыъвомъ, 
в хвались на Николинъ день травой—выражеше, точно 
также устанавливающее фактъ, что въ перюдъ вре
мени отъ 23-го апреля до 9-го мая земля подъ шпя-
оемъ ведринной погоды и развивающейся раститель
ности настолько сильно успгвваетъ просыхать, что 
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состояше сд'Ьланныхъ посЬвовъ только тогда не вщ 
шаетъ земледельцу серьезныхъ опасешй, когда тра«а 
понимаемая здесь въ смысле весенней зелени вообщр 
выростетъ настолько, что можетъ па нивахъ pajJ 
вать взоръ, а на лугахъ-—быть достаточнымъ под. 
ножнымъ кормомъ для лошадей, заменить конящ 
овесъ, по окончаши обыкновенно тяжелыхъ весен-
нихъ работъ. На такое же, повидимому, особое зна
чение Никольскаго дождя намекаетъ и другая на
родная поговорка-примета: коли къ Николгъ лягуищ 
квахчетъ—овесъ скачетъ, т. е. быстро подвигается ш> 
своемъ росте и развитш, хотя, по смыслу ея, оче
видно, что это и не всегда бываетъ, какъ не менЪе 
очевидно и то, что не всегда возможно хвалиться 
травой къ этому знаменательному дню. Здесь умЪст-
нымъ считаю заметить, что въ моихъ 15-лътыихъ 
записяхъ дождливымъ 9-е мая отмечено только вг 
1880 и 1884 годахъ, въ остальные же годы: въ 1871В, 
1881, 1882, 1883, 1885, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892 
и 1893—погода отмечена ясной, и въ 1886 и 188S 
—полуясной и къ ночи склонной къ дождю. Нз-ь 
этихъ данныхъ нельзя не видеть значетя Николь
скаго дождя, какъ особенной милости Бож1ей: такъ 
онъ ]*едко въ это время случается и вместе съ тЪмъ 
такъ онъ нуженъ въ это время бываетъ. Но примата 
на кваканье лягушки гвмъ не менее указываетъ, что 
въ общихъ свойствахъ погоды этого времени получают
ся иногда услов1я, при которых ъ лягушки.-квакпШ 
весною предвещаютъ своимъ крикомъ. перемену по
годы, и главнымъ образомъ выпадетпя дождя. По 
этому предмету простонародной метеорология въ 
„Новомъ Времени", кажется въ начале 1894 год* 
была помещена статья известнаго метеоролога, проф 
Лесного института, Д. Н. Кайгородова, въ которой 
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. рппбщалъ свои наблюдешя надъ квакшеи-лягуш-
, и, на основаши цифровыхъ данныхъ, доказалъ 

' ямую связь крика лягушки съ близкой переменой 
югоды- Но если зимшя наблюдешя почтеннаго про-
' ра (и скажемъ—къ сожал^юю только зимшя) 
потвердили лишшй разъ этотъ общеизвестный фактъ, 
м что же удивительнаго, если нашъ простой народъ, 
ноя ближе къ явлешямъ природы и находясь съ 
ней въ самой непосредственной и неразрывной связи 
пи всЬмъ самымъ существеннымъ функщямъ своего 
зцмняго существовашя, отмътилъ въ своемъ кален
дарь- этотъ фактъ, связавъ его съ быстрымъ ростомъ 
овса, при условш милости Бож1ей около Николина 
дня. Во всякомъ случать такая авторитетная повър-
ка факта, произведенная хотя бы только зимой, гово
рить объ его особенномъ метеорологическомъ значе-
нш, такъ просто и вместе СЪ ТТЗМЪ рельефно съ сель
скохозяйственной стороны констатированная приве
денной нами поговоркой-примълой... 

Далъе въ простонародномъ метеорологическомъ 
календаре отмечается особой пшмътой 11-е мая, 
день св. м. Мокея [f 855 г.]: „коли на Жокгя туманно 
и багряный восходъ солнца, а днемъ дождь—къ мокрому, 
грозному ллъту". Какъ видитъ читатель, эта принята 
захватываетъ собою весьма сложный вопросъ о рас-
предълеши грозовыхъ явлешй во времени, который 
въ современной наукв стоитъ на чредгв разрътпешя, 
ивм^ств съ тъмъ отмъчаетъвремя наиболее интенсив-
наго проявлешя грозовой деятельности. Хотя при
нта эта стоитъ того, чтобы ее изслъдовать отдельно 
11 съ возможною обстоятельностью, но мы здъсь по 
г°бходимости должны ограничиться однимъ конста-
ТйРовашемъ этой простонародной темы, оставляя сооб
щая относяшагося къ иовъркв ея подходящаго мате-
Р'ала до обзора лътшй погоды. 
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Послъ этого, отмътивъ 13-е мая, день муч. Г 
керш [f 177 г.], прозванной Лукерьей-комарнищ 
народное внимаше останавливается на 14-е мая, д 
муч. Исидора [f 251 г.] и пр1урочиваетъ къ этом» 
дню замт^чаше о съверныхъ вълрахъ и приносимых! 
ими утриникахъ; вслгвдств1е чего пр. Пахом1й (15-г, 
мая), получая прозвище теплов-тя, начинаетъ собо) 
такъ называемою Пахомову неделю. „До Лсидщ 
вштры съ сивера; пройдутъ Сидори—минуть сиверы « 
батька Пахомъ пахнетъ тепломъ",—умозаключает! 
русски крестьянинъ, считая очевидно, эти дни 
предельными днями зловредныхъ весеннихъсиверовъ, 
Здъсь я считаю ум'встнымъ сообщить фактъ 
основанш своихъ записей для разъяснешя того обстоя
тельства, какое именно количество утренниковъ 
каждое изъ 15 изучаемыхъ нами лътъ приходилоа 
на время до и после дней св. Исидора и Пахомм, 
Имъемъ: 1) для 1879 года изъ общаго числа 33 ут
ренниковъ, посл-в 14-го мая вышло 3: 17-го при 
+ L0*), 18-го при—2° и 28-го мая при—0; 2) дм 
1880 года изъ 47 утренниковъ тоже 3: 15-го при 
-—О, 16-го при—0 и 24-го мая при+1°; 3) для 1881 
года изъ 43—6: 15-го при—1°, 16-го при—2°, 17-п 
при—2°, 19-го при—1°, 20-го при—1° и 21-го мая 
при—1°; 4) для 1382 года изъ 38 утренниковъ пос;г£> 
14-го мая не было ни одного, ибо послъднш морозь 
при—3° былъ 11-го мая; б) для 1883 года изъ 1. 
также ни одного, ибо послгьднш при—0 былъ 1-го 
апреля; 6) для 1884 года изъ 35 опять ни одного, 
ибо посл'вдтй утренникъ при—1° былъ 3-го маЯ 
7) для 1885 года также изъ 35 опять ни одного, i 
иоелъдтй при—0 былъ 13-го мая; 8) для 1886 

*) ЗД-ЁСЬ такъ же, какъ и при обшемъ счет* утренниковъ поел 
9-го марта приняты температуры доЦ-1° Реомюра. 
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32 утренниковъ выпалъ 1, бывши 28-го мая 
й_-0; 9) для 1887 года изъ 36 опять только 1, быв-

;Й 23-го мая при—0; Ю) для 1888 года изъ 11 мо-
озовъ случился 1, бывшш 21-го мая при—0; Щ для 
1889 года изъ 26 морозовъ опять только 1, бывппй 27-го 
мая при—1°; £) для 1890 года изъ 21 мороза ни одного, 
ибо послвдшй при—0 былъ 30-го апреля; 13) для 
01 года изъ 37 морозовъ было 3: 26-го при—2°, 
28-го при—0 и 29-го мая при—3°; 14) для 1892 года 
при 28 морозахъ случился 1, бывнпй при—0° 20-го 
мая; и наконецъ 15) для 1893 года изъ 39 морозовъ 
ни одного, ибо послъ\дшй при—0 былъ 12-го мая. 
Такимъ образомъ изъ общей суммы морозовъ-утрен-
никовъ за 15 л^тъ, равной 470 и случившихся посл'В 
9-го марта, морозовъ, посл'В 14-го мая, дня муч. Исидо
ра, приходится всего только 20 морозовъ, причемъ 
нельзя не отмълить, что какъ численностью ихъ, такъ 
и особенно ихъ интенсивностью отличаются годы 
мало или вовсе неурожайные. Примъры 1879, 1880и 
1881 годовъ въ первомъ пятилълш и 1891 года въ 
послъднемъ довольно ясно иллюстрируютъ это 
последнее положеше. Въ общемъ же примъла на 14-е 
мая несомненно вътшо указываетъ на этотъ день, какъ 
на предвльный день, дальше котораго, за несчаст
ными исключешями, не можетъ простираться 
гибельное вл1яше весеннихъ морозовъ, по крайней 
мЪръ въ средней полосв Россш, являющихся, какъ 
мы теперь знаемъ, прямымъ посл,вдств1емъ низкой 
температуры предшествующей зимы. Въ этой полосв 
такимъ образомъ менаду пареньемъ земли въ Васшия-
парника и сиверами Исидора долженъ совершиться 
почти весь циклъ работъ по культуръ раннихъ ого-
Родныхъ растеши и по посвву весенней яри, итоль-
Ко Для нечерноземной части Россш конецъ мая от-
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водится или для возобновления посадки и IIOCBBOBT, 
въ случае неудачи отъ морозовъ, или для выстЬ 
такихъ нтэжныхъ овощей и хлЪбовъ, какъ огурцц 
ленъ и гречиха. Взявъ суммовою температуру Цахо. 
мова дня, которая равняется f 215,5° съ maximumW 
еявъ+22°, какъ было въ 1891 году, и съ ея ттнтшт'омъ 
въ+3° съ третью, какъ было въ 1881 году, щ 
не можемъ не заметить, что крайшя температуры 
этого времени совпадаютъ опять-таки съ неурожайными 
годами, которые мы отметили какъ количественными, 
такъ и интенсивными проявлениями весеннихъ холо-
довъ. Фактъ этотъ до некоторой, разумеется, степе
ни для внимательнаго и наблюдательнаго сельскаго 
хозяина хотя бы только одного нашего юго-восточнаго 
района можетъ служить хорошимъ предостережешемъ 
на случай принят1я мт^ръ предосторожности для охраны 
н'ьжныхъ садовыхъ и огородныхъ растеши отъ могу-
щаго быть мороза даже въ такое позднее время на
шей весны. Впрочемъ, въ средней полосвРосститаюе 
посввы, какъ, напр., поздняго льна, огурцовъ и гречихи 
очень часто пр1урочиваются къ ЦЕЛОЙ Пахомовой ж-
дп>лп>, съ 15-го по 23-е мая, день муч. Леона (f 1013 г.). 
прозваннаго огуречникомъ. Пахомъ начинаешь—Ле
вом» кончаешь посадку огурцовъ и, очевидно, смотря 
по обстоятельствамъ погоды каждаго даннаго года 
около этого времени. День Пахомтя, по нашей табли
це суммовыхъ температуръ, приходится днемъ начала 
понижешя температуры въ срединъ мая втечеше 
только 2-хъ дней, посл-в чего сл^дуотъ ея такое же 
двухдневное повышете; тогда какъ день Леона 
приходится вторымъ днемъ ея повышешя; а вс( 
это вмгвстъ создавало для народа достаточный основа-
шя, чтобы этотъ 7-дневный перюдъ отметить осо
бой примътой чисто конститущональнаго свойства, 
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ажность коей съ чисто сельско-хозяйственной точки 
з|)-ьн1я болт>е ч'Вмъ несомненна. Для северной же 
Росши характерными изъ этой нед-вли днями являют
ся уже—18-е мая, день муч. Оеодота [f 303 г.] и семи 
дЪвъ, съ коихъ сввъ льна начинаютъ, и 21-е мая, 
день Константина п Елены [f 337 и f 327 г.], кото
рые его кончаютъ, причемъ посввъ огурцовъ тамъ 
иногда откладывается до второй Елены и ап. Карпа, 
26-го мая, а гречиху переводятъ даже на 13-е шня, 
день м. Акилины [f 293 г.], прозванной Акулиной-
гречиштщей. На день муч. беодота на сввер'Ъ суще-
ствуютъ еще дв^ поговорки-прим'вты: пршиелъ Федотъ, 
«тля берется за родъ, а если къ Федоту на дубу ма
кушка съ опушкой, то будешь .търить хлтъба кадушкой. 
Но эти прим-вты, какъ видитъ читатель, ни къ сред
ней Россш, ни къ нашему юго-востоку, и его весив 
прямого отношещя не им'Ьютъ и не могутъ быть 
проверяемы цифрами моихъ записей, такъ какъ ве-
гетащонные процессы въ этихъ м'встахъ совершаются 
быстрее и констатируемые признаки о начале рода 
земли и о макушкъ- дуба по времени появляются 
гораздо ранъе. 

29-го мая, днемъ Феодосш-Тирской, прозванной 
^лосянщей, какъ мы заметили выше, кончается циклъ 
народныхъ прим'втъ на вторую половину весны, и 
значете приматы этого дня такъ очевидно, что не 
требуетъ особенныхъ разъяснешй. 

Кончая на этомъ свои замт>тки о характере и 
услов1яхъ погоды нашей русской весны съ точки 
зрйшя простого народа, я долягенъ сознаться, что 
чуствую крайнее недовольство своей работой. В'ъдь 
Огласитесь, читатель: тутъ, въ сущности, что ни 
пРимБта, то 1гьлая тема для серьезнаго метеорологи-

еекаго и агрикультурнаго изслтэдовангя, по части 
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коихъ наша русская наука такъ бъдна специальны 
ми работами. И я, разумеется, этими поверхностным» 
своими заметками ничуть не претендую восполнить 
этоть пробълъ даже въ малой его части, хотя i 
склоненъ думать, что и мой посильный трудъ Не 

пропалъ бы даромъ, если бы на 100 читателей хотя 
въ одномъ подъ вл1яшемъ моей работы возникъ 
интересъ къ изученно и провъркъ данныхъ метеоро
логи* нашего простого народа. То, что создавалось 
въками и явилось результатомъ наблюдешя и интел
лекта цълыхъ поколешй, трудно разработать во всемь 
объеме одному человеку, и я еще и еще повторяю, 
что нигдъ такъ не нужно примтпгеше принципа раз-
дълешя труда, какъ именно въ этой обширной i 
малоизел-вдованной области научнаго знашя. 

-*э=*5э»$ы?э̂  



IV. 
Русское лито съ точки зрЪшя на 

родныхъ приагЬтъ. 



Г Л А В А IV. 
Русское л^то съ точки врМн народныхъ n p t a , 

Смотри лъто по Бвдокеи: на 
Евдокею снъгъ съ дождемъ и теп
лый в'Ьтеръ—къ урожаю и мок
рому лтзту,—а морозъ и съверный 
вътеръ—къ лъту холодному... 

Съ. Евдокеи погоже—все лъто 
пригоже. 

Народн. прим. на 1-е марта. 

Въ предыдущей главъ посвященной изучена 
нашей русской весны съ точки зръшя народныхъ при-
мътъ, мнъ уже приходилось останавливать внима-
т е читателей на погодъ 1-го марта и выяснять ея 
значете для наступающаго времени года въ отноше-
ши процессовъ чисто геофизическихъ, причемъ обра
зование стъжнаго наста, констатированное простона
родной метеоролоией, отнесено было къ характер-
нъйшимъ явлешямъ этого времени. Я отмтлгилъ так
же, что изучение этого замъчательнаго въ физиче-
скомъ отношенш явлешя въ связи съ разнообразий-
шими комбинациями факторовъ погоды, опредъленк 
вл1ян1я погоды на уничтожеше снъжнаго покров! 
въ зависимости отъ конструкции послъдняго, а такяй 
опредълеше благопр1ятнаго момента, съ которая 
почва каждой данной местности дълается способно! 
къ процессамъ вегетащи—представляетъ рядъ самых! 
интересныхъ, серьезныхъ и важныхъ задачъ, из1 
коихъ каждая въ состоянги послужить темой ДЛ! 

отдъльнаго изслгвдован1я. Но присматриваясь и вД 
мываясь ближе и глубже въ выписанную подъ заго 
ловкомъ настоящей статьи примъту, мы съ читан1 
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ъ должны признать, что 1-е марта является въ 
' постонародной метеорологш замечательными днемъ 

въ ДРУГ0МЪ> н е менгЬе важномъ, отношенш. Согла-
0 прямому смыслу приматы, день 1-го марта мож

но отнести къ разряду обсервацюнныхъ дней, по темъ 
|Пп инымъ признакамъ погоды коего нашъ простой 
народъ двлаетъ свои гадашя—предположешя о ха
рактере грядущаго лита. Въ деле иредопределетя 
характера грядущей зимы въ науке прстого народа, 
Какъ мы теперь уже знаемъ, играетъ подобную роль 
день 18-го ноября съ сопровождающей его погодой, 
а погода 24-го января и 2-го февраля съ заключаю
щимся между этими днями перюдомъ для такого же 
опредЬлешя характера грядущей весны. Поэтому опре
делить характеръ грядущаго лета хотя бы только 
въ общихъ чертахъ—являлось всегда прежде, какъ 
является и теперь, прямой задачей, къ разрътпешю 
которой приступаетъ простая мысль русскаго земле
пашца, переходя къ ней совершенно естественно и 
логически отъ весеннихъ затей, приносимыхъ съ 
собою Евдокеей—весновкой-заптйницей. И, соразмерно 
усложнение) самой задачи и трудности ея разрететя, 
внимаше простонародныхъ метеорологовъ охваты-
ваетъ большее количество признаковъ погоды обсерва-
щншго дня, не упуская вместе съ темъ изъ виду 
и погоду последующего времени, въ виду взаимной 
ря связи и зависимости отъ общихъ причинъ-зако-
новъ, которые управляютъ передовой сменой цикло-
новъ и антициклоновъ. Въ этомъ насъ убеждаютъ, 
кроме выписанной подъ заголовкомъ статьи очень 
'•южной приметы, и друггя выражетя, прхурочен-
Й*я къ 1-му марта, какъ напр:, отколь вптеръ съ 
Евдокеи до ёеодула (5-го апреля), оттоль съ Летро-
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вот до Мокрой Макриды (19-го irojia)*), или: съ #вдп 
кеи погоже—все лгъто пригоже... Остановите, читатель 
ваше внимаше на этихъ характерныхъ выражещях-ь 
и вы непременно придете къ заключенно о неразрыв. 
ной связи явлешй, подъ непосредственнымъ влгящемт, 
коихъ произошла ихъ выработка въ простона-
родномъ обиходе. Въ самомъ деле, возвмемъ дЛа 
примера хотя бы последнее выражеше: съ Евдощ 
погоже—все лгъто пригоже,—и спросимъ себя: ну я 
если съ Евдокеи—не погоже? Видитъ читатель, чтоизъ 
такого противопоставлешя вопроса выводъ вытекаетъ 
какъ бы самъ собою, и для нашей любознатель
ности открывается интересная задача—решить, къ 
какой именно части лета, по народнымъ воззрешямъ, 
пр1урочивается эта пригожесть летней погоды, чтобы 
те.мъ самымъ определить и тотъ срединный пункть 
лета, съ котораго при другой комбинащи атмосфер-
ныхъ услов1й начинается другая ея картина. Но ра
зобраться въ этой интересной и довольно сложной 
задаче мы не иначе сможемъ, какъ опять-таки толь
ко при помощи выводовъ и положешй простонарод
ной науки, причемъ указашя въ примете подъ заго-
ловкомъ этой статьи на двойственный характере по
годы съ Евдокеи могутъ служить достаточными по
сылками для построен :я нужнаго намъ общаго вы
вода. Такимъ образомъ и методъ наблюдешя изв$-
стныхъ факторовъ погоды, и логическое построеше 
умозаключетя изъ данныхъ приметь на 1-е марта 
являются готовыми, и въ этомъ случае, какъ и в 
мыогихъ другихъ, отмеченныхъ нами ранее, обуслов 
ливаются однимъ и темъ же метеорологическими 
фактомъ, именно двойственностью характера погоды 

*) Прим-Ьта эта редактируется еще и такъ: Отколь вптеръ съ т 
кеи, оттоль и во все лгъто. ^вт' 

\ 
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родокеи-весновки и посл*дующаго за этимъ днемъ 
пемени. Этотъ фактъ, не ускользнувппй отъ внима-
•я простонародныхъ метеорологовъ, является въ 

народной наук* обстоятельствомъ, доказывающимъ 
установленную въ настоящее время научной метеороло
ги чередовую смъну циклоновъ антициклонами съ 
характеризующими ихъ признаками яснаго или па-
смурнаго состояшя неба,—см*ну, очевидно, не оди
наково распределяющуюся во времени въ каждомъ 
данномъ году, что, по всей вероятности, находится 
въ прямой зависимости отъ общихъ астрофизиче-
окихъ законовъ и причинъ въ соотношение ихъ съ 
причинами геофизическими. Читателя, интересующа-
гося теоретической стороной вопроса о зарожденги, 
перемъщен1и и разс/вяши въ атмосфер* циклониче-
скихъ и антициклоническихъ вихрей, я позволяю 
себт> отослать къ прекрасной стать* бар. Каульбарса, 
помещенной въ № 10-мъ „Метеорологическаго Вест
ника" за 1896 годъ. Во всякомъ случа* двой
ственность всвхъ Евдокеинскихъ прим*тъ могла 
выработаться въ простонародной метеорологш только 
при уеловш повторяемости изв*стныхъ признаковъ 
въ погод* этого времени и притомъ чрезъ извест
ный, можетъ быть, строго определенный перюдъ, и 
эта двойственность можетъ проявляться или въ цик-
лоническол1ъ, или въ антициклоническомъ характер* 
погоды этого времени. Этотъ посл*дшй выводъ бу-
детъ вторымъ логическимъ, такъ сказать, прюбр*те-
шемъ, которое мы получаемъ, входя въ оц*нку смы
словой связи прим*тъ, прп-роченныхъ ко дню Евдо-
кеи—весновки-затттгщы. 

Поел* этихъ общихъ разеуждешй намъ сл*дова-
Ло бы приступить къ цифровой пов*рк* прим*тъ 
На 1-е марта въ предсказательномъ ихъ значеши 
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по отношетю грядущаго лъта; но предварительно 
этой работы я считаю и не безъинтереснымъ, и 
цълесообразнымъ обратить внимаше читателей еще 
на несколько вопросовъ общаго свойства и значещя. 
Разръшеше этихъ вопросовъ, какъ увидимъ впоследст
вии, будетъ имъть очень близкое отношеше къ щЫ-
Ki чисто практическаго значетя этихъ важныхъ 
примътъ. Первымъ вопросомъ подобнаго рода будетъ: 
зависитъ ли характеръ каждаго грядушаго лъчаотъ 
предшествующихъ ему весны и зимы, и если да, то 
въ чемъ именно эта зависимость всего р-Ьзче прояв
ляется и какъ ее определеннее выразить? Изучая 
нашу русскую весну съ точки зр^щя народныхъ при
мътъ, мы пользовались данными моего метеорологи
ческая журнала за 15 лътъ, съ 1879 по 1893 годъ, 
и изъ сопоставлетя данныхъ по температуре нашей 
русской весны съ таковыми же по нашей зимЪ мы 
убедились, что характеръ каждой данной весны въ 
температурномъ отношеши находится въ прочной 
зависимости отъ предшествующей ей зимы. Последнее 
обстоятельство подтверждается, во-первыхъ, тъмълто 
въгбдысъ суровыми зимами общая сумма холода зимы 
имъетъ значительный перев'всънадъ таковой же общей 
суммой тепла следующей весны, а вовторыхъ, т1мъ, 
что на годы съ суровыми зимами падаютъ самыя 
высошя числа весеннихъ утренниковъ-морозовъ. на-
блюдаемыхъ со дня 40 мучениковъ, т. е. съ 9-го 
марта*). Поэтому сопоставлете общей суммы темпера
туры каждаго даннаго лета съ таковыми же сумма
ми предшествующихъ весны и зимы напрашивается 
какъ бы само собою, и проследить температурное 
взаимоотношеше этихъ временъ года хотя бы толь
ко по даннымъ одной моей станщи является зада! 

*) См. „Сельсюй Хозяинъ" 1896 г. X 48. Авт. 
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чей, имеющей весьма важное и принцитальное, и 
практическое значеше... 

Установленный планъ теоретическихъ разсуж-
денш и логическихъ построешй, согласно прямому 
смыслу примтзтъ на 1-е марта, предопред'вляетъ и 
планъ, методы настоящей работы. И изучеше цифро
вого матер1ала по характеристике нашего русскаго 
дъта намъ, по необходимости, придется вести въ 
томъ же направлеши, котораго мы держались, при 
изученш русской зимы и русской весны. Цифро-
выя данныя моего метеороскопическаго журнала, 
служивния пособ1емъ для подтверждетя нашихъ 
соображети и разсуждетй въ указанныхъ рабо-
тахъ, помогутъ намъ и здъсь разобраться въ по
ставленной задачи, а вместе съ ттшъ будутъ 
служить и необходимымъ матер1аломъ для опдш-
ки чисто практическая значешя положенш просто
народной науки, получившихъ выражете въ при-
мътахъ на 1-е марта. 

Возмемъ для русскаго лъл'а такой же перюдъ 
90 дней, каше мы брали для зимы и весны, заклю-
чивъ его между 29-го мая и 28-го августа. Въ на
шихъ цтзляхъ необходимо не только найти суммы 
лълняго тепла для сопоставлешя ихъ съ суммами 
температуры весны и зимы каждаго изъ 15 лт±тъ 
нашего перюда, но и определить для каждаго года 
тотъ день весны или лт^та, въ который, какъ бы 
фактически, такъ сказать, заканчивается погашеше 
общей суммы зимняго холода весеннимъ и лътнимъ 
тепломъ. Итакъ, мы • им'Ьемъ: 1) для 1879 года—t. 
зимы—580,5°; t. весны-М01°, t. лгвта+1,148°, причемъ 
окончательное погашеше зимняго холода въ этомъ 
году пришлось на 13-е 1юня; 2) для 1880 года t. зи-
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мы—1,069°, t. весны+143°, t, лъла-f 1,171°, причем 
погашеше зимняго холода пришлось на 3-е августа' 
3) для 1881 года t. зимы—925°; весны+418°, t. лъта+ 
1,144°, причемъ norameHie зимняго холода пришлось 
на 11-е шля; 4) для 1882 года t. зимы—761°, t. ве-
оны+3820, t. лъта+1,713°, причемъ norameHie зимня
го холода пришлось на 24-е гоня; 5) для 1883 года 
t. зимы—762°, 1 весны+718°, t. лъта+1,559°, при-
чемъ погашете зимняго холода пришлось на 1-е 
гоня; 6) для 1884 года t. зимы—507°. t. весны+485°. 
t. лълаЧ-^Зб0, причемъ погашеше зимняго холода 
пришлось на 31-е мая; 7) для 1885 года t. зимы— 
516°, t. весны+658,50, t. л'вта+1,5240, причемъ nora
meHie зимняго холода пришлось на 20-е мая; 8) для 
1886 года t. зимы—625,5°, t. весны+691,50, t. лъта+ 
1,415°, причемъ norameHie зимняго холода пришлось 
на 25-е мая; 9) для 1887 года t. зимы—359°, t. весны 
+661°, i лъла+1,494°, причемъ погашеше зимняго 
холода пришлось на 11-е мая; 10) Зля 1888 года t. зимы 
—484,5°, t. весны+883°, t. лъла+1,472,5°, причемъ 
norameHie зимняго холода пришлось на 29-е апръля; 
11) для 1889 года t. зимы—922°, t. весны + 666°, t. 
лъта+1,503°, причемъ погашеше зимняго холода при
шлось на 14-е гоня; 12) для 1890 года Ь. зимы—613°, 
t. весны+885°, t. лъта+1,642°, причемъ погагаеше 
зимняго холода пришлось на 15-е мая; 13) для 1891 
года t. зимы—963°, t. весны+769°, t. лъта+1,691,50, 
причемъ погашеше зимняго холода пришлось на 9-е 
1юня; 14) для 1892 года 1 зимы—739°, 1 весны+6310, 
t. лъла+1,6000, причемъ погашеше зимняго холода 
пришлось на 5-е гоня; 15) для 1893 года t. зимы— 
946°, 1 весны+667,5°, t. лъла+1,539,5°, причемъ no
rameHie зимняго холода пришлось на 16-е 1юня. 
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Такимъ образомъ, если на основанш этихъ циф-
ровыхъ данныхъ, определять степень теплоты каж-
даго лт>та избраннаго нами периода, мы съ читате-
лемъ можемъ употребить два совершенно различ
ные npieMa. Пр1емъ первый будетъ состоять въ оты-
сканш средней температурной суммы лета, которая 
легко определяется отыскашемъ средняго ариемети-
ческаго числа между полученными нами 15-ю сум
мами ЛТУГНИХЪ температурь, и въ сравнении съ нею 
действительной температурной суммы каждаго лета. 
Эта общая средняя сумма равна приблизительно-*-
1,456°, или+16х/б0 на каждый день. Сравнивая теперь 
суммовую температуру каждаго лита съ этой общей 
средней, мы увидимъ, что въ одни лета темпера
турная сумма тепла меньше этой общей средней, въ 
друпя—приблизительно равна ей, а въ третьи—она 
значительно выше. Въ самомъ деле , если принять 
пределомъ для температурной разницы V20 на каж
дый день, т.-е. если мы въ средшй отделъ зачи-
слимъ не только все лета, температурная сумма 
коихъ равна-f 1,456° но и те, въ кои она или выше 
или ниже этой цифры на 45°, то лета изследуемаго 
нами перюда въ температурномъ отношенш дадутъ 
следующую градащю: 1) лето 1879 года будетъ 
иметь t. на 308° меньше общей средней, именно: 1,456 
—1,148°; 2) лето 1880 года—t. на £85° меньше, а 
именно: 1,456—1,171°; 3) лето 188J года—t. на 312° 
меньше, а именно: 1,456—1,144°; 4) лето 1882 года 
—t. на 257° больше, а именно: 1,713—1,456°; 5) лето 
1883 года—1 на 103° больше, а именно: 1,559- 1,456°, 
6) лето 1884 года—t. приблизительно равную, а 
именно: 1,456—1,436°; 7) лето 1885 года—t, на 68° 
больше, а именно: 1,524—1,456°; 8) лето 1886 года—t. 
опять приблизительно равную, а именно: 1,456—1,415°; 



— 188 — 

9) лъто 1887 года—t. опять приблизительно равную 
а именно: 1,494—1,456°; 10) лъто 1888 года—t. опять 
приблизительно равную, а именно: 1,472,5—1,456°- ц\ 
лъто 1889 года—t. только на 47° больше средней а 
именно: 1,503—1,456°; 12) лъто 1890 года—t. опять 
на 186° больше, а именно: 1,642—1,456°; 13) лъто 1891 
года—t. на 235° больше, а именно: 1,691—1,456°; щ 
лъто 1892 года—t. опять больше, на 146°, а именно: 
1,600—1,456°; 15) лъто 1893 года—t, опять на 83,5° 
больше средней, а именно: 1,539,5—1,456°. 

Не татя однако цифры для выражешя теплоты 
лъта мы получимъ, если къ распознанш этого во
проса примънимъ другой пр!емъ. Дъло въ томъ, что 
природа не допускаетъ такихъ искусственныхъ раз-
граничешй времени, какгя устанавливаетъ человъкъ 
съ ндшш—пртбръсти удобнъйнпе способы ея изуче-
шя. Въ этомъ смысл'в дълешюгодоваго периода жиз
ни нашей планеты, въ особенности въ температур 
номъ отношений, на четыре части—зиму, весну, лъто 
и осень, всегда будетъ болъе или менъе искусст
венно, хотя бы оно и соответствовало астрономи-
ческимъ законамъ движешя н положетя нашей зем
ли относительно солнца. Принятое мною дълеше го
да отличается еще большею искусственностш, ибо 
разграничеше временъ года по 90 дней приведем 
насъ къ необходимости въ концъ концовъ такъ или 
иначе обслъцовать годовые излишки въ 5—6 дней 
съ метеорологической точки зръшя. Кромъ того, 1-е 
декабря, какъ начальный день зимы, отъ котораго 
мы повели наше изучете особенностей нашихъ вре
менъ года въ температурномъ и метеорологическом^ 
отношешяхъ, является произвольнымъ днемъ, и дей
ствительное начало каждой данной зимы каждаго 
даннаго года всегда будетъ уклоняться отъ этого 
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дня. А отсюда несомненно, что и конецъ нашей зи
мы не совпадаетъ съ концомъ действительной, ко
торый въ иные годы можетъ простираться довольно 
далеко въ сторону весны. Въ этомъ случае данныя 
простонародной метеорологш глубоко поучительны, 
и въ метеорологическомъ отношенш было бы, разу
меется, целесообразнее делить каждый годъ только 
на две половины. Въ первую половину слъдовало-
бы засчитывать время отъ наступления перевеса хо
лода надъ тепломъ осенью до наступлешя перевеса 
тепла надъ холодомъ весною, и вторую—летнюю или 
теплую—половину заключать между этими предель
ными днями. И если вообще можно считать согла-
снымъ съ действительностш допущенное нами поло-
жеше, что въ каждомъ данномъ году погатеше зим-
няго холода весеннимъ и летнимъ тепломъ прои-
сходитъ не одинаково, то, при соображеши этого 
обстоятельства, определеше суммовой температуры 
каждаго лета изследуемаго нами перюда, должно 
дать и более рельефныя цифровыя данныя. На этомъ 
основаши, рузумеется, лета нашего перюда распа
дутся на две категорш. Те, изъ суммовой темпера
туры коихъ придется вычесть излишекъ зимняго хо
лода, не покрытаго весеннимъ тепломъ, пойдутъ въ 
первую категорш, а те, у коихъ такого вычиташя 
не будетъ, составятъ категорш вторую. Въ послед-
немъ случае, конечно, температурная сумма оста
нется въ цифре, определенной нами путемъ подсче
та среднихъ температуръ дней съ 30-го мая по 27-е 
августа. На этомъ основаши мы получимъ: 
1)въ 1879 году t. лета=1,148 —179,5°= + 968,5°; 
2)въ 1880 году t. лета =1,171 — 926°=+ 245°; 
3) въ 1881 году t. лета=1,144 —- 6ОТЫ +- 637°; 
4)въ 1882 году t. лета=1,713 - 379°-=+ 1,334°; 
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5) въ 1883 году t. Л'вта=1,559 — 44°= + 1,515°; 
6)въ 1884 году 1 л*та=1,436 — 22°= + 1,414°; 
7}въ 1885 году t. л-вта— — + 1,524°; 
8) въ 1886 году t. л-Ьта= — = + 1,415°; 
9) въ 1887 году t. лъта= — = + 1,494°, 

10) въ 1888 году t. лъта= — = + 1,472°; 
11) въ 1889 году 1 лт>та=1503 — 256° = + 1,247°; 
12) въ 1890 году t. л-вта= — = 4 1,642°; 
13) въ 1891 году t. л-Ьта=1,б91,5— 194° = +1,497,5°; 
14) въ 1892 году t. лъла=1,600 — 108° = + 1,492°; 
15)въ 1893 году t. лъта=1,539,5_278,5°= + 1,261°. 

Всмотритесь, читатель, повнимательнее въ цифры 
этой температурной таблицы и вы увидите, что въ 
первыя три л'вта изсл'вдуемаго нами периода сумма 
л'Ьтняго тепла оказывалась ниже средней, равной 
1,456°; въ 1882—1883 гг. она ее превышаешь; въ 
пять сл'вдугощихъ лълъ, съ 1884 по 1888 годы, она 
близко къ ней подходитъ, а зат'вмъ—въ посл'ъдшя 
л'вта она значительно ее перевышаетъ. Кромт> того, 
наша таблица сдвланныхъ сопоставленш суммъ зим-
нихъ, весеннихъ и л'втнихъ температуръ должна 
убедить каждаго, что какъ въ первомъ пятилътш, 
такъ и въ посл'вднемъ разность идеальной средней 
отъ дъйствительныхъ л'втнихъ суммъ происходить 
отъ того обстоятельства, что приходится значитель
ное число градусовъ л'втняго тепла засчитывать въ 
погашеше зимняго холода, не покрываемаго граду
сами тепла весны. Исключеше въ посл'вднемъ пяти-
л'втш составляетъ лт̂ то 1890 года, когда зимшй холодъ 
бв1лъ покрв1тъ весеннимъ тепломъ, и ужъ затъмъ 
все тепло л'вта пошло на образовате его суммовой 
температуры, которая получилась очень высокой, на 
цвлые 186° выше идеальной средней. На этомъ основа-
ши входя въ оценку пригожести русскаго Л'вта со 
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стороны температурной, мы должны будемъ уже 
а priori допустить положение, что чемъ равномернее 
распределяется известная сумма тепла втечете 90-
дневнаго перюда, т'Ьмъ погода лета въ этомъ отноше-
нш будетъ благопр1ятнее. Равномерность же въ 
данномъ случае, какъ и во всякомъ другомъ, обусдов-
ливается отсутств1емъ резкихъ переходовъ отъ тепла 
къ холоду или отъ холода къ теплу, отъ чего, какъ 
известно, всецело зависитъ и чисто физюлогическое 
воздвйств1е теплового фактора погоды на раститель
ную и животную жизнь въ данное время. На эту сто
рону вопроса мне уже приходилось обращать внима-
ше читателя, при изученш условШ нашей русской 
зимы въ температурномъ отношенш. Мериломъ же 
равномерности въ метеорологш, какъ и во всякой 
другой науке, являются такъ называемый средтя 
величины, которыя и совмещаютъ въ себе характер-
ныя черты известныхъ явленш, и вместе съ темь 
съ каждымъ изъ нихъ имеютъ некоторою разницу, 
иногда почти совершенно незначительную. Разумеет
ся, чемъ меньше будетъ разница действительная 
явлетя отъ явлетя, такъ сказать, идеальнаго, пред-
ставляемаго данной средней, темъ наше суждеше и 
заключете на счетъ того или иного качества дей
ствительнаго явлетя будетъ безошибочнее. Въ такой 
логической послуге весь смыслъ и большое научное 
значете такъ называемыхъ метеорологическихъ или 
геофизическихъ координатъ въ деле изучетя факто-
ровъ, обусловливающихъ и климатъ, и погоду данна-
го места. Принимая все эти соображетя во внима-
Hie, мы должны сделать заключете, что только те 
лета изъ нашего пятнадцатилет1я по температуре 
могутъ быть названы пригожими, втечете коихъ об
щая сумма тепла, съ 30-го мая по 27-е августа, 
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близко подходить къ идеальной средней, равной 
1,456°. Такой именно характеръ и\гвли лгьта средняго 
пятил'Ьпя нашего перюда съ 1884 по 1888 годъ. 
Замечательно ЗДЕСЬ еще и то обстоятельство, что 
всв безъ исключешя лтзта этого срединнаго пяти-
лтшя отличались хорошими результатами урожая, 
хотя были и неодинаково пригожи или благопр1ятны 
въ отношенш производства полевыхъ работъ по 
уборке хлъбовъ. Лъта же перваго и послЪдняго пяти-
лття по температурной пригожести распадаются на 
дв-в группы, причемъ самыми не пригожими въ этомъ 
отношенш будутъ тЬ, въ которыя действительная 
лътняя сумма тепла—или очень низка, какъ въ 1880 
году, будучи равна только+2450, или очень высока, 
какъ въ 1890 году, когда она равнялась+1,642°. 
Очевидно, въ первомъ случае лт>то имъло характеръ 
не постоянный и было очень холодно, а во второмъ 
высокое постоянство температуры обусловило изъ 
ряда выдающуюся его знойность; но какъ первое, 
такъ и другое, будучи крайностями, вм^ств съ тт̂ мъ 
вышли лотами неблагопр1ятными по преимуществу. 
Во второй группъ этой категорш въ годы—1879, 
1881, 1882 и 1883-й перваго пятшгвия и въ 1889, 
1891, 1892 и 1893-й годы второго—лъла должны 
разцъниваться въ пригожести по степени той разницы, 
которою они отличаются отъ лътъ срединнаго пяти-
лття, по температурь пригожихъ, причемъ очевидно, 
что ч^мъ выше абсолютная сумма лътняго тепла и 
чт^мъ большее количество изъ нея выходить на пога-
шеше замняго холода, тт^мъ хуже лт>то и наоборотъ. 
А отсюда, какъ видитъ читатель, ясно слтздуетъ, 
что возможность или невозможность резкихъ колеба-
Н1й летней температуры, а равно ея благопр1ятность 
или неблагопр!ятность (пригожесть или непригожесть) 
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можетъ быть предопределена въ общихъ чертахъ 
для лъта каждаго года: она въ достаточной степени 
определяется изъ сопоставлешя температурной суммы 
истекшей зимы съ таковою же суммой слъдующей 
за зимой весны, причемъ то или иное ариеметическое 
отношеше этихъ суммъ составляетъ вторую, такъ 
сказать, посылку для нашего суждешя о характере 
грядущаго лъта... 

Теперь считаю умъстнымъ разсмотръть вопросъ 
о томъ, имълись ли въ температурныхъ услов1яхъ 
Евдокеина дня и всего марта таше признаки, кото-
рьш сами по себъ могли бы служить достаточнымъ 
основатемъ для выработки прим'Ьтъ на 1-е марта, 
предопредъляющихъ характеръ грядущаго лъта имен
но въ этомъ отношеши. Для болъе или менъе обо-
снованнаго ръшетя этого вопроса я позволю себъ 
предложить внимание читателя данныя изъ моего 
метеорологическаго журнала, выражаюшдя среднюю 
температуру какъ 1-го марта, такъ равно температур
ную сумму 30-ти дней этого месяца за весь изслъдуе-
мый нами пятнадцатилетни першдъ, въ сопоставле-
нш ихъ съ нормальными или идеальными средними. 
И такъ, опредъливъ среднюю для перваго марта, 
которая немного ниже—4,5° по Реомюру, и среднюю 
сумму для всего мъсяца, которая равна—43°*), мы 
получимъ: 1) для 1879 года—t. 1-го марта—4°, a s.— 
190,5°; 2) для 1880 года—t. 1-го марта—18°, a s.— 
306,5°; 3) для 1881 года—1 1-го марта—10,5°, a s.— 
93°; 4) для 1882 года—t. 1-го марта—5,5°, a S.—120°; 
5) для 1883 года—t. 1-го марта+1°, a s.—4°; 6) для 
1884 года—t. 1-го марта—10°, a s.—66°; 7) для 1885 
года—L 1-го марта--3°, a s— 8°; 8) для 1886 года— 

*) Дроби градуса, болышя 0,5—приняты за полный градусъ, а 
Менышя откинуты. Авт. 
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t. 1-го марта—1°, a s.-M,5°; 9) для 1887 года—t. 1-го 
марта—1°, a s.—32,5°; 10) для 1888 года—t. 1-го марта 
+1°, a S.+108.20; 11) для 1889 года—t. 1-го марта— 
6°, a s.—50°; 12) для 1890 года—t. 1-го марта—0°, as. 
+ 100°; 13) для 1891 года—t. 1-го марта+1°, a s.+67°; 
14) для 1892 года—t. 1-го марта—10,5°, a s.—75°; 15) 
для 1893 года—t. 1-го марта—1,5°, a s.+27°. 

Если вы, читатель, теперь потрудитесь эти дан-
ныя сопоставить съ идеальными средними, а также 
возьмете ихъ въ соотношение съ данными, выражаю
щими температурный суммы лътъ нашего перюда, 
то вы увидите, что между ними, за некоторыми 
отклонешями, можно провести аналогш. Такъ, осо
бенно рт̂ зко ВЫДЕЛЯЮТСЯ первые три года перваго 
пятилЗтя низкими мартовскими суммовыми темпера
турами, что вполн'в оправдалось и на низкихъ лът-
нихъ. Изъ второго пятилття значительное отклоне-
т е представляютъ мартовсюя данныя 1888 года, 
близко подходя по характеру къ даннымъ 1890 года, 
причемъ, по лътней пригожести, какъ мы знаемъ, 
эти два года относятся къ двумъ разнымъ катего-
р1ямъ. Остальныя же 8 л'втъ этихъ двухъ послъд-
нихъ пятилттй въ услов1яхъ мартовскихъ темпера-
туръ не представляютъ особенно ргьзкихъ контра-
стовъ, которые въ такой же степени, какъ въ 1888 
и 1890 годы, подрывали бы предсказательное значе-
Hie мартовской погоды въ температурномъ отноше-
нш къ грядущему л-ьту. Въ общемъ же наши данныя 
уб-вждаютъ, что чтэмъ ровнее температура марта и 
чтшъ меньше отклоняется она отъ средней, т-ьмъ и 
грядущее л-вто въ этомъ же отношенш благопр!ят-
н'ве или пригожъе, какъ говорятъ простые руссше люди. 

Но, разумеется, одною температурою двло не 
можетъ ограничиться, разъ мы поставили задачей 
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изучить такой общдй и вместе съ темь сложный 
терминъ, какъ пригожесть, въ составъ коего и по 
народнымъ воззрешямъ входятъ друпе характерные 
признаки времени. Къ такимъ важнымъ признакамъ 
мы и здесь отнесемъ ясность и пасмурность неба, 
т. е. тате метеорологичесше элементы, отъ той или 
иной наличности коихъ, какъ известно, въ значи
тельной степени зависитъ и прогрессивное наростате 
температуры и ея временный колебания, выражающдяся 
более или менее правильными волнами. Нетъ ни
какого сомн'вшя, что какъ количество температур-
ныхъ волнъ, такъ и длина ихъ и распред'Ьдеше 
находятся въ строгой зависимости отъ того или иного 
состояшя неба и тесно связаны съ т'вмъ или инымъ 
барометрическимъ состояшемъ атмосферы за извест
ный промежутокъ времени. И для нашей цели— 
установить признаки пригожести лета, согласно про-
стонароднымъ воззрешямъ на погожесть погоды 
Евдокеина дня и всего марта, будетъ необходимо 
проследить ясность и пасмурность въ связи съ вёд-
реннотю или мочливостго времени, причемъ для 
иллюстрации нелишнее познакомиться и съ соотноше-
шемъ мартовскихъ температурныхъ волнъ съ волна
ми грядущаго лета. . 

При изучения температурныхъ услов1й нашей 
русской зимы, я высказалъ положеше, что на общую 
сумму, или, такъ сказать, на итогъ холода этого вре
мени года имеютъ вл1яте не только абсолютный 
числа, выражаюшдя количество ясныхъ, полуясныхъ 
и пасмурныхъ дней, но и то или другое расположе
ние этихъ дней втечете зимняго времени. Каждому 
понятно, что три дела разныхъ, если напр., 45-ть 
пасмурныхъ зимнихъ дней пройдутъ съ начала зи-
т, въ первой ея половине, а вторая половина ея 
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будетъ состоять изъ однихъ ясныхъ, или наобороп 
—ясные дни пройдутъ въ первой, а пасмурные вы 
падутъ на вторую, или наконецъ—если и ясные, 
пасмурные дни будутъ втечете всей зимы черед0. 
ваться болъе или менъе короткими перюдами. По-
ложете это явилось результатомъ изучетя основа-
Н1й, на которыхъ въ простонародной метеорологи 
декабрю мъсяцу присвоенъ терминъ студня, причемъ 
мы узнали, что то или иное состояше неба въ де. 
кабръ им-веть ръшительное вл1яше на температуру 
каждой зимы. Таково же значеше количествъ ясныхъ. 
полуясныхъ и пасмурныхъ дней и ихъ относитель-
наго расположешя должно быть и для наптахъ суж-
дешй о температурь даннаго лъта, только признаки 
состояшй неба въ этомъ случаъ мы должны брать. 
такъ сказать, въ обратномъ смыслъ. Т. е. иначе го
воря: если ясные дни зимой вообще, а въ декабре 
въ особенности—сопровождаются болъе низкими тем
пературами по сравнешю ихъ съ днями пасмурны
ми, во всец'влой зависимости такого явлешя отъ 
способности земной поверхности къ лучеиепускашю. 
то, благодаря той же способности воспринимать и 
поглощать теплоту отъ солнца, ясные дни лъта на-
оборотъ должны обладать и обладаютъ бол'ве высо
кими температурами, чъмъ дни пасмурные. Это бо
лъе чъмъ ясно. И вмъстъ съ тъмъ такая противопо
ложность результатовъ оченв удовлетворительно объ
ясняется совмъстнымъ дъйств1емъ двухъ чисто гео-
физическихъ причинъ, изъ коихъ первая—обратно 
пропорциональная продолжительность зимнихъ и л$т-
нихъ дней и ночей, и вторая—таковая же разность 
угловъ падешя лучей солнца на поверхность земли. 
Вл1яше этихъ причинъ постоянно, но дъйств1е их* 
или усиливается, или умъряется массой причин* 
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говостепенныхъ, изъ коихъ тому или иному со-
тояшю неба втечете того или другого перюда лТэ-

или зимы принадлежите одно изъ главныхъ мъстъ. 
Сказаннаго вполнъ достаточно, чтобы уразумъть 

необходимость изучешя порядка, въ которомъ то или 
иное состоите неба случается втечете даннаго вре
мени, и только тогда, когда мы въ состоянш пред
ставить себе картину деталей, послужившихъ осно-
вашемъ для цифръ, выражающихъ это состояте, 
вы будемъ иметь полную возможность сделать то 
или иное заключете на счетъ такого общаго терми
на, какъ пригожесть лтпа, понимая въ смысле бла-
гопр1ятности погоды его въ отношенш урожая дан
наго года. Впосл'вдствш, когда мы будемъ обследо
вать частныя лътнтя приматы, пр1уроченныя къ от-
дЪльнымъ днямъ или перюдамъ лътнихъ м'Ьсяцевъ, 
мы увидимъ, съ какими именно признаками погоды 
народные метеорологи соединяли пошгпе о приго
жести ея въ данное время. Въ этомъ отношенш лет-
niii метеорологически простонародный календарь 
представляетъ много очень цътшыхъ данныхъ, точ
ная обработка коихъ, на основанш данныхъ только 
однихъ моихъ метеорологическихъ записей, разу
меется, едва ли возможна. Тъмъ не менее, покон-
чивъ посильную поверку прим'втъ такого общаго 
значешя, каковы выписанныя подъ заголовкомъ этой 
статьи, я не примину выполнить и эту работу, да
бы каждому читателю показать, въ какой- строгой 
последовательности работала коллективная мысль 
простонародныхъ метеорологовъ въ изучеши явленш, 
имъющихъ близкое отношете не только къ данному 
времени, но и къ различнымъ геофизическимъ и 
агрикультурнымъ условтямъ. 
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Чтобы однако не усложнять эту общую часп 
нашей работы излишними подробностями, которыя 
применительно м-Ьстныхъ условш могутъ варьиро-
вать до безконечности, я нахожу вполне достаточ. 
нымъ привести здесь числа, выражаюпця состояндя 
неба втечете всего марта и установить цифровой 
порядокъ дней съ осадками, сопровождая ими де. 
тальное описате погоды 1-го марта, а заттлгъ сопо
ставить эти данныя съ таковыми же по каждому 
лъту. Достаточными эти только данныя считаю на 
основаши того простого соображетя, что осадки, 
снеговые и дождевые, являются всегда верными по
казателями того или иного барометрическаго состоя-
т я атмосферы въ данномъ месте и въ данное вре
мя. А имъя подъ руками эти данныя, намъ не труд
но будетъ сообразить для каждаго марта и лъта из-
слйдуемаго пятнадцатилеття порядокъ передовой смп,-
ны яснаго, полуяснаго и пасмурнаго состояний неба, 
чтобы въ соединении съ температурными данными. 
приведенными выше, создать общую картину погоды 
каждаго лъта и оценить ее со стороны пригожести 
или неблагоприятное™. И такъ мы имгвемъ: 

1) Для 1879 года 1-го марта, при средней тем
пературе 4° по Реомюру и возраставшемъ давлеши 
отъ 28,7 до 29 дюйма по анероиду, снътъ сверху и 
отъ ЮЮЗ сильная буря и мяте ль. Втечеше же всего 
марта получилось 11 ясныхъ, 8 полуясныхъ и 11 
пасмурныхъ дней, изъ коихъ осадки были 1—2-м 
10— И —15—21—22—27-— 28-го числа, т. е. втечеше 
10-ти дней, причемъ температура марта, равная въ 
сумме—190,5°, имела 6V2 волнъ относительныхъ по-
вышешй и понижешй, колеблясь между—4° 1-г0' 
—13° 12-го и+1° 30-го числа. Лето этого года, : 
вычетомъ 179,5° на покрьте зимняго холода, дало, 
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•акъ м ы знаемъ, невысокую, сравнительно съ идеаль
но средней, сумму тепла, всего только+968,50 при 
46 ясныхъ, 31 полуясныхъ и 13 пасмурныхъ дняхъ, 
изъ коихъ осадки были—1—9—10—12—13—17—20 
21—22—25—2б-го гоня, 1—2—10—13—15—16—23 
24—25—26—28—31 шля и 4—6—7—21 и 23-го ав
густа, всего 28 дней, при чемъ температура им'вла 
26V2 волнъ относительныхъ повышешй и пониженш, 
колеблясь между-j-5° 30-го мая,+20° 30-го гоня и+ 7° 
27-го августа. Такимъ образомъ предсказательное 
значеше приматы на признаки погоды и 1-го марта, 
и всего месяца можно признать вполне оправдавши
мися въ услов1яхъ погоды лт^та этого года. Лъломъ 
погода была такого же непостояннаго характера, ка
кою она была и въ мартъ, начиная съ 1-го числа: 
лъло вышло не пригоже и потому, что имт^ло низкую 
сумму тепла, и потому что было мочливо, имт^я, 
какъ и мартъ, почти цт̂ лую треть дней съ осадками, 
изъ коихъ на 13 дней гоня, когда совершилось по-
гашеше зимняго холода, пришлось 5 дождливыхъ 
дней. Нечего и говорить, что не пригожимъ л'вто 
казалось именно втечеше сырого, холоднаго гоня, 
такъ какъ втечеше голя хотя и было также 11 дождли
выхъ дней, но дожди выпадали при сравнительно 
болъе высокой температур-в. 

2) Для 1880 года 1-го марта, при средней тем-
ператур-в дня—18° и показаши барометра около 29,6 
дюйма съ наклонностью къ повышенго, при вътр'В 
средней силы отъ сввера, весь день простояла 
ясная, суровая погода. Втечеше же всего марта было 
14 ясныхъ, 4 полуясныхъ и 12 пасмурныхъ дней, 
изъ коихъ осадки были 5—7—8—12—13—15—16— 
23—28-го, т. е. втечете 9 дней, причемъ темпера-
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тура марта, равная, какъ мы знаемъ, въ сумм^--
306,5°, имела только 5х/г волнъ относительныхъ по-
вышетй и понижетй, колеблясь между—18° 1-Го 
—4° 14-го и—5° 30-го числа. Лето этого года, за 
вычетомъ огромной въ 926° цифры на погашеше зим-
няго холода, дало самую низкую сумму тепла изз, 
всЬхъ лйтъ нашего пятнадцатилетия, равную толь-
ко+245°, при 46 ясныхъ, 26 полуясныхъ и 18 па-
смурныхъ дняхъ, изъ коихъ осадки, въ видь дож
дя, были: 3—7—8—10—16—17—20—21—22—23^ 
24—27—28-го ионя, 6—7—8—9—10—13—17—18—20 
31-го шля, 6—7—11—15—23—24—26-го августа, 
всего втечете 30-ти дней, причемъ температура 
имела только 19 V2 волнъ относительныхъ повыше
ние и понижетй, колеблясь между+15,5° 30-го мая. 
+22° 4-го шля и +13° 27-го августа. Читатель ви-
дитъ, что соответственно низкой температуре марта 
и летняя температура выразилась самой низкой циф
рой вслъдетъче того, что до 3-го августа тепло ухо
дило на погашеше зимняго холода, Равнымъ обра-
зомъ уменыпеше температурныхъ волнъ въ маргЬ 
противъ 1879 года еще разъ сказалось въ уменьше-
ши ихъ летомъ, устанавливая фактъ, что въ этомъ 
году перюды циклоническихъ и антицикл они ческигь 
состояшй погоды летомъ были и длительнее, и устой
чивее. Это между прочимъ отразилось на порядки 
цифръ, выражающихъ дождливые дни- Принимая во 
внимате эти параллели, мы и здесь не можемъ 
ограничить предсказательнаго значешя приметы— 
частной, пр1уроченной исключительно къ обсерва-
щонному дню, и темъ более общей, имеющей отно-
meHie ко всему лету. Но вместе съ этимъ данным 
изучаемаго года приводятъ на мысль соображеше, 
что съ терминомъ о погожести марта, а равно о при-
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гожести лъта народъ связываетъ не только представ-
леше объ ея ясности или наоборотъ пасмурности, 
какъ это склонны принимать мнопе, а скорее ея 
суровость или мягкость—и въ отношети не только 
физическомъ, но и въ физюлогическомъ. Въ этомъ 
емыслъ мартъ 1880 года былъ суровъ и непрьятенъ; 
но и лъто едва ли можно назвать благопргятнымъ, 
разъ сырые и пасмурные дни прерывались длинны
ми перюдами ясныхъ, но холодныхъ дней. 

3) Для 1881 года 1-го марта, при средней тем
пературе дня въ— 10,5°, при давлеши съ наклонно-
стш къ noBbinieniio въ 29,7 дюйма, при слабомъ въ-
теркъ отъ востока, во весь день простояла погода 
ясная. Втечете же всего марта было 7 ясныхъ, 9 
полуясныхъ и 14 пасмурныхъ дней, изъ коихъ осад
ки были: 4—5—10—11—22—23—26-го числа, т. е. 
втечете только 7 дней, причемъ температура марта, 
равная въ суммъ—93°, имт^ла 7*/г волнъ относитель-
ныхъ повышетй и понижетй, колеблясь между— 
10,5° 1-го,+2,5° 23-го и —2° 30-го числа. Вычитая 
изъ общей суммы лътняго тепла 507° на покрьше 
зимняго холода, для лъта этого мы имъемъ только 
+ 637°, при 51 ясныхъ, 26 полуясныхъ и 13 пасмурныхъ 
Дняхъ, изъ коихъ осадки были: 30-го мая, 6—7—11 
—12—14—15—17—18 поня, 3—4—19—21—23—25 
—26—28—29—31-го шля, 1—3—8—9—11—12—14 
—15—19-го августа, всего 28 дней, причемъ темпе
ратура имъла 20 волнъ повышетй и понижетй, ко
леблясь между-Ы5° 1-го, + 19° 18-го поля и+7° 27-го 
августа. Въ данныхъ этого года мы имъемъ лучший 
Примъръ, во-1-хъ, того, что народныя приматы во
обще не имъютъ того универсальнаго значетя, ко-
Тораго отъ нихъ мнопе требуютъ, а во-2-хъ, того, 
что въ каждомъ случаъ значете примътъ выясняется 

L 
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только въ одномъ какомъ нибудь отношенш. На это 
обстоятельство мне уже не разъ приходилось обращать 
внимание читателей, а далее придется отметить и таще 
годы, когда мартовсюя приматы не имели вовсе оправ-
датя въуслов1яхъ погоды даннаго лета, или соотношу 
Hie въ признакахъ погоды слишкомъ проблематично, 
чтобы можно было сказать что нибудь въ этомъ 
смысле положительное. Но, разумеется, эти уклоне* 
т я не въ состоянш подорвать общаго смысла каж
дой приматы, разъ большинство случаевъ доказы-
ваетъ ея практическое значеше. Сравнивая, напр., 
данныя этого года съ данными предъидущихъ двухъ 
л'втъ, мы убеждаемся, что они въ однихг отноше-
шяхъ сближаютъ 1881 годъ съ 1880 годомъ (напр., 
по характеру погоды 1-го марта, по количеству тем-
пературныхъ волнъ), а въ другихъ (напр., по коли
честву дождливыхъ лълнихъ дней) съ 1879 годомъ, 
причемъ данныя о состояшяхъ неба, такъ сказать, 
переплетаются. Но одинъ очень существенный при-
знакъ л'вта, именно его холодность, оправдать пред
сказательное значеше погоды 1-го марта очень точно, 
что, разумеется, опять-таки доказываешь не безуслов
ность каждой данной приметы. 

4) Для 1892 года 1-го марта, при температуре 
—5,5° и возраставшемъ отъ 29,5, выше 29,6 дюйма дав-
летя, при слабомъ ветерке отъ ЮЮЗ, простояла весь 
день ясная, пр1ятная погода. Втечете всего марта было 
16 ясныхъ, 3 полуясныхъ и 11 пасмурныхъ дней, 
изъ коихъ осадки были 4—5—19—24-го, т. е. всего 
только 4 дня, причемъ температура, равная въ сум
ме—120°, имела 7V2 волнъ повышений и пониженгй, 
колеблясь между—5,5° 1-го,—9° 7-го и—1° 30-гочисла. 
Въ общемъ все эти признаки предопределили холод-
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ное, ведринноелъто, что и оправдалось въ услов1яхъ 
его погоды. А именно: за вычетомъ 379° на пок
рытие зимняго холода, мы получаемъ очень высо
кую среднюю температуру д<вта, равную+1334°, что 
даетъ право сказать, что лт>то было холодно только 
въ шнъ, и не дал'ве 24-го 1юня, когда состоялось 
окончательное noraineme холода. 52 ясныхъ, 31 по-
луясныхъ и 7 пасмурныхъ дней, изъ коихъ съ осад
ками были только 1—6—7—11—17—20—21—22—23 
—26—27—29-го шня, 7—10—24—25—27—31-го ш-
ля и б—10—20—21-го августа, всего. 22 дня, свид-в-
тельствуютъ, что главная масса дождей пришлась на 
дань, который поэтому вышелъ сырымъ, а остальное 
время наоборотъ отличалось бездояцйемъ. Колебашя 
температуры дали 1-1 Va волнъ между+17° 30-го мая, 
4 27° 16-го поля и+17° 27-го августа, что удостов'ьряетъ 
особенную знойность этого лъла во второй его половить. 

5) Для 1883 года 1-го марта, при температуре 
немного выше+1°, при пониженш барометра отъ 29,4 
дюйма къ 29,2, при вътр'ъ отъ ЮВ значительной 
силы, съ утра и во весь день простояла сырая, пас
мурная погода: снътъ размякъ и съ крыши капель. 
Втечете всего марта вышло 14 ясныхъ, 6 полуя-
сныхъ и 10 пасмурныхъ дней, изъ коихъ осадки были: 
2— 8—10—17—18—20—23—28-го, т. е. втечете 8 
дней, разбросанныхъ по всему месяцу, причемъ тем
пература марта, равная въ сумм* всего только—4°, 
имъла 7Va волнъ повышетй и понижены!, колеблясь 
менаду+1° 1-го,—11° 13-го, + 7° 25-го и+3° 30-го числа. 
Лъло этого года, за отчислетемъ только 44° на по-
гашете холода, им^ло въ сумм*+1515° тепла при 
18 ясныхъ, 38 полуясныхъ и 4 пасмурныхъ дняхъ, 
изъ коихъ съ осадками были: 30—31-го мая, 1—5 
—6—7—8—9—11—12—13—14—18—19— 24—25 — 
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28—30-го шня, 1—7—10—13—30—31-го шля, Ы 
2—3—14—17—18-го августа, всего 30 дней, причемъ 
температура дала 22 волны относительныхъ повы-
шешй и пониженш, колеблясь между+17° 30-го мая, 
+ 23° б-го шля и-Н7° 27-го августа. Замечательно, 
что и лт>то этого года имело характеръ неустойчи
вый, но только въ отношеши осадковъ, а не темпе
ратуры, которая наоборотъ была благопр1ятно распре
делена, какъ вудно изъ цифръ, выражающихъ колеб
лемость. Такимъ образомъ делается яснымъ, что 
пригожесть лета этого года въ температурномъ отно-
шенш предопределялась высокой температурой и 
Евдокеина дня, и всего марта месяца. Но сырая, 
пасмурная погода 1-го марта и осадки 2-го, какъ 
признаки бывшаго надъ местностью циклона, что въ 
равной мере доказывается стремлетемъ барометра 
къ пониженш, отмеченнаго въ день Евдокеи,—все 
это, вместе взятое, предопределяло непогожесть 
первой части лета и очень рельефно доказалось 18-ю 
днями съ осадками, бывшими вь последнихъ двухъ 
дняхъ мая и втечете всего 1юня. Нечего и говорить, 
что дожди шня этого года, при высокой его темпе
ратуре, имели все-таки более благопр1ятное на уро
жай года вл1яше, чемъ дожди 1879 и 1882 годовъ, 
когда они выпадали при худшихъ температурныхъ 
услов1яхъ. И, можетъ быть темъ, обстоятельствомъ, что 
въ шне 1883 г. 1-го числа состоялось погашеше 
зимняго холода, а не позже, объясняется высокая 
урожайность этого года. 

Теперь намъ предстоитъ, по установленному въ 
предъидущей статье плану, сделать кратюй обзоръ 
остальныхъ 10-ти летъ нашего пятнадцатилет1я, изъ 
коихъ, какъ мы знаемъ, годы съ 1884 по 1888 от
личались темъ, что ихъ суммовая температура близко 
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подходить къ идеальной средней, равной+1,456°, 
а годы съ 1889 по 1893 гЬмъ, что ихъ суммовыя 
температуры эту цифру значительно перевышаютъ. 
Итакъ, мы имеемъ: 

6) Для 1884 года 1-го марта, при средней тем
пературе дня около—10°, при давлеюи несколько 
выше 30,3 дюйма, при ветре средней силы отъ во
стока среди дня, во весь день простояла ясная, хо
лодная погода. Втечете марта вышло 18 ясныхъ, 
2 полуясныхъ и 10 пасмурныхъ дней, изъ коихъ 
осадки были 6—7—8—23-го, т. е. всего только въ 
4 дня, причемъ температура марта, равная въ сумме 
—66°, имела 8 волнъ повышенгй и понижений, ко-
лебясь между—10° 1-го,—11,5° 3-го и+2,5° 30-го 
числа. Лъто этого года, за отчисленьемъ 22° на 
покрьте зимняго холода, имело+1,41.40 тепла при 
40 ясныхъ, 36 полуясныхъ и 14 пасмурныхъ дняхъ, 
изъ коихъ съ осадками были: 6—7—12—15—24— 
25-го поня, 1—3—4—5—15—23—25—26—27-го шля, 
1—2—3—4—5—6—7—11—13—14—15—16—18—21 
—22—23—24-го августа, всего 32 дня, причемъ 
температура дала 20 волнъ относительныхъ повы
шенгй и понижетй, колеблясь между+16° 30-го мая, 
+24° 22-го шля и+9° 27-го августа. Видите, чита
тель, что равномерно повышающаяся температура 
марта этого года, близко подходившая къ его сред
ней, равной—43°, предопределила благопр1ятное 
лт̂ то въ температурномъ отношенш и въ этомъ смы
сле оправдала примету: съ Евдокеи погоже—все лгьто 
пригоже. То же обстоятельство, что незначительный 
остатокъ непогашеннаго зимняго холода погашенъ 
31-го мая, хотя и сближаетъ этотъ годъ съ пред-
шествующимъ ему 1883, но вместе съ темъ нельзя 
не видеть, что это совпадете случайное, ибо если 
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шнь 1883 года былъ тепелъ и дождливъ, оправды
вая признаки погоды 1-го марта, то шнь настояща-
го 1884 года—наоборотъ, въ соответствии съ т$мя 
же признаками вышелъ хотя и тепелъ, но сухъ, и б 
дождливыхъ дней, разбросанныхъ по всему месяцу, 
разумеется, не могли повл1ять на его ведренный 
характеръ. Остальные 26 дождливыхъ дней, распре
делись между остальными 63 днями этого лета въ 
достаточной равномерности, въ соединении съ высо
кой и также равномерно распределенной температу
рой, усиливали впечатлете пригожести этого лета, 
отличавшагося высокимъ урожаемъ хлебовъ. 

7) Для 1886 года 1-го марта, при средней тем
пературе дня—з°, при давлении, возраставшемъ отъ 
29,3 до 29,4 дюйма и при ветре средней силы отъ 
ЮЗ, съ утра и во весь день простояла погода полу
ясная после очень сильной мяте ли, бушевавшей въ 
предъидугще два дня. Втечеше всего марта вышло 
18 дней ясныхъ, 7 полуясныхъ и 5 пасмурныгь, 
изъ коихъ осадки выпадали только 5-го и 6-го марта, 
причемъ температура, равная всего только—8°, mrfs-
ла 7 волнъ относительныхъ повышений и пониженй, 
колеблясь между—3° 1-го,—5° 6-го и+5° 30-го числа, 
Данныя эти въ общей совокупности, въ особенности 
данныя по температуре и ея колебашямъ, при пре
обладали ясныхъ дней, устанавливали погоду марта 
очень пр!ятной и позволяли ожидать пригожее лето. 
И действительно, лето это имело очень благопр1ят-
ную вь сумме температуру, равную+1,524°, при 55 
ясныхъ, 23 полуясныхъ и 12 пасмурныхъ дняхъ, 
изъ коихъ осадки были: 2—3—4—5-го нюня, 4—5— 
13—19—21—23—24—25—26—27-го шля, 3—5—12 
—13—17—18—19—20—22—23—24—25— 26—27-го 
августа, всего втечеше 28 дней, причемъ темпера-
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тура имела 24 Vj волны относительныхъ повышенш 
ипонижешй, колеблясь между+18° 30-го мая,+25° 
12-го йоня и+9° 27-го августа. Въ виду того обстоя
тельства, что погашеше зимняго холода въ этомъ 
году состоялось 20-го мая, а также того, что тем
пература 1-го марта и всего месяца была высокою, 
грядущее лъто ожидалось очень теплымъ, причемъ 
сухость марта предопределяла ведринность лъта въ 
первой его части, что замечательно совпало съ ха-
рактеромъ гоня этого года, который, какъ и въ 1884 
году, былъ и тепелъ и сухъ. Равнымъ образомъ 
дожди шля и августа этого года, хотя и были обиль
ные, но въ начале и въ конце 1юля и въ первой 
трети августа между ними выпадали промежутки 
ясной, хорошей погоды, чъмъ и пользовались для 
уборки какъ озимыхъ, такъ и яровыхъ хлъбовъ. 

8) Для 1886 года 1-го марта, при средней тем
пературе дня—1°, при повышенш барометра отъ 30,1 
дюйма, при слабомъ отъ ССВ вътеркъ, съ утра и во 
весь день простояла полуясная погода: среди дня 
развело и показалась вода. Втечеше марта выпало 
13 дней ясныхъ, 7 полуясныхъ и 10 пасмурныхъ 
дней, изъ коихъ осадки были 4—5—10—14-го, всего 
въ 4 дня, причемъ температура марта, равная въ 
суммъ+1,5°, имъла 7 волнъ относительныхъ повы-
жешй и пошгжешй, келеблясь между—1° 1-го,—8° 
6~го и+б° 30-го числа. Ясно, что данныя и этого 
марта создавали возможность предсказашя такого же 
приблизительно лъта, какъ въ 1884 году. И действи
тельно, общая сумма тепла этого лета, безъ всякаго 
отчислешя градусовъ на погашеше зимняго холода, 
равняласЫ 1415°, т. е. какъ разъ равнялась темпе
ратуре лета 1884 года, за отчислешемъ изъ нея 
22° на погашеше зимняго холода. Но днемъ погаше-
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Hie зимняго холода 1886 года ближе подходить къ 
своему ближайшему сосвду, 1885 году, отставши отъ 
него только на 5 дней, т. е. вместо 20-го мая—въ 
этомъ году оно случилось 25-го мая, тогда какъвъ 
1884 году оно произошло 31-го мая. Кромъ того, въ 
лт>тт> 1886 г. дней было: ясныхъ 38, полуясныхъ 42 
и пасмурныхъ 10, т. е. опять въ числахъ, близко 
подходящихъ къ таковымъ же 1884 г. Дождливыхъ 
дней вышло также много—именно: 1—5—6—10— 
15—16—18—20—23—24—26-го шня, 6—8—10-11 
—12—14—15—16—17—19—20 — 21—27 —28 —29-
30-го шля, 8—15—17—19—21—23-го августа, всего 
33 дня, причемъ температура им-вла 23V2 волны 
повышетй и понижетй, колеблясь между+200 30-го 
мая,+21° 5-го 1юля и+9° 27-го августа. 11 дождли
выхъ дней шня, при высокой его температурь, щ 
лали погоду этого месяца необыкновенно пр1ятной 
для вегетацюнныхъ процессовъ яри и налива ржи, 
но наступивппе заттшъ почти сплошные 1юльсше 
дояэди много мтштали уборке ржи, которая проростала 
и въ рядахъ, и въ снопахъ, и въ копнахъ; что же 
касается августа, то онъ, какъ шнь, вышелъ также 
очень благопр1ятнымъ по погодв—и для посЬва 
озими, и для уборки яри, произведенной успешно 
въ первув^ его половину. 

9) Для 1887 года 1-го марта, при средней тем
пературе дня-—1°, при понижетй барометра отъ 29,8 
дюйма къ 29,6, при вт̂ тр-в значительной силы отъ 
ЮЮЗ, съ утра и во весь день простояла сырая, па
смурная погода. Втечете марта было 12 ясныгь. 7 
полуясныхъ и 11 пасмурныхъ дней, изъ коихъ осад
ки были 2—4—5—6—7—15—16—17—20—28-го, т. е. 
втечете 10-ти дней, разбросанныхъ какъ и въ 1883 
году по всему мътяцу, причемъ температура марта, 
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равная въ сумме—32,5°, сделала 7 волнъ относи-
тельныхъ повышешй и понижешй, колеблясь между 
, -Г 1-го,—8° 9-го и+3° 30-го числа. Л^то этого го
да, какъ и л'Втапредыдущихъ, имело по температуре 
пригожш характеръ, а именно: сумма температуры, 
въ виду погашения зимняго холода 11-го мая, равня-
лась+14970 при 45 ясныхъ, 42 полуясныхъ и 3 па
сму рныхъ дняхъ, изъ коихъ дожди были 31-го мая, 
1—4—12—13—18—19—20—22—27 . 29-го шня, 2— 
3—4—5—6—10—11—12—14—22—23—27—28—29-
30-го шля, 4—8—9—15—17—21—22—23—25-го ав
густа, т. е. втечете целыхъ 35 дней, причемъ тем
пература лета, какъ и въ предыдущемъ 1886 году, 
имт̂ ла 23Va волны повышешй и понижешй, колеб
лясь между+19° 30-го мая,-+• 20° 25-го шля ич 19° 
27-го августа. При этихъ данныхъ нельзя не вид! ть,-
что мочливость лета, предопределенная условиями 
Евдокеина и следующихъ за нимъ 5 дней, оправ
далась и отразилась опять всего сильнее на поле, 
дожди коего вызывали справедливыя жалобы, и де
лая благопр1ятными шнь и августъ. 

10) Для J888 года 1-го марта, при средней тем
пературе дня около+Г, при давленш въ 29,4 дюй
ма, при резко переменномъ ветре средней силы отъ 
В на ЮЮЗ, ночью шелъ снегъ и утромъ до 10 ч. 
поземки; въ 11 ч. пасмурно и сыро: съ крышъ ка
пель и снегъ таетъ. Втечете марта вышло 22 дня 
ясныхъ, 4 полуясныхъ и 4 пасмурныхъ, изъ коихъ 
осадки были: 1—2—3—6—7-го, т. е. втечете 5 дней, 
имевшихъ место въ начале месяца, причемъ тем
пература марта, равная въ сумме+ 108°, имела 7 волнъ 
повышешй и понижешй, колеблясь между +1° 1-го, 
—7° 9-го,+13,5° 27-го и+12° 30-го числа. Лето этого 
года въ услов!яхъ своей погоды оправдало мартов-
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сшя предзнаменования въ следующихъ отндаен1яхъ| 
1) Давъ общую сумму тепла+1,472", т. е. на 16° вы
ше идеальной средней, оно вышло теплыми и благо-
пргятнымъ въ температурномъ отношенш, и'»о пога-
шеше зимняго холода, случившееся еще 29-го апре
ля, не могло вл1ять на температурныя волвы. коихъ 
вышло 19 съ колебашями между+13° 30-Г" мая,+ 
25° 23-го 1юня и+14° 27-го августа, при 60 ясныхъ, 
24 полуясныхъ и 6 пасмурныхъ дняхъ, изъ коихъ 
дожди были: 30—31-го мая, 3—5—6—9—10-12—13 
—14—28-го шня, 1—2—4—5—8— 9—25—30—31-го 
шля, 2—4—7—9—26-го августа, т. е. втечете 25 
дней. 2) Поэтому, въ другомъ отношенш—въ отно
шенш дождливости лъта этого года, по сравнение 
съ предыдущими годами, вообще вышло сухимъ, 
•причемъ обшиемъ осадковъ отличался шнь, на ко
торый съ майскими днями изъ общаго числа дожд-
ливыхъ дней лъта выпало 11 дней. Такимъ образом! 
сухой мартъ знаменовалъ сухое лето, а непогожая 
Ввдокея съ следующими за ней 5-ю такими же днями 
предопределили непригожесть лета въ первой его 
половине, т. е. въ этомъ случае мы имеемъ дело 
съ аналогичными услов1ями летней погоды 1883 года. 

11) Для 1889 года 1-го марта, при средней тем
пературе дня около—6°, при наклонности барометра 
къ понижешю отъ 30 дюймовъ, весь день тихо и до 
8 ¥. утра пасмурно и легюй снежокъ; за тймъ до 
3 ч. дня ясно и на солнце подтаивало; а къ вечеру 
опять пасмурно и запорошилъ снежокъ. Погода не
постоянная. Втечеше марта вышло 9 ясньпъ. 8 по
луясныхъ и 13 пасмурныхъ дней, изъ коихъ осадки 
были: 1—4—7—8—12—13—20—26-го, всего 8 дней, 
разбросанныхъ по всему месяцу, причемъ темпера
тура марта, равная въ сумме—50°, т. е. ниже иде-
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альной средней на—7°, имъла 7 волнъ повышетй и 
понижений, колеблясь между—6° 1-го,—8° 10-го и-f-
4° 30-го числа. Лъго этого года, за отчислътемъ— 
256° на погашете зимняго холода, случившагося 
14-го шня, им^ло общую сумму тепла много ниже 
средней, именно+1,247°, при 42 яснымъ, 42 полуяс-
ныхъ и 6 пасмурныхъ дняхъ, изъ коихъ съ осадками 
были: 3—5—9—11—12—13—14—15—16—17—18— 
19—20—21-го шня, 1—4—5—6—18—20—21—23-
26—31-го шля, 3—6—15—20—22—23—24-25—27-го 
августа, всего 33 дня, причемъ температура имтвла 
20V2 волнъ повышетй и пониженш, колеблясь между 
+ 15° 30-го мая,+21° 18 шля и+10° 27-го августа. 
Разсматривая эти данныя, нетрудно видъть ихъ ана-
догш съ данными 1883 года, кончаюгдаго собой 
первое пятшггте. 1889 годъ, составлялъ, наоборотъ, 
какъ бы переходъ отъ лътъ бдагопр1ятныхъ къ ме-
нъе благопр1ятнымъ— послъдняго пятил^тя, въ 
нъкоторыхъ услов1яхъ мартовской и лътней погоды. 
Особенно аналогичны услов1я въ отношенш распре-
дълетя дождливыхъ дней: какъ тамъ, такъ и здъсь 
количество мартовскихъ осадочныхъ дней, равняясь 
8, разбросано по всему месяцу, и если тамъ, несмо
тря на обил1е дождей въ шив, этотъ м'вояцъ вышелъ 
пригожимъ, благодаря его сравнительно высокой 
температуре, изъ коей не происходило вычета на 
погашете холода, то здвсь 14 дождливыхъ дней при 
—256° погагаенш создавали услов1я менье благо-
пр1ятныя. Это сказалось очень заметно на результа-
тахъ урожая этихъ аналогичныхъ л^тъ: 1889 годъ 
былъ годомъ средней урожайности, тогда какъ 1883 г. 
относится къ годамъ наилучшимъ нашего пятнадцати-
ТЕТ1Я. 
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12) Для 1880 года 1-го марта, при средней темпе-
ратуре дня около 0°, при возраставшемъ отъ 29,7 до 
29,9 дюйма давлеши барометра, при ветре средней 
силы отъ 3, ночью порошилъ легши сн'Ьжокъ; съ 
утра и до V2 дня полуясно, а зат'вмъ выяснило: снЪгъ 
таетъ и везде показалась вода. Втечен1е марта вышло 
10 дней ясныхъ, 14 полуясныхъ и 6 пасмурныхъ, изъ 
коихъ осадки были 1—17—18—19—29-го, т. е. втечете 
всего 5 дней, причемъ температура марта, равная въ 
сумм^Н-100°, имела 7х/г волнъ повышешй и пониже
ний; колеблясь между 0° 1-го,—2° 23-го, и+12° 30-го 
числа. Необыкновенно высокая температура этого 
марта, при отсутствии ея р-взкихъ переходовъ и при 
устойчивомъ ея повышен!и къ концу месяца, созда
вала возможность предполагать грядущее лъто жар-
кимъ. И действительно, при состоявшемся 15-го мая 
погашеши зимняго холода, общая сумма тепла это
го лета достигла самой высокой цифры за все пят-
надцатшгвпе, именно+1,6420, при 48 ясныхъ, 38 полу
ясныхъ и 4 пасмурныхъ дняхъ, изъ коихъ дождли
вые дни были: 1—3—4—5—6—9—10—11—15—16 
—22—23—26- -27-го гоня, 1—11—13—19—23—29-го 
шля и 8—11- 26—27-го августа, причемъ темпера
тура имела 20V2 волнъ повышешй и понижешй, ко
леблясь между 418,5° 30-го мая, +23° 12-го шля, 
+ 23° 19 августа и+12° 27 августа. Замечательно, 
что и здвсь на iiOHb пришлось 14 дождливыхъ дней, 
изъ 24 общаго числа, сближая его съ шнемъ 1883 
года, по благопр1ятности. 

13) Для 1891 года 1-го марта, при средней тем
пературе дня въ+1°, при давлеши въ 30,2 дюйма и 
довольно сильномъ в^тр-в отъ ЮВ, съ утра и во вес) 
день простояла сырая, пасмурная погода и сильно 
таяло. Втечеше же всего марта быто 13 дней ясныхъ, 
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8 полуяоныхъ и 9 пасмурныхъ, изъ коихъ осадки 
были: 6—14—15—17—19—21—23-го, т. е. втечете 
7 дней, причемъ температура марта, въ суммъ рав-
ная+67°, имт>ла 7 волнъ повышетй и пониженгй, 
колеблясь между-fl0 1-го, + 7° 11-го,—2° 14 и+5,5° 
30-го числа. Въ соотвътствш этимъ даннымъ лъло 
этого зам'вчательнаго года, за покрьтемъ—194° зим-
няго холода, состоявшимся 9-го шня, имъло все-таки 
очень высокую сумму тепла+1497,50, при 29ясныхъ, 
60 ПОЛуЯСНЫХЪ И ТОЛЬКО 1 ПаСМурНОМЪ ДИТз, изъ ко
ихъ дни съ осадками были: 30-го мая, 3—4—5—11 
—12—17—18—20—28-го шня, 5—20—23—24—26-
28—29-го шля 5—6— 7—8—20—21—22-го августа, 
всего 24 какъ и въ предъидущемъ году, дня, причемъ 
температура имъла 21 волну повышенш и пониженш, 
колеблясь между-kl6° 30-го мая,+27° 2-го поля и+13° 
27-го августа. 

14) Для 1892 года 1-го марта, при средней тем
пературе дня въ—10,5°, при давлении въ 30,4 дюй
ма, при В значительной силы вълръ, во весь день 
простояла ясная, но непр1ятная погода—весь день 
несла поземка. Втечете всего марта вышло 11 дней 
ясныхъ, 10 полуяоныхъ и 9 пасмурныхъ, изъ коихъ 
осадки были: 9—10—11—12—13—14—19—20--21— 
22—23—24—25—26-го, всего въ 14 дней, причемъ 
температура его, равная въ суммъ—75°, т. е. ниже 
идеальной средней на—32°, дала только 5 волнъ 
повышенш и понижешй, колеблясь между—10,5° 1-го, 
—11° 2-го,+4° 16-го и 18-го и + Г 30-го числа. Ясная 
погода 1-го марта, при высокомъ стоянш барометра 
втечете слъдующихъ дней въ связи съ низкой тем
пературой, а равнымъ образомъ значительное коли
чество дней съ осадками во второй половинъ—позво
ляли предполагать и погоду грядущаго лъта такого 
tee характера. Въ действительности лъто имъло 24 
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ясныхъ, 57 полуясныхъ и 9 пасмурныхъ дней, изъ 
коихъ съ осадками были: 6—7—9—12—14—16—21 
—22—24-го шня, 1—2—5—6—7—8—22—25—30— 
31-го шля, 3—5—6—7—8—10—17—18—21—24-щ 
августа, всего втечете 29 дней, причемъ, за отчи-
слен1емъ—108° на погашете зимняго холода, состояв
шееся 5-го шня, температурная сумма осталась 
все-таки выше идеальной средней, именноН-14920 и 
имела 23 волны повышетй и понижений, колеблясь ме
жду-!-19° 30-го мая,+23,5° 12-го шня и+12°27-го авгу
ста. Замечательно и здвсь, что осадочный мартъ 
предопред'влилъ въ такой же степени равномерное 
распредвлете дней съ осадками въ летте месяцы, 
причемъ на шнь выпало ихъ даже менее, чЪмъ въ 
следуюшде два месяца. 

15) Для 1893 года 1-го марта, при средней темпера* 
туре дня—1,5°, при давленш около 29,9 дюйма, при 
олабомъ ветре отъ ЮЗ, во весь день простояла па
смурная, непр1ятная погода, и въ ночь стало вы
яснивать. Втечете же всего марта вышло 5 ясныхъ, 
9 полуясныхъ и 16 пасмурныхъ дней, изъ коихъ 
дни съ осадками были: 2—4—5—10—11—16—18— 
19—20—21—23—24—25—29-го, всего, какъ и въ 
предъидущемъ году, 14 дней, причемъ температура 
его, равная въ сумме+27°, имела 6V2 волнъ повы
шетй и понижетй, колеблясь между—1,5° 1-го,—6° 
19-го и+6,5° 30-го числа. Лето этого года имъчто 15 
ясныхъ, 66 полуясныхъ и 9 пасмурныхъ дней, изъ 
коихъ дождливые были: 1—4—5—7—8—12—15—16 
—17—18—27—28—29-го шня, 13—14--15-17 J 
18-го ноля, 1—11—12—14—17—21—23—24-26-го 
августа, всего 27 дней, причемъ температура, за от-
числетемъ-f278,5° на погашете зимняго холода, 
состоявшемся 16-го 1юня, вышла все-таки довольно 
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высокой, равной+1,261° и имела 23У% волны повы-
шешй и понижешй, колеблясь между+16° 30-го мая, 
+24° 28-го шля и+16° 27-го августа, Не трудно ви
деть, что непогожая Евдокея съ следующими за ней 
днями съ осадками создавала друие признаки лъта 
этого года, чъмъ предыдущей годъ, хотя количество 
й мартовскихъ, и лътнихъ дней съ осадками и было 
почти одинаково. И замечательно здесь опять то 
обстоятельство, что шнь этого года имълъ уже почти 
половину дождливыхъ дней, и не отъ того ли это 
произошло, что изъ его температуры больше пришлось 
градусовъ на погашете зимняго холода, чъмъ въ 
шнъ предыдущаго, 1892 года? Впрочемъ, выяснеше 
этой стороны вопроса, на основаши собщеннаго фак-
тическаго матер1ала, составитъ предметъ дальнъй-
шаго нашего изследовашя. 

Теперь, прежде чъмъ перейти къ заключешямъ 
о нашемъ русскомъ лълъ, я позволю себе привести 
слъдуюшдя характеристики лътнихъ мъсяцевъ въ 
простонародной науке. „1юнь—начало лгыта: Закромы 
въ амбарахъ пусты"; 1юль—страдникъ—макушка лгьта: 
плясала бы баба, да макушка лгьта настала; въ авгу
ста мужику дыхнуть некогда: косить, возить, пахать 
и сгьять; а бадгъ и въ августтъ праздникъ. 

Видите, читатель, какъ вев эти выражешя точ
но опредъляютъ значеше лътнихъ мъсяцевъ въ 
сельско-хозяйственномъ быту простого русскаго че
ловека. Разграничеше здъсь проведено по такимъ 
существеннымъ аттрйбутамъ сельской жизни, какъ 
хлгьбъ насущный и потребная на его добывате лет
няя работа, причемъ съ свойственнымъ русскому 
уму юморомъ оно коснулось и той разницы отноше-
шй, которая обнаруживается у представителей по-
ловъ къ такимъ важнымъ моментамъ деревенской 
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жизни, какъ жатвенная страда или посгъвъ озими. Но 
сд'Ьлавъ такую меткую характеристику лътнихъ ме-
ояцевъ оъ бытовой и экономической точекъ зрешя, 
руссюй землепашецъ не оставилъ безъ внимания и 
другой стороны летняго времени—стороны метеоро
логической, которая, какъ известно, играетъ доми
нирующую роль и въ отношении качествъ насущная* 
хлиъба, и въ отношеши успешности потребной на его 
сборъ работы. Занятое погорло этой СПЕШНОЙ рабо
той, русское земледельческое населете деревни поч
ти поголовно лтзтомъ вы'взжаетъ на свои обширный 
поля, покрытыя зрелыми нивами, въ неимоверном* 
напряжеши всвхъ своихъ силъ проводитъ тутъ це
лые ДНИ И НОЧИ И ВЪ ЛИЦе цеЛЫХЪ МИЛЛЮНОВЪ 
своихъ представителей живетъ общею жизнью съ 
жизнью матери-земли, которая даритъ целый горы 
нашего нацюнальнаго богатства, Выберите, читатель, 
любой ведринный августовски вечеръ и выйдите на 
какой угодно пригорокъ въ черноземной полосе 
Россш, и вы воочго обедитесь, какая масса самаго 
целесообразнаго дела со всехъ сторонъ васъ окру-
жаетъ—дела, притягивающего къ себе миллюны ра-
бочихъ рукъ. Картина по истине грандиозная! Но 
ценность этихъ миллгардовъ пудовъ зерна, до-
бываемыхъ трудомъ простыхъ русскихъ людей, въ 
каждый данный годъ определяется не только теми 
или иными (благоприятными или неблагопр1ятными) 
метеорическими вл1ЯН1ями на культурныя растешя во 
время ихъ произрасташя, а въ равной мере теми 
же влшн1ямй во время уборки урожая. Выдается въ 
уборку благопр1ятная погода—и качество, и ценность 
зерна получаются высокой степени и оправдываютъ 
и надежды, и расчеты земледельца; тогда какъ дур
ная погода, обусловливая дурную уборку, въ корн! 
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подрываетъ всягая сд'ьланныя предположения, и хо-
ропий, по виду, въ полъ урожай реализируется пло
хими результатами въ закромахъ опуст'ввшихъ къ 
доню амбаровъ. Въ такомъ двойственномъ вл1янш 
погоды на результатъ урожая каждаго года сл'вдуетъ 
усматривать основной мотивъ, подъ вл1яшемъ коего 
веками работала простая мысль русскаго землепаш
ца надъ изучешемъ условй лътняго времени и во
спитала въ массв своихъ представителей удивитель
ную осторожность въ умозаключетях'к Попробуйте 
вы весной восторгаться окружающими васъ зелеными 
нивами въ присутствие какого угодно мужичка, и 
какъ бы нивы эти ни были тучны, онъ никогда не 
раздълитъ вашихъ восторговъ, помня золотое пра
вило, что гщплятъ по осени счнтаютъ. И результа-
томъ такого осторожно-внимательнаго и при томъ 
массоваго отношешя къ явлетямъ земной жизни по
явился въ обиходъ простонародья ц'влый циклъ мът-
кихъ метеорологическихъ выражений и примътъ, ко-
торыя по CTbTB и выражешю, а равно и практиче
скому своему значешю, не уступаютъ примъламъ 
зимняго и весенняго времени, если даже не прево
сходить ихъ. Примъты эти также пр!урочены къ от-
дъльнымъ днямъ нашего русскаго лъла, почему ли
бо замъчательнымъ въ отношенш перемънъ погоды, 
и по смыслу своему имъютъ или конститущональный 
характеръ, констатируя какое нибудь метеорическое 
явлете, какъ часто повторяющей фактъ, и трактуя 
это явлеше въ большинстве случаевъ условно, или 
характеръ обсервагионный, предсказательный, рассмат
ривая данное явлете въ связи съ переменами по
годы въ болт̂ е или мент̂ е отдаленномъ или ближай-
шемъ будущемъ. Но мы съ читателемъ и здъсь не 
должны упускать изъ виду, чтобы къ установившим-
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ся положешямъ простонародной науки современное, 
напр., намъ поколете простонародныхъ наблюдате
лей не относилось критически, чтобы, въ зависимо
сти отъ особенностей погоды лгвта каждаго даннаго 
года, въ ту или иную старую примтлу не вносились 
тЬ или иныя поправки. Нътъ, поправки эти какъ 
вносились постоянно прежде, такъ вносятся и теперь, 
т. е. фактически каждая примъда подлежитъ постоян
ной и притомъ опять-таки массовой пров'Ьрк'Ь цтэ-
лыхъ миллюновъ простонародныхъ наблюдателей, 
ч'вмъ и объясняется жизненность этихъ примвтъ и 
ихъ огромное въ жизни народа значеше. Этимъ же 
послъднимъ обстоятельствомъ, на мой взглядъ, толь
ко и можно объяснить условный и часто двойствен
ный смыслъ метеорологическихъ примълъ вообще, какъ 
и примътъ, пр1уроченныхъ къ лътнему времени. Ни
же, въ сл'вдующихъ статьяхъ, я нам'вренъ сдълать 
последовательный обзоръ всьхъ болт>е или менЪе 
замъчательныхъ л'втнихъ прим'Ьтъ такъ же, какъ 
это было сделано съ приматами зимы и весны, 
чтобы загвмъ, покончивъ изучете русскаго лъта съ 
этой точки зрътя, намъ перейти къ изученш нашей 
русской осени, услов1я погоды коей не менъе стара
тельно наблюдались и изучались простонародными 
метеорологами. И въ каждомъ отдвльномъ случай 
я не премину отметить и эту условность, и эту двой
ственность л'втнихъ прим'Ьтъ, чтобы такимъ обра-
зомъ и здвсь установить и правилвность, и целе
сообразность метода, которымъ руководствовалась 
простонародная мысль въ такомъ сложномъ двлй, 
какъ изучеше тайнъ времени и сопровождающей его 
погоды. 

Теперь я попрошу читателя развернуть простонарод
ный метеорологически календарь и прочитать примтды, 
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пр!уроченныя къ отдъльнымъ днямъ лътнихъ мъся-
цевъ. Внимательное прочтете непременно убъдитъ 
насъ, что температура иея послъдовательныя колебатя, 
играя главную роль во всевозможныхъ процеесахъ 
земной жизни и во всъхъ операщяхъ, евязанныхъ 
съ земледъл1емъ и разнаго рода работами, и лътомъ, 
какъ зимой и весной, занимаетъ самое видное мъсто 
во вниманш простонародныхъ метеорологовъ. Иначе 
нечъмъ было бы объяснить образоваше и выработку 
такихъ, напр., примътъ, какъ примата 12-го шня, 
по коей преп. Онуфрт и Цетръ, подобно зимнему 
Спиридону (12-го декабря) названы солщеворотами: 
солнце на зиму, лгьто на жары; или—въ примътъ на 
20-е шля, день прор. Ильи, когда до оогьда лгьто, а 
съ отъда осень; или далъе—въ примътъ на 25-е шля, 
день св. Анны—холодные утренники, по коимъ судятъ 
о характере будущей зимы; или наконецъ въ при
мет!} на 6-е августа—второй Спасъ, когда слгьдуетъ 
орать голицы про запасъ, очевидно для того, чтобы 
согръвать руки, коченуъющъя отъ утренняго холода. 
Послъдовательный рядъ этихъ выражешй, какъ ви
дите, выработанъ подъ вл1яшемъ температурныхъ 
колебашй въ услов!яхъ погоды лълняго времени, и 
по внутреннему своему смыслу и значению они ра
спадаются на указанный выше двъ категорш. Этимъ 
однако я не хочу сказать, что друия стороны метео-
рологическихъ явлетй лътняго времени не останав
ливали на себъ внимания простонародныхъ наблю
дателей. ЬГвтъ, и въ этомъ не трудно убъдиться, 
напр., изъ примъты на 1 е и 3-е 1юня, дни муч. 
lycmuua и Харитона; или на 13-е шня, день муч. 
Акулины, прозванной гречишнщей, или Акулиной—за
дери хвосты, и особенно изъ примъты на 19-е шля, 
День преп. Макрины (конца IV в.) или Макриды, по 



— 220 

характеру погоды коей судятъ о грядущей осени 
такъ же, какъ по степени холодности утренника въ 
день св. Анны, 25-го шля, судятъ о характер-fe гря
дущей зимы. 

Но если зимними и весенними примътами, какъ 
мы видьли, отмечаются приблизительно точно глав
ные моменты температурныхъ колебанш, и притомъ 
отметки эти сдвланы на основаши непосредствен-
ныхъ ощущешй тепла и холода, т. е. добыты путемъ 
чисто физюлогичеекимъ, то этого же пути придер
живался простой народъ и въ летнее время, когда 
температура проходитъ чрезъ второй свой годовой 
переломъ около макушки каждаго лъса и обусловли
ваем собою т-в или иныя затраты физическихъ силъ 
со стороны трудящагося населения при добыванш 
хлгъоа насугцнаго, иби въ зависимости и подъ ея не
посредстве ннымъ вл1яшемъ каждый годъ долженъ 
совершатвся полный циклъ наисерьезн'Вйшихъ ра-
ботъ по уборкв урожая даннаго года. На этомъ осно-
ванш, чтобы, въ подтверждеше или уяснеше изв^ст-
ныхъ положетй простонародной науки, намъ было 
удобнее делать, гдт> это окажется нужнымъ, ссылки 
на фактичесюя, цифровыя данныя, я нахожу необхо-
димымъ предложить вниманш читателя такую же 
температурную таблицу суммъ среднихъ дневиыхъ 
ея величинъ за 15-ть изсл-вдуемыхв нами лълъ, ка-
шя въ свое время были даны для дней зимы и ве
сны того же перюда. Какъ тамъ, такъ и здгвсь, по 
даннымъ этой таблицы кромт> того мы легко можемъ 
подвести, во 1-хъ, общдй температурный итогъ для 
каждаго лътняго месяца для удобства сопоставленШ 
и сравнены, къ которымъ мы въ нашей рабогв при-
демъ впосл'Бдствш; во 2-хъ, счесть среднее количе
ство л'Ьтнихъ температурныхъ волнъ и пользоваться 

I 
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дерюдами относительныхъ температурныхъ повыше-
Н1Й и понижен1й въ ггьляхъ проверки прим'втъ, и 
наконецъ въ 3-хъ, определить тотъ центральный 
температурный день, около котораго всего чаще дол-
зкенъ совершаться переломъ нашего л^вта, при чемъ 
для нашей 1гвли особенно интересно узнать, къ ка
кому дню простонароднаго метеорологическаго ка
лендаря этотъ послъдшй всего ближе подходитъ. 
Итакъ суммы среднихъ дневныхъ температуръ съ 
30-го мая по 27-е августа въ послъдовательномъ 
порядкъ будутъ: 

а) Для гюня: 
30-го мая t.-
31-го „ 1-

l-roiroHflt.-
2-го 
3-го 
4-го 
5-го 
6-го 
7-го 
8-го 
9-го 

10-го 
11-го 
12-го 
13-го 

t.-
t.-
t.-
t -
t -

+240° 
+239° 
+233° 
+231° 
+214° 
+217° 
+ 231° 
+243° 

14-го 1юня t. 

t. H227,5° 

+235° 
+239° 
+236° 
+ 222° 
+221° 
+236° 
+ 239° 
+241,5° 
+241° 
+ 254° 
+250° 
+256° 
+256° 
+267° 
+259° 

авсего для 30-ти днейшнявъ суммъ получится+7,2010. 
5) Для тля: 

29-го 1юня t.— +260,5° 4-го шля 1-
30-го „ t.— +273° 5-го „ t -

1-го шля t — +282° 6-го „ t.-
2-го „ fcr-4 +283° 7-го „ t. 
3-го „ t.— +286° 8-го . t.-

t-
t-
t-
t-
t,-
t.-

+ 245° 
+ 251° 
+251° 
+241° 
+248° 
+237° 

15-ro 
16-ro 
17-ro 
18-ro 
19-ro 
20-ro 
21-го 
22-ro 
23-ro 
24-ro 
25-ro 
26-ro 
27-ro 
28-ro 

t— 
t— 
it— 
t,— 
t— 
t.-
t.— 
t.— 
t— 
t -
t— 
t— 
t.— 
t.— 

+282° 
+282° 
+265° 
+258° 
+264° 
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9-го шля 
10-го 
11-го 
12-го 
13-го 
14-го 
15-го 
16-го 
17-го 
18-го 

99 

99 

» 
99 

99 

99 

» 
» 
99 

L— +269° 
t. Ь268° 
t. h267° 
t — +289° 
t. h278° 
t.— +282,5° 
t.— +286° 
t.— +287° 
t,— +288° 
tr— +288° 

го для 30-ти дней 1юля въ 

29-го 
30-го 
31-го 

1-ГО 

2-го 
3-го 
4-го 
5-го 
6-го 
7-го 
8-го 
9-го 

10-го 
11-го 
12-го 

шля 
h 

99 

авг. 
*9 

99 

99 

99 

97 

99 

Я 

99 

99 

99 

99 

19-ro 
20-ro 
21-го 
22-ro 
23-ro 
24-ro 
25-ro 
26-ro 
27-ro 
28-ro 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

79 

99 

i — -288° 
t. 276° 
t.— -269,5° 
t.— 2̂73° 
t,— -267,5° 
t.— +266° 
t.— +263° 
t.— -+251° 
t.— -246° 
t.— +240°, 

сумм* получится+5,1780. 
в) Л,ля августа: 

t. f-242Q 

t. h251° 
t. Ь239° 
t. h242° 
t. f-232° 
t. h238,5° 
t. H234° 
t. (-227,5° 
t. p216° 
t— +219° 
t. h221,5° 
t. H231° 
t. (-223° 
t. H223° 
t. h213° 

13-го 
14-го 
15-го 
16-го 
17-го 
18-го 
19-го 
20-го 
21-го 
22-го 
23-го 
24-го 
25-го 
26-го 
27-го 

авг 
» 
99 

99 

99 

99 

97 

99 

99 

Л 

79 

99 

99 

99 

J? 

\ t. 238° 
t. 244° 
t. 225° 
t. 231° 
t. 217° 
1— r221° 
t.— -228,5° 
t.— -217° 
t. 212° 
t. 216° 
L-. -206° 
1— ^195° 
1— -199° 
t.— -196,5° 
t. 183°, 

а всего для 30-ти дней августа въ сумм* 
полу ЧИТСЯ46,681°. 

Оставляя пока въ сторон* вопросъ о соотноше-
ши л'втнихъ м*сяцевъ съ зимними по ихъ общей 
суммовой температур* до разработки данныгь по 
температур* нашей русской осени въ таковолъ же 
соотношения ихъ съ м*сяцами весенними, я попрошу 
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читателя обратить свое внимаш'е на температурный 
колебатя во время л'Ьта, по скольку они выражаются 
цифрами приведенной таблицы. Принявъ температуру 
30-го мая за точку отправлетя и притомъ какъ 
температуру дня съ повышешемъ и противъ 29-го 
мая, когда она выразилась только+224°, и противъ 
посл-вдующаго дня, когда она вышла только+2390 мы 
безъ особаго труда можемъ счесть количество темпе-
ратурныхъ волнъ и определить длины перюдовъ ея 
относительныхъ повышетй и понижешй втечете 
нашего русскаго лъла. По нашимъ цифрамъ этихъ 
температурныхъ волнъ насчитывается для лъта 211/,2, 
каковое число и можетъ быть принято за нормальное 
для местностей одинаковой широты съ моимъ жи-
тельствомъ. Теперь, при простомъ сравнения съ этимъ 
нормальнымъ числомъ цифръ температурныхъ волнъ 
за каждое изъ 15-ти изслъ\цуемыхъ нами лътъ, при-
веденныхъ выше, мы легко замълимъ, что только 
„твто 1879 г., давши 26xh температурныхъ волнъ, 
представило болъе или менъе значительное уклоне-
Hie отъ нормы; въ остальные же годы разница волнъ 
и въ ту, и въ другую стороны не превышаетъ 2-хъ 
волнъ. Въ виду этого, зд'ьсь нельзя не заметить, 
что въ характер* погоды со стороны температурной 
большую роль играетъ расположете и длина перю
довъ относительныхъ повышений и понижешй около 
центральнаго дня каждаго лита, составляющего его 
maximum, нежели то или иное количество ихъ;вслъ\ц-
CTBie чего надлежитъ признать, что изъ простого 
количественнаго сопоставлешя температурныхъ волнъ 
по дъламъ не представляется возможности сделать 
какой либо руководящей выводъ, которымъ можно 
было бы пользоваться для характеристики л-вта въ 
емытагЬ его пригожести. Гораздо любопытнее проел*-
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дить вопросъ о томъ, какъ располагаются дни л^т-
нихъ максимумовъ относительно нормально-максимащ 
наго дня, каковымъ, по нашей таблице, оказывается 
12-е шля, когда температура доходить до высшей 
своей точки+2890, двлая такимъ образомъ этотъ день 
макушкой макушки лчъта. Зд^сь замечательно и то, 
что эта максимальная сумма тепла, согласно принятому 
мною счислъшю лълняго времени, приходится почти 
какъ разъ на средину лъла, и то, что падаетъ на 
день св. Прокла (муч. 1 в.), отмеченный въ народ
ной метеорологш, какъ день обилыгаго осадка росы: 
Во св. Прокла—поле отъ росы промокло—такъ конста-
тируетъ народъ этотъ фактъ, на который мы въ свое 
время обратимъ особенное внимаше. какъ равно въ 
связи съ которымъ разсмотримъ и вопросъ о каче
ственной, такъ сказать, стороне температурныхъ 
волнъ каждаго лт>та. Днемъ св. Прокла такимъ обра
зомъ мы и разграничимъ обозрите частныхъ лът-
нихъ приметь, пргуроченныхъ къ отдЬльнымъ почему 
либо замтзчательнымъ лътнимъ днямъ, и расграни-
чеше это лучше поможетъ намъ разобраться въ та-
комъ серьезномъ и важномъ дъ1 лъ\ какъ оценка ихъ 
практической пригодности въ смысле выводовъ, надъ 
которыми цгвлые вт^ка работала простонародная наука... 

Здвсь считаю умъстнымъ еще разъ обратить вни
маше читателей на примъту лъта на 10-е января 
и примъты 1 и 3-го шня. Иней на Григорья—къ мок
рому лгьту... Полагаетъ народъ, а затъмъ не менъе 
характерно заключаетъ, что Устань и Харитонъ рола 
то красятъ, а то упакъ и квасятъ и прибавляетъ: Устинъ 
и Харитонъ ставятъ урожай на рожь, а муч. Лукьянъ 
на яровое. На эти приматы я уже обращалъ внима
ше читателей въ первой главе, гдъ разсматривался 
общш вопросъ о значеши данныхъ простонароднаго 
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метеорологическаго календаря для практической ме
теорологии и русскаго сельскаго хозяйства. Въ той 
главе приматы эти разсматривались во взаимной связи; 
ибо иней въ 10-е января, день св. rpuzopin Нисскаго, 
прозваннаго луьтоуказатежмъ но сделанному мною на 
основаши 15-лгвтнихъ записей расчету, предопредъ-
ляетъ возможность дождя чрезъ 140—145 дней, или 
въ среднемъ чрезъ 142Уз.дня. Ниже я приведу точ
ный цифровыя данныя для освещетя такого взаимо-
отношешя, а теперь возьмите, читатель, простые сче
ты и вы легко убедитесь, что вероятность дождя, 
при наличности инея 10 января, должна осуществиться 
именно въ первое пятиднев1е нашего русскаго лета, 
т. е., по принятому нами время исчислешю, въ пе-
рюдъ отъ 30 мая и по 3-е ионя. Пусть не упрекаетъ 
меня читатель въ повторешяхъ: но, ради полноты и 
ясности, я считаю необходимымъ привести довольно 
длинную цитату изъ помянутой моей прошлогодней 
статьи, въ которой речь шла о предсказательномъ 
значенш зимнихъ инеевъ. Слъдующй за днемъ вео-
dociu Тирской—колосницы 5-тидневный перюдъ, писалъ 
я, былъ предметомъ особенного внимашя со стороны 
простонародныхъ метеорологовъ. Исходя изъ того по-
ложешя, что ростомъ и высотой соломы не опреде
ляется всецело, а только до некоторой степени, такъ 
сказать, предопределяется величина урожая ржи въ 
зерне, простой народъ не упустилъ изъ виду и того 
обстоятельства, что достоинство зерна, его такъ на
зываемая натура и цветъ зависитъотъ техъ метео-
рологическихъ условШ, подъ вл1яшемъ коихъ прои
сходите ея цветеше и наливъ. Стоитъ втечеше этихъ 
растительныхъ процессовъ ясная, тихая погода,—го-
ворилъ я,—одни результаты; стоитъ погода пасмур
ная, дождливая—картина видоизменяется и видоиз-
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меняется не только въ частности относительно одно
го ржаного урожая, но и относительно урожая вообще, 
со включешемъ всвхъ яровыхъ, даже самыхъ поздно 
высвваемыхъ. Такою двойственное™ погоды этого 
пятидневья я между прочимъ объяснялъ и теперь 
объясняю выработку другихъ выражетй въ народ, 
номъ обиходъ, относящихся также къ центральному 
дню изучаемаго нами перюда. Иначе было бы неч-ьмъ 
объяснить такихъ выражетй, какъ: Красно утро на 
Устина—красный наливъ ржи, а пасмурно—къ урожаю 
яри", или: Дождливый день на Устина—къ урожаю 
конопли и льна", или наконецъ: Устинъ тянетъвверхъ 
коноплю, а Харитонъ—лемъ"... „Совместный смыолъ 
всвхъ этихъ выражетй,—продолжалъ я далтзе,—уста
навливая возможность погоды двояко характера въ 
первые дни поня, вм'встъ съ т'вмъ выясняетъ и двоя
кое ея значеше по отношешю къ грядущему урожаю 
ржи и яри. Пасмурная погода этихъ дней для яри 
вообще, а въ сопровождены дождей для конопли и 
льна безусловно благопр1ятна, тогда какъ на рожь 
она можетъ оказать обратное вл1яте. И неблагопрг 
ятно перво-юньсше дожди могутъ отразиться на 
конечныхъ результатахъ урожая ржи именно потому-
что ими кореннымъ образомъ могутъ нарушиться са
мые важные жизненные процессы, причемъ опасность 
для нужной, только что выколосившейся къ 29-му 
мая ржи отъ сырой погоды этого времени можетъ 
быть въ двухъ отношешяхъ. Или дождь, случивпинся 
въ день цвълешя, собьетъ цвълъ на землю и помъ-
шаетъ опыленш, или рожь вовсе не усидеть присту
пить къ этому процессу, такъ какъ отъ тяжести 
дождевой воды выляжетъ, а значительная часть ра
стительной силы, приготовленной на актъ оплодотво-
ретя, должна быть израсходована на подъемъ полег-
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шихъ растеши; каковыя усилш, прибавимъ, иногда 
бываютъ совершенно безъ послЪдстй. Новый дождь, 
выпавппй въ эти важные дни на неуспъвшую, какъ 
слъдуетъ, подняться рожь, ръшаетъ иногда безпово-
ротно судьбу ея урожайности въ зерне въ данномъ 
году: онъ можетъ, сопровождаясь пасмурной погодой, 
обусловить недостатокъ и опылешя, и такъ называе
мой транспирацгщ причемъ излишество влаги, за 
отсутств1емъ потребнаго количества света для ея 
удалешя изъ раетенш, очень часто влечетъ за собою 
щуплость зерна и полеглость соломы"... Таково сель-
ско-хозяйственное значеше второй выписанной нами 
приметы о томъ, что Устинъ и Харитонъ рожь то 
могутъ красить, т. е. способствовать ея нормально-
здоровому развитие, а то такъ и квасить, т. е. на-
оборотъ—развивать въ ней ненормальные процессы, 
вроде брожешя. Думается мне, что редкому заправ
скому русскому хозяину не доводилось наблюдать, 
какой жалгай и безотрадный видъ представляетъ поле 
этой квашеной ржи, которое чрезъ неделю—другую 
подергивается синевато-бледными и тощими ея побе
гами. И если, какъ я говорилъ все въ той же статье, 
возможность вотъ этихъ-то именно дождей не упу
щена изъ виду нашими простонародными метеороло
гами, а на основанш массоваго наблюдения и опыта 
изучена и определена ими такъ же категорично, какъ 
изучены и констатированы и мношя друпя явлешя 
нашей русской континентальной погоды,—то намъ 
теперь съ читателемъ предстоитъ изучить этотъ инте
ресный фактъ со стороны чисто метеорологической 
и посмотреть, на сколько онъ можетъ быть освъщенъ 
Цифровыми даннами, хотя бы только на основанш 
записей одного моего метеорологическаго журнала. 



Читатель долженъ будетъ согласиться, что въ 
данномъ случае, при фактической пров'врк'В интере-
сующихъ насъ примгьтъ, намъ сл'Ьдуетъ всего болъе 
обратить внимате на барометрическое состояше по
годы и около 10-го января, и около 1-го йоня, при-
чемъ иней и дожди въ годы, когда они случались 
соответственно въ пятиднтя около этихъ централь-
ныхъ дней, еще ярче отмътятъ намъ соотношешя 
зимнихъ циклоновъ или антициклоновъ къ таковымъ 
же лтзтнимъ, соотношешя, по времени опредвленна-
го нами 140—145 дневнымъ перюдомъ. Итакъ, взявъ 
перюды съ 8-го по 12-е января и съ 30-го мая по 
3-е гоня, сдвлаемъ выноску барометрическихъ дав-
лешй съ отметками и ошсатемъ инеевъ и дождей 
въ тъ годы, когда они имЪли мт^сто. Въ послъдо-
вательномъ порядке лътъ изсл'вдуемаго нами nepio-
да по показашямъ анероида мы имт^ть будемъ: 1) 
a -loiyn „ a - L «п янв. 9-го янв. 10-го янв-
для 1879 года въ январж - ^ з „_ _ _ 

11-го янв. 12-го янв.*) . - Л „ л 

— 'ЖИХУ зо2< ' п Р , т е м ъ состояше неба было 
- • 30-го мая 31-го мая 

ясное и инея не наблюдалось; въ гюнгъ: -^-^— ^эТдУ 
1-го шня 2-го шня 3-го шня •„ „„ 
Ж з 7 ^ - Ш^ - Ш>- причемъ состояше не

ба въ оба крайше дни пасмурное, а въ срединъ по
луясное и незначительный дождь выпалъ 1-го гоня.-
г>\ с , „ „ „ а 8-го янв. 9-го янв. 10-го янв 
2) для 1880 года въ январп: щ-~ - - ^^—^.—^-^ 

11-го янв. 12-гоянв. , . г „„_, 
—298Т< "ШТЧл:Л причемъ состояше неба въ пер
вые два дня было полуясное, въ два вторые—ясное 
и въ посл-вдшй день пасмурное и инея опять не 

- „ . • 30-го мая 31-го мая 1-го шня 
наблюдалось; въ гюнгъ: — - - — — - - ш--~ -
2-го шня 3-е шня . г „„„-„^тл 
•29YY< йГеГтГ<Г' п Р и ч е м 1 ) состояше неба въ первые 
4 дня было ясное, въ поствдшй день шелъ окладной 

*) Знакъ > или < будетъ обозначать и наклонность барометра 
къ повышению, или наоборотъ къ шниженш. ^в№-
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дождь очень большой силы. 3) для 1881 года въ январгь: 
8-го янв. 9-го янв. 10-гоянв. 11-гоянв. 12-гоянв. 
1щГдТ< 2879д7> "29,3 Д.> 29,6 дТ> 29,7 д.>~' П Р И " 
чемъ в ъ первый день погода ясная ; во второй не
прерывный с н ъ т ъ ; в ъ т р е и й пасмурно; в ъ ч е т в е р т ы й 
опять ясно; а в ъ п я т ы й съ утра пасмурно, а з а т в м ъ 
освлъ иней средней силы и съ 1/г д н я выяснило; 

30-го мая 31-го мая 1-го шня 2-го шня 
въ гюнп: 29,6 д. < 29,5 д. < 29,5 д. < 29,3 Д. > 
3-го iioHH „ v 
jg 4 , при чемъ въ первый день переменно—тучки, 
изъ коихъ дождь, во второй—ясно, въ трети тоже, 
а въ 4 и 5 дни наволокло и склонно къ дождю. 4) 
т /ООП т 8-го янв. 9-го янв. 10-гоянв-
для 1882 года въ январгь. -=К-Б—*- :^h • -h- ,тг5—т 

J 29,6 Д.> 29,6 д.> 29,6 д.< 
11-гоянв. 12-гоянв. L 

— ~29в—> ' 29 7 д > > П Р И ч е м ъ в ъ п ервый день па
смурно, во второй тоже и временами снътъ хлопья
ми, въ трети—тоже и временами снътъ и дождь, 
въ четвертый—полуясно, а въ пятый—оовсъмъ выя-

30-го мая 31-го мая 1-го шня 2-го шня спило; въ гюнгъ: ^ ^ — -57Г5— ——— -^.-^—— 29,/ д.< 29,6 д.< 29,о Д.< 29,6 д.> 
3-го шня 

— We—<"' причемъ в ъ первый день ясная погода, 
во второй—тоже, въ треий—до yk дня ясно, а за-
тъмъ гроза и проливной дождь, въ четвертый—ясно 
и въ пятый—тоже. 5) для 1883 года, въ январгь: 
8-го янв. 9-го янв. 10-гоянв. 11-гоянв. 12-гоянв 
29,9 д . < "29,7 д. 29,7 д.>^ 29,8 д.>~ 30 д.>~ 
причемъ во всь дни простояла ясная погода и 12-го 
•i.-.u. v J „ • 30-го мая 
утромъ осълъ иней средней силы; въ гюнгъ: 29 > 
31-го мая 1-го 1юня 2-го шня 3-го шня т л „ „ LJ- ' 
-mJT^-W^^-v^&ramuK причемъ въ пер
вые два дня до V2 ясно, а съ lh грозовая туча съ 
дождемъ, въ третш день гроза до 6 ч. утра, а до 6 ч. 
вечера ясно, въ ночь же наволочно, въ четвертый— 
весь день полуясная, а въ пятый ясная, теплая по-

л\ -, -I со л ~> 8-го янв. 9-го янв. Года. 6) для 1884 года, въ январгь: оотг -> 298 д < 
10-гоянв. 11-гоянв. 12-гоянв. „ 
29Тд^ - - m^r -WIT' пРи ч е м ъ в ъ п е Р в ы и д е н ь 
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полуясная, во второй и третей дни—пасмурная по
года и къ ночи сн'вгъ, въ четвертый и пятый дни 

an.ro мая 
пасмурно и оттепель съ талью; въ ъюичъ: ~^их< 
31-го мая 1-го гюня 2-го шня 3-го шня „ „ „ м 

Ш1^>-^н1ГТ- Ш< т<-> "Ричемъво ве* 
дни простояла ясная погода, и только 2-го дня по 
небу проходили высоюя, кучевыя облака. 7) для 1885 

-1 8-го янв. 9-го янв. 10-гоянв. П-гояев. 
года, въ январгь. щ~^ ^J. тГ^Г ' W £ < 
— 29 7°ЯН<''' п Р и ч е м ъ в ъ первый и второй день пого
да простояла пасмурная и къ вечеру 9-го легки 
сн'вжокъ, въ третш и четвертый—небо полуясное, а 
въ пятый—пасмурно и склонно къ снъту; «ь шик 
30-го мая 31-го мая 1-го шня 2-го шня 3-го 1»ня -л-г™, 
29,7 д.< 29,6 д.> 29~6 д.> 29,6 д. 29Ж дЗ ' ^ 
чемъ въ первые три дня простояла погода ясная, 
продержавшаяся до Уз четвертаго, когда отъ ЮЮЗ 
зашли грозовыя тучи съ сильнымъ, но непродолжи-
тельнымъ дождемъ, въ пятый день—окладной, мел-
шй дождь, смочившш, землю на 2 вершка. 8) для 
„„,-,„ а 8-го янв. 9-го янв. 10-гоянв. 
1886 года, въ январе. — ^ — - - - -%Г^>к I 
гьгоянв. __ ю-гояив. п р и ч е м ъ в ъ „ервые четыре дня 

ясная погода, а въ пятый стало полуясно; въ тип: 
30-го мая 31-го мая 1-го шня 2-го шня 3-го шня ТТГ)т1. 
29,7 д.< "29,7 д.< 29,7 д.< 297ГгГ< 29ДГдХ' V 

чемъ до Уа дня 1-го шня стояла ясная погода: съ 
половины дня грозовая туча съ дождемъ, перешед-
шимъ въ окладной; въ четвертый и пятый день 
опять ясная, пр1ятная погода, 9) для 1887 года, въ 

8-го янв. 9-го янв. 10-гоянв. 11-гоянв. 12-гоянв. 
ЯНварГо. -щ- - ^ — 3 0 Д д > - — 29^6 дТ<" " "29 д. < " " 29,2 д.> 
причемъ въ первые два дня погода стояла ясная въ 
третш—отм'вченъ средней силы иней при полуясной 
погоде, а въ четвертый и пятый было пасмурно и 
11-го свяло сверху, а 12-го—низовая мятель; въгюнгь-

http://an.ro
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30-го мая ^ 31-го мая 1-го шня 2 го шня 3-го шня 
29,7 Д.< "29,бТ<" '' '. 29,6:'д.> " " 2^,8 д .> 29,7 д.< ' П Р И " 
чемъ въ первый день ясная погода; во второй день 
до х/з дня небо постепенно заволакивало, а потомъ 
отъ ЮЗ зашла грозовая туча и ударилъ сильный 
дождь, перешедгадй въ окладной и продолжавшейся 
до 9 час. 1-го шня, посл'В чего стало постепенно 
выяснивать и, простоявъ полуясно 2-го, 3-го была 
совевмъ ясная погода. 10) для 1888 года, въ январть: 
8-го янв. 9-го янв. 10-го янв. 11-гоянв. 12-гоянв. 

29,5 д. < Й$Гд7<~" "2915 д\ 29,3д7> ' 29,8 д.> ' П Р И " 
чемъ во все пятиднев1е простояла погода непостоян
ная: 8-го была мятель, пасмурно и снътъ сверху, 
во второй день тоже пасмурно и снъжокъ сверху, 
10-го во весь день ясно, 11-го весь день пасмурно 
и среди дня пурга-мятель, а 12-го опять ясная по-
,!„_„' . • 30-го мая 31-го мая 1-го шня 2-го шня 
года, въ гть: -s^fJ 2WJr - ^ ^ - ш ^ 

3-го ШНЯ 1 / 

— 29 6 д <~' причемъ въ первые два дня до V2 дня 
было ясно, а затъмъ проходили грозовыя тучи съ 
сильными осадками; 1-го и 2-го простояла прекра
сная погода, а 3-го опять при ясной погодв среди 
дня пронеслась надъ местностью туча съ бурей и 
съ сильнымъ, но непродолжительнымъ дождемъ. 11) 
а„„ «ion а 8-го янв. 9-го янв. 10-го янв. 
для 1889 года, въ январгь:^^ - ^ ^ _ _ _ _ _ - ^ 
11-гоянв. 12-го янв. j , 
~зо д ~" W9—<"' п Р и ч е м ъ в ъ первый день ясная, 
во второй—полуясная, а въ третш—при полуясномъ 
небт̂  оеьлъ иней средней силы, 11-го опять полу
ясно, а 12-го—пасмурно и легши снтзжокъ; въ ЪЮНУЬ: 
30-го мая 31-го мая 1-го шня 2-го шня 3-го шня т,г\ы 
"29J Д.> 29,7 д .< 29,7 дТ> 29,7 д.> _ 1щГд7<Г' " 
чемъ въ первые четыре дня простояла погода ясная, 
а въ 5 день съ 7 ч. небо заволокло сплошной тучей, 
а съ 9 и до 3 ч. дня непрерывный, окладной дождь 
безъ грозы. 12) для 1890 года, въ январгь; 8~™ янв' — 
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9-го янв. 10-гоянв. 11-гоянв. 12-гоянв. „ « „ „ „ „ „ „^ 
1юХ> ю * > — - : 2 i ^ < - - Щ < - причемъ въ пер
вые два дня ясно и жестокая стужа, а 10-го съ Va 
дня небо заволокло и запорошилъ рЪдшй сн-вжокъ, 
11-го пасмурно и мятель со снътомь сверху, а 12-го 
тоже пасмурно и обильный осадокъ cfffera на XU аргп.; 

• . 20-го мая 31-го мая 1-го шня 2-го JIOHH 3-го шня 
вЪ гЮНУЬ: ~Щ-^ 29,6 д. < " 29,6 Д.< 29,6 д . > ~ _ " 2 9 ^ 0 " 
причемъ во все пятиднев1е простояла полуясная 
погода, за исключешемъ 2-го, когда было во весь 
день ясно; въ остальные же дни во второй полови
не каждаго проходили грозовыя тучи и принимал
ся идти дождь. 13) для 1891 года, въ январи: -'рг° * "-
9-го янв. 10-гоянв. 11-гоянв. 12-гоянв. TTr.TTTTQ,-n- „ „ D „ Q 

тл^ — яй*< 7-7 зодТ< - " з а д о ' п Р и ч е м ъ в 0 все 

пятиднев1е холодно и ясно съ беловатой дымкой: 
около солнца столбы и уши; 12-го же съ утра туманъ 
и освлъ иней средней силы, а въ остальную часть 
m T r t „ - „ • 30-го мая 31-го мая 1-го шня 2-го шня 
дня ясно въ гюнщ^г--^ - - ^^у w ^ - w i ^ 

3~Г0 1ЮН5Т 

~29¥д>~!' Ц|>ичемъ въ первый день дождь съ гро
зой до V2 дня, а зат'вмъ выяснило и ясная погода 
до 2-го шня, когда небо стало затягивать дымкой, 
изъ коей, при бол^е сильномъ сгущенш, около /а 
дня 3-го шня поморосилъ дождь. 14) для 1892 года, 

8-го янв. 9-го янв. Юго-янв. Ц-гояна 
вЪ январе. -Щ-^ — адД7^> 29:8 Д. ~ 29,8 Д.> 
1229°9Я""' причемъ въ первый день полуясно; во вто
рой день съ утра пасмурно и легкш иней, а потомъ 
полуясная погода постояла до конца и 10-го и 11-го 
ночью выпадалъ мелшй легши снвжокь; въ тнгь: 
30-го мая 31-го мая 1-го шня 2-го поня_ 3-го шня 
1щГдГ<Г " 29J^y ' " i 29,8 Д. 29,8 д.< 29,8 д."> 
причемъ 30 и 31 мая и 1 шня въ первой половине дня 
ясно, а къ вечеру хотя и затучивало, но дождя не было; 
2 и 3 шня ясно—облачная, съ кучевыми облаками, 

j-r ^ о п о -, 8-го янв. 9-го янв. 
погода, Для 1893 года въ январю: i ^ T S зоТдХ 
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тыре дня совершенно ясная, пр1ятная, погода, а въ 
послъднш небо въ легкой наволоки, изъ коей пада
ла очень мелкая крупа-погода полуясная и солнце 

• 30-го мая 31-1-0 мая 1-го нопя 
съ ушами; въ гють: ^ ^ 29,9.д.< " ТоЖУ< " 
| E ^ _ ^ i * L ™ причемъ въ первые два дня небо 
въ дымкъ полуясное, въ третш до Чг дня полуясно, 
а затъмъ съ 2 до 6 гроза съ сильнымъ дождемъ, 
2-го зюня до 42 дня густо пасмурно, а затъмъ по
степенно выяснилось и ясная погода до Чч. дня 3-го, 
послъ чего на горизонтв 3-СЗ-ССЗ отдаленный тучки. 

Теперь если мы возьмемъ давлеше по анероиду 
въ 30 д. *) за средтй, такъ сказать, пунктъ, около 
коего происходитъ въ нашей атмосферъ см^на вихрей 
антициклоническаго, т. е. высокаго давлетя и цикло-
ническаго, т. е. низкаго давлетя, то составленная 
табличка по выписанными, даннымъ убгвдитъ насъ, 
что пятидневш около 10 января свойственно давле
ше первой степени, а около 1 гоня наоборотъ—второй. 
Видимымъ отклонешемъ въ пятиднев1яхъ первой ка-
тегорш представляются пятиднев)я 80-го, 81-го, 82-го 
и 88 годовъ, но и въ нихъ ходъ барометрическаго 
давлетя но нашимъ цифрамъ указываетъ, что господ-
ствовавш1е надъ местностью циклоны къ концу 
разсъевались и переходили въ антициклоническое, 
такъ сказать, порубежье или даже въ самый циклонъ. 
что можно видвть изъ инея 12-го января, въ 1887 
году. Отмътки инея въ 1883 году 12 января, въ 1887 
году—10-го, въ 1889 г. опять 10-го, въ 1891 и 92 
годахъ опять 12-го ясно свидътельствуетъ о спра-

*) 30 русскихъ или ангайскихъ дюймовъ по анероиду равны 762 
мм. ртутнаго барометра, 760 мм. коего считается нормальнымъ, по при
ведении къ уровню моря и температур!; при 0. (См. Мстеорологш Мона 
въ нер. Мендел-Ьева, табл. IV на стр. 259). Авт. 
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ведливости высказаннаго мною положешя, что иней, 
какъ осадокъ, есть исключительная принадлежность 
антициклона, въ противоположность дождю, который 
наоборотъ характеризуетъ циклоиъ. Цифры барометри-
ческаго давлешя за весь 15-детшй перюдъсъ отмет
ками дождей даетъ намъ полную возможность убе
диться, во 1-хъ, въ томъ несомнънномъ положены, 
что не каждому дождю предшествуетъ чрезъ 140 — 
145 дней назадъ иней, какъ, во 2-хъ, и въ томъ, 
что каждый изъ отм'вченныхъ инеевъ имълъ оправ
дание въ дожде, выпадавшемъ во время циклониче-
скаго состояшя атмосферы въ пятиднев1е съ 30 мая 
по 3 гоня. Здесь же пользуюсь случаемъ еще разъ 
навести внимаше читателя на новое оправдайте при
меты на св. Григоргя Нисскаго-лптоуказателя вт> по
годе лета и 1887 года, когда, но приведеннымъ на 
страницахъ 209 и 211 даннымъ, выпало 35 дожд
лив ыхъ дней, и въ погоде лета 1889 г. когда ихъ 
случилось 33, т. е. когда количество дождливыхъ 
дней въ лето получилось наивысшее за все 15 лЬтъ. 
Яснымъ теперь делается, какое широкое поле рабо
ты открывается для насъ съ вами, любознательный 
читатель, разъ мы повнимательнее всмотримся въ 
данныя высокой ценности науки нашего простого 
народа. 

После приметь на 1-е и 3-е гоня въ первой 
половине лета, т. е. до 12-го ноля, дня св. Прокла, 
народное внимаше останавливалось еще на слъдую-
щихъ замечательныхъ дняхъ: 1) Грозовой дождь на 
8-е гюня, день перенесетя мощей Свмч. деодора-Стра-
тилата, предвтцаетъ плохую уборку сгьна; 2) 12-го 
гюня, день прем. Петра Авонскаго (VIII в.), прозво.ннаго 
солнцеповоротомъ, характеризуется поговоркой—солнце 
на зиму, а лгыпо на жары; 3) /3-е гюня, день муч. 
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Дкилины (III в.), прозванной Акулиной-гречтинецей или 
Акулиной-задери-хвосты, къ которому приурочивается и 
пос-кьвъ гречихи, совершаемый, смотря по общему харак
теру года, или за недгълю до, или недгълю спустя, а 
также и такое обычное явленге сельской жизни, какъ 
„нуда" или „строка" рогатаго скота отъ извгъстнаго ко-
ровьяго овода; 4) 24-е гюня, день рожденгя loauua Пред
течи, прозваннаго Иваномъ-Ку палой, вмгъстгъ съ муч. 
Агриппиной, 23-го гюня, прозванной Аграфеной-куггаль-
ницей, къ которымъ приурочивается сборъ лекарствен-
ныхъ травъ, достигающихъ къ этому времени полной 
зргълости; 5) 27-го гюня, день преп. Сампсона-странно-
пргимца (VI в.), прозваннаго сгьногноемъ, по погодгъ коего 
и цвтпу сгъна опредгъляютъ урожай черной или бгълой, 
т. е. гречневойили пшенной каши, а также предугадывают
ся успенскге дожди. 6) 29-го гюня, день ст. Петра и 
Павла, а равно и 1-е тля, день муч. Косьмы и Дамла-
на (III в.), прозванныхъ сгънозарниками, специально отно
сятся къ сгънокошент, причемъ гсромгъ того день Петра 
и Павла является срединнымъ пунктомъ, около коего 
{какъ около дняпреп. Акулины-гречишницы—посгъвъ гречи) 
долженъ начаться зажинъ ржи и опять-таки, смотря 
по обгцему характеру даннаго года, или за недгьлю раньше, 
или недгълю спустя. Ерайнимъ же срокомъ зажинаржи 
ставится 8-е тля, день Казанской Вожгей Матери. 
Такимъ образомъ всв эти примъты прГурочены къ 
тремъ важнымъ процессамъ деревенской сельско-хо-
зяйственной жизни,—свнокосу, развитпо черной и 
бълой каши и жнитву ржи, причемъ всъ онт> ИЛГВЮТЪ 
цълйо установитв ту или иную связь, то или иное 
вл1яше погоды времени на ихъ течете, включая сюда 
и день Сампсона-сгъногноя, им'Ьющаго кромъ того еще 
предсказателвный смыслъ и значете. Перейдемъ те
перь къ частному уясненш смысла и значешю каж-
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дой изъ этихъ приметь и постараемся определить 
ихъ логическую связь и взаимо-отношете. И такъ, 
8-е iroHsr, день перенесешя мощей Свмч. веодора-Стра-
тилата, или &еодора лиътняго, при дожде съ грозою 
предв'вщаетъ плохую, мокрую уборку свна. Примата 
эта, какъ видитъ читатель, относится къ местностями 
средней черноземной Россти, где сенокосы и начинают
ся, и кончаются въ шнъ мтзсяцъ. Для северной 
же Россш сгънозарный перюдъ, какъ известно, npiypo-
чивается къ 29 поня, причемъ Козьмгъ и Дам'шну 
принадлежитъ и начала покоса. Кузьмы и Демьяны 
пришли—на покосъ пошли,—констатируетъ нашъ съ-
верянинъ, определяя метеорологическья услов1я, при 
которыхъ долженъ совершиться сгьнокосъ, по тъмъ 
или инымъ признакамъ дня Петра и Павла. Коли 
въ Петровъ день красное лгьто—зеленый покосъ, а коли 
въ Петровъ день дождь—покосъ мокрый,—вотъ выра
женья, категорически устанавливающдя двоякш харак-
теръ погоды этого времени для местностей, лежа-
щихъ по карте выше нашего континентальнаго черно
земья. Поверку этихъ двухъ последнихъ примътъ 
съ метеорологической стороны мы производить не 
будемъ, по тому простому соображешго, что данныя 
моего метеорологическаго журнала, собранный въ 
местности другой полосы, не въ состояши выяснить 
ихъ практическая значетя. Пусть эту работу сде-
лаетъ кто-либо изъ метеорологовъ-практиковъ съве-
ра, напр. графъ Олсуфьевъ, владьлецъ с. Никольскаго-
Горушки Московской губернш, или г. Комловсшй, 
наблюдатель новгородской метеорологической стан-
цш, и оповестить свое изеледоваше на общее све
дете . Но вместе съ темъ я • не считаю особенно 
важнымъ совершать отдельную проверку приметь 
на 8-е шня, хотя бы она и относилась cneujaTbHq 
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къ черноземью, а разсмотрю ея значеше въ связи съ 
поговоркой, относящейся къ 24 гоня какъ приметой 
более общаго характера, Н'Ьтъ также особенной надобно
сти вдаваться въ подробности по проверке приметь на 
12-е и 13-е поня; илгъющихъ тъсное значеше и осно-
ванныхъ на температурыыхъ данныхъ погоды каждаго 
лета, изучение коихъ мы достаточно посвятили вни
мание въ предъидущихъ статьяхъ о нашемъ русскомъ 
лете. Поэтому поговорка-примъта на 24-е гоня, день 
рождешя 1оанна-Предтечи, прозваннаго Купалой, дол
жна привлечь къ себе наше особенное внимаше т'Ьмъ 
глубокимъ смысломъ, по коему производится рас
ценка гоньскихъ дождей въ отвошенш вл1яшя ихъ 
на исходъ вегетацюнныхъ процессовъ, совершаю
щихся въ это время въ ясизни культурныхъ рас-
тенш. 

Въ самомъ деле, выражеше—просите, дп>пт, 
дождя до Ивана, а- послгь Ивана я и самъ упрошу,— 
можетъ быть трактуемо въ двухъ разныхъ смыслахъ 
не исключающихъ и даже не умаляющихъ значешя 
каждаго въ отдельности. Можно понимать примату 
и въ смысле ръдкости случаевъ выпадешя дождя до 
24-го гоня, в(УгЬдств1е чего и представляется необ
ходимой особенная усиленная просьба дождя даже 
со стороны детей, которымъ всего более и нужна 
и черная, и бгълая каша—мать наша; а то можно 
понимать значеше приметы въ общемъ смысле, что 
дождь вообще, хотя бы онъ и часто случался въ 
это время, является явлешемъ наиболее желателъ-
нымъ для успешнаго течетя всехъ вообще вегета
цюнныхъ процессовъ. Въ последнемъ смысле можно 
понимать и вторую часть приметы: после Ивана, но 
мнешю простого русскаго человека, не представляет
ся особеннаго труда умолить ниспадаше дождя не 
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потому, что онъ часто случается въ это время, а 
очевидно потому, что въ пемъ уже не бываетъ та
кой существенной надобности. Здвсь какъ-бы сама 
собою напрашивается другая лЪтняя примата, npi-
уроченная къ 20-му поля, и я не могу её не приве
сти на память чита елю. Выражеше, не менгве часто 
встречающееся въ простонародномъ обиходе, какъ 
и выражеше, пр]уроченное кт> дню Иваны-купалы, 
состоитъ изъ категорическаго утверждешя, что до 
Ильи и попъ дождя не намолитъ. а послчъ Ильи и баба 
фартукомъ нагонишь. Установивши такимъ образомъ 
особенную ведренность времени до Ильина дня, выраже
ше это позволяетъ намъ признать, что после Ивана* 
купали дожди бываютъ и реже, и менее необходимы, 
•гвмъ до этого дня, и только годъ влгяшемъ этого 
часто повторявшегося метеорологическаго факта и 
могли возникнуть обе интересушщя насъ приматы. 
Принимая все сказанное во внгмаше, читатель дол-
женъ признать, что примету на 24 шня следуетъ 
предпочтительнее трактовать въ смысле особенной 
необходимости дождя до 24-го 1юня, а не въ смысли 
его редкости въ это время, ибо въ нротивномъ слу
чай намъ невозможно было-бы согласовать съ этой 
приметой не менее важную примету на день пр. 
Илш, возбуясдавппй особенный интересъ въ проето-
пародныхъ наблюдателяхъ. 

И действительно, только тотъ хорошо пойметъ 
глубошй смыслъ и важное зшчеше интересующей 
насъ приметы на день Ивана-купалвнаго, кто вполот-
ную занимается земледгБл1емъ, только тотъ вполне 
оцТмтитъ разницу въ дождяхъ до 24-го шня и после 
этого дня, кто близко и внимательно наблюдаетъ 
растительно-ограничесше прощссы, совершающееся 
въ воздвлываемыхъ растешяхъ. Если до Ивана-купа-
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I лы о разм'врахъ грядущаго урожая и даже о самой 
его возможности можно говорить только гадательно и 

I судить приблизительно, какъ это и д-влалъ нашъ 
I исконный земледълецъ прежде и продолжаетъ д-влать 

теперь, то съ 24-го шня состоите урожая, та или 
I иная его величина даже такихъ поздно высъъаемыхъ 
I растеши, какъ просо и греча, бгьлая и черная каша, 
I становится совершенно яснымъ и очевиднымъ. Ма

тушка рожь, кормилица, какъ известно, русскаго 
I человека сплошь, къ этому времени успъваетъ уже 

окончательно завершить всъ процессы своего развипя: 
въ годы дождливые, ей остается съ этого времени 
толвко подсушить солому и колосъ, а въ засушливые, 
случается, приступаютъ около этого времени къ ея 

j уборке даже въ м-встахъ средней черноземной полосы 
Россш. Ниже при разсмотренш и оцвнке примълы на 8- е 

I шля, я приведу точныя цифровыя данныя о времени 
начала уборки ржи въ моемъ хозяйстве за изслъдуе-

1 мый нами перюдъ времени и попробую найти зависи-
I мость и отношете этого начала къ температуре 
I даннаго лета и его мочливости. Здвсь же насъ дол-
I жна занять другая сторона дела, которая будетъ со

стоять изъ разсмотръшя условий погоды, вл1яющихъ 
исключительно на вегетацюнные процессы яри. Если, 
какъ мы уже знаемъ, муч. Лукьянъ, 3-го шня, своими 
дождями ставить урожай на яровое, то очевидно, къ 
24-му шня, за трехнедельный перюдъ не только 
аристократическая пшеница, кормилица русскихъ 
людей по выбору, а также и друше яровые хлеба, 
тфодТ} овса и ячменя, должны выбить изъ трубки 
свой колосъ, чтобы цвътешемъ приготовиться къ 
самому важному акту своей недолговременный яшзни 
—образованш и наливу зерна. Кто не знаетъ, какъ 
нт̂ жны и какъ чувствительны бываютъ яровые къ 
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перемънамъ погоды въ это именно время? Достаточно 
двухъ—трехъ знойныхъ дней, чтобы молодой колосъ 
свернулся и захирълъ, не выбившись хорошенько 
даже изъ трубки, и смотришь, прекрасная, пышная 
досвлъ нива какъ-то вдругъ садится, а на верхуш-
кахъ поблекшихъ колосьевъ появляются отмерпня 
части, возстановить которыя не въ силахъ уже и 
благопр1ятная дождливая погода. „Эхъ, какъ-бы 
неделькой пораньше этотъ дождь!"—говорить съ 
сокрушеннымъ сердцемъ русскШ землепашецъ въ 
этихъ случаяхъ, совершенно основательно разцъни-
вая значеше осадка для своей захиревшей нивы, 
которая ему такъ много обещала за понесенные тя
желые труды по ей воздьлывашю. Что же касается 
гречи и проса, то въ отношенш ихъ произрасташя 
щньеййш погода разнюнивается неодинаково. Здвсь 
нелишне привести на память читателю еще два хо-
зяйственныхъ выражешя, которыя, на мой взглядъ, 
могутъ дополнить смыслъ и уяснить значеше пого
ворки, примененной на 24-е ионя, и которая почти 
повсеместно употребляется нашимъпростонародьемъ. 
„Если къ Ивану-купалт просо выростетъвъ ложку, будешь 
и въ ложтъ и если въ Сампсона-сгъногноя ыъно зелено 
—каша черная, т. е. гречневая, и наоборотъ: если 
аъно черное—каша (будетъ) бгьлая, т. е. пшенная. 
Оба эти выражешя даютъ намъ самый разительный 
примерь тонкой наблюдательности простого народа: 
оказывается, по отношенш дождей греча и просо, по 
времени своего развитая, предъявляют^ совершенно 
противоположныя требовашя: ведренная погода около 
Ивана-купальнаго, простираясь до 27-го шня, дня 

j Сампсона-свногноя и благопр1яствуя высыханш 
подкошенной на ряды травы въ зеленомъ видгв, 
благопртятствуетъ BMBCTIJ съ тъмъ росту гречи, хотя 
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бы и поздно посеянной, напр. въ день муч. Акули-
ны, 13-го iiOHH; тогда какъ обратныя услов1я погоды 
около 27-го гоня, отражаясь неблагопр1ятно на уборке 
сбна и его качествахъ, вместе съ гвмъ могутъ поблаго-
пр1ятствовать просу выбить кисть наружу изъ трубки 
и обусловить такимъ образомъ дальнейшее его \ 
нормальное развиие. Видите, читатель, съ какою 
точностно и последовательное™ работала простона
родная мысль, и войти въ цифровую поверку ВСБХЪ 
тонкостей, подм-ьченныхъ народомъ въ этой области, 
къ сожалънш, не представляется пока возможности, 
по отсутевго подробныхъ данныхъ; почему намъ 
поневоле приходится въ этихъ случаяхъ ограничи-
ваться разеуждешями общаго характера, прилаживая 
ихъ къ положетямъ простонародной опытной науки. 

Пусть не сътуетъ на меня читатель за отступлен
ия отъ прямой задачи—подвергнуть цифровой по-
въркъ въ данномъ случае поговорку-примету на 
24-е гоня. Отступления эти, на мой взглядъ, являют

ся неизбежными, разъ мы решаемся, такъ сказать, 
логически проследить возникновеше и формулировку 
положенш простонародной науки, и я едва-ли оши
бусь, сказавъ, что только этимъ путемъ и возможно 
достигнуть намеченной нами цели—воспользоваться 
ценными данными этой науки для практическихъ 
целей земледел1я. И хоть въ конце предъидущей 
статьи я заметилъ, что мы пока не располагаемъ 
достаточными данными для цифровой поверки поло-
жешя простонародной метеорологш—но изъ этого 
еще вовсе не следуетъ, чтобъ мы игнорировали груп
пировку известныхъ сельско-хозяйственныхъ и ме-
теорологическихъ явлешй по категортямъ, такъ удач
но простымъ народомъ-земледельцемъ установлен-
нымъ. Напротивъ того, категорш эти, авляясь поло-
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жешями, по отношешю насъ съ вами, читатель, какъ-
бы апрюрными, вместе съ т'Ьмъ совершенно естествен
но должны и возбуждать, и поддерживать въ насъ 
изв-встный интересъ къ отм-вченнымъ явлешямъ, 
чтобы такимъ образомъ хоть въ болгве или мен-ве 
отдаленномъ будущемъ у насъ накопился подходя
щей цифровой матер1алъ для разцвнки правильности 
или вздорности той или иной примъты, того или 
иного выражешя или поговорки, фигурирующихъ въ 
простонародномъ обиходе въ смысле непреложныхъ 
истинъ, добытыхъ апостергорнымъ или статистичес-
кимъ путемъ. Остановимъ для примера наше внима-
ще хоть на такомъ выраженш относительно произро-
статя проса, какъ выше нами цитированное, что если 
къ Ивану'-Купалть оно вырастешь съ ложку, то будешь 
и въ ЛОЖКУЪ, и мы должны будемъ сознаться, что для 
правильной поверки его справедливости нужно было 
бы имъль: 1) записи за ЦЕЛЫЙ рядъ лътъ объ усло-
втяхъ и времени его посъва и проросташя; 2) точныя 
данныя о величине его роста къ 24-му ноню за тотъ 
же рядъ лътъ; 3) объ услов1Яхъ погоды около 27 
нюня, и наконецъ '4) о тъхъ или иныхъ результатахъ 
его урожая за каждый годъ нашего ряда. Но этихъ 
данныхъ у насъ пока нътъ*), хотя ихъ необходимость 
и сельско-хозяйственная целесообразность более ч'Ь.чъ 
очевидна, чтобы требовалось это доказывать,, и намъ 
ничего не остается, какъ вооружиться терптлпемъ и 
вменить себе въ непременную обязанность собрать 
ихъ втечете ряда л'втъ, чтобы стать въ уровень съ 
положешями простонародной науки. Тт>мъ не менйе 
полвзуясв этими положетями, какъ выводами изъ 
вековыхъ и притомъ массовыхъ наблюденш цтьлаго 

*) Данныя д-та зем-.-пя, хотя по характеру своему и касаются этой 
стороны вопроса, но по общности своей, очевидно, не въ состояиш уДО" 
влетворитъ выставленный нами требованш. 
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ряда поколыши русскихъ землепашцевъ, намъ нетруд
но и теперь даже сообразить, въ чемъ должны состоять 
идеальный, такъ сказать, условщ произрасташя того 
или иного культурнаго растсшя. Возьмемъ для при
мера хотя бы тоже просо, или бньлую кашу, которое 
въ отношеши условш погоды, какъ и греча, черная 
каша, является весьма прихотливою въ особенности 
въ первые перюды своего развштя. Известно, что 
это растете чрезвычайно туго проростаетъ и требуетъ 
значительнаго количества тепла и влаги для своего 
выхода на свълъ БожШ. На этомъ свойстве—туго 
проростать основано такъ называемое обвартате св-
мянъ проса предъ посввОмъ, чтобы т'Ьмъ самымъ 
сделать ихъ и физически, и органически болъе во-
спршмчивыми къ сокамъ матери-земли и податли
выми къ теплогв солнца. Делается это обвариваше 
очень просто. Всыпаютъ нужное для разсъва на из
вестной площади количество сьмянъ проса въ про
стую кадушку и выливаютъ туда, смотря по коли
честву зерна, чугунъ-два кипятку, зат'Ьмъ покрыва-
ютъ кадушку рядномъ и держатъ просо, доколъ оно 
на размякнетъ. Сливъ загъмъ остывшую воду, свмена 
проса разсыпаютъ на полотно на солшгв, чтобы про
сохли, и тогда разсъваютъ въ приготовленную зара
нее пахоту и покрываютъ боронами. Если почва влаж
на, то обработанныя такимъ образомъ съмена проса 
быстро всходятъ и не даютъ разростаться сорнымъ 
травамъ, въ род* березки, осота и т. п., которыятакъ 
часто его заглушаютъ въ первомъ перюдь развитая 
при обыкновенныхъ услов1яхъ посъва. Въ первыя 
Двь-три недвли просо мало нуждается во внешней 
влаги и одного-двухъ дождей около муч. Лукьяна 
(3-го поня) обыкновенно бываетъ достаточно, чтобы 
зат'Ьмъ, при ведренной пого'дъ, вырости съ ложку 
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къ Иванову дню и завязать въ трубкъ кисть для 
выметывашя. Вотъ тутъ-то и нужны бываютъ дожди, 
чтобы каша бчълая вышла при черномъ сЬнъ, т. е. 
Сампсонъ-сгъногной является, такъ сказать, вершителемъ 
урожая проса. Если же посввъ проса сопровождается 
мочливой, пасмурной погодой, то оно замыкаетъ, 
хиръетъ и тон"Ьетъ, и не въ состояши бываетъ бо
роться съ могучимъ ростомъ сорныхъ травъ, какъ 
бы вы ихъ ни пололи. Хорошо полоть ту ниву, ко
торая вамъ помогаетъ тъмъ, что, пользуясь вашей 
помощью, самостоятельно уже заглушаетъ сорную 
растительность. Поэтому, выростя, къ Ивану-купал» 
съ ложку, просо можетъ попасть въ ложку не иначе, 
какъ если въ Сампсона съно будетъ черно, т. е. бу-
детъ гнить отъ дождей, тогда какъ черная каша, или 
греча, попасть въ ложку можетъ при обратныхъ усло-
в1яхъ погоды этого времени—вотъ выводъ. логичес
ки вытекающдй изъ совмъстнаго смысла интересую-
щихъ насъ поговорокъ и прим'Ьтъ. 

Перейдемъ теперь къ цифровой повърк'в примъ-
ты-поговорки на 24-е 1яня и чтобы намъ сколько-
нибудь уяснить тъ основашя. который послужили 
первоначальной причиной ея возникноветя, сдълаемъ 
ея сопоставлеше съ примътой изъ второй половины 
лъта, пр1уроченной къ 20-му шля, дню пр. Илш. 

| Возьмемъ, для примера, произвольно перюды въ 10 
дней до и послъ 24-го шня и 20-го 1юля, и взявъ 

I эти дни, какъ срединные пункты, посмотримъ расио* 
ложеше дождливости за 15 лътъ нашего перюда. По 
приведеннымъ уже мною даннымъ о числахъ, въ 
которыя въ лътнее время дожди выпадали втечете 
изучаемаго нами 15-лът1я, намъ нетрудно будетъ 
сдълать выборки чиселъ съ дождями за эти перюды. 
И такъ мы имъемъ: 1) Для 18 7 J года: до 24-го шня 
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-—4 дождливыхъ дня, а посл'Ь тоже 4 дня; до 20-го 
доля—4, а посл'Ь 5 дней; 2) для 1880 года: до 24-го 
1юня—6 дней, а послЬ 2; до 20-го даля—4, а посл'Ь 
ни одного; 3) для 1881 года: до 24-го шня—4 дня, а 
послЬ 2; до 20-го шля 1, а послЬ 6; 4) для 1882 года: 
до 24-го шня—5 дней, а посл'Ь 3; до 20-го ноля— 
1, а послЬ 3 дня; 5) для 1883 года: до 24-го шня— 
3 дня, а посдеЬ—2; до 20-го шля—2, а послЬ 1; 6) 
для 1884 года: до 24-го шня—1 день, а послЬ 4; до 20-го 
юля—1 день, а послЬ 4; 7) для 1885 года: до 24-го 
поня—ни одного, а посл'Ь только 1; до 20-го шля— 
2, а посл'Ь 6 дней; 8) для 1886 года: до 24-го шня— 
5 дней, а послЬ 1; до 20-го шля—8 дней, а послЬ 
5; 9) для 1887 года: до 24-го 1юня—4 дня, а посл'Ь 
5; до 20-го шля- -4 дня, а дослЬ б дней; 10) для 
1888 года: до 24-го шня—1 день, а послЬ 4 дня; 
до 23-го шля—ни одного, а посл'Ь 2; 11) для 1889 
года: до 24-го щня—8 дней, а послЬ—2; до 20-го 
шля—1, а послЬ 3 дня; 12) для 1890 года: до 24-го 
шня-- 4 дня, а посл'Ь 3; до 20-го шля—3, а послЬ 
2 дня; 13) для 1891 года; до 24 шня—3 дня, а-посл'Ь 
1; до 20-го шля—ни едкого, а послЬ 5 дней; 14) 
для 1892 года: до 24-го шня—4 дня, а послЬ—2; 
до 20-го шля—ни одного, а послЬ 3 дня; 15) для 
1893 года: до 24-го шня—4 дня, а послЬ 3; до 20-го 
шля—4 дня, а послЬ 1 день. Потрудитесь, читатель, 
сотавить изъ этихъ данныхъ табличку, расположивъ 
ихъ по рубрикамъ, подвести итоги, и вы увидите, 
что изъ 150 дней нашего 1о-лп>ппя до 24 шня дож
дливыхъ было 56, а послЬ только 39, т. е. дождли
вость предшествующаго Ю-дневгя почти въ полтора 
раза болЬе послЬдующаго; тогда кака во второй группЬ 
ДесятидневШ, расположенныхъ около 20 шля, это 
отношеше имЬетъ обратный характеръ, т. е. на 150 
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дней предшествующихъ Ильину дню выпало 35 до-
ждливыхъ, а въ послгвдуюшде 150 дней было 52 случая 
дождя, т. е. опять почти какъ разъ въ полтора раза 
больше. Это выводъ, который позволяетъ сдълать 
взятыя нами произвольно цифры для опредълетя 
формы перюдовъ до и послъ интересующихъ насъ 
зам-вчателъныхъ дней, и выводъ, нужно замътить, 
совсвмъ не безидшный въ практическомъ отношенш. 
Знать, въ кашя части лт^та дождливыхъ дней о"ываетъ 
больше, въ катя меньше—совсвмъ не безразлично 
для цтзлей сельскаго хозяина, и если, какъ успълъ 
убедиться читатель, въ н-вкоторые годы, какъ-напр., 
въ 1884 и 85 годахъ для первой категорш, или для 
80 и 86 годовъ второй, происходятъ значительныя 
отклонентя отъ этого общаго положешя, то они, эти 
отклонешя, покрываются значительнымъ числомъ 
лт^тъ въ первой и во второй категор1яхъ, гдт* общш 
выводъ получаетъ блестящее подтверждеше. Н'Ьтъ 
правилъ безъ исключешй и раскрыть двйствительныя 
причины этихъ исключешй составляетъ теперь, какъ 
въроятно, будетъсоставлять всегда—неисчерпаемый 
предметъ для научнаго изсл'вдовашя. Кромъ того, 
сдьланныя нами цифровыя сопоставлешя не выяс-
няютъ, да и не могутъ выяснить вопроса объ уро
жайности года въ зависимости отъ количества ввша-
дающихъ дождей за первую половину л'вта и объ 
ихъ относителъномъ разполояееши по перюдамъ около 
дня Иваны-Купалы, на которомъ главнымъ образомъ 
сосредоточивается внимате простонароднвиъ наблю
дателей, какъ на пункте, разграничивающемъ дожди 
по ихъ благоприятности для урожая даннаго года. 
Поэтому, чтобв1 заглянуть въ эту сторону дъла, по-
пробуемъ сд-влатв сопоставлеше по годамъ нашего 
перюда меэйду количествомъ дождей съ 30 мая, на-
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чальнаго дня нашего лъта, согласно народныхъ 
воззрънй, и по 24-ое поня, а зат-вмь отъ этого дня 
по 20-ое тля, когда, согласно твхъ же воззръшй, 
до объда бываетъ лъло, а съ объда начинается уже 
осень. Въ данномъ случат» перюды выйдутъ равными, 
по 26 дней въ каждомъ, что очень удобно въ цъ-
ляхъ и сопоставлешя, и сравнешя. Итакъ мы имъ-
емъ: 1) для 1879, года, года средней урожайности, 
отношеше получилось—9 къ 8; для 1880 года, года 
такой же урожайности, получилось отношеше 11 къ 
11; 3) для 1881 года, года неурожайнаго, вышло отно
шеше 9 къ 3; 4) для 1882 года, опять средняго,— 
9 къ 5; 5) для 1883 года, года высокой урожайности, 
получилось отношеше 15 къ 7; 6) для 1884 года, года 
опять средней урожайности, 5 къ 6; 7) для 1885года, 
года несколько выше средняго, отношеше 4 къ 4; 8) 
для 1886 года, года хорошей урожайности, отношеше 
10 къ 12; 9) для 1887 года, года опять t высокой 
урожайности, отношеше 9 къ 11; 10) для 1888 года, 
года хорошей урожайности, 10 къ 7; 11) для 1889 
года, года тоже нисколько выше средняго, отношеше 
14 къ 6; 12) для 1890 года года средней урожайно
сти, 12 къ 6; 13) для 1891 года, года совсъмъ неуро
жайнаго. отношеше 9 къ 3; 14) для 1892 года, года 
средней урожайности,—9 къ 6; наконецъ 15) для 
1893 года, года урожайности нисколько выше средня
го, отношеше вышло 10 къ 7 днямъ. Pi если эти 
данныя, по малочисленности лътъ нашего изслъдова-
шя, не позволяютъ сдълать обобщешй, то нельзя не 
видъть, что крайнтя отношешя—болыдихъ абсолют-
ныхъ чиселъ и меньшихъ таковыхъ же, ръзко раз-
граничиваютъ годы высокой урожайности отъ лътъ 
урожайности низкой; а годы урожайности средней 
занимаютъ между ними среднее мъсто. Но, кончая 
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на этомъ поверку поговорки-прим-вты на 24-ое юня. 
я еще разъ считаю себя обязаннымъ повторить, что 
для характеристики вл1ятя того или иного дождя 
надо брать очень много условШ въ качественномъ, 
такъ сказть, отношеши явлешя; простое же количе
ственное сопоставлеше не дастъ удовлетворительна-
го результата—и понятно почему. 

Выше я заметилъ, что день преп. Сампсона-
страннопршмца [f VI в.], возбуждалъ къ себе всегда 
особенное внимаше простонародныхъ наблюдателей 
погоды. Ростъ и урожай такихъ любимыхъ простона
родныхъ растеши, какъ просо и греча, давщихъ 
биълую а черную кашу—мать нашу, здесь прямо ста
новится въ зависимость не только отъ того или 
иного количества дождей второй половины шня, 
которые такъ необходимы для быстраго произрасташя 
этихъ растеши въ первый и самый важный перюдъ 
ихъ жизни, но и относительнаго расположешя этихъ 
дождей во времени, отъ чего и вл1яше каждаго дождя 
на каждое изъ этихъ растеши неодинаково. Ибо 
сопоставлеше зелености сьна къ 27-му шня, когда 
въ большинстве местностей черноземья сенокосы уже 
кончаются съ черной кашей, и наоборотъ—такое же 
сопоставлеше черноты свна съ кашей бгълой, характери
зуя неодинаковое значеше и вл1яше дождей этого 
времени на просо и гречу, вместе съ тьмъ ясно 
намекаетъ опять таки на чередовую смгъну погоды въ 
перюдъ времени отъ Ивана-купальнаго до дня св. an. 
Петра и Павла, со включешемъ Сампсоньева дня. На 
такую же чередовую смену, въ зависимости отъ об-
щаго характера текущаго года, указываешь и прима
та, выписанная подъ заголовкомъ этой статьи. Въ 
этой редакцш, какъ видитъ и понимаетъ читатель, 
примета на 27-е шня югветъ ясное, определенное, 
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предсказательное значение, а съ этой точки зрълпя 
—день Сампсона-страннопршмца имъетъ чрезвычайно 
большое метеорологическое значеше въ ходе погоды 
и въ расположеши перюдовъ ея того или иного 
барометрическаго состояшя. „1±а Сампсона-сгьногноя 
дожжь (дождь)—въ семь недгьль тожь", т. е. ожидай 
дождя, когда исполнится семинед'влье. Возмите въ 
руки простые счеты и, откинувъ впередъ 49 дней, 
вы увидите, что конецъ этому семинед'Ьлью падаетъ 
на самую середину августа, и такимъ образомъ 
сампсоновскш дождь предопредъляетъ наступлеше 
перюда такъ называемыхъ успеискихъ дождей. 

Къ крайнему однако сожал^нно. интересующая 
насъ примъла и редактируется, и понимается нашими 
изслъдователями народнаго быта и языка совершенно 
неправильно. Такъ, въ малоизвестной, но гвмъ не 
менъе въ высшей степени интересной книгв Забылина 
„Руссшй народъ, его обычаи, обряды, предатя, суе-

1вър1я и сказатя и пр.", въ примътахъ о погодв, 
I заимствованныхъ авторомъ книги изъ календаря А. 
А. Гатцукъ,—примата эта редактирована въ следую
щей нелъпой формт̂ : на Сампсона дождь—7 недиъль 

I тожь. Въ этой же форм-в, съ совершенно произволь-
|нымъ опущен!емъ предлога „въ", прим-вта эта трак
туется и нашимъ изв-встнымъпрактическимъ метео-
рологомъ и сельскимъ хозяиномъ, граф. А. В. Ол-
суфьевымъ. Такъ, желая умалить практическое значе
ше народныхъ примътъ о погоде вообще, почтенный 
графъ въ замЪткъ своей, напечатанной въ № 4 „Ме-
теорологическагоВ-встника" за 1892 годъ, пресерьез-
йо, на основанш данныхъ своего 13-ЛГБТНЯГО ме-
теорологическаго журнала старается показать, что въ 

Î 'BCTTJ его жительства (С. Никольское-Горушки Москов
ской губернии) посла дождливыхъ Сампсоновыхъ дней, 
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сплошного семинедгъльнаго дождя, за 13-ти лътнш де-
рюдъ времени, ни разу не наблюдалось. А отсюда, 
само собою разумеется на основанш ложныхъ посы-
локъ получился совершенно неосновательный вывод! 
относительно практическаго значешя приматы: примт̂ -
та-де вздорна и есть не бол^е, какъ переиначенное 
старое народоое поверье. Читателю однако нетрудно 
теперь видеть, что графъ Олсуфьевъ введенъ былъ 
въ ошибку и недоразум'вте единственно неправиль
ной редакщей взятой примъты, которыя логически 
падаютъ сами собой, разъ мы возьмемъ редакндю при
маты въ болъе сообразной ей формъ. Мнъ, по раз-
нымъ обстоятелъствамъ, не удалось тогда же сде
лать возражеше почтенному наблюдателю и изслъдо-
вателю относительно редакцш этой интересной при
маты; да кромть того, вздумалось мнъ сдълать по
верку редакцш, какъ этой, такъ и многихъ другихъ 
простонародныхъ примътъ, путемъ личннго опроса 
знакомыхъ метеорологовъ изъ простого народа. Та
кая предварительная работа входила въ общш 
планъ задуманной мной болтзе обширной рабо
ты по изучешю и цифровой повт̂ рк-в примътъ 
простонароднаго метеорологическаго календаря 
во всей ихъ совокупности и за цвлый годъ, 
и части этой работы предлагаются теперь благосклон
ному внимашю читателей „Сельскаго Хозяина". И 
вотъ, проверяя примъты на погоду со стороны чисто 
статистической, мнъ пришлось убедиться не только 
въ томъ, что мношя изъ нихъ до сихъ поръ еще 
не попали въ наши печатные сборники, но и въ 
томъ, что многтя изъ попавшихъ туда и редакти
руются, и понимаются такъ называемыми образован
ными людьми нашего полунтшецкаго русскаго обще
ства, что называется, шиворотъ на выворотъ. Прими-
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J ja на 27-е шня, день прп. Сампсона-страннопршмца, 
принадлежишь къ числу и неправильно редактируе-
мыхъ, и неправильно понимаемыхъ. Понимать надо, 
что не семь недгъль кряду пойдетъ дождь съ Сампсона-
сгъногноя, если этотъ день дождливо, какъ это допустилъ, 
напр., графъ Олсуфьевъ, а въ 7-мь недель, т. е. въ 
семинедгълье около 15-го августа, какъ это допускаетъ 

I нашъ простой крестьянинъ въ своей своеобразной и 
I многовековой метеорологш. Если же мы примемъ во 
I вниман1е другую верст этой замечательной приматы, 

а именно: на Сампсона дожжь (дождь)—въ Спожинки 
(или въ Госпбжинки) тожь—верст, не менее часто 
употребляемую народомъ, то у насъ не должно уже 
остаться места никакому сомненпо, что примета яви
лась результатомъ наблюдаемаго факта—перюдиче-
ской повторяемости дождей другъ за другомъ въ пе-

I рюды около этихъ двухъ замечательныхъ дней. Та
кое ясное и простое толковаше интересующей насъ 
приметы, разумеется, совершенно изменяетъ ея пра
ктическое значеше и требуетъ другого метода для 
ея оценки на основанш цифроваго матер]ала. 

Но и здесь, приступая къ фактической, цифро
вой поверке приметы на 27-е шня, я долженъ на
помнить читателю соображений г. Комловскаго, наб
людателя новгородской метеорологической станцш, 
что положетя народной науки, выработанныя н а 
основанш вековыхъ наблюдешй, нельзя безусловно 
принимать или отрицать на основанш наблюдешй 
за коротки срокъ. Въ нашихъ целяхъ, следователь
но, должно считать достаточнымъ, если мы и въ 
короткомъ ряде летъ получимъ более или менее 
ярше примеры доказательствъ целесообразности при-
метъ. Имея это въ виду, я теперь попрошу чита
теля сделать последовательную выписку по летамъ 

/ 
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нашего 15-тилът1я всъхъ дождливыхъ дней, и по 
этой табличке онъ легко увидитъ, въ какге именно 
годы наша примъта не имъла себъ оправдатя, въ 
каше предсказашя ея близко подходили и въ каше 
получала она блистательное оправдате. Ограничивъ 
Сампеоновъ день семидневъемъ съ 24-го поня по 30-е 
моля, а день Успетя Божьей Матери таковымъ же 
оъ 13-го и по 18-е августа, мы имъть будемъ: 1) 
для 1879 года—противъ дождливыхъ дней 25-го и 
26-го шня, въ августовское семиднев1е ни одного 
дождливаго дня; 2) для 1880 года—противъ дождли
выхъ дней 24-го, 27-го и 28-го гоня, въ августъ— 
дождь 15-го; 3) для 1881 года—противъ ведриннаго 
тюньскаго семидневья въ августъ дождливые дни 
14-е и 15-е; 4) для 1882 года—противъ дождливыхъ 
дней 26-го, 27-го и 29-го въ августе ведринное се-
миднев1е; 5) для 1883 года—противъ 24-го, 25-го, 
28-го и 30-го ]юня, въ августъ дождливые дни 14-го, 
17-го и 18-го числа; 6) для 1884 года—противъ дож
дей 24-го и 25-го поня въ августъ дождливые дни 
—13-го, 14-го, 15-го, 16-го и 18-го числа; 7) для 
1885 года—на ведринное гоньокое семиднев1е въ ав
густе выпали дожди—13-го, 17-го и 18-го; 8) для 
1886 года на дожди 24-го и 26-го поня въ августъ 
выпали 15-го и 17-го числа; 9) для 1887 года—на 
iroiibCKie дожди 27-го и 29-го въ августв выпали 
15-го и 17-го; 10) для 1888 года на дождь 28-го гоня 
въ августъ дождя не было; 11) для 1889 года на 
ведринное гоньское семиднев1е въ августъ выпалъ 
дождь 15-го; 12) для 1890 года—противъ гоньскихъ 
дождей 26-го и 27-го въ августъ было ведринное 
успенское семиднев1е; 13) для 1891 года противъ 
дождя 28-го 1юня въ августовское семиднев1е дождя 
не былО; 14) для 1892 года противъ дождя 24-го гон я 
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въ августе дожди выпали 17-го и 18-го числа, и 
наконецъ 15) Для 1893 года противъ дождей 27-го, 
28-го и 29-го въ августе выпали дожди 14-го и 17-го. 
Такимъ образомъ изъ лътъ нашего перюда примъта 
цмъла точное оправдаше въ 1880-мъ, въ 1887-мъ, 
приблизителвно оправдаласв—въ 1883-мъ, 1884-мъ, 
1886-мъ, 1892-мъ и 1893-мъ годахъ, и вовсе не оп
равдаласв—въ 1879-мъ, 1882-мъ, 1888-мъ, 1890-мъ 
и въ 1891-мъ годахъ, когда послъ шнъскихъ дож
дей въ августъ соответственно дождей не было, и 
въ 1881-мъ въ 1885-мъ и 1889-мъ годахъ, когда на 
поньское напротивъ ведринное семиднев1е въ авгу
стъ ввшали въ соотвътствуюпце дни дожди. Но пря
мой смыслъ нашей примъты въ услов1яхъ погода 
1880 года и 1887 года имъетъ такое блестящее оп
равдаше, что ея значеше не подрывается нашими 
даннвми по остальнымъ лътамъ, хотя бы они и ра-
сходилисв съ ея предскатями; ибо по этому смыслу 
только тогдо въ успенское семиднеьче бываетъ не
пременно дождь, когда преп. Сампсонъ является, дъй-
ствительнымъ спиогноемъ, т. е. когда этимъ днемъ 
или завершается циклъ шньскихъ дождей, или они 
занимаютъ срединное мъето въ цъломъ рядъ нена-
стныхъ дней, неблагопр1ятно вл1яющихъ на уборку 
съна. 

Изъ другихъ примътъ этой половинъ лъта намъ 
остается обратить внимате читателя на примъту 
29-го шня, день an. Петра и Павла, по коей уборка 
ржи становится или за недълю до или недълю спу
стя послъ этого замъчательнаго дня. Примъты же 
на 1-е шля, день св. Еосьмы и Дамгана, а равно и 
На 8-е шля, день Казанской Божгей Матери, очевид
но, къ нашей черноземной полос* отношетя не 
имъютъ; ибо здъсь и сънокосъ и зажинъ ржи, по 
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услов!ямъ погоды и климата, совершаются гораздо 
ранъе, чтзмъ на свверъ, гдъ, но всей вероятности, 
эти примъты и получили свое первоначальное сель-
ско-хозяйственное происхождете. Все это, разумеет
ся, говорить въ пользу моего предложения сельско
хозяйственному съъзду въ г. Саратовъ въ 1893 го
ду—о необходимости распредълешя ыародныхъ при-
мътъ по районамъ изъ той общей кучи, въ какую 
онъ сваливаются въ нашихъ употребительныхъ ка-
лендаряхъ. Назову для примъра хотя общеизвестные 
календари А. А. Гатцука и А. С. Суворина, которые 
отводятъ народнымъ примътамъ особые отдълы, ра
спределяя ихъ по мъсяцамъ. Оставляя поэтому въ 
стороне выяснеше значешя примътъ на 1-е и 8-е 
шля метеорологомъ-практикомъ северной, нечерно
земной полосы, я считаю необходимымъ войти въ 
разъяснеше практическаго значен1я примъты на день 
св. ап. Петра и Павла, какъ примъты, касающейся 
такого важнаго момента въ жизни кормилицы-ржи, 
какъ ея уборка. Данныя моего сельско-хозяйствен-
наго журнала и здъсь послужатъ намъ основашемъ 
для нашихъ разсужденш и соображен1й. По этимъ 
даннымъ, у меня въ хозяйстве (имън1е лежитъ на 
12-ой верстъ между станщями Аткарскъ-Лопуховка 
Р.-У. ж. д.) за 15-лът1е, съ 1879-го но 1893 годъ, 
уборка ржи начиналась: въ 1879 году—3-го шля, 
въ 1880-мъ—5-го шля, въ 1881-мъ—6-го шля, 1882-мъ 
—4-го шля, въ 1883-мъ—8-го 1юля, въ 1884-мъ— 
11-го шля, въ 1885-мъ—3-го шля, въ 1886-мъ—4-го 
шля, въ 1887-мъ—9-го шля, въ 1888-мъ—11-го шля, 
въ 1889-мъ—тоже 11-го шля, въ 1890-мъ—25-го 
шня, въ 1891-мъ—28-го шня, въ 1892-мъ году—2-го 
шля и въ 1893-мъ—5-го шля. Эти данныя, разсмат-
риваемыя безотносительно, устанавливаютъ тотъ 
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фактъ, что въ местности моего иметя начало убор
ки ржи колеблется между 25-мъ гоня, какъ было въ 
1890-мъ, и 11 -мъ 1юля, какъ было въ 1888-мъ и въ 
1889 годахъ. Замечательно здесь то, что начало и 
самой ранней и начало самой поздней уборки ржи 
приходится на годы наивысшихъ лътнихъ темпера
турь. Такъ по таблиц* общихъ суммовыхъ темпера
турь для лътъ нашего 15-лът1я, помещенной на 189 
—190 страницахъ этой книги оказывается, что тем
пература 1890 года выше средней летней, равной 
+1456 гр., на целые 186 гр., тогда какъ темпера
турная сумма 1888 года приблизительно равна ей, 
а сумма тепла за лъто 1889 года выше средней все
го на 47 гр. Такой видимый контрастъ, по всей ве
роятности, находится въ прямой связи, кроме об
щихъ температурныхъ условш даннаго лета, еще и 
съ гвмъ или инымъ количествомъ осадковъ, выпа-
дающихъ въ данной местности за время отъ коло-
шешя ржи до нолнаго ея созревашя. Въ самомъ де
ле, посмотримъ. какое количество дождей по нашимъ 
данпымъ уборке ржи въ каждомъ году предшество
вало. Такъ, въ 1879 году, до 3-го т л я изъ общаго 
числа дождливыхъ дней лета—28-ми выпало 1В, 
въ 1,480 году—изъ 30 дней до 5-го шля тоже 13, въ 
1881 году изъ 28 дней до б-го шля—11, въ 1882 году 
изъ 22 дней до 4-го ШЛЯ—12, въ 1883 году изъ 30 
дней ди 8-го шля—20. въ 1884 году изъ 32 дней до 
11-го 1юля—10, въ 1885 году изъ 28 дней до 3-го 
Шля- -14, въ 1886 году изъ 33 дней до 4-го голя-
11, въ 1887 году изъ 35 дней до 9-го шля—16, въ 
1888 году изъ 25 дней до 11-го шля—17, въ 1889 
году изъ 33 дней тоже до 11-го шля—18, въ 1890 
'оду изъ 24 дней до 24-го гоня—12, въ 1891 году изъ 
24 дней до 28 гоня -15, въ 1892 году изъ 29 дней 
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до 2-го шля—10, въ 1893 году изъ 27 дней до 5-гп 
шля—13 дней. Видите, читатель, что нате предпо
ложение относительно запоздания уборки ржи какъ 
въ 1888, такъ и въ 1889 годахъ получаетъ под-
тверждете въ количественномъ перевесь дождей въ 
первой половине шня; исключение же, которое со-
ставляетъ въ этомъ отношении 1884 годъ, когда 
уборка ржи началась тоже 11-го шля, хотя дождли-
выхъ дней выпало всего только 10 изъ общаго чи
сла 32 за лето, надо будетъ отнести къ качествен
ной стороне погоды л'Ьта этого года. 

Независимо же отъ этихъ соображений, которыя 
при большемъ количестве дгвтъ изслт>довашя полу-
чили-бы, разумеется, и большую определенность и 
категоричность, по даннымъ о начале уборки ржи 
нельзя не видеть, что въ моемъ хозяйстве за 15 
лгьтъ это начало делить годы на четыре группы. 
Первый две rpynnBi заключаютъ въ себе по 3 года 
съ постепеннымъ запаздывашемъ начала уборки и 
заключаютъ въ себе годы съ меньшими и прибли
зительно ровными летними температурами относи
тельно идеальной средней; две же вторыя группы, 
заключая въ себе; первая—полныхъ 5 летъ, а вто
рая--4 года и, делясь 1889-мъ и 1890 годами, ох-
ватываютъ годы съ равными и наивысшими темпе
ратурами лета. Вместе съ темъ наши данный уста-
навливаютъ тотъ фактъ, что начало уборки ржи въ 
местности моего имешя представляетъ уклонение 
противъ правила народной метеорологш на несколь
ко дней въ обоихъ случаяхъ, т. е. и въ случае са
мой ранней и въ случае самой поздней ея уборки. 
Но, разумеется, это уже частности дела, которыя 
всегда возможны и могутъ обусловливаться какими 
нибудь случайными причинами, или даже характе-
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ромъ самой культуры ржи, практикуемой у меня въ 
хозяйстве, и общаго значешя приматы, какъ седь-
ско-хозяйотвеннаго правила, они подорвать немогутъ. 

Приметой на день св. Прокла, какъ мы уже зна-
емъ, начинается вторая половина нашего русскаго 
лгвта, кончающаяся, такъ называемымъ молодымъ 6а-
ььимъ лтпомъ, которое тянется съ 15-го августа до 
29-го, т. е. съ Успенья до Ивана-Постнаго. Такимъ 
образомъ простонародное русское лгото почти совпа-
даетъ по числамъ съ перюдомъ, искусственно приня-
тымъ нами въ 90 дней, начиная съ 30-го мая, и 
разнится только всего на одинъ день, т. е. на 28-е 
августа, съ котораго намъ придется вести изучеше 
\ нашей русской осени. 

Въ предЪлахъ же принятаго нами лптоисчисле-
шя, во второй половине лтзта внимаше простонарод-
ныхъ метеорологовъ отметило следуюшде замечатель
ные дни: 1) День преп. Макрины, сестры Васшпя 
Великаго (IV в.) IT л и по русски—Макриды—19-го \ 

Июля, имеюшдй предсказательное значеше въ отно-
шенш грядущей осени. Смотри осень по Мокридп,: 

Шокрида мокра и осень мокра—умозаключаетъ простой 
руссюй человгькъ, зная по многовековому своему 
опыту, что обратные признаки погоды этого дня въ 
каждомъ данномъ году предопределяюсь и обратный, 
т. е. ведренный характеръ осени. Съ погодой этого 
Дня очевидно связывается перюдически повторяюще
еся явлете, которое состоит ь въразличномъ располо
живши циклоновъ и антициклоновъ со второй полови
ны нашего русскаго лета, отъ какового обстоятель
ства, разумеется, всецело зависитъ и характеръ 
грядущей осени. На это же различное расположеше 
Во времени циклоническихъ или антициклоническихъ 

К'остоятй нашей русской атмосферы, но еще въ бо-
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„тЬе гаирокихъ размърахъ, дълаютъ указашя и дв* 
приматы, изъ которыхъ первая относится къ двум7 
недъдямъ конца лгвта нодъ именемъ молодого бабья., 
го лгъта, а вторая, охватывая перюдъ съ 1-го Сентяб
ря, дня пр. Сгмеона Столпника (V в.), или Семена-
дня, по русски, и по день Воздвижешя Креста, т. е. 
14-го сентября, носитъ назвате стараго бабьяго лпта. 
По простонародной метеорологш выходить такое 
правило, что если молодое бабье лгьто ведренно, жди 
ненастья въ старое бабье лгьто, и наоборотъ—ненаст-

! ное молодое бабье лгьто предопредъляетъ ведринный 
характеръ стараго. При какихъ усдов1яхъ и въ каше 
именно годы нашего пятнадцатилгътгя, т. е. съ 1879-го 
по 1893 годъ, происходили эти чередовыя смтдш 
въ погоде конца лгвта и начала осени,—мы объ 
этомъ подробнее и обстоятельнее поговоримъ, при 
обозрънш нашей русской осени; теперь же, ограни
чившись указашемъ на смысловую или логическую 
связь примъты на 19-е шля съ этими двумя харак
терными приматами, мы перейдемъ кь перечисление 
сл'вдующихъ дней въ этой половине лъта, особенно 
замъчательныхъ въ метеорологическомъ и сельско-
хозяйственномъ отношетяхъ. 

2) Вторымъ зам-вчательнымь днемъ посл'В дня 
св. Прокла является 20-е шля—день, посвященный 
памяти библейскаго пророка Илш (IX в. до Р. X.). 
Въ простонародномъ метеорологическомъ календари 
ни одному .тЬтнему дню не удалено столько внима-
1пя, какъ этому, и здъсь замечательно особенно то, 
что прилгБТы, пр1уроченныя къ 20-му шля, по ха
рактеру своему, относятся къ разнымъ мъетностямъ 
Россш. Обстоятельство это находитъ себе объяснение въ 
особенномъ уважеши со стороны простого народа кь 
памяти древняго пророка, бывшаго, къ слову сказать 
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(i;i своего времени замечательнымъ метеорологомъ. 
Но приматы, разсматриваемыя съ чисто метеорологи-

[ ческой только точки зргЬшя, касаются двухъ сторонъ 
времени въ день пр. Илш—это его температуры и 
дождливости съ npiypo4emeMb этихъ элемен-
говъ къ бытовымъ чисто или сельско-хозяйственнымъ 
явлен1ямъ изъ жизни русскаго простого человека. 
Такъ выражен1я: на Илью до обгода лтъто, а съ оогода 
осень, или: до Ильи и подъ кустомъ сушить, а послчъ 
Ильи и на кусту не сохнешь, или наконецъ: съ Ильи
не дня ночь длинна, а вода холодна, а потому до 
Илии мужижъ купается, а съ Ильи съ рткой прощает
ся,—въ общей совокупности устанавливаютъ резкую 
температурную перемену, происходящую на земной 
поверхности около 20-го т л я . И въ самомъ деле, 
взгляните, читатель, на помещенную выше табличку 
температурньтхъ суммъ за 15-тилетнш перюдъ 
нашего изелътювашя и вы увидите, какъ рельефно 
выражается этотъ температурный переломъ въ сторо
ну осени цифрами, собранными на моей станцш. 
Достигнувъ ко дню св. Прокла наивысшей точки-f 
289° и понизившись 13-го сразу на 11°, вероятно, 
вс,твдств1е обильнаго ночного лучеиспускашя, могу-
щаго въ свою очередь обусловить обильное осаж-
ден!е росы изъ воздуха, въ следуюшде шеств дней, 
съ 14-го шля по 19-е, температура опять постепенно 
поднимается и 17-го, 18 и 19-го шля держится 
на одномъ очень высокомъ уровне (+288°), чтобы 
затЪмъ 20-го и 21-го сразу спуститься на 20° ни
же противъ Проклова дня. Нетъ никакого однако сом- , 
нънтя вгь томъ. что не въ каждое данное лето осуще
ствляется въ эти дни правило понижешя темпера
туры съ Ильина дня противъ дня св. Прокла. Въ 
втомъ читатель моягетъ убедиться изъ следующихъ 
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цифровыхъ данныхъ о средней дневной температу
ре 12-го, 20-го и 21 шля за все годы нашего перюда, 
начиная съ 1879 года. Мы илгбемъ: въ 1879 Г. + 19 + 14? 
+ 15°*), въ 1880 году + 12 + 12+14°, 1891 году+ 1 в 
4-18,5 + 17°, въ 1882 году+ 24+20 +20°, въ 1883 году 
+ 22,5 + 18 + 21°, въ 1884 году + 22 + 22 + 22°, въ 1885 
годун 23 + 19,5 + 19°, въ 1886 году + 17+18+18°, въ 
1877 году + 15 + 19 + 18,5°, въ 1888 году + 15 + 20,5 + 
20е, въ 1889 году+19 + 17+14,5", въ 1890 году+23 
+ 18+16°, въ 1891 году+17+22 419°, въ 1892 году4 
23,5+19+20°, въ 1893 году t-24 + 18 + 16°. И такъ пони
жение наблюдалось въ 79, 82, 83, 85, 89, 90, 92 и 
93, всего въ 8 случаяхъ, въ 1884 году температура 
изсл'вдуемыхъ дней была ровная, а въ остальныхъ 
случаяхъ она поднималась противъ средняго макси-
мальнаго дня. Разумеется, такого преобладания слу-
чаевъ понижешя температуры было достаточно, что
бы народное внимайте остановилось на этомъ метео
рологическому, факте и пр1урочило» къ нему метшя 
выражешя, выписанный нами выше и относящаяся 
къ разнымъ сторонамъ жизни и быта нашего про
стонародья. Что касается второй категорш метеоро
логических!, прим^тъ на этотъ замечательный день 

-приметь, касающихся дождливости времени после 
Ильи, то сказаннаго выше на 245 стр. книги вполне 
достаточно, чтобы уразуметь основательность 
такого выражешя. какъ: до Ильи и попъ дождя мй 
намолить, а поелгъ Ильи и баба фартукомъ нагонишь. 
Первую поливину этой приметы мы проверили 
въ сопоставлеши ея съ приметой на 24-е шня; 
теперь же. пользуясь сообщенными данными о дожд-
ливыхъ дняхъ нашего пятнадцаппшытя, сделаемъ 

*) Дробныя части градусовъ менышя половины вовсе откинуты, а 
больпня насчитаны за ц'Ьлыя единицы. Авт. 
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еопоставлеше дождливости отъ 24-го гоня по 20-е 
шля и отъ 20-го голя по 15-е августа, т. е. върав-
пыхъ перюдахъ по 26 дней. И такъ мы имъемъ: 
для 1879 года—8—9; для 1880 года—11—5; для 
1881 года—3—15; для 1882 года—5—6; для 1883 
года—7—6; для 1884 года—6—15; для 1885 года 
—4—10; для 1886 года—12—7; для 1887 года—11 
—10; для 1888 года—7—7; для 1889 года—6—7 
для 1890 года—6—4; для 1891 года—3—9; для 1892 
года—6—10,- для 1893 года—7—5 дней. Т. е. на 26 
дней за 15 лълъ до Ильи съ Ивана Купальнаго вы
пало 102 дождя, а на таковые же 26 дней nocarfe 
Ильи до Успънья 125, причемъ перев-всъ 23 дождей 
съ такими резкими оправдашями примълъ, какъ въ 
1881 и въ 1884 году, не говоря о другихъ 6 случа-
яхъ оправдашя—въ 79, 82, 85, 89, 91 и 92 годахъ 
съ незначительнымъ перевъсомъ, въ достаточной 
степени говоритъ объ ея практическомъ значения. 
Относительно же такихъ тонкостей въ наблюдешяхъ, 
констатируемыхъ простымъ народомъ, какъ напр. 
въ выражеши: до Ильи тучи по втпру, послп> Ильи \f 
противъ втътру, намъ, къ сожалтшго, не представляет
ся возможнымъ высказать какое-бы то ни было мнъ-
nie, ибо этотъ, самъ по себгь замечательный въ 
метеорологическомъ отношеши, фактъ ускользалъ 
чзъ сферы моего внимашя, при ведеши ежедневныхъ 
15-ти-л'втнихъ записей. На посл'вдокъ я считаю необ-
' одимымъ обратить внимап1е читателя и на то, что 
ъъ примТэтахъ на Ильинъ день особенно ярко высту-
п ьетъ ихъ, такъ сказать, порайонное образоваше. Таюя 
характерныя выражеьпя, канъ пришелъ Илья—принесъ 
гнилья или: до Ильина дня въ сиънго пудъ меду, послчъ 
Ильина дня пудъ навозу, очевидно, имтзютъ прямое 
отношеше къ местности свверной Росс1и; тамъ они 
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получили свое первоначальное образоваше, и, разу
меется, метеорологамъ севера предотоитъ интересная 
задача—оценить ихъ практическое значеше; наши 
же данныя не годятся для этого, такъ какъ сгьнокосы 
въ черноземье совершаются около Петрова дня, начи
наясь оъ Ивана-Купальнаго и даже ранее... 

3) Следующимъ, замечательнымъ въ метеороло-
гическомъ отношенш, днемъ следуетъ поставить 

| 25-е шля, посвященное памяти св. и пр. Анны, матери 
Пресвятой Девы. По утренней температуре этого 

I дня дьлаютъ заключеше о характере грядущей зи
мы, и такимъ образомъ день св. Анны следуетъ 

• отнести къ разряду обсерващонныхъ дней, им'вющихъ 
общее предсказательное значеше. Коли утрениикъ въ 
Анну холодный—и зима холодна, и очевидно наобо-
ротъ, причемъ примету на этотъ день целесообразно 
связать съ приметами на 3-е и 10-е августа. На 

I Лсаакгя (3-го августа) вихри—къ крутой зимгь и по 
Исаковой недгьлп смотри, зимнгя мятели, причемъ 
если на Лаврентья (10-е августа) вода тиха—осень 
будешь тиха и зима безъ вьюги. Разсматриваемыя въ 
общей совокупности, все эти приматы имъчотъ весь
ма важное значеше и могутъ составить отдельную 
тему для изсл'Ьдовашя. По этому выражешя, имеющая 
целго предопределить характеръ грядущей осени, 
какъ и.приматы на 19-е шля, день пр. Макрины, 
будутъ служить основашемъ для насъ при изучеши 
нашей русской осени съ точки зрешя народныхъ 
приметъ; а приметы, предопределяющая характеръ 
грядущей зимы, удобнее проверить при общемъ 
обозреши каждаго года со стороны погоды и ея 
перюдическихъ изменешй, къ которому надеюсь 
приступить впоследствш, когда покончу съ харак
теристиками временъ года, въ частности. 
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4) Я считаю необходимымъ обратить внимаше 
на следующей рядъ дней, отмъченныхъ въ народной 
метеоролопи по преобладающимъ въ погодв ихъ 
особенностяхъ. 1-е августа или первый Спасъ, прозван
ный мокрымъ; 6-е августа, или второй Спасъ, кото
рый шубу припасъ или въ который бери голицы про запасъ, 
всл,Ьдств1е чего къ этому дню въ древности npiypo-
чивались игры на встречу осени и замечалось, 
что какова погода въ холодный Спасъ—таковъ и 
январь; далт^е, 18-му августа, дню муч. Флора и Лавра 
(II в.) пр1урочивается начало осеннихъ утренниковъ 
постоянныхъ, которые къ 23-му августа, дню муч. 
Луппа (II в.) уже превращаются въ настоящее осен-
Hie морозы. На св. Луппа—овсы морозомъ лупитъ и, 
очевидно, опять на сввер^, гдъ созръъаше овсовъ 
противъ черноземья запаздываетъ значительно. 
Попробуемъ найти оправдаше всвхъ этихъ прим'Ьтъ 
и выраясешй въ сообщенномъ нами цифровомъ мате-
pian^. Такъ, относительно назвашя перваго Спаса 
мокрымъ—возмемъ пятидневге около 1-го августа и 
посмотримъ, въ каше годы нашего перюда и въ ка
ше дни выпадали дожди: 1) въ 1879 году дожди 
были 31-го шля; 2) въ 1880—31-го шля. 3) въ 1881 
году 31-го шля, 1-го и 3-го августа; 4) въ 1882— 
31-го шля; 5) въ 1883—30-го и 31-го шля, 1-го, 
2-го и 3-го августа; 6) въ 1884—1-го, 2-го и 3-го 
августа; 7) въ 1885—3-го августа; 8) въ 1886— 
30-го шля; 9) въ 1887—30 шля; 10) въ 1888— 
30-го и 31-го 1юля и 2-го августа; 11) въ 1889— 
31-го шля и 3-го августа; 12) въ 1890—не бы
ло; 13) въ 1891—не было; 14) въ 1892—30-го и 31-го 
шля и 3-го августа. 15) въ 1893 году 1 го августа. Эти 
Данныя убтэждаютъ насъ, что 1-е августа въ огром-
номъ большинстве случаевъ является днемъ влаж-
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нымъ, жокрымъ, и только въ р'вдкихъ случаяхъ ему 
не предшествутотъ и его не сопровождаютъ дожди. 
Н'Ьтъ поэтому ничего удивительнаго, что въ просто-
народьи установилось за этимъ днемъ такое харак
терное прозваше. Объяснить, почему за 6-е августа, 
вторымъ Спасомъ, установилось прозваше Спаса хо-
лоднаго, въ виду нашей температурной таблицы, 
совсвмъ нетрудно: это число является 4-мъ днемъ 
съ пониженной температурой посл'Б 3-го, и занимая 
средину Исаковой недели, съ+216°, между 238,5° 3-го 
и 231° 9-го, вполтгв оправдываетъ свое назваше, 
которое, разумеется, пониматв надо относительно. 
Въ этомъ же обстоятельстве надо видгьть и npiypo-
чеше къ 6-му числу августа предсказательнаго зна-
чешя на весь январь въ зависимости отъ общаго 
характера всей исаковой недели, по которой, слт̂ до-
ватально надо предусматривать извЬстныя крещен-
ск!я вьюги и мятели. Въ виду всего этого я не стану 
утруждать внимашя читателя детальной проверкой 
этой приматы, ибо въ данномъ случае намъ приш
лось бы повторить всв соображешя и заключенш, 
которыя высказаны по поводу приматы на день пр. 
Илш. Что же касается наконецъ приматы на 18-е и 
23-е августа, то скачки, которые дтзлаетъ въ это 
время температура, поднимаясь съ+213° 12-го до 
+244° 14-го, чтобы затт.мъ 15-го опять упасть до+225°, 
заттзмъ 16-го подняться до+231°, а 17-го опять спу
ститься до-ь217° и т. д. вплоть до 23-го, когда уже 
только+2060, ясно указываютъ на возможность низ-
кихъ ночныхъ етояшй термометра, происходящихъ 
вслтлдствхе значительнаго по ночамъ лучеиспускатя... 

Если мы напосл'вдокъ отм'втимъ, что рядомъ съ 
приматами чисто метеорологическаго свойства во 
второй половине д^та существуетъ въ практической 
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метеорологш простого народа последовательный рядъ 
ирим-втъ сельскохозяйственнаго значешя, каковы 
напр., на 1-е, 6-е, 15-е и 18-е августа, разграничи
ваются раншй, средтй и поздний посввы озимой 
ржи выражешями—первый Спасъ сгьмянъ припасъ; до 
Успенгя постъвъ вспахать—копну лишнюю нажать или 
наконецъ: до Флорова дня только лтънивый не отыъевает-
ся,—то мы должны будемъ и тутъ признать за на
родной наукой высоюя достоинства въ дт^ть выра
ботки такихъ руководящихъ правилъ и пр1емовъ въ 
серьезномъ и сложномъ дъл'в сельскаго хозяйство-
вашя, целесообразность коихъ едва-ли можетъ быть 
оспариваема. Этимъ общимъ выводомъ я и позволю 
еебъ закончить свою работу по изучению нашего рус-
скаго лтзта, чтобы въ следующей глав-в заняться 
изучешемъ русской осени съ такой же точки зрътня... 

Ч'^-f-



V. 
Русская осень съ точки зр^шя на-

родныхъ примЪтъ. 



Г Л А В А У. 
Русская осень съ т о т sgtoii народныхъ прим^тъ. 

Осень-жируха съ злюкой-зимой 
борется... Нар. поговорка. 

Намъ остается выполнить последнюю и пожа
луй, самую трудную часть предпринятой работы— 
сделать обзоръ осени и ея погоды въ изв'встномъ 
каждому читателю разнообразш и непостоянстве въ 
характерныхъ признакахъ. Трудной эта последняя 
часть д'вла представляется потому, что рядомъ съ 
цифровыми данными, относящимися собственно къ 
одной осени, намъ волей-неволей придется имъть 
д^ло и съ данными по остальнымъ временамъ года, 
причемъ сопоставлешя и сравнения ихъ между собою 
неизбежно приведутъ насъ къ общимъ выводамъ и 
заключешямъ. Такъ, напр., если мы остановимъ 
наше внимате на взаимоотношешяхъ л'ьта и осе
ни, намъ будетъ предстоять не только выясне-
Hie той или иной зависимости этихъ временъ года 
другъ отъ друга, но и проведете известной парал
лели между ними и ихъ предшественницами—зимой 
и весной, чтобы изъ общей цтзпи и связи данныхъ 
попробовать, гдт> это окажется возможнымъ, сделать 
посильные выводы для цт>лей практики. Поэтому 
совершенно естественно—возникнуть вопросу о тем-
пературномъ, напр., взаимоотношенш л'ьта и осени, 
разъ мы, при изучеши русской весны, констатиро
вали, что въ этомъ отношеши каждая данная весна 
находится въ прямой зависимости отъ своей пред-
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шественницы. Равнымъ образомъ мы не въ состоянш 
будемъ игнорировать и вопросы о волнообразномъ 
движенш температуры осени въ сторону зимы, при-
чемъ соЯбставлен1е количествъ волиъ по каждому 
времени каждаго года въ кошгь концовъ должно 
будетъ привести насъ къ общему вопросу о различш 
или сходстве годовъ нашего пчтнадцатилълтя по \\ 
числу температурныхъ волнъ. Точно такое поло-
жеше нашей работы выяснится и въ отпошенш 
данныхъ по еостояшямъ неба, причемъ выясненное 
обратное отношеше чиселъ, выражающихъ ясность 
и пасмурность неба зимою и весною, неизбежно воз-
буждаетъ и вопросъ объ отпошенш этихъ важныхъ 
элементовъ погоды лътомъ и осенью. Это съ одной 
стороны. Данныя этой первой части нашей работы 
помогут!) намъ поставить несколько общихъ вопро-
совъ относительно общихъ свойствъ осепняго време
ни, а, можетъ быть, даже и разрешить ихъ, при по
мощи данныхъ простонародной метеорологш, по
скольку послъдшя иудутъ выяснять и эти общш свой
ства осени, и ея отдельные моменты. Но данныя 
простонародной метеорологш—и общаго, и частпаго 
характера—отличаются ЗДЕСЬ, какъ и въ остальныя 
времена года, больш'ймъ разпообраз1емъ и зиждутся 
на такихъ иногда трудно-уловимыхъ свойствахъ и 
признаках!, времени, которые доступны только ка
чественному описание, но никакъ не количествен
ному измерению, какъ друпе обшде метеорологиче-
еше факторы, вродъ, напр., температуры, давлешя и 
т. д. Въ предъидущей главъ этой книги, я уже 
имт^лъ случай поставить на видъ читателю, какое 
глубоко-интересное значеше могутъ им-Ьетъ данныя 
простонародной метеорологш и т д. при изученш каче
ственной стороны метеорологическихъ и геофизи-
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ческихъ явлешй. И современной научной метеородогщ 
предстоять въ этой области немало такихъ задачъ, 
разр^вшеше коихъ облегчилось бы значительно, если 
бы данный простонародной науки были приняты за 
руководящая начала въ двл'Ъ, такой глубокой важно
сти. Въ самомъ дъл'Б, достаточно указать на инст
рукции главной физической обсерваторш по из ;•"-
нш, напр., образованы снтзяснаго покрова, или на 
ташя явленщ, какъ л ТУПИ я зарницы, наблюдаемыя въ 
районе свти обсерваторш московскаго общества еель-
скаго хозяйства, и читателю стаиетъ понятенъ воз-
ростаюгщй въ науктз интересъ именно къ качествен
ной сторонъ явлешй земной поверхности. Теперь 
возьмемте рядъ такихъ, напр., осеннихъ примтУгъ: 

1 коли на Семе/на (1 сети,) .много летгщъ тенетника 
(известное воздушное путешесте молодыхъ^.пауковъ) 
къ ясной осени и холодной зимп>, или колиищ/равли по-
летнтъ 18 сентября, то на Покрову будешь мориз-ъ* а 
юътъ,—то позже, затгъмъ: коли листь $ъ дуба и берщц 
на Покровъ упадетъ чисто—къ легкому году, а нечисто— 
къ строгой зимт, причемъ если листъ ложится на зет 
изнанкой вверхъ—къ урожаю, а изнанкой внизъ—-къ су
ровой зилт, или наконецъ: мокрый снть на озими— 
тотъ же навозъ. Обшдй смыслъ всвхъ этихъ выраже-
шй находится въ прямой и неразрывной связи съ 
стремлешемъ простонародной мысли пр1урочить из-
в'встныя явления растительно-органической жизни 
осенью къ тайнымъ, еще неизученнымъ комбина-
щямъ метеорологических ъ факторовъ погоды и вмгвсгв 
съ т'вмъ поставить^ эгги явлещя па степень показа
телей хратерпь|хгь гпризнаковъ времени грядущаго. 
Н-втъ никакого сомчЪшя что сдгвлать какое-либо зак-
лючеше относительно значешя выписанныхъ при-
мвть на тонко подмеченный явлетя не иначе 
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было бы возможно, какъ если бы кто располагалъ 
цгвлымъ рядомъ последовательно произведенныхъ 
записей качественной стороны погоды тьхъ дней, къ 
которымъ эти явлешя пр1урочены простонародными 
наблюдателями. И я нарочно взялъ выписанные при
меры примт^тъ ИЗЪ Въ •вхъ трехъ осеннихъ мЪсяцевъ 
чтой! 'показать читателю, какъ много въ этомъ на-
лравленш сделала простонародная мысль, изучая 
связь явленш жизни съ общими Шровыми законами, 
которые прежде всего и сильнее всего вл1яютъ на 
взаимоотноШешя метеорологическихъ факторовъ и 
уже затъмъ обусловливаютъ возникновете фактовъ 
въ этой тайной области, поразительныхъ по своему 
разнообразш. Но какъ ни мало у людей, научно мы-
слящихъ, въ рукахъ средствъ, чтобы вполнъ исполь
зовать въ тгвляхъ практики добытое втечете въжовъ 
народное зняте, а все же данныя изъ этой области 
въ настоящее время и для культурнаго человъка не 
люг^.ь считаться -мертвымъ капиталомъ, въ кото-
ромъ въ состоянш разбираться только умъ просто
го наблюдателя, не оставляющей своей тонкой веко
вой работы и втечете жирухи-осени. Тотъ более или 
менее точный цифровой матер1алъ, которымъ мы съ 
читателями располагаемъ для изучетя нашего ият-
надцатил,вт1я въ метеорологическомъ отношенш, мо-
жетъ уже сослужить намъ свою службу въ дъ^ть 
изучетя капризныхъ причудъ жирухи-осени, какъ онъ 
служилъ намъ и при изученш прочихъ временъ года. 
На этомъ простомъ основанш намъ слъдуетъ прежде 
всего познакомиться съ этимъ матер1аломъ, чтобы 
зат-вмъ пользоваться его данным" 'щш разработке 
поставленной нами темы. 

Остановимъ сперва наше внимате на вопросе, 
зависитъ ли вообще характеръ каждой грядущей 
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исени отъ характера предшествующаго ей лъла, и 
если зависитъ, то въ чемъ именно и какъ обнару
живается эта зависимости? Постановка этого вопроса, 
какъ видитъ читатель, является тъмъ боляе уместной, 
что выписанная подъ заголовкомъ настоящей статьи 
поговорка констатируетъ фактъ борьбы жирухи-осени 
съ злюкой-зимой, разработанный, какъ увидимъ ниже» 
до мельчайшихъ подробностей. Разряшеше вопроса 
о зависимости характера осени отъ характера пред
шествующаго лята такимъ образомъ явится посред-
ствующимъ звеномъ въ разсуждешяхъ нашихъ объ 
общей зависимости временъ каждаго года, создавая 
ему ту или иную характеристику. Становится совер
шенно понятнымъ, что изслядовате поставленнаго 
вопроса объ общей зависимости характера нашей рус
ской осени отъ характера предшествующаго ей лята 
само собою предряшаетъ и планъ настоящей нашей 
предварительной работы. Планъ этотъ будетъ тотъ 
же, что мы установили, при изученш весны, лята и 
зимы. Какъ тамъ, такъ и здясь, кромя ознакомлешя 
читателя съ цыфровыми данными по температуря 
осени, взятыми въ цяляхъ полноты вмястя съ та
ковыми же по всямъ остальными временамъ года, 
намъ слядуетъ взять эти осеншяданныя въотношенш 
къ идеальной, средней температуря осени за 15 лятъ 
и сопоставить эти отношешя съ таковымъ же отно-
шешемъ температуры каждаго предшествующаго 
лята съ средней лятней. Затямъ, приведя суммовые 
итоги температуря каждаго весенняго дня за вся 
пятнадцать лятъ, намъ легко будетъ попутно опре
делить суммовые температурные итоги каждаго осен-
няго мясяца и въ конця концовъ сосчитатв по сум-
мовымъ дневнымъ итогамъ общее среднее количе
ство осеннихъ темиературныхъ волнъ, причемъ со-
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поставлеше количества волнъ по каждой осени каж-
даго года съ этимъ среднимъ позволитъ намъ сооб
щить данныя по ясности, пасмурности и дождливо
сти осенняго времени. Тогда у насъ получится пол
ная цтшь цифровыхъ данныхъ но температуре, ея 
колебашя въ зависимости отъ того или иного состоя1 

шй неба, которыя въ общей своей совокупности 
дадутъ намъ возможность фактически проверить не 
только примълу на 19-е шля, имеющую въ отноше
нии осени предсказательное значеше, но и всв дру-
пя осентя примълы конституцгональиаго, такъ ска
зать, характера, пр1уроченныя къ отдвдьнымъ мт>ся-
цамъ и днямъ этого времени года. 

Итакъ, принимая для удобства сравнешй и сопоста-
влетй длину осени также въ 90 дней, какъ мы до
пускали и длины предшествующихъ временъ года, 
и полагая ея началомъ 28-е августа, а концомъ 25-е 
ноября, при начале зимы отъ 1-го декабря предъи-
дущаго года, мы получимъ: 1) ]{ля 1879 года: t° осе
ни (въ общей суммъ градусовъ)=+40,5 гр., при + 
1148 гр. лъта +401 гр. весны и—580,5 гр. зимы. 2) 
Для 1880 года: t° осени=+90,5 гр. при+1171 гр. 
лита, +143 гр. весны и—1069 гр. зимы. 3) Для 1881 
года: t° осени --+90 гр. при+1144 гр. л/Бта,+418 гр. 
весны и—925 гр. зимы. 4) Для 1882 года: t° осени 
=+561 гр. при+1713 гр. лъта+382 гр. весны и—761 
гр, зимы. 5) Для 1883 года: t° осени=+589,5 гр. при 
+ 1559 гр. л'вта,+718 гр. весны и—762 гр. зимы. 6) 
Для 1884 года: t° осени=+216 гр. при+1436 гр. лъ-
га,+485 гр. весны и—507 гр. зимы. 7) Для 1885 го-
da: t° осениг=+401,5 гр. при—1524 гр. лт>та,+658,5 
гр. весны и—516 гр. зимы. 8) Для 1886 года: t° осе-
ни=+448 гр. при4 1415 гр. flTiTa, + 691,5 гр. весны и 
—625,5 гр. зимы. 9) Для 1887 года: t° осени=+555 
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гр. при-f 1494 гр. лета,+ 661 гр. весны и—359 гр. 
зимы. 10) 1888 года: t° осени = -| 365 гр. при+1472, 5 
гр. л^та,+883 гр. весны и—484,5 гр. зимы, щ 
Для 1889 года: t° оеени=+342 гр. при+1503 гр. л'Ь-
та,+666 гр. весны и—922 гр. зимы. 1%) Для 1890 го
да: t° осени=.+177 гр. при+1642 гр. лгвта,+885 гр. 
веснв! и—-613 гр. зимы, 13) Для 1891 года: t° осени 
.=+148 гр. при+1691,5 гр. л'Ьта+769 гр. весны и— 
963 гр. зимы. 14) Для 1892 года: t° осени=+264 гр. 
при+1600 гр. лгЬта,+631 гр. веснвг и—739 гр. зимы. 
15) Для 1893 года: t° осени=+476 гр. при+1539,5 
гр. лгвта,+б67,5 гр. весны и—946 гр. зимы. 

По этимъ даннвшъ не трудно высчитатв идеаль-
нвш суммоввш температурв1 времени года—онв бу-
дутъ: для осени+312 гр., для л:вта+1456 гр., для 
весны+604 гр. и для зимы—717,5 гр. 

Разсматривая цифроввш даннвш, приведенныя 
въ предъидущей статье, MBI легко можемъ убедить
ся, что въ некоторые годв1 суммовая температура 
осени ниже идеальной средней, определенной нами 
въ+312 гр., въ друпе приблизительно равна ей, а 
въ некоторые ее значительно преввппаетъ. Вообще 
получаются ташя же три градащи, кашя мы имели 
по температурамъ лета нашего пятнадцатилетия, 
при сопоставленш ихъ съ идеальной средней лета, 
определенной нами въ+1456 гр. Возникаетъ поэтому 
вполне понятнвш интересъ—проследить это соотно-
шете годъ за годомъ и поискать по нашимъ циф-
рамъ существующую между данными временами го
да температурную зависимоств. Что такая зависимость 
въ смысле подчиненности осени предшествующему 
ей лету въ темнературномъ отношенш существу етъ 
—это нетрудно доказать путемъ апрюрныхъ заключе
ний-, но насъ прежде всего долженъ занимать воп-
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росъ, какъ именно ея зависимость фактически реа
лизуется въ температурныхъ условьяхъ каждаго го
да. Рядомъ съ этимъ прямое толкование смысла вы
писанной подъ заголовкомъ статьи поговорки не 
оставляетъ сомнътя, что простой народъ искони 
изучилъ температурную борьбу осени съ зимою и 
весьма точно детализировалъ ее въ цЪломъ ряд'В 
осеннихъ прим'втъ; такъ что для полноты нашего 
изслъ\довашя необходимо сопоставлеше данныхъ рас
пространить и на зиму, взявъ ихъ, въ ГТБЛЯХЪ конт
раста, въ связи съ данными по русской веснтл. Пу-
темъ такого сопоставлешя всвхъ данныхъ мы полу-
чимъ возможность нарисовать полную картину 
температурной зависимости временъ каждаго го
да, изъ которой намъ нетрудно будетъ выдвлить 
цифры осени и лъта для разр-вгнетя интере-
сующаго насъ вопроса, Итакъ мы им'вемъ: 1) 
Для 1879 года: t° зимы—580,5 гр. выше нормаль
ной—717,5 гр. на 197 гр.; t° весны+401 гр. ниже 
+604 гр. на 203 гр.; t° лгвта +1148 гр. ниже 1456 
гр. на 308 гр. и t° осени+40,5 гр. ниже +312 гр. на 
272,5 гр. 2) Для 1880 года: t° зимы—1069 гр. ниже 
—717,5 гр. на 351,5 гр.; 1° весны+143 гр. надэсе+604 
гр. на 461 гр.; t° лгвта+1171 гр. надже+1456 гр. на 
285 гр. и t° осени +90,5 гр. мшее+812 гр. на 221,5 
гр. 3) Для 1881 года: t° зимы—925 ниже—717,5 гр. 
на 207,5 гр.; t° весны+418 ммз/ее+604 гр. на 186 гр.; 
t° лгьта+1144 Mtaee+1456 гр. на 312 гр.; t° осени—90 
гр. нпже+312 гр. на 402 гр. 4) Для 1882 года: t° зи
мы—761 гр. ниже—717,5 гр. на 43,5 гр., t° весны+ 
382 гр. мшке+604 гр. на 222 гр., t° flTiTa+1713 выше 
i-1456 гр. на 257 гр.; t° осени+561гр. выше+312 гр.на 
249 гр.; 5) Для 18&3 года: t° зимы—762 ниже—717,5 гр. 
на 44,5 гр.; t° весны+718 гр. выше—604 гр. на 114 
гр.; t° лъта+1559 еыше+1456 гр. на 103 гр.; t° осени 



— 276 — 

+589,5 гр. выше+312 гр. на 277,5 гр. 6) Для 1884 
года: t° зимы—507 гр. выше—717,5 гр. на 210,5 гр.; 
t° весны+485 гр. миаее+604 гр. на 119 гр.; t° л-вта+ 
1436 ммаее+1456 гр. на 20 гр.; t° осени+316 гр. выше 
+312 гр. на 4 гр. 7) Для 1885 года: t° зимы—516 гр. 
выше—717,5 гр. на 201,5 гр.; t° весны+658,5 гр. выше 
+604 гр. на 54,5 гр.; ts д-вта+1524 гр. быгие+1456 гр. 
на 68 гр.; t° осени+401,5 гр. шше+312 гр. на 89,5 
гр. 8) Для 1886 года: t° зимы—625,5 выше—717,5 гр. 
на 82 гр.; t° весны+691,5 гр. шше+604 гр. на 87,5 
гр., t° л,вта+1415 нмже+1456 гр. на 41 гр.; t° осени 
+448 гр. шше+312 гр. на 136 гр. 9) Для 1S8?' года: 
t° зимы—359 гр. выше—717,5 гр. на 858,5 гр.; t° ве-
спы+661 гр. выше-}- 604 на 57 гр.; t° л'вта+1494 гр. 
вшие+1456 гр. на 38 гр,; t° осени+555 гр. едаме+312 
гр. на 243 гр. 10) Для 1888 года: t° зимы—484,5 гр. 
выше—717,5 гр. на 233 гр.; t° весны+883 гр. выше 
+604 гр. на 279 гр.; t° лгвта+1472,5 гр. вадше+1456гр. 
на 16,5 гр.; t° осени+365 гр. еыше+312 гр. на 53 гр. 
11) Для 1889 года. t° зимы—922 гр. ниже 717,5 гр. 
на 205 гр.; t° весны+666 гр. шше+604 на 62 гр.; t° 
лгвта+1503 гр. выше 1456 гр. на 47 гр.; tp осени+ 
342 гр. еыше+312 гр. на 30 гр. 12) Для 1890 года,: 
t° зимв!—613 гр. выше—717,5 гр. на 104,5 гр.; t° ве-
сны+885 гр. вшме+604 гр. на 281 гр.; t° л'Вта+1642 
еыше+1456 гр. на 186 гр.; t° осени+177 гр. ниже+312 
гр. на 135 гр. 13) Для 1891 года: t° зимы 963 ниже 
—717,5 гр. на 245,5 гр.; t° весны+769 гр. выше+604 
гр. на 165 гр.; t° лъта+1691,5 гр. еш«е+1456 гр. на 
235,5 гр.; t° осени+148 гр. ниже+312 гр. на 164 гр. 
14) Для 1892 года: t° зимы—739 гр. ниже—717,5 гр. 
на 21,5. гр.; t° верны+631 гр. выше+604 гр. на 27 
гр. t° fl"BTa+1600 гр. еыше+1456 гр. на 144 гр.; t° 
осени+264 гр. ниже\-3\2 гр. на 48 гр. 15) Для 1893 
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года: t° зимы—946 ниже—717,5 гр. на 228,5 гр.; t° 
весны+667,5 гр. еыше+604 гр. на 63,5 гр.; t° лета+ 
1539,5 гр. еыше+1456 гр. на 83,5 гр.; t° осени+476 
гр. бшме+3.12 гр. на 168 гр. 

Всмотритесь, читатель, повнимательнее въ эти 
данныя, и вы должны будете согласится, что отноше-
н!е осеннихъ температуръ къ нормальной въ первые 
два пятилт/пя согласуются съ таковыми яге летни
ми; но данныя по последнему пятшълтю представ*-
ляютъ совершенный контрастъ и, видимо, оправды-
ваютъ законъ обратной пропорщи. Это особенно бро
сается въ глаза въ те ГОДЫ, когда температуры 
.тЬта значительно превышаютъ нормальную. Разобрать
ся въ такомъ наблюдены т'вмъ более необходимо, что 
оно наводитъ на ивкоторыя соображешя, не лишен-
ныя какъ общаго интереса, такъ тт>мъ более извест-
наго практическаго значетя. Въ самомъ деле по-
пробуемъ проследить взаимоотношете лета къ осе
ни и осени къ зиме, рабивъ года по категоргямъ. Мы уви-
димъ: во-1) что за летами съ температурной мень
шей нормальной следуетъ таковыя же осени, какъ, 
напр., это резко обнаружилось въ первые три года 
перваго йятилеия, именно въ 1879, 1880 и 1881 
году. Замечательно въ этомъ трехлетии еще и то 
обстоятельство, что каждая осень предваряетъ, такъ 
сказать, следующую таковую же зиму съ понижен
ной противъ нормы температурой. 2) За летами съ 
температурой приблизительно равной нормальной 
следуютъ таковыя же осени, какъ это видно изъ 
весьма яркихъ примеровъ 1884, 1885, 1886. 1887, 
1888 и 1889 годовъ, причемъ, за исключешемъ осе
ни 1888 года и зимы 1889 года, во всехъ осталь-
ныхъ олучаяхъ относительно теплыя осени обуслови
ли и следующая за ними зимы съ повышенными 
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температурами. Это же последнее обстоятельство 
находитъ себгь подтверждеше кромъ того въ темпе-
ратурныхъ услов1яхъ еще и слъдующихъ лътъ: теп
лая осень 1883 года предшествовала теплой зимъ1 

1884 года; осень съ повышенной температурой 1885 
года обусловила зиму съ повышенной t° въ 1886-мъ, а 
таковая же 1886 года предшествовала теплой зимй 
1887-го, какъ равно теплая осень 1889 года имъла 
послъ себя теплую зиму 1900 года. Незначительнымъ 
исключешемъ изъ этого правила, кромъ отмъченнаго 
уклонетя осени 1888-го и зимы 1889 года, моягетъ 
представиться отношеше осени 1882 года, следовав
шей за лътомъ выше нормальной на 257 гр. и 
имъвшимъ также повышенную температуру противъ 
нормы на ц-влые 249 гр., къ зимъ 1883 года, когда 
температура въ среднемъ только на х1% гр. на день 
вышла ниже нормы. Далъе, въ-3) за лътами съ 
температурами больше нормальной въ одни годы, 
какъ. напр., въ1882и 1883-мъ, или въ 1886 и 1887-мъ, 
или наконецъ въ 1893-мъ годахъ слъдуютъ осени 
тоже съ повышенными температурами, им-ья поить 
себя, какъ сказано выше, точно также и теплыя 
зимы, а въ друпе годы, какъ, напр., въ 1890, 1891 
и 1892 годахъ, наоборотъ—осени имъютъ температу
ры ниже нормы, обусловливая и слъдуюнця за собой 
зимы съ пониженными температурами. Это последнее 
обстоятельство сближаетъ между собою послъдше 
три года съ тремя годами перваго пятилътгя, именно 
съ 1879, 1880 и 1881 годомъ, т. е. ставить ихъ. 
какъ крайтя въ отношети лътнихъ температура 
противоположности, въ одну категорш по отношение 
температуръ слъдующихъ за ними временъ года... 
Практическая выгода, которую возмояшо извлечь 
изъ нашихъ сопоставлешй, слишкомъ очевидна, что-
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бы о ней стоило распространяться. Но вмтсте съ 
гЬмъ каждый изъ читателей долженъ теперь воочш 
убедиться, что вытекаюшде изъ нашихъ сопоставле-
в!й выводы могутъ иметь свое приложеше въ каж
дой данной местности только при томъ непремен* 
номъ условш, когда будетъ собранъ достаточный 
температурный матер1алъ для вычислешя нормалей 
для канхдаго времени года. Мне нгвтъ также надоб
ности распространяться, какое огромное значете 
имели бы для целей практики эти м-встныя изсле-
довашя такого важнаго жизненнаго фактора, какъ 
теплота, измеряемая посредствомъ простого термомет
ра. Значеше подобныхъ наблюденш признано уже 
современной наукой, и русскимъ практическимъ хо-
зяевамъ остается пойти на встречу научнымъ запро-
самъ времени, чтобы въ дружной совместной работе 
съ каждымъ днемъ приближать къ себе наступле-
Hie того момента, когда раскроется завеса, скрываю
щая отъ насъ тайны грядущаго. Здвсь поприще 
изсдедованш такъ обпшрно, что всякому найдется 
нужное место, и въ деле такой высокой важности 
не можетъ быть лишнихъ работниковъ. Наблюдешя 
и выводы изъ нихъ одного могутъ быть и дополнены, 
и поправлены выводами другого, пятаго, десятаго, 
словомъ, къ делу изучешя метеорологическихъ фак-
торовъ и ихъ причудливыхъ комбинаций и соотноше-
шй нужно примтшитв методъ простого народа--ме-
тодъ массоваго наблюден!я, какъ самый надежный 
въ смысле нолучетя правильнаго вывода. И если 
бы сд'вланныя мною сопоставлешя и выводы 
возбудили въ читателе желаше подвергнуть 
ихъ если не цифровой, а хотя-бы только строго 
логической проверке, я былъ бы вознаграж-
денъ сознашемъ, что и моя посильная работа не 
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осталась напрасной лептой въ такомъ серьезномъ и 
важномъ дьлъ, какъ изслъдовате тайнъ времени... 

Но читатель видитъ, что вт. нашемъ случай мы 
не можемъ остановиться только на тт^хъ выводахъ, 
которые какъ бы сами собой вытекли изъ сдълан-
ныхъ сопоставлены температурныхъ данныхъ. Выя
снить вопросъ, отъ чего именно и какъ зависятъ 
отмъченныя нами явлешя и ихъ контрасты, съ каки
ми другими явлетями метеорологической области 
они состоятъ въ связи—представляется поэтому за
дачей еще болъе интересной, и намъ съ читателемъ 
ничего не остается, какъ заняться ея посильнымъ 
разрътпешемъ въ предълахъ изучаемаго пятнадцати-
л^тя. Для такой цъди, кроме вышесказанныхъ тем
пературныхъ данныхъ, необходимо познакомиться 
съ данными по состоянш нашего неба осенью, кото
рое, какъ неоднократно я выше замечалъ, имъетъ 
огромное шпяше не только на общее количественное, 
такъ сказать, температурное состояние даннаго време
ни, но и на его последовательное движете отъ 
максимальнаго по температуре въ году днямъ мини
мальному, и наоборотъ. Эта сторона времени, какъ 
я неоднократно замечалъ, подвергалась и подвергает
ся теперь постоянному наблюденго и изучешю со 
стороны простонародыыхъ меторологовъ, что и отра
зилось на характеръ всъхъ примътъ, имЪющихъ 
общее предсказательное значеше. Примеры: каковы 
муч. Платонъ да Ромаиъ, такова зима (18 ноября), 
или: какова Аксинья, такова весна (24 января), или: 
новичекъ въ Евдокею съ дождемъ- —быть лгьту мокрому 
(1 марта), или наконецъ: Мокрида сряжаешь осень 
(19 шля), а Анна зиму (25 тля)—не оставляютъ въ 
этомъ отношенш никакого сомнъшя. И намъ ничего 
не остается, какъ въ дальнвйшемъ изученш харак-
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тере нашей русской осени последовать опыту про
стого народа... 

И здесь я считаю ум'встиымъ привести въ выс
шей степени метши характеристики осеннихъ меся
цев?) въ обиходной просто народной речи. „ Сентябрь-
заревникъ: холодно и сиверко въ Сентябрю, и сытно; Ок-
тябрь-грязникъ: ни колеса, ни полоза не любить; Но-
ябрь-полузимникъ: мужикь съ телегой прощается, въ са-, 
ни забирается... Всв эти выражешя, пр1уроченньш 
къ осеннимъ месяцамъ для ихъ характеристики въ 
отношеши погоды и производимыхъ——ею-гбофизиче-
скихъ вл1янш въ это время года, служатъ цесомн'Ьн-
нымъ дополнешемъ или развит!емъ поговорки более 
общаго смысла и значешя, что осень жируха съ злю
кой зимой борется. Ниже, при обозр'вши частныхъ 
осеннихъ приметь, мы увидимъ, къ какимъ числамъ 
осенняго времени пр1урочены въ простонародной ме-
теорологш отдельные моменты этой ежегодной борь
бы, и чтобы тогда намъ удобнее было следить за 
ВСЕМИ ея перипетиями, намъ необходимо теперь по
знакомиться съ цифровыми данными по температуре 
каждаго осенняго дня. Нетъ никакаго сомнешя что 
температура, въ ея постепенномъ движенш въ сто
рону минимальнаго по теплу въ году дня или, что 
то же, въ сторону самаго холоднаго зимняго въ дан
ный годъ дня, является главнымъ метеорологическимъ 
факторомъ, обусловливающимъ борьбу осени съ зи
мою и въ общемъ, такъ сказать, роковомъ отношенш, 
и во множестве частностей, составляющихъ ея еже
годный особенности. Подсчитаемъ поэтому суммы 
среднихъ температуръ каждаго дня за все 15 летъ, 
и у насъ получится таблица данныхъ, по которой 
намъ легко будетъ узнать и суммовую температуру 
каждаго осенняго месяца, и сосчитать количество 
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температурныхъ волнъ для всей осени, которое мо-
жетъ быть признано въ предвлахъ нашего пятнад-
цатилъпя, какъ количество идеальное. 

Итакъ, принимая каждый осеншй м^сядь въ 30 
дней и начиная сентябрь-хмурень 28-мъ число авгу
ста, мы имъль будемъ: 

1) Для сентября: 
28-го августа 
29-го 
30-го „ 
31-го „ 

1-го сентяб. 
2-го „ 
3-го 
4-го 
5-го 
6-го 
7-го „ 
8-го 
9-го 

10-го 
11-го 

t°=+181 г 
t°=4-187 
t°=+182 
t°=+l 80 
t°=+169 
t°=+177 
t°=+170 
t°=+162 
t°=+149 
t°=+145 
t°=+138 
t°=+142 
t°=+139 
t°=+144 
t°=+149 

12-го сентяб. 
13-го 
14-го 
15-го 
16-го 
17-го 
18-го 
19-го 
20-го 
21-го 
22-го 
23-го 
24-го 
25-го 
26-го 

t°-+125 гр. 
t°=+129 
t°=+135 
t°=+128,5 
t°=+130,5 
tV+126 
t°=+137 
t°=+145,5 
t°=+138 
t°=+124 
t°=+113 
t°=+103 
t°=+104 
t°=+l07 
t°=-fllO 

а всего для всъхъ 30 днейсент. получится +4269,5 гр 
2) Для октября: 

t°c»-|-94 гр. 7-го октября t°=+79 27-го сентяб. 
28-го 
29-го 
30-го 

гр. 
t°= + 100 
t°= + 84 
t°=-f73 

1-го октября t°=-f 80,5 
2-го „ t°= + 86 
3-го „ t°= + 75 
4-го „ t°= + 78 
5-го „ t0=-f74 
6-го „ t°= + 96 

8-го 
9-го 

10-го 
11-го 
12-го 
13-го 
14-го 
15-го 
16-го 

t°=+66 
t°=+64 
t°=+49 
t°=+40 
t°=+41 
t°=+40,5 
t°=+45 
t°=-f37 
t°=+38 
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17-го октября t°=f26 
18-го „ t°=-4-32 
19-го „ t°= + 37 
20-го „ t°= + 22 
21-го „ t°= + 23 

гр. 22-го октября t°=+16,5 гр. 
„ 23-го „ t°=+15 „ 
„ 24-го „ t°=- 3 „ 
„ 25-го „ t°=-20 „ 
„ 26-го „ t°=-12 „ 

а всего для 30 дней октября получится+1476,5 гр. 
3) Для ноября. 

27-го октября t°=—17,5 гр. 11-го ноября t°=-49,5 гр. 
28-го 
29-го 
30-го 
31-го 

1-го 
2-го 
3-го 
4-го 
5-го 
6-го 
7-го 
8-го 
9-го 

10-го 

99 

» 
„ 
» 

ноября 
а 

»я 

99 

99 

» 
» 
99 

99 

99 

t°=—13 
t°=-12 
t°=-16,5 
t °=-3 l 
t°=-36 
t°=-27 
t°=-25 
t°=-21 
t°=-19,5 
t°=~33 
t°=-31 
t°=-41 
t°=-38 
t°=-32 

99 

99 

» 
„ 
J» 

yi 

n 

9) 

31 

99 

99 

99 

99 

99 

12-Г0 
13-ro 
14-ro 
15-ro 
16-ro 
17-ro 
18-ro 
19-ro 
20-ro 
21-го 
22-ro 
23-ro 
24-ro 
25-ro 

t°=-35 „ 
t°=-34 
t°=-73 
t°=-61 
t°=-40<5 „ 
t°=-35 
t°=-34 
t°=-29 
t°=-31 
t°=-33,5 „ 
t°=-72,5 „ 
t°=-54 
t°=-56 
t°=-47 

а всего для 30 дней ноября получится—1078,5 гр. 
Теперь, принявъ во внимаше, что 27-го августа, 

въ послъднш день нашего л'ьта, суммовая темпера
тура за 15 ЛТУГЪ выразилась по нашей таблиц^-)-183 
градусами*), мы легко сочтемъ количество темпера-
турныхъ волнъ для нашей осени. Оно будетъ рав
няться 26 волнамъ, т е. 52 першдамъ разной вили-
чины, изъ коихъ втеченш однихъ температура отно
сительно повышалась, а въ друпе, наоборотъ, шла 
на постепенное понижеше. Здьсь уместно припом
нить, что температура нашего лтзта дастъ въ об-

") См. № 41 „Сельскаго Хозяина" за 1897 г. 
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щемъ 21lh волну, температура весны—23 волны, а 
зима 24, такъ что нормальное число волнъ для цъ-
лаго года выразится 94V2. Конечно, было бы очень 
интересно провести цифровое сравнеше температур-
ныхъ волнъ каждаго года нашего пятнадцатилття 
съ этимъ нормальнымъ числомъ; но мы этого во
проса коснемся въ другой разъ, а теперь просл'вдимъ 
находится-ли и въ какой именно зависимости общая 
сумма температуры каждой осени отъ количества ея 
послъдовательныхъ повышешй и понижешй? Если 
нормальная осень, по нашему нечисленно въ одной 
изъ предъидущихъ статей, на 94х1ч волны должна 
имъть около+312 гр. нормальнаго тепла, то спраши
вается, въ какомъ отношения находилась температу
ра каждой осени къ ея колебашямъ? Простой под-
счетъ температурныхъ ВФЛНЪ по каждой осени изъ 
нашихъ 15 лътъ въ соединеши съ общей суммой 
температуръ и данными по состояшямъ осенняго не
ба даетъ слъдующде результаты: 1) Для 1879 года: 
на+40,5 гр. осени выпало 26 V2 волнъ, при maximum'^ 
ея+12 гр. 3-го сентября и тттшт 'ъ—13,5 гр. 24-го 
ноября, причемъ было 34 дня ясныхъ, 21 полу- | 
ясныхъ и 35 пасмурныхъ. 2) Для 1880 года: на+90,5 | 
гр. осени выпало только 18 волнъ, при щахкпит'ъ | 
ея+13 гр. 28-го августа и mimmum'dh—13 гр. 23 
ноября, причемъ было 28 дней ясныхъ, 17 полуясныхъ 
и 45 пасмурныхъ. 3) }\ля 1891 года: на—90 гр. осени | 
выпала 21 волна, при maximum'*B+15 гр. 4-го сен
тября и mmimumirB—14 гр. 28-го октября, причемъ 
было 28 дней ясныхъ, 23 полуясныхъ и 39 пасмур
ныхъ. 4) Для 1882 года: на-)-561 гр. осени выпало 
20 волнъ при maximum',B+17 гр. 7-го сентября и—8 
гр. minimum'ti 24-го ноября, причемъ было 31 день 
ясный, 17 полуясныхъ и 42 пасмурныхъ. 5) Для 
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1883 года: на+589,5 гр. осени выпало 17'Va волнъ 
maximum"fe+15 гр. 8-го сентября и minimum'*— 
5 гр., 13-го ноября, нричемъ было 37 ясныхъ, 
33 полуясныхъ и 20 пасмурных!,, в) Для 1884 
годи: на +316 гр. осени выпало 18 волнъ, при 
maximum'*+14,5 гр. 2-го сентября и minimum'*—9,5 
гр.. 13-го ноября, нричемъ было 34 дня ясныхъ, 16 
полуясныхъ и 40 пасмурныхъ. 7) J [ля1885 года: на+ 
401,5 гр. осени выпало 22 l/i волнъ при maximum '* 
+ 15 гр. 30-го августа и minimum/*—8.5 гр. 15 нояб
ря, причемъ было 25 дней ясныхъ, 23 полуясныхъ 
и 42 пасмурныхъ. 8) Для 1886 года: на+448 ср. осени 
выпало I6V2 волнъ при maximum'*-)-15 гр. 3-го сен
тября и minimum'*—5 гр. 22-го октября, причемъ 
было 14 дней ясныхъ, 17 полуясныхъ и 59 пасмур
ныхъ. 9) Для 1887 года: на+555 гр. осени выпало 
I8V2 волнъ при maximum'&+1*9 гр. 28-го августа и 
minimum'* —7 гр. 2-го ноября, причемъ было 23 дня 
ясныхъ, 33 полуясныхъ и 34 пасмурныхъ. 10) Для 
1888 года: на+365 гр. осени выпало 22 волны при 
maximum'*+18 Тр. 24 сентября и minimum'*—11,5 
гр. 27-го октября, причемъ было 27 дней ясныхъ, 
19 полуясныхъ и 44 пасмурныхъ. 11) Для 1889 года: 
иа+342 гр. осени выпало 18Va волнъ при maximum'* 
4-14 гр. 16-го сентября и minimum'*—12 тр. 24-го 
ноября, причемъ было 25 дней ясныхъ, 28 полуяс
ныхъ и 37 пасмурныхъ. 12) Для 1890 года: на+ 177 
гр. осени выпала 21 волна при maximum'*4-14 гр. 
31-го августа и minimum'*—25 гр. 14-го ноября, при 
чемъ было 20 дней ясныхъ, 29 полуясныхъ и 41 
пасмурный. 13) }\ля 1891 года: на f 148 гр. осени вы
пало 23 волны при maximum'*+13.5 гр. 11 сентября 
и minimum'*- 13 гр. 14 ноября причемъ было 23 
дня ясныхъ, 29 полуясныхъ и 38 пасмурныхъ. 14) 
Для 1892 года: на+264 гр. осени выпало 20V2 волнъ 
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при maximum'^ J- 15 гр. 18-го сентября и minimum'-ft 
—13 гр., 16 ноября, причемъ было 23 ясныхъ, 26 
полуясныхъ и 41 пасмурный день. 15) Для 1893 года: 
на+476 гр. осени выпало 20 волнъ при maximum'^ 
+ 18 гр. 29 августа и minimum'e—10 гр. 1 ноября, 
причемъ было 20 ясныхъ. 32 полуясныхъ и 38 пас
му рныхъ дней. 

Видите читатель, что и здесь, какъ мы замети
ли и при изучеши погоды лета, общая сумма осен
ней температуры мало зависитъ отъ количества 
волнъ, хотя и нельзя не отметить, что температура 
самой теплой осени, какова была осень 1883 г., дала 
только 17V2 волнъ, а самой холодной, осени 1881 г. 
21 волну. Но построить относительно зависимости 
этой каше-либо обиде руководящее выводы не пред
ставляется возможнымъ. почему мы должны искать 
объяснешя температураыуь разницъ по осенямъ на
шего цятнадцатилКтя въ томъ или иномъ располо
жены перюдовъ пасмурнаго, полуяснаго и яснаго 
состояшй неба, течете коихъ должно находиться въ 
несомненной связи съ таковыми же летними. Такъ 
сопоставивъ даже только количественно ясные, по
луясные и пасмурные дни за лета и осени нашего 
пятнадцатилтлчя, мы уже можемъ наглядно убедить
ся въ этой связи, а именно: 

1) Для 

2) Для 

3) Для 

4) Для 

1879 

1880 

1881 

1892 

г. 

г. 

г. 

г. 

] 
{ 

\ 
1 
{ 
1 I 

лето имело 
осень имела. 
лето имело 
осень имела 
лъто имело 
осень имела 
лето имело 
осень имела 

Ясныхъ. 

46 
34 
46 
28 
51 
28 
52 
31 

Полу-
ясн. 
31 
21 
26 
17 
26 
23 
31 
17 

Пас-
мур. 

13 
35 
18 
45 
13 
39 

7 
42 



5) Для 1883 г. 

6) Для 1884 г. 

7) Для 1885 г. 

8) Для 1886 г. 

9) Для 1887 г. 

10) Для 1888 г. 

11) Для 1889 г. 

12) Для 1890 г. 

13) Для 1891 г. 

14) Для 1892 г. 

15) Для 1893 г. 
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1 л'Ьто им'Ьдо . 
} осень имъла . 
( л'Ьто им'Ьдо . 
| осень им'Ьда . 
J л'Ьто им'Ьдо . 
{ осень им'Ьда . 
( л^то имъло . 
1 осень им'Ьда . 
| л'Ьто им'Ьдо . 
1 осень им'Ьда . 
[ л'Ьто имъло . 

осень имъла . 
' лЬто им'Ьдо . 

осень имъла . 
г лЬто имъло . 

осень имъла . 
лЬто имъло . 
осень имъла . 

1 лЬто имъло . 
| осень имЬла . 
1 лЬто имъло . 
( осень имъла . 

Такимъ образомъ эта таблица 
количество ясныхъ и пасмурныхъ 

48 
37 
40 
34 
55 
25 
38 
14 
45 
23 
60 
27 
42 
25 
48 
20 
29 
23 
24 
23 
15 
20 

38 
33 
36 
16 
23 
23 
42 
17 
43 
33 
24 
19 
42 
28 
38 
29 
60 
29 
57 
26 
66 
32 

убъждаетъ, 
лътнихъ и 

4 
20 
14 
40 
12 
42 
10 
59 

2 
34 

6 
44 

6 
37 

4 
41 

1 
38 

9 
41 

9 
38 

что 
осен-

нихъ дней находится въ обратномъ отношенш, т. е. 
въ такомъ же, въ какомъ отношенш состоять зимше 
и весенше дни, какъ это нами было установлено, 
при изучения нашей русской весны. И вотъ, руковод
ствуясь всъми вышеизложенными данными, мы и при 
ступимъ къ фактической т. е. цифровой повъркъ примъ-
ты на19-го поля, какъ примътыпредсказательнагозначе-
шя и иритомъ пр1уроченной къ послъдовательнымъ 
и, можетъ быть, перюдическимъ смънамъ циклоновъ 
антициклонами, получившимъ особенно рельефное 
выражете въ услов1яхъ погоды конца каждаго лЬта 
и начала каждой осени. А эта повЬрочная работа, 
очевидно, требуетъ уже иного отношешя къ сооб-
щеннымъ нами даннымъ: кромЬ количественныхъ 
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отношешй, въ работу нашей мысли должно войти 
изучете того порядка, въ коемъ слъдовало то или 
иное состояше нашего неба, обусловливая какъ тем
пературное взаимоотношете лъла и осени, такърав-
нымъ образомъ и то, или иное расположеше nepio-
довь дождливости. Этотъ послйдтй фактъ и кон-
статированъ въ простонародной метеорологш своеоб
разными и въ высшей степени характерными приматами 
на Мокриду-мокрую (19 шля), .молодое бабье лтьто 
(15- -29 августа), на Сгмеона—лчътопроводца (1 сен
тября) и старое бабье лтпо (1—14 сентября), къ по
сильному изучешю коихъ мы и приступнмъ... 

Теперь намъ предстоитъ подольше остановиться 
на особенно важной прим-ьтъ осени, пр!уроченной къ 
19 шля, дню преп. Мокрины или попросту—Мокри-
ды. „Смотри осень по Мокридп>: Мокрида мокра и 
осень мокра—такъ умозаключаетъ простой руссюй 
метеорологъ—землепашедъ. 

На эту важную въ метеорологическомъ и сель-
скохозяйственномъ отношенш примату я уже обра-
щалъ внимате читателей въ предъидущей главъ, 
при обозр'внш русскаго лита. Теперь же, приступая 
къ фактической или цифровой пров'Врк'В этой заме
чательной примъты, я считаю необходимымъ напом
нить внимательному читателю ту чисто логическую 
связь, которую мы установили между этой приметой 
и примътами на два двухъ-недъ,льныхъ перюда кон
ца лъла и начала осени. Поможете—смотри осень по 
Мокридю,—въ общемъ своемъ значенш создаетъ для 
19-го шля характеръ обсервацюннаго дня для насту
пающей осени; а если мы припомнимъ тотъ фактъ, 
что 20-го шля, на Ильинъ день, по народны.чъ воз-
зр^втямь, до обиъда бываешь лтпо, а послы обчъда осень,— 
то для насъ станете яснымъ, что та или иная ком-
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бинащя метеорологическихъ факторовъ предъ этими 
двумя замечательными днями имела и имеетъ для 
простонародныхъ наблюдателей свое особенное зна
чение, Далее: если Мокрида мокра, то и осень мокра, 
какъ частное добавление къ общему правилу—не 
исключаетъ, разумеется, возможности обратнаго пред-
положетя на счетъ осени при обратныхъ признакахъ 
погоды обсерващоннаго дня. Но здесь я долженъ 
поставить на видъ читателю, что погода каждаго 
даннаго дня въ каждомъ данномъ году находится 
въ строгой и весьма тесной связи и зависимости 
отъ уеловШ погоды дней ему предшествующихъ. 
Каждый данный день можетъ начинать собою или 
оканчивать или наконецъ приходится какъ разъ въ 
средине того или иного рода дней, отличительнымъ 
признакомъ коихъ служить или ведринность, если 
въ это время надъ изв'встномъ пространствомъ го-
сподствуетъ антицшлонъ, или на оборотъ—ненаст-
ность, если надъ нею располагалось циклоническое 
состоите атмосферы. Это обстоятельство чрезвычай
но метко констатировано простымъ народомъ въ 
примгвтахъ конца лета и начала осени. Первый изъ 
этихъ двухъ-недъльныхъ першдовъ, какъ известно 
слыветъ, подъ назвашемъ—.молодого бабьяго лгьта, а 
второй на оборотъ, зовется старымъ бабьимъ луътомъ, 
причемъ взаимоотношеше между этими першдами 
устанавливается именно на основанш такихъ важ-
ныхъ признаковъ, какъ или ведринность, или мочли-
вость времени, елучаюшдяся попеременно, смотря по 
тому, подъ какое состояте атмосферы каждая дан
ная местность въ это время попадаетъ. Такимъ об-
разомъ видимая перюдичность въ отличительныхъ 
признакахъ этого времени какъ бы сама собой на
прашивается на сопоставлете этихъ першдовъ, съ 
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временемъ около дня св. Мокриды и находитъ ce6t 
логическое, такъ сказать, оправдаше въ смысли npi-
уроченыыхъ къ нимъ прим'Втъ. Если молодое бабье 
лгъто (15 до 29-го августа) ведринно,—жди ненастья 
втечете стараго (1—15-го сентября), и наоборотъ 
вотъ категорическая формула, по которой простона
родные метеорологи предопредвляютъ начало осени. 
Здъеь крожь того представляется необходимымъ об-

• ратить внимате еще на следующее, весьма важное 
въ нашихъ цъляхъ обстоятельство. Между молодылъ 
и старымъ бабьимъ лгьтомъ въ простонародной наукЬ 
установленъ разграничительный, такъ сказать, перюдъ, 
причемъ 1-го сентября, день преп. Сгмеона-столп-
ника (У в.), или иначе—день Сгмеона-лтпопродавца, 
который .молодое бабье лчъто провожаетъ, а старое на-
водитъ,—является крайнимъ днемъ этого короткаго 
промеждутка. Отсюда двлается понятнымъ особенный 
интересъкъпогодъ этого промежуточная дня: она ста
рательно наблюдается простонародными метеоролога
ми, чтобы по ея тъмъ или инымъ признакамъ сдълать 
добавдешя къ характеру грядущей осени. Общее же, 
выработанное на основанш въковыхъ и массовыхъ на
блюдений, заключете относительно погоды 1-го сен-

1 тября таково: коли въ Семеиовъ день небо ясное и летишь 
I много тенетника—къ сухой осени и суровой зимкь. Ра

зумеется, читатель долженъ согласится, что обратный 
услов1я погоды этого замъ,чательнаго дня создают* 
поводы къ обратными въ этомъ отношеши предполо-
жешямъ насчетъ грятущаго... 

Предъидущш наши соображения и разсуждешя 
предр'вшаютъ планъ нашей поверочной работы. Она 
будетъ состоять: 1) изъ болъе или менъе подробна» 
го качественнаго описашя погоды 19-го шля и 1-го 
сентября съ опредълешемъ по характеру ея ихъ мъ-
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ста въ ряду окружающихъ эти дни ближайшихъ дней; 
2) изъ данныхъ по состояшямъ неба вь молодое и 
старое бабье д-Ьто съ указашемъ порядка дней съ 
осадками; и наконецъ въ 3) изъ опред'Ьлетя общаго 
характера всей осени путемъ указания, въ каше 
именно дни каждаго мътяца получались осадки, а 
эти данныя въ общей своей совокупности ооздадутъ намъ 
возможность произнести то или' иное суждеше объ 
интересующихъ насъ npHMfiTaxb въ смысле оправда-
шя ихъ въ услоадяхъ погоды каждаго даннаго года. 
Итакъ въ посл'Ьдователыюмъ порядке лт^тъ мы имъчъ 
будемъ. 

1) Для 1879 года. 19-го шля, при сред. t°+14 гр. 
по Реомюру, при давленш по анероиду въ 29,6 дюй
ма, при вълр-в, средней силы отъ СВ. простояла погода 
полуясная, причемъ этому дню предшествовала дожд
ливая погода 15 и 16-го числа при барометриче-
скомъ давленш только въ 29,3 дюйма, а посл-в него 
выпадали дожди 23—24—25-го числа, при пониже-
ши барометра отъ 29,3 до 29,2 дюйма. Затт^мъ, за 
время отъ 15 августа и по 29-ое, т. е. втечете мо
лодого баььяго лгъта, въ общемъ простояла ясная пого
да, съ перерывомъ въ срединв, когда 21 и 23-го чис
ла шли окладные дожди, а 29-го была переменная погода. 
Далт^е въ промежуточный между бабьими лотами пе-
рюдъ, погода имт^ла ясный характеръ, причемъ 1-го 
сентября, при t°-f9 гр., давленш 29.9 д., при совер
шенно безоблачномъ небт>, простояла тихая, сухая 
погода. Осень этого года на 34 ясныхъ, 21 полу яс
ный и 35 пасмурныхъ дней им'вла дней съ дождемъ и 
снътомъ 25, и они случились; 29 и 30-го сентября, 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 23, 24, 25, 27, 29 и 30-го ок
тября и 13, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, и 25-го нояб
ря. *Йзъ еопостановлешя всъхъ этихъ данныхъ нель-
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зя не убидиться, что приматы на 19-е шля, а рав
но и на 1-е сентября въ услов!яхъ осенней погоды 
1879 года имъли себ'в оправдате, причемъ если мо
лодое бабье лпто им'Ьло только 3-хъ дневное ненастье 
зато старое выдержало ведринный характеръ. 

2) Для 1880 года, 19-го шля при ср. t°+15,5 гр. 
при давленш въ 29,5 дюйм., прн слабомъ отъ Ю въл-
р-в, во весь день простояла сырая, пасмурная погода 
причемъ этому дню предшествовали дождливые дни 
17 и 18-го шля, при давленш около 29,4 д., а за 
пимъ—20-го былъ дождь, а 21-го туманно и сыро, 
при поднявшемся давленш немного выше 29,5 дюй
ма. Молодое бабье лгьто этого года имъло 7 дней яс-
ныхъ, 3 полуясныхъ и 4 пасмурныхъ, причемъ дожд-
ди выпали 23, 24, 26 и 29-го августа. Такой же дожд
ливый характеръ имъла погода и во весь промежу
точный между бабьими лтътами перюдъ, т. е. 30 и 
31-го августа, а 1-го сентября, при ср. t°+6 гр., при 
давленш немного выше 29,5 д. и при слабомъ вът-
ръ отъ ЮЮВ, также во весь день пасмурно, съ 1;2 же 
дня и до вечера полилъ сильный окладной дождь. 
Всь эти данный, съ одной стороны, предопр'ьдилили 
мочливый характеръ всей осени а съ другой—вед-
ринное старое бабье лтъто, отъ 1-го сентября, которое 
и было таковымъ въ действительности. Осень 1880 
года на 28 ясныхъ, 17 полуясныхъ и 45 пасмурныхъ 
дней им-вла 31 день съ осадками дояадя и снъга, ка
ковы были: 29 и 30-го августа, 1, 23, 26, 27, 28 и 
30 сентября, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 28 и 
29 октября, 3, 9, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 и 
25-го ноября. Эти цифры легко убтзждаютъ, что въ 
услов1яхъ погоды этой осени интересуюшдя насъ при-
мъты имгЬли блестящее оправдате. 
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3) Для 1881 года. 19-го шля, при ср. t°+18,5 
гр. при давленш выше 29,6 дюйма, при слабомъ въл-
р£ отъ ЮЮВ. до Va дня простояла ясная, пр1ятная 
погода, потомъ набежала тучка и прошелъ около 2 ч. 
сильный но непродолжительный дождь, ПОСЛ'Б чего 
до вечера полуясно и склонно къ дождю. ГГЛГБЯ ВЪ 
виду то, что начиная съ 13-го шля, когда выпалъ 
сильный, но непродолжительный грозовой дождь, про
стояла, при давленш около 29,6 дюйма, ясная пого
да, а заттэмъ до конца шля, при постепенномъ по
нижены! барометра къ 31 числу до 29,2 д., стояли 
то ведринные, то ненастные дни и перепадали дож
ди, мы должны признать, что въ этомъ году 19-мъ 
юля началось циклоническое состояше атмосферы въ 
мъстъ наблюдения. Молодое бабье лтто этого года 
им'вло 11 ясныхъ и 3 полуясныхъ дня, причемъ 19 
августа былъ сильный грозовой дождь, а 20 и 22 
также въ полуясные дни, только проходили грозовыя 
тучи, но дождя не было. Пром-вжутокъ между 29 
августомъ и 2-го сентября простояла ясная погода 
причемъ 1-го сентября при ср. t°-Hl гр., при дав
ленш выше 30 д., при совершенно безоблачномъ 
небТ5. было тихо. Осень этого года на 28 ясныхъ, 
23 полуясныхъ и 39 пасмурныхъ дней имт>ла 26 
дней съ осадками дождя и снъта, и они были: 4, 
5, 8, 9, 10, 11, 20 24 сентября, 13, 14, 15, 21, 22, 
26, 27, 28 и 29 октября, 2, 6, 9, 11, 12, 14, 
20, 22, и 23 ноября. Изъ этихъ данныхъ нель
зя не видьть, что расположеше перюдовъ выпаде-
шя осадковъ въ концт̂ . лъта и начале осени оправ
дало примату на бабьи лтзта, которыя им'вли обрат
ный характеръ съ таковыми же въ 1879 году. По 
мочливости же, какъ видитъ читатель, осень этого 
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года въ общемъ подходить ближе къ 1879 году 
чЪмъ къ 1880-му, съ равномернымъ распредвлешемъ 
дождливыхъ дней по всвмъ тремъ мт>сяцамъ осени 
и въ этомъ отношенш служитъ довольно яснымъ 
выражешемъ характера летней погоды, который 
она имеетъ съ 19-го шля втечете всей остальной 
половины этого месяца. 

4) Для 1882 года. 19-го шля, при средн. t°+ 
22 гр., при давленш съ понижешемъ отъ 29,9 дюй
ма, при ветре средней силы отъ ЮВ съ начала 
дня и при полной тишине въ 9 ч. утра и до 
конца, во весь день простояла погода ясная. 
19-е шля этого лъла является, можно сказать, 
центральнымъ днемъ, къ которому после 10-го, дожд-
ливаго дня, отъ 29,7 д. давлете постепенно возра-
страетъ, чтобы заттзмъ постепенно опуститься къ 
24-му шля до 29,5 д., когда надъ местностью раз
разилась грозовая туча и перешла въ окладной дождь. 
Съ этого ПОСЛ'БЛНЯГО дня переменно-дождливая по
года тянется уже до конца месяца. Молодое бабье 
лтьто этого года имело ясный ведренный характеръ 
съ перерывомъ 20—21 числа, когда, при давленш 
около 29,5 дюйма, надъ местностью медленно прош
ла огромная, грозовая туча съ проливнымъ дождемъ, 
а потомъ, съ утра 21-го опять установилась ясная 
погода, съ постепеннымъ возрастатемъ давлешя. 
Ясный характеръ имтзлъ и промъжутокъ между 
бабьими лотами, причемъ 1-го сентября, при ср. t° 
+14 гр., при давленш съ понижешемъ отъ 29,9 
дюйма, при средней силе ветра отъ СЗ, простояла 
совершенно ясная, ведринная погода. Все эти дан
ный позволяли ожидать въ общемъ ведринную осень, 
и она въ действительности на 31 день ясный, 17 
полуясныхъ и 42 пасмурыыхъ дня имела дней съ 



1 

— 295 — 

осадками дождя и снъта только 26, которые случи
лись: 12, 19, 20, 26, 28 сентября, 3, 16, 17,20,22,23, 
25, 26, 31, октября, и 2, 3, 4, 9, 10, 11, 17, 18, 
19, 21, 22 и 23 ноября. Видитъ читатель, что 12-е 
сентября въ старомъ бабьемъ лгьпт этой осени зани-
маетъ такое же место, какое 20 и 21-е августа (соб
ственно ночь съ 20 на 21) имели по отношешю къ 
лгошу бабьему молодому; эти числа съ своей дождли
вой погодой являются разграничительными вехами 
длинныхъ перюдовъ яснаго, ведриннаго состояшя 
неба, причемъ дожди этихъ дней служатъ яркими 
примерами короткихъ циклоническихъ вихрей, кото
рые, по теорш бар. Каульбарса *), иногда возникают* 
на короткое время, чтобы затгвмъ разсвяться, не на
рушая общаго характера погоды въ данное время. 
Перейдемъ теперь къ 5-му и последнему году пер-
ваго пятилетия изучаемаго нами периода. 

5) Для 1883 года. 19-го шля, при сред. t°-(-23 
гр., при давлеши съ понижешемъ отъ 29,7 дюйма, 
при слабомъ ветерке отъ ЮЗ, во весь день простоя
ла ясная погода. Въ лете этого года 19-е поля по 
своей погоде занимает* средину опять очень длин-
наго ведриннаго перюда, который, начавшись съ 
13-го шля, когда, при давлеши въ 29,7 д., выпалъ 
дождь при переменной погоде, тянулся до 22-го, 
бывшаго, при пониженном* давлении до 29,4 д., 
грозовым* и дождливым* днемъ. Далее, изъ 14 дней 
молодого бабьяго лгъта этого года на 10 ясныхъ, 3 полуяс-
ныхъ и 1 пасмурный день, дождливыми вышли 17 и 18-е 
числа, когда давдеше падало до 29,5 дюйм, и моро-
силъ мелкш окладной дождь. После же 20-го числа, 
пасмурнаго дня, когда къ 9 ч. вечера дав лете под
нялось до 29,7 д., установилась ясная ведринная 

*) См. Мет. В*ст., Октябрь, 1896 г. 



— 296--

погода и продолжалась до конца лета, захвативъ н 
промежуточный перюдъ, такъ что 1-го сентября 
после легкаго дождя 31 августа при ср. t°-fl2 гр 
легкомъ ветерке съ С и ясномъ небе, барометру 
держался на 30,1 дюйм. Всь эти признаки предо-
пред-вляли въ общемъ ведринную осень въ особенно
сти втечете стараго бабьяго лтпа, и она въ дей
ствительности на 37 ясныхъ, 33 полуясныхъ и только 
20 пасмурныхъ дней имела дней съ дождями и 
снътомъ только 21 день. Они были: 31 августа, 1з 
19, 20, 21, 23, 24, 25, 27 и 28-го сентября, 1, 8, 9,' 
17, 27, 28-го октября и 18, 19, 21, 24 и 25 ноября.' 

Намъ остается сделать последовательный обзоръ 
осени втечете остальныхъ 10 лт>тъ нашего пятнадцати-
лълтя по плану, установленному въ иредъидущей 
статье, чтобы затемъ суммировать чистыя обозрешя 
и попробовать сделать изъ нихъ каше-нибудь руко
водяще выводы для целей практики. Итакъ, мы 
иметь будемъ: 

6) Для 1884 года: 19-го 1юля, при средн. t°-f23 
гр., при давлети выше 29,8 дюйм., при слабомъ 
ветерке отъ Ю, во весь день простояла ясная зной
ная погода. Такой же характеръ погода имела и въ 
предъидушде дни, начиная отъ 15 1юля, когда при 
29,7 д. давлетя весь день моросилъ дождь, а рав-
нымъ образомъ и въ дни после 19-го шля, до 24 
числа, бывшаго при 29,7 д. давлешя также дождли-
вымъ днемъ. Молодое бабье лгьтд этого года изъ 14 
дней имело 7 дней ясныхъ, 2 полуясныхъ и 5 пас
мурныхъ, причемъ окладные дожди шли 15, 17, 21, 
22 и 23 числа, втечете всехъ пасмурныхъ дней, и 
небольшой дождь прошелъ 24 числа въ день полу-
ясный. Затемъ, что касается промежутка, то уста
новившаяся, при постепенномъ повышенш баромет-
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pa отъ 24 августа, когда давление равнялось всего 
только 29,5 дюйма, ведринная погода простояла до 
вечера 2-го сентября, а 1-го числа, при средн. t°+12 
гр., при давлеши выше 29,9 дюйма и слабомъ въл-
р'Б отъ С, весь день стояла ясная, пр1ятная погода. 
Осень этого года на 34 ясныхъ, 16 полуясныхъ и 
40 пасмурныхъ дней имъла дней съ дождемъ и снъ-
гомъ 27, и они располагались такъ: 2, 3, 5, 6, 9, 
10 сентября, 2-го, 5, 6, 7, 9, 16, 17, 27 октября, 
и 1, 2, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 и 25 
ноября. Данныя эти устанавливают ведринный ха-
рактеръ первыхъ двухъ осеннихъ мъсяцевъ въ оправ-
дате предсказательнаго значешя признаковъ пого
ды 19-го т л я и 1-го сентября, но въ характере ста-
раго бабьяго лтпа не оправдалась примъта, ибо вед
ринный перюдъ въ даиномъ году отодвинулся на 
послъдше двадцать дней сентября, что и позволяетъ 
намъ занести этотъ фактъ въ рубрику иеключетй 
изъ общаго правила простонародной метеорологш. 

7) Для J885 года: 19-го шля, при средн. t°+-18rp., 
при давлеши къ повышенш отъ 29,5 дюйм., при 
BfiTpTi средней силы отъ ЮВ, съ утра и до f/a дня 
ясно, потомъ отъ ЮВ зашла грозовая туча и про-
шелъ сильный, но не продолжительный дождь, по-
слъ lVa месячной засухи. Дождемъ этимъ открыл
ся дождливый пер1одъ, и они, при давленш между 
29,4—29,6 дюйма, шли 21-го 22/2з, 24, 25, 26, 27 
числа, и только 28-го установилась ясная погода и 
барометръ пошелъ на повышеше. Молодое бабье лтпо 
этого года имтзло ненасный характеръ, ибо изъ 14 
дней было только 3 ясныхъ, 5 полуясныхъ и 6 пас
мурныхъ дней и дожди выпали 17-го, 19, 20 и 27-го 
въ дни полуясные и 18-го, 22, 23, 24, 25 и 26-го 
вь дни пасмурные, всего втечете 10 дней. Въ про-
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межуточный перюдъ между бабьими лотами погода 
имъла непостоянный характеръ: дождливые дни 29 
и 31 перемежались ясными днями, причемъ 1-Го 
сентября, при средн. t°-fl3 гр., при давления выше 
29,7 дюйм., и вътръ средней силы отъ ЮЗ и 3. 
простояла ясная, пр1ятная погода. Такой-же непо
стоянный характеръ имъла погода и втечете ста-
раго оабьяго лтьта, имъвтаго на 4 ясныхъ, 7 полуяс-
ныхъ и 3 пасмурныхъ дня цълую половину дней 
съ осадками, при колебательныхъ движешяхъ баро
метра между 29,6 и 29,8 дюйм. Осень этого года, 
при 25 ясныхъ, 23 полуяспыхъ и 42 пасмурныхъ 
дняхъ, имъла 37 дней съ осадками дождя и снъга, 
которые были: 29 и 31 августа, 2, 3, 4, 5, 8, ц , 
12, 20 сентября, 4, 9, 10, 11, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 29, 30 октября и 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 
20, 22, 23, 24 и 25 ноября. Эти данныя убъждаютъ, 
что если въ условгяхъ погоды осени этого года оправ
далось предсказательное значеше примълы на Мок-
риду мокрую, съ которой, мы видели, начался дожд
ливый перюдъ дъта послъ продолжительной понь-
ской и шльской засухи, то примъта на бабьи лъта 
ие имъла еебъ достаточнаго оправдашя, хотя отно
шение дождливыхъ дней въ эти двухнедельные пе-
рюды 10-7 и устанавливаетъ большую ведринность 
стараго бабьяго лъта предъ молодымъ, несмотря на-
необыкновенно ненастный характеръ всей осени. 

8) Для 1886 года: 19-го шля, при средн. t°-f 17 
гр., при давлении около 29,5 дюйм., при вътръ сред
ней силы отъ СЗ—3, съ утра до 4 ч. дня простояла пре
красная погода, а затъмъ отъ 3 зашла туча съ лив-
немъ, прекратившимъ работы. Дождь этого дня яв
ляется 11-мъ по счету отъ 5-го поля этого необык
новенно дождливаго лъта, причемъ послъ дождя 
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20-го шля, установился коротки перюдъ ясной по-
годы до 26-го, когда барометръ, поднявшейся было 
до 29,7 дюйма, пошелъ на понижете и начались 
опять проливные дожди до 31 шля. Молодое бабье 
0ьто этого года на 8 дней ясныхъ, 5 полуясныхъ 
и 1 пасмурный им'вло 4 дожливыхъ дня—17-го, 19, 
21 и 23-го, при калебати барометра между 29,6 и 
29,8 дюйм., что, разумеется, даетъ возможнось от
нести это бабье лт̂ то къ категорш ведринныхъ, въ 
особенности по сравненш съ таковымъ же предъи-
дущаго года. Что касается промежутка отъ 27 ав
густа и по 1-е сентября, то за исключешемъ 30-го 
числа, когда при давлеши около 29,9 дюйм., днемъ 
принимался моросить дождичекъ, это трехдневге им'в
ло ведринный характеръ, причемъ на Семеновъ день, 
при + 12 гр. средн. t°, при давлеши выше 29,9 
дюйм, и совершеномъ безветрш, простояла ясная, 
пр1ятная погода. Осень этого года на 14 ясныхъ, 
17 полуясныхъ и 59 пасмурныхъ дней имъла цъ-
лыхъ 40 дней съ дождями и снътомъ, которые бы
ли: 30 августа, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 23, 24, 25 сентября, 3, о, 6, 8, 9, 10, 13, 
14, 20, 21, 28 и 29 октября и 4, 5, 9, 13, 14, 19, 
20, 22, 23, 24, и 25 ноября. Такимъ образомъ осень 
этого года вполн'ь оправдала предсказаше примъты 
на 19-е шля и разошлась съ приметой на 1-е сен
тября, причемъ 8 дождливыхъ дней съ 1-го сентяб
ря и до 15, т. е. втечете стараго бабьяго лтпа, сдъ-
лавъ погоду дождливой, несомненно оправдали при
мату на молодое бабье лтпо, которое имт^ло ведрин
ный характере^. 

9) Для 1887 г. 19 -го шля при ср. t°-f-15,5 гр., 
при давлеши къ повышенно отъ 29,6 дюйм., при 
вЪтртз средней силы отъ ССВ, во весь день простоя-
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ла погода полуясная.' до 3 ч. небо покрыто кучевы
ми облаками, которыя около 3 ч. разорялись и еха
ло ясно. Ясный же характеръ им-вла погода и въ 
предыдущее дни до 14-го числа, когда, при давленщ 
29,6 съ повышешемъ, кончились проливные дожди. 
начавппеся съ 10-го ноля. Послъ 19-го шля ясная 
погода продержалась до 22 и 23-го, когда выпали 
грозовые дожди, придавлешй 29,7 дюйма, а затъмъ 
ведро стояло до 27-го, съ коего, при паденш барометра 
до 29,6 съ понижешемъ, начались окладные дожди, 
шедпле вплоть до 31-го даля, при давлении 30-го 
ниже 29,4 дюйм. Молодое бабье лгьто этого года на 
9 дней ясныхъ имъло 5 полуясныхъ дней, втечете 
коихъ, а именно 17, 20, 21, 22 и 23, при возрастав-
шемъ давлеши отъ 29,7 дюйм, къ 29,9 моросили ле-
гоньше дожди, едва смачивая поверхность и не на
рушая ведриннаго характера времени. Такой же ясно-
ведринный характеръ имъло и промежуточное между 
бабьими лътами трехднев!е, причемъ 1-го сентября 
при ср. t°+18,5 гр., при давлеши выше 29,8 д. и 
ССВ легкомъ вътръ, хотя съ ранняго утра небо и 
было покрыто густой пеленой, но она ушла за гори-
зонтъ и съ 6 час. утра установилась ясная погода. 
Эти данныя создавали возможность предполагать 
осень съ ведриннымъ характеромъ и возможность 
ожидашя стараго бабьяго л"вта съ ненастьемъ. Въ 
действительности на 23 ясныхъ, 33 полуясныхъ, и 
24 пасмурныхъ дня осень имтзла 32 дня съ дождя
ми и снътомъ, а именно: 8, 9, 12, 13, 14, 19,20, 21, 
22, 23, 28 и 30-го сентября, 2, 3, 7, 8, 10, 14, 15, 
20, 21 и 31-го октября и 2, 4, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 
22 и 25-го ноября. Такимъ образомъ равномърное 
распространеше дней съ осадками по вевмъ тремъ 
MfjCfluaMT} дтзладо ее умъренно-ненастной, чтшъ 
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i оправдывалось предсказательное значеше прим'Ьтъ и 
на 19-е шля, и на 1-е сентября, но дожди етараго 

' оабьяго лгьта, за исключешемъ грозоваго ливня 9-го 
при давленш 29,7 дюйм, мало чгвмъ по силъ отли
чались отъ таковыхъ лчъта молодого, хотя и имъли 
окладной характеръ. 

10) Для 1888 г.—19-го ноля, при сред. t°+20 гр., 
при давленш выше 29,8 дюйм, и слабомъ втугеркъ 
отъ СВ, во весь день простояла ясная, знойная по
года. Такой же характеръ погода им-вла и въ предъ-
идущее время вплоть до 9-го шля, когда, при дав
ленш 29,1 дюйм., прошелъ послъ\цшй ливеньначала 
юля, и барометръ быстро поднялся къ следующему 
дню до 29,5 дюйм. Послъ 19-го ясная, знойная по
года продержалась до 25-го, когда при понижении 
барометра отъ 29,7 д. прошелъ сильный дождь, имев
ши продолжеше утромъ 26-го, послъ чего барометръ 
опять пошелл> на повышеше и ясное время 
простояло до 30-го шля, причемъ начался второй 
перюдъ дождей, при паденш барометра отъ 29,7 дюйм, 
утра 30-го до 29,2 д. утра 31-го шля. Молодое бабье 
мъто этого года на 12 дней ясныхъ и 2 полуясныхъ 
имъло только одинъ дождливый день—26-го авгу
ста, когда при давленш въ 30 д. около ^'г-дня про
шла грозовая туча, къ вечеру совершенно разоряв
шаяся. Ясный характеръ погода сохранила и въ про
межуточный перюдъ, причемъ барометръ, подняв
шись выше 31,1 д. 30-го, къ 1-му сентября пошелъ 
на понижеше, и при средней t°+15 гр., слабомъ въ-
теркъ отъ ЮЗ и ясномъ небгв къ ночи этого дня спу
стился до 29,9 дюйма. Ненастье началось съ Уэ-дня 
2-го сентября, и, при пониженш барометра, продер
жалось до 8-го, сдълавъ старое бабье лпто не похо-
жимъ на молодое. Что касается общаго характера всей 
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осени этого года, она, на 27 дней ясныхъ, ig ПОл 
ясныхъ и 44 пасмурныхъ, им'йла дней съ осадками 
дождя и снтзга всего 29, которые были: 2, з, 5 б 
7, 11, 19-го сентября, 1, 2, 4, 7, 10, 12, 13, 14, \Q 
18, 19, 22, 25, 26 и 28-го октября и 9, 12, 13, 2о' 
21, 22 и 25-го ноября. 

11) Для 1889 г.—19-го шля, при сред. t°-fi9rp 
при давлеши выше 29,6 дюйм., при в,втргв средней силы 
отъ ЮЮЗ, до 9 ч. утра небо покрыто наволокой, а 
затъмъ ясно до вечера. Если принять во внимаше, 
что съ 5-го т л я , когда, при 29,7 дюйма, шелъ 
окладной дождь, до 18-го простояла ясная, знойная 
погода, а 18-го съ половины дня начался дождь и 
въ ночь гроза, то день св. мокрины въ данномъ 
году придется вторымъ ненастнымъ днемъ, продол
жавшемся до 27-го числа, при постепенномъ подня-
тш барометра отъ 29,6 дюйма выше 29,7. Молодое 
бабье лтто на 5 дней ясныхъ, 7 полуясныхъ и 2 
пасмурныхъ имъло 6 долэдливыхъ дней, а именно: 
20, 22, 23 и 27-го въ полуясные и 24 и 25-го въ 
пасмурные дни, причемъ хотя къ 28-му августа ба-
рометръ и быстро поднялся до 30 дюймовъ, но уже 
съ утра 31-го онъ пошелъ на понгокеше. 1-го сен
тября, при ср. t°+10 гр. при непостоянномъ вътръ 
отъ ЮЮВ—Ю--ЮЮЗ отъ слабаго къ сильному, ба-
рометръ среди дня упалъ ниже 29,5 дюйма, и съ 
ранняго утра и до вечера шелъ непрерывный оклад
ной дождь. Такимъ образомъ предсказательные приз
наки погоды 19-го шля и 1-го сентября не предоп
ределили точно характера грядущей осени, и Семеонъ-
лълопроводецъ только указалъ, что старое бабье лъло 
будетъ имъль ненастные дни. Въ действительности на 
25 ясныхъ, 28 полуясныхъ и 37 пасмурныхъ дней 
осень этого года им-вла днейсъ дождемъ и снътомъ 
25, и они были: 1, 3, 5, 6, 9 и 27-го сентября, 7, 
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9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 27, 28, 29 и 30 октября и 
2, 3, 4, 8, 9, 12 и 23 ноября. Здтзсь, какъ и въ 1884 
г., примъта на бабьи лъта не имъла оправ дашя, 
такь какъ перюдъ сентябрьскаго ведра отклонился 
во вторую половину мъсяца съ 9 до 27-го числа. 
Но октябрьсюе дожди, случившиеся послъ продол
жительная сентябрьскаго ведра, въ общемъ своемъ 
ХОДЕ повторили перюды польской погоды, имев
шей, какъ мы видт>ли, въ первой и последней по-
ловинъ совершенно различный характеръ. 

12) Для 1890 г.—19-го шля, при сред. t°+17,5 
гр., при давленш повыше 29,7 дюйм, при в-втръ 
средней силы отъ СЗ, съ утра и до Va дня ясно и 
марило; около 1 ч. зашла грозовая туча идо 3 ч. хоро-
пцй дождь; съ 3 ч. до вечера ясная пр1ятная пого
да. Въ лътъ этого года 19-е ноля является послъд-
нимъ днемъ переменной погоды, начинавшейся съ 13-го 
числа, при 29,6 дюйм, давленш, послЬ сухой погоды, 
начинаясь 1-го шля. Вслъдъ за 19-мъ, при колебатель-
номъ движенш барометра отъ 29,7 до 29,8 дюйм, и об
ратно, ведринная погода простояла до 23 шля, когда 
прошелъ небольшой дождь, азатъмъ установилось опять 
ведро до 29 шля, бывшаго съ болыпимъ дождемъ, 
чтобы продолжаться далъе въ августъ. Молодое бадье 
лгъто этого года, при высокомъ давлен1и до 30 дюйм, 
и выше, до 26-го числа имъло знойный характеръ, 
а 26, 27 и 28-го прошли окладные дожди, хотя ба-
рометръ и стоялъ выше 29,8 дюйм. Три дня проме
жутка продержалась погода ясная, а 1-го сентября, 
при сред. t°+10 гр. при давленш ниже 29,8 дюйм., 
при почти полномъ безвътрш съ едва замътной тя
гой отъ ЮЮВ, до Va дня пасмурно и поморосилъ 
дождь, а съ 12 ч. разведрилось и ясно до вечера и 
въ ночь. Такимъ образомъ Семеонъ-лготопроводецъ на-
велъ ведринное старое бабье лъто, и оно на 8 дней 
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ясныхъ имтзло 6 дней полуясныхъ, изъ коихъ 1,3 и 4-го 
выпали легюе дожди. Вся же вообще осень настоя-
щаго года на 20 дней ясныхъ, 29 полуясныхъ и 41 
пасмурный день имъла дней съдождемъ и снътомъ 
37, и они были: 28-го августа, 1, 3, 4, 16, 17, 19 
22, 23, 24, 25, 26 и 27 сентября, 1, 2, 5, 7, 8,9, ц ' 
12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 29 и 30 октября и 4, 5, 
6, 7, 8, 12, 18 и 25 ноября. Сближая эту осень по 
относительному расположению дождливыхъ дней по 
осеннимъ мъсяпамъ съ осенью 1886 года, въ общемъ 
нельзя не видъть, что примъты на 19-е шля въ 
ушвв'шхпр погоды настоящаго года имъла достаточ
ное оправдаше. 

13) Для 1391 г.—19-е шля, при средн. t°+22 гр. 
при давленш 29,8 д., при перемтдшомъ слабомъ в-в-
теркЬ отъ ЮЮВ и ЮЮЗ, до 3 ч. дня простояла 
ясная, знойная погода, загвмъ по южной сторонъ 
горизонта прошла туча, изъ края которой поморосилъ 
дождь. Такой же характеръ погода имъла и въпредъ-
идуаде дни до 15-го, предъ которымъ, при давленш 
выше 30 д., продержалась ведро съ 7-го шля. Послъ 
19-го переменная, съ перепадавшими дождями, при 
колебанш барометра между 29,7 и 29,9 дюйма, погода 
продолжалась до 30-го шля, когда совсъмъ выясни
ло и барометръ къ ночи сталъ на 30 д. Молодое 
бабье ЛУЪШО этого года на 5 дней ясныхъ, 8 полуяс
ныхъ и 1 масмурный день имъло 5 дней съ дождя
ми—20, 21, 22, 28 и 29-го августа, причемъ давле-
Hie все время держалось около 30 дюймовъ и только 
29-го спускалось ниже 28,8 дюйма, чтобы затъмъ къ 
1-му сентября опять пойти на повышеше, несмотря 
на ненастье 31-го августа. На Семеновъ день, при ср. 
t°+8 гр., при давленш выше 29,9 дюйма, при вът-
ргв средней силы отъ С и ССЗ, ночью шелъ доволь-



— 305 — 

но сильный дождь, продолжавппйся до 6 ч. утра; за-
тъмъ до 2 ч. полуясно и около 2 ч. опять дождь и 
на восточной сторонъ великолепная, двойная раду
га.' къ вечеру же и въ ночь ясно. Въ общемъ, какъ 
Семенъ наводилъ ненастье на старое бабье лп>то, 
такъ Мокрида указывала мокрую осень, что и оправ
далось слъдующимъ образомъ. На 23 дня ясныхъ, 
29 полуясныхъ и 38 пасмурныхъ, дождливыхъ и 
снъжныхъ дней вышло 37, которые были: 28, 29 и 
31 августа, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 и 22 сен
тября, 8, 9, 12, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26 и 31 октяб
ря и 1, 2, 6, 7, 8,9Д0, 15, 16, 17, 22, 23 и 25 ноября. 

14) Для 1892 г.—19-го шля, при ср. t°+17 гр., 
при давлеши выше 30 д., при переменномъ слабомъ 
вътеркь отъ 3—В—С—ССВ, во весь день простояла 
ясная, сухая погода. Такой же сухой и мглистый 
характеръ погода имъла и во всъ предъидущде 
дни, начиная съ 8-го шля, которымъ при давлеши 
около 29,8 дюйма закончился перюдъ дождей нача
ла шля. Но поолъ 19-го сухая погода простояла не
долго: уже 20-го небо покрылось дымкой, а 21-го, 
при падеши барометра ниже 29,7 дюйма, моросилъ 
уже дождь—предв'встникъ ненастья, продолжавшая
ся до 26-го шля, съ коего выведрило и баромътръ 
опять поднялся до 29,9 дюйма и выше. Молодое 
бабье лпто этого года на 7 ясныхъ, мглистыхъ дней, 
имъло 7 полуясныхъ, втечете коихъ—16, 17, 18, 21 
и 24 выпадали легоньте дождички, едва смачивав-
пйе поверхность, при колебанш барометра около 30 
дюймовъ. Такой же характеръ имъла погода и въ 
промежуточный перюдъ, причемъ 1-го сентября при 
средн. t°+15 гр., при давлеши 30 д. и вътръ средней 
силы отъ ЮЮЗ—ЮЗ, утро до 8 ч. ясно, затъмъ не--
бо стало затягивать дымкой, сгустившейся къ 12 ч 
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дня въ сплошную наволоку, которая къ вечеру однако 
постепенно разорялась. Тагае признаки позволяли 
предполагать въ общемъ ведринную осень, которая 
въ действительности и вышла таковою. Именно: на 
23 ясныхъ, 26 полуясныхъ и 41 пасмурныхъ дня, 
осень имъла дней съ осадками только 23, которые 
были: 11, 12, 17 и 22 сентября, 2, 8, 11, 12, 13, 14, 
15, 29, 30 октября и 2, 7, 10, 12, 17, 18, 21, 22, 23 
и 24 ноября. Эти данныя убъждаютъ, что на старое 
бабье лп>то пришлось всего два дождливыхъ дня, 
тогда какъ втечете .молодого ихъ было 5, что и мо-
жетъ служить достаточнымъ оправдатемъ этой по
следней примъты въ настоящемъ году. 

15) Для 1893 года.—19-го Ш0ЛЯ» при ср. t°+24 
гр., при давленш 29,9 дюйма, при слабомъ перемън-
номъ въте'рк'в отъ В—С В—С, съ утра и до 11 ч. 
дня ясно и знойно, затъмъ до 3 ч. кучевыя облака, 
къ ночи разбившаяся на бъловатыя косицы. Такая, 
же погода стояла и въ предъидушде дни до 15 тля, 
коимъ кончился перюдь дождей съ небольшими, 
перерывами, начиная съ 5 шля. Послъ 19-го поля 
ясаркая, сухая погода простояла до 29-го шля, ког
да барометръ началъ падать и затупило, а въ ночь 
30-го, при барометръ ниже 29,9 дюйма, пошелъ дождь. 
Молодое бабье лгъто этого года имъло очень ненаст
ный характеръ, ибо на 1 ясный, 10 полуясныхъ и 3 
пасмурныхъ дня выпало 8 дождливыхъ дней, которые, 
при колебательномъ стоянш барометра между 29,6 
и 30 дюймами, чередовались такъ: 17, 19, 20, 21, 
23, 24, 26 и 29 августа. Ненастье захватило и 30 и 
31 августа, но 1-го сентября, при ср. t°+8 гр., при 
давленш выше 30 д. и слабомъ вътеркъ отъ 103— 
3, простояла ведринная, ясная погода. Всъ эти приз
наки позволяли предполагать ведринное старое бабье 
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лтпго, причемъ ведро захватило поел-в 3-го весь 
остальной сентябрь и первые дни октября. Но осень 
этого года вышла въ остальной части довольно 
ненастной; вообще же, на 20ясныхъ, 32 полуясныхъ 
и 38 пасмурныхъ, дней съ осадками получилось 30, 
которые были: 29, 30 и 31 августа, 3 сентября, 3, 
5, 7, 8, 10. 12, 13, 14, 15, 18, 24, 25, 27, 28 и 31 
октября и 3, 4, 7, 9, 10, 11,12, 13, 16,17 и 24 ноября. 

Этими данными кончается фактическая часть 
нашей работы. Теперь попробуемъ сдвлать возмож
ный обобщешя насчетъ интересующихъ насъ примълъ, 
чтобы посл'Ъ того уже перейти ко второй половинв 
нашей посильной работы—изучетю приметь жиру-
хи-осени частнаго характера, имъющихъ однако и 
метеорологическое, и сельско-хозяйственное значеше. 
Составимте, читатель, изъ сообщеыныхъ данныхъ 
табличку, расположивъ цифры по рубриками, и таб
личка эта наглядно удостоверить насъ въ сл'ьдую-
щихъ положешяхъ, не лишенныхъизвестной прак
тической важности. Такъ, во 1) даннкш по 1880, 
1886, 1890 и 1891 годамъ, устанавливая сырую, 
дождливую погоду 19-го шля послгь цЪлаго ряда 
предшествующихъ ему дней съ такимъ же мочливымъ 
характеромъ и такимъ образомъ дтзлая день муч. 
Мокрины мокрымъ по преимуществу, вмъсгв сьтт^мъ 
убт>ждаютъ насъ, что эти же годы имъли наивысшее 
количество дождливыхъ дней осенью, какъ-то въ 
1880 г.—30, въ 1886—40, въ 1890—37 и въ 1891— 
тоже 37. Но не такое значеше имгветъ дождливая 
погода 19-го шля, когда день этотъ стоитъ въ нача-
лъ пер1ода дождей послй предшествующаго ему 
ведра, причемъ даже большая или меньшая устойчи
вость ненастья, повидимому, не можетъ играть въ 
дълъ предсказания р'Ьшаущей роли. Такъ, начавшая-
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ся съ дождливаго 19-го шля переменная погода въ 
1881 году съ дождями до 23-го числа предопредели
ли только 26 дождливыхъ дней осенью, и напр. 
сплошное ненастье съ Мокриды-мокрой и до 27-го 
шля въ 1885 году обусловило 37 дождей осени. Но 
данныя погоды шля 1889 года, аналогичный съ 
данными 1885-го, пред став ляютъ ръзюй контрастъ 
въ цифрахъ, выражающихъ мочливость осени. И 
здъсь, и тамъ дожди тянутся до 27-го шля и непре
рывной чередой, но 25 осеннихъ дождей 1889 г. 
противъ 37-ми 1885-го совершенно нарушаютъ кате-
горш. Что же касается тъхъ лъТъ, когда 19-е шля 
по погоде своей является днемъ яснымъ и стоитъ 
въ ряду дней ведриннаго перюда, то данныя 1879 
года, когда осень имъла только 25 дождей, данныя 
1882 года, когда ихъ было 26, данныя 1883 года, 
когда ихъ Шло всего 21, данныя 1884 года, когда 
ихъ было 27, данныя 1888 года, когда ихъ было 29 
и данныя 1892 года, когда ихъ было 23,—такъ, всъ 
эти данныя, въ общей совокупности, повидимому, 

1 доказываютъ върность обратнаго предположешя, что 
ведринная Мокрида предопредвляетъ ведренную осень, 
еслибы не 1887 и 1893 годы 32 мокрыхъ осеннихъ 
дня 1887 года, когда полуясная Мокрида стояла сре
ди ведра между 14 и 22-го шля и 30 такихъ дней 
въ 1893 году, когда совсъмъ ясная Мокрида стояла 
среди ведра между 15 PI 30 шля—заставляюсь преды
дущее положеше принимать съ значительнымъ огра-
ничешемъ. 2) Относительно примътъ на молодое и 
старое бабье лгъто слъдуетъ указать примъры 1879, 
1880, 1881, 1888, отчасти 1892 и въ особенности 
1893 года, которые слишкомъ ярки, чтобы, въ виду 
ихъ, заподозривать произвольность въ сложивших
ся положешяхъ, и повърка этихъ примътъ, при бо-
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jrfee продолжительномъ перюде изследовашя, несом
ненно доставила бы еще больше случаевъ ихъ точ-
наго оправдатя. Наконецъ, въ 3) то же можно ска
зать и относительно приметь на 1-е сентябя. Эта по
следняя, при совпаденш признаковъ погоды съ 19-мъ 
шля, имела блестящее оправдаше по нашимъ дан-
нымъ напр. въ 1879, 1880, 1882, 1883, 1884, 1888, 
1890, 1891 и 1892 годахъ, т. е. более, чтэмъ въ по
ловине летъ изследуемаго нами пятнадцатил,вт1я. 

Суммируя же все эти наблюдешя и выводы, мы 
съ внимательнымъ читателемъ должны будемъ при
знать, что разобранными нами приматами народъ до
вольно вт̂ рно установилъ последовательное течете вед-
ринныхъ и дождливыхъ перюдовъ средины и конца 
лета и начала осени, и разъ наблюдатель погоды 
будетъ относиться къ делу не спустя рукава, а съ 
такой строгой бдительностью, на которую способны 
простонародные метеорологи, ему нетрудно будетъ 
разобраться въ услов1яхъ погоды каждаго даннаго 
года и делать относительно верные расчеты и предпо-
ложешя. А въ этомъ и состоитъ весь смыслъ прак
тической метеорологш, какъ науки и руководитель
ницы въ такомъ сложномъ и трудномъ деле, какъ 
земледел1е и его сельско-хозяйственныя операцш. 

День св. Прокла 12-го шля, какъ мы знаемъ, 
въ простонародной метеорологш считается срединнымъ 
пунктомъ или макушкой лета. Срединой же жирухи-
осени или ея макушкой признается 14-е октября, 
день преп. Параскевы-сербыняни, или попросту—русской 
Ирасковьи-грязнихи-порошихи. Но кроме этого, такъ ска
зать разграничительная значешя, которымъ мы во
спользуемся, при обозренш частныхъ народныхъ при
меть первой половины осени, 14-е октября въ простона
родной метеорологш является замечательнымъ днемъ 
по спещальнымъ свойствамъ пр1уроченной къ нему по-
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годы. Если большинство разсмотр-внныхъ нами до сихъ 
поръ простонародныхъ приметь им-вли условный ха-
рактеръ т. е. иначе говоря, приматы эти расчйтаны на 
двойственный, такъ сказать, характеръ даннаго време
ни, причемъ самый смыслъ ихъ допускалъ возможность 
различность, иногда прямо обратныхъ предположе
на, въ примътъ на 14-е октября мы имъемъ 
яршй примъръ констатироватя извъстныхъ свой-
ствъ погоды, безъ всякихъ, условий и ограни-
чинш. Что же это значитъ? А это значитъ, что 
14-е октября въ годовомъ круговращения нашей рус
ской погоды занимаетъ такое м"Ьсто, что какъ вте
чете года смъна циклоновъ антициклонами ни распо
лагайся по времени и длительности перюдовъ, а 
около этого замъчательнаго дня непременно должны 
быть и дожди, чтобы сдълать Прасковью—грязнихой, 
или долженъ попорошить снъжокъ, чтобы сдълать 
ее порошихой. Въ этомъ состоитъ прямой (змыслъ 
примъты, и мы съ этой стороны подвергнемъ ее на
шей пров^рк-Б на основаши матер1ала, имъющагося 
въ нашемъ распоряженш. Но видитъ читатель, что 
кром-в тъснаго, такъ сказать, значешя, примъта на 
14-е октября имъетъ и болъе общдй смыслъ въ со-
ображешяхъ простонародныхъ метеорологовъ. Мы уже 
знаемъ, что мъсяцъ октябрь вообще грязникъ, кото
рый не любитъ ни колеса, ни полоза, а между тъмъ, 
если вы, наблюдательный читатель, желаете знать 
степень и силу или продолжительность октябрьскаго 
русскаго бездорожья, смотрите хорошенько погоду на 
Грязниху-порошиху, и тогда получите болъе или ме-
нтзе върныя на этотъ счетъ предположения. Ведь и 
Наполеонъ, какъ извъстно, оттого такъ плохо кон-
чилъ свой походъ въ Россго, что долгонько заси-
дълся въ Белокаменной, а пиры да вечера, да „пре-
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словутое" ожидате покорности не оставляя вели
кому полководцу времени справиться насчетъ гря
дущей погоды въ календаряхъ русской простона
родной метеорологш; наши же прадеды отлично зна
ли капризную изменчивость русской осени и терпе
ливо дожидались наступления Грязнихи-порошихи, 
чтобы начать наступательный д е й с т я . И посл'вд-
Hie не ошиблись: начавшееся съ Грязнихи-порошихи 
дожди помогли слабому русскому войску совершить 
великое дело освобождешя страны отъ непобедима-
го непрхятеля. Такимъ образомъ Грязниха-порошиха 
является для каждаго русскаго человека вдвойне 
интереснымъ днемъ осени, свойства погоды коего дол
жны подлежатьинаблюденш,иизучен1Ювъсмысле, такъ 
сказать, мерила для характеристики цтзлаго месяца. 

Flo въ цъляхъ последовательности возвратимся 
къ первой половингв сиверкаго и холоднаго, но сыт-
наго сентября и сделаемъ обзоръ т<Ьхъ частныхъ 
приметь, который имеютъ и метеорологическое и 
сельско-хозяйственное значеше, чтобы затемъ уже 
въ конце этой части нашей работы заняться более 
или менее подробной разработкой данныхъ, относя
щихся къ примете на 14-е октября. Изъ таблицы, 
заражающей суммы среднихъ дневныхъ температуръ 
дней нашей осени, мы уже знаемъ, что общая сумма 
тепла за сентябрь, принимаемый нами съ 28-го ав
густа, равняется + 4276,5 гр. — цифре, которая ставить 
этотъ мееяцъ вгь средину между апрелемъ, въ ко-
торомъ мы насчитали температурную сумму в ъ + 
3556,5 гр., и маемъ, равпымъ по температуре 6281 
гр. И если, какъ я въ свое время имелъ уже слу
чай замечать, бываешь май—подъ кустикомъ рай, а 
то май—коню овса дай и на печь полгъзай, то нетъ 
ничего удивительнаго въ томъ, что насчетъ сен-
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тябрьской погоды вообще въ народ* сложилось ми-Ь-
ше, передаваемое выписанной нами на 281 
странице поговоркой. ЗДЕСЬ, въ этомъ случат, 
какъ и вомногихъ другихъ, мы имъемъ наглядный 
примъръ выработки примътъ подъ вл1яшемъ моти-
вовъ чисто физюлогическаго свойства, каковыми мо
тивами, какъ увидимъ ниже, обусловлены и друпя 
температурный сентябрьсшя примъты и выражешя, 
И не можетъ быть сомнъшя, что разница между об
щей суммой тепла за августъ, равной по нашему 
счету 6681 гр. и 4269,5. гр., выражающей таковую 
же за нашъ сентябрь, т. е. разница тепловая въ 
2400 слишкомъ градусовъ на 30 дней, даже слиш-
комъ уже дълается ощутительной, чтобы ее не чув-
ствовалъ даже неизбалованныйлгрихотями организмъ 
простого русскаго человъка. Можно сказать, что ор
ганизмъ этотъ въ силу уеловш своего естественнаго 
развшля въ непосредственномъ общенш съ при
родой прюбрътаетъ еще большую чуткость къ дъя-
телямъ атмосферы, и главпымъ образомъ къ теплу, 
какъ самому существенному элементу жизни. На 
этомъ основании ташя выражения, какъ: на Семеновъ 
день до оогода паши, а пост ооуъда руками маши,—въ 
сопоставлены съ поговоркой па второй Спасъ (6-е 
августа), когда, по народнымъ возръшямъ. являет
ся уже необходимымъ иногда брать голицы про за-
пасъ,—въ глазахъ нашихъ должны ьр^рвлать осо
бенное значеше въ смыслъ положении имъющихъ 
несомненно реальное основаше. Взгляните въ самомъ 
дълъ на наши температурный средпихъ дневныхъ 
суммовыя таблицы*) лъта и осени, и вы увидите, что 
понижете температуры въ эти дни нетолько иро-
тивъ предъидущихъ, но противъ послъдующихъ 

*) См. № 41 „Сел. Хоз." 1697 г. и № 25 „Сел. Хоз-" 1898 г. 
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дней (5-го августа+227,5 гр., 7-го 219 гр., а 6-го+ 
216 гр., 31-го августа-!-180 гр.. 2-го сентября-)-177 
гр., а 1-го+169 гр.) устанавливаете справедливость 
пр1уроченныхъ къ этимъ днямъ выражений и при-
мълъ. Здъсь не надо упускать изъ виду и того еще 
очень важнаго обстоятельства, что, по смыслу при-
мътъ на 1-е сентября, понижете температуры съ 
этого дня дьлается особенно ощутительнымъ въ 
послъобъденные часы, т. е. въ часы, когда и вооб
ще-то всегда энерпя тепловыхъ лучей солнца осла
беваете, а осенью и подавно. Припомните-ка при-
этомъ, читатель, отмеченное нами въ своемъ мъстъ 
выражеше на Ильинъ день—когда до об^да лъто, а 
ужъ после обеда осень, и вы должны будете со
гласиться,, что все эти замъчашя простонародныхъ 
метеорологовъ тгвютъ высокое научное значеше. какъ 
цълый годъ последовательных!:, обобщении и.чгвю-
щихъ въ основе своей реальные факты. Дъло науч
ной метеорологии, вооруженной точными и чувстви
тельными инструментами (актинометрами, телегра
фами), npiypoHHTb свои наблюдешя къ отмгвченнымъ 
простымъ народомъ днямъ и перюдамъ и объяснить 
простонародныя положенш теоретически, а не только 
эмпирически, какъ это позволяютъ делать находящая
ся, напр.. у меня подъ руками цифровыя данныя. 
Впрочемъ, работа въ этомъ направленш уже нача
та, о чемъ читатель можетъ найти свъдъшя въ 
„Метеорологическомъ Вестнике" 1891 года, въ ин
тересной статье теперешняго директора нашей глав
ной физической обсерваторш, М. А. Рыкачева, пред
шествующей работе гаевскаго инженера Савельева 
на тему: Результаты двухлгьтнихъ наблюденш надъ 
лучистою солнечною теплотою въ Клевгъ.*) Далъе, за 

*) См. „Мет. Вт,<тн.% апрЬль—май 1891 г., стр. 153—160 и 218—226-
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мъчашемъ чисто сельскохозяйственнаго характера, 
что въ Семеновъ день сгьвалка съ плечъ, простонарод
ные наблюдатели устанавливаютъ за 1-мъ сентября, 
очевидно, значеше нормалыгаго предала для произ
водства посвва самой поздней озими. Кромъ того, 
отмъливъ Семеновъ день B7J бытовомъ отношении, 
какъ первую встръчу осени, а послъ того пр1урочивъ 
къ 8-му сентября, Лукьяну или Лукову дню, соби-
panie съ грядъ лука, и вторую ея встръчу, просто
народная метеоролопя останавливается на 11-мъ 
сентября, какъ на выдающемся по температуре днъ, 
который не могъ не обращать на себя особеннаго 
народнаго внимагпя. На осеннюю Федору (пр. веодо-
ра Александглйская V в.) всякому лтьту аминь и не 
всякое лгьто до Федоры дотянешь—вотъ выражетя, 
опредъляюшдя значеше 11-го сентября въ общемъ 
ходъ понижения температуры нашей осенью. И воп-
росъ, почему—именно на осеннюю Федору, къ которой 
къ слову сказать, щнурочивается простыми русскими 
женщинами третья и последняя встръча осени, вся
кому лъту бываешь аминь, т. е. конецъ—совсвмъ не 
праздный вопросъ со стороны любознательнаго чи
тателя. Потрудитесь опять взглянуть на нашу тем
пературную табличку, и вы увидите, что общая сум
ма температуры этого дня, равная 149 гр., ставить 
11-е число вслгьдъ за 4-мъ сентября, когда она рав-
няется+162 го., и этой разницы въ соедененш съ 
температурным!^ скачкомъ 12-го сентября, когда 
имеется только 125 гр., слишкомъ достаточно, чтобы 
11 -е число считать поелгвднимъ теплымъ днемъ, по-
хожимъ на дни минувшего лита. А чтобы опреде
лить, въ каше годы старое бабье люто дотягивало 
до Федоры и въ как!е нить, стоить только съ сред
ней (идеальной) температурой эгого дня сопоставить 
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действительную его въ каждомъ году температуру, 
и мы получимъ желаемое. Отбросивъ дробныя части 
и приыявъ идеальную въ-f 10 гр.: мы имгьть будемъ: 
для 1879 г. 10: 6 гр., для 1880 г. 10: 8 гр., для 
1881 г. .10:—3 гр., для 1882 г. 10: 16 гр., для 1883 г. 
10 : 14 гр., для 1884 г. 10 : 4 гр., для 1885 г. 
10 : 9 гр., для 1886 г. 10 : 12 гр., для 1887 г. 10: 16 
гр., для., 1888 г. 10 : 11 гр„ для 1889 г. 10 : 10 
гр., для 1890 г. 10 : 10 гр., для 1891 г. 10 : 13 
гр., для 1892 г. 10 : 8 гр. и для 1893 г. 10 : 15 
гр. Эти цифры удостовъряютъ, что въ общемъ отно-
шеше температуры этого дня къ нормальной согла
суется съ таковымъ же стношешемъ температуры цъ-
лой осени; видимымъжеисключешемъ представляются 
данныя 1884 года когда, ниская тепмература 11-го 
числа, въроятно, обусловлена была ггвлымъ рядомъ 
дней предшествующаго ненастья—2, 3, 5, 6, 9 и 10-го 
сентября. Послъ этого замъчательнаго дня, если мы 
отмълимъ замъчате простонородныхъ метеорологовъ 
о томъ. что къ Воздвиженью (Вздвиженыо) кафтанъ 
съ плечъ сдвигается, а шуба надвигается,—замгъчате. 
предусмаривающее падете температуры 12-го вь 
общемъ около 25 гр., то этимъ будутъ закончены 
температурный примъты сентября конституцюналь-
наго, такъ сказать, характера. Далъе слъдуютъ при
мъты орнитологичестя, причемъ за 14-мъ числомъ 
устанавливается значен1е нормальнаго дня, съ ко-
торагона пинается движен1е водоплавающей птицы на 
югъ. Такъ, 15-е сентября, день муч. Никиты (IV 
в.), считается центральнымъ днемъ для пролета гу
сей, отчего Никита и получилъ прозвище—гусепро-
лета, а къ 18-му сентября пр1урочивается пролетъ 
журавлей, причемъ зам'вчаютъ: если журавли про-
летятъ именно въ этотъ день, то на Покровъ (1-го 
октября будетъ морозъ, а если послъ,—то позже-
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Къ крайнему однако сожалънш, въ моихъ записяхъ 
не имеется за каждый годъ отмълокъ, касающихся 
этихъ собьтй въ жизни нашихъ пернатыхъ гостей 
и мнъ, по неободимости приходится ограничиться 
только простымъ констатировашемъ этихъ данныхъ 
простонародной мэтеорологш. Но очевидно, инстинк
ту журавлей осенью, какъ такой же способности 
грачей весной, по народнымъ воззръшямъ, принадле
жим болт>е или мент>е верное предчувств1е темпе-
ратурныхъ переменъ времени грядущаго. Вообще же 
надо заметить то общее ходячее правило, что какъ 
раншй и дружный прилетъ весною грачей (случаю
щейся иногда, къ слову сказать, рангве 8-го марта— 
дня Герасима-грачевника), предопредгвляетъ дружную 
и теплую весну, такъ равно таковой же отлетъ журав
лей служить указателемъ близкаго наступлешя 
осеннихъ холодовъ, причемъ 1-му октября въ дан-
номъ случай приписывается значеше обсервацюнна-
го дня. Изъ этого послгвдняго примера читатель 
видитъ, какой птирокш кругъ явлений охватывала 
простонародная мысль, создавая непрерывную цйпь 
заключешй, изъ которыхъ каждое делается понят-
нымъ и ц'Ьлесообразнымъ только въ общей связи 
съ другими, ему аналогичными, въ смысли разработ
ки одной огромной задачи—•прозрълъ тайны гряду
щаго. Но надвинувъ на свои трудовыя плечи вмъ-
сто легкаго лътняго кафтана теплую шубу, съ 14-го 
числа сентября простой человъкъ делается какъ бы 
застрахованнымъ отъ непосредственныхъ ощущешй 
тепла и холода, почему до 1-го октября, кромй при
маты на отлетъ журавлей, не создалъ еще ни одной 
метеорологической примъты даже чаотаго значения. 
Дал'Ье, двло ограничивается замгьчашями чисто хо-
зяйственнаго характера, и прозвища св. Серггя Радо-
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нежскаго—капустникомъ (25-го сент.), а преп. Савва-
тля (27-го сент.) пчелятникомъ разр^шатотъ вопросъ 
о характере заботъ этого времени, которыя занимаютъ 
сельекаго жителя. Ба этомъ и мы покончимъ 
обозръте сентябрвскихъ примътъ, HTO6BI занятвся 
приматами октября въ первой его половине. 

Ташя ходячгя выражешя простонародной р-вчи, 
какъ напр.: Покровъ—первое зазимье или Покровъ 
кроетъ землю то листомъ, то снтъгомъ,—устанавли-
ваютъ за 1-мъ октября уже такое относительное по
нижете температурв1, которое иногда, при другихъ 
общихъ свойствахъ осенней погоды, близко начи-
наетъ напоминать характерные признаки грядущей 
зимы. Слъдующдй рядъ цифръ; выражающихъ сред
нюю дневную температуру 1-го октября въ годы на
шего пятнадцатшгвтш, какъ-то:+2 гр.,+2 гр.,+5 гр., 
—0,5 rp.,f7 гр.,+8 гр.,+6 rp.,-f7 гр.,+9,5 гр.,+10 гр., 
+1.1 гр.,+1 гр.,+4 гр.,+8 гр.,+5,5 гр.,—указываете, 
съ достаточной несомненностью тъ реальнвш осно
вания, подъ влгятемъ коихъ выработались отмъчен-
нвш нами выражетя. Но рядомъ съ температурной 
такъ сказатв, двойственноствю 1-го октября, отме
чается и общее падете температурв1 къ этому вре
мени, причемъ, кромъ поговорки подъ заголовкомъ 
настоящей статви на счетъ ухитыватя избъ не мень
шее значете въ этомъ посл'вднимъ отношенш и 
такое выражете, какъ—Покровъ—не лтъто,—Сре
тенье—не зима. На то почему Сргьтенье не зима, я 
имълъ возможность указать читателю въ статьяхъ 
о нашей русской веснгь съ точки зрчътя народныхъ при-
мчътъ, подвергая повърку погоды 2-го февраля въ 
связи ея съ погодой 24-го января, днемъ Аксиньи-
Иолузъшницы, въ предсказательномъ значенш ихъ въ 
отношении характера грядущей весны *). Здгвсь же, 

*) См. № 45 „Сельск. Хоз". 1896 г. . 
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разумеется, насъ должна интересовать первая часть 
этого категорическаго заключенья, замтзчательнаго по 
меткости сравнешя и сопоставлетя и лишнгй разъ 
доказывающаго, на каше широше размахи способна 
простонародная мысль въ дгвлгь изучешя и обобще-
т я явлешй метеорологической области. Тт>мъ неме
ние, хотя Покровъ и не лтпо, но, по воззр'втямъ, 
простонародныхъ метеорологовъ, между Покровомъ и 
Дмитровой субботой (26-го окт.) зима не становится, 
а становится она чрезъ 4-0 дней послгъ перваго ок-
тябрьскаго стъга, нричемъ если муч. Серггй (7-го окт.) 
снгьжкомъ покроется или 1аковъ—братъ Господень (9-го 
окт.) крупщы пошлеть, то съ ноябрьской Матрены (9-го 
ноября) зима встанешь на ноги. Но какъ увидимъ ни
же, и вставши на ноги съ Матрены, зима не сразу 
справится съ жирухой-осенью, которая безъ борьбы не 
уступаетъ поле битвы своей злой противнице. Пе-
рипетши, этой борьбы мы займемся въ свое время 
съ тт^мъ виимашемь, котораго они заслуживают^ 
теперь же насъ долженъ занять пока тотъ интерес
ный фактъ, что рядъ предположен^ относительно 
пришеств1я злюки-зимы опять начинается съ 1-го ок
тября, какъ перваго зазимья. Наконецъ, независимо 
предсказашя времени наступления зимы, существуют^ 
въ народномъ обиходе еще двъ приматы, выдъляю-
щш 1-е октября въ разрядъ обсервацгонныхъ дней по 
отношешю предсказашя характера грядущей зимы и 
приписывающая ему одинаковое значете съ 18-мъ 
ноября, днемъ муч. Платона н Романа. „Еаковъ По
кровъ—такова зима и если на Покровъ вгътеръ съ ск
вера (по другой версш—съ востока—къ холодной 
зимъ, а съ юга—къ упеплой—вотъ выражешя, форму
лирующая даыныя прим-вты въ ихъ предсказатель^ 
номъ значеши. Съ повъркой этихъ двухъ послъд-
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нихъ прим-Ьтъ мы уже знакомы; ее произвели два 
метеоролога-практика нашего юга—г. Котлановскш 
въ с. Березовке, Ямпольскаго уезда, Подольской губ. 
и г. Близнинъ въ г. Елисаветградв, Херсонской губ., 
Здесь же считаю уместнымъ только напомнить чи
тателю, что г. Котлановскш установилъ практиче
ское значеше приматы для южной части Россш со 
стороны ветра и указалъ ея оправдаше по ветру 1-го 
октября для зимы 1889—90 и 1890 -91 гг.; а гг. Близ
нинъ детальнымъ разборомъ условпт ц'влыхъ 18 
зимъ, съ 1874 по 1892 годъ, показалъ значеше пред
сказания приматы первой, основанной на всей сово
купности признаковъ покровской погоды. Поэтому съ 
моей стороны представляется и уместнымъ, и ц-вле-
сообразнвшъ ознакомить читателей съ данными по 
изучаему нами пятнадцатилптт, чтобы на основанш 
ихъ определить значеше объихъ послгЬднихъ при
меть для местностей средней черноземной Россш, 
лежащихъ въ широте около напр., 45—55°. И для 
нашихъ ц-вли совершенно будетъ достаточно взятв 
среднюю температуру 1-го октября въ соедененш съ 
таковой же суммой среднихъ за пятидневге ев 29-го 
сентября и по 3-е октября, сделать возможно полное 
описаше погодв1 каждаго 1-го октября, затемъ сопо-
ставлеше известнвгхъ уже намъ данныхъ объ эле-
ментахъ погоды осени съ таковыми же по каждой 
следующей зимоз поможетъ намъ ор1ентироватвся 
въ разрешены поставленной задачи для каждаго го
да, какъ равно—и провести параллель между 1-мъ 
октября и 18-мъ ноября, какъ днемъ, имеющимъ та
кое же предсказательное значеше. Остановивъ такимъ 
образомъ услов1я нашей поверочной работы, мы 
иметь будемъ: 
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1) Для зимы 1880 года*). При суммъ среднихъ 
t° пятиднев1я+18 гр., 1-го октября, при t° несколько 
выше+2 гр., при давленш по анероиду ниже 29,2 
дюйма, при вътръ средней силы отъ ЮЗ и ЮЮЗ, пе-
решедшимъ къ 9 п. вечера въ настоящую бурю, съ 
утра и во весь день пасмурно и временами шелъ 
дождь—погода непргятная. Осень 1879 года при t°-f 
40,5 гр., низшей нормалыюй-Ь312 гр. на 271,5 гр., на 34 
дня ясныхъ, 21 полуясныхъ и 35 пасмурныхъ имъ-
ла, какъ мы знаемъ, всего только 25 дней съ осад
ками дождя и снъга -и предшествовшая зимъ 1880 
года еъ очень низкой температурой, низшей нормаль-
ныхъ —717,5 гр. на 351,5 гр., причемъ на 30 дней 
ясныхъ, 18 полуясныхъ и 42 пасмурныхъ дня выпа
ло дней съ осадками 30, кои располагались такъ: 1, 
3, 10, 12, 13, 14; 21, 25, 27 и 30-го декабря 1879 го
да, 3, 5, 7, 9, 17, 19, 22, 23, 24, 25 и 26-го января 
и 11, 12, 15, 16, 17, 18. 23, 25 и 27-го февраля 1880 
года. По этимъ даннымъ не трудно видъть, что если 
по температуръ и состояшю неба покровская примъ-
та 1679 года въ услов1яхъ зимы 1879—80 г. имъетъ 
и полное оправдаше, зато въ отношеши вълра она 
имъла обратное значеше, причемъ въ предсказашяхъ 
общихъ свойствъ грядущей зимы, въ сущности, со
вершенно согласовалась съ таковой же на 18-е нояб
ря, день муч. Платона й Романа**). 

2) Для зимы 1881 года. При суммъ среднихъ t° 
пятидневгя—8,5 гр., 1-го окрября при t° несколько 
ниже—2 гр., при давленш съ понижетемъ отъ 29,8 
дюйма, при вътръ отъ С—ССЗ—3 средней силы, во 

*) Въ виду того, что постоянныя метеорологичестя записи ведут
ся у меня только съ половины ноября 1878 года и записи погоды 1-го 
октября этой осени н'Ьтъ,—поверка приматы возможна только съ зимы 
1880 года, т. е- всего за 14 зимъ нашего пятнадцатилтшя. Автора. 

**) См. № 29 „Сел. Хоз." за 1896 г., стр. 544 и т. д. 
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весь день простояла сиверкая, пасмурная погода. 
Осень 1880 года, при t°-f 90,5 гр., низшей нормальной 
на ц'Ьлые 221,5 гр., на 28 ясныхъ, 17 полуясныхъ 
и 45 пасмурныхъ дня имйла 31 день съ осадками 
дождя и снъта и предшествовала зимъ 1881 года 
тоже съ низкой температурой, ниже нормальной на 

| 207,5 гр., нричемъ на 35 дней ясныхъ, 8 полуяс-
, ныхъ и 47 пасмурныхъ выпало дней съ осадками 

только 13, кои располагались такъ: 2, 3, 12, 16, 17, 
19, 21 и 26-го декабря 1880 года, 9-го января и 2, 
19, 22 и 23-го февраля 1881 года. И въ этомъ слу
чай мы видимъ и опять убеждаемся, что если по-
казаше приматы по температуре, состоянш неба и 
осадкамъ имъло достаточное оправдаше въ услов1яхъ 
зимы 1880—81 года, то въ отношенш в-втра ея пред-
сказаше можетъ быть принято съ нъжоторымъ ограни-
чешемъ, какъ равно не безъ ограничешй возможно 
сдвлатв и ея согласование съ приметой 18-го ноября. 

3) Для зимы 1882 года.—При суммй среднихъ t° 
пятиднев1Я+21 гр. 1-го октября, при ср. t°+5 гр., 
при давленш ниже 29,8 дюйма, при вътръ средней 
силы отъ ЮЮВ, во весь день простояла ясная пого
да. Осень 1881 года при t°—90 гр., ниже нормальной 
на 402 гр., на 28 ясныхъ, 23 полуясныхъ и 39 пас
мурныхъ дней имйла днегт съ осадками 26, но пред-

' шествовала зим'В 1882 года съ температурой, низшей 
нормалвной только на 43,5 гр., причемъ на 23 яс
ныхъ, 15 полуясныхъ и 52 пасмурныхъ дня выпало 

'дней съ осадками 26, кои располагались такъ: 14, 
15, 25, 30 и 31 го декабря 1881 года, 1, 7,9, 10,13, 
14, 15, 17, 18, 19, 21 и 31-го января и 2, 3, 6, 7, 
10, 20, 21, 25 и 27-го февраля 1882 года. Такимъ 
образомъ умиренный характеръ этой зимы по общимъ 
температурнымъ даннымъ расходился съ характеромъ 
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предшествующей осени, но согласовался и по t°, и 
по ветру съ показашями приметы, расходясь съ ней 
по состоянш неба. Такая же умеренность зимы пре
допределилась и общими свойствами погоды 18-го 
ноября, причемъ предопределяющими признаками въ 
этомъ случае являлось состоите неба и теплый, ЮЮЗ. 
ветеръ при t°—6 гр. 

4) Для зимы 1883 года:—При сумме среднихъ 
t° пятиднев1я+11,5 гр., 1-го октября при t°—0,5 гр., 
при давленш выше 29,9 дюйма при ветре средней 
силы отъ С, во весь день простояла пасмурная, си
веркая погода. Осень 1882 года, при t° выше нор
мальной на 249 гр., на 31 ясныхъ, 17 полуясныхъ 
и 42 пасмурныхъ дня, имела дней съ осадками 26 
но предшествовала зиме съ температурой на 44,5 гр. 
ниже нормальной, причемъ на 36 ясныхъ, 21 полу
ясныхъ и 33 пасмурныхъ дня вышло дней съ осад
ками всего только 15, кои располагались такъ: 3, 4, 
6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, и 28-го декабря 
1882 года и 16 и 17-го февраля 1883 года. Изъ даиныхъ 
этого года носомненно следуетъ, что благопр1ятныя 
температурныя условтя всей осени 1882 года пара
лизовали, такъ сказать, предсказательное значете 
признаковъ погоды 1-го октября, кои ни по температу
ре ни по состоянш неба, ни по ветру не имели рельеф-
наго выражешя въ общихъ условгяхъ зимы 1883 
года если не считать 44,5 гр., разницы отъ зимней 
нормы достаточной. Не оправдалась для этой зимы и 
примета на 18-е ноября, которымъ предопределялась 
пасмурная и съ обильными осадками зима, не имев
шая на самомъ деле такого характера. 

5) Для зимы 1884 года.—При сумме среднихъ!0 

пятиднев1яЧ 29 гр., 1-го октября, при t° несколько 
ниже+7 гр., при давленш съ понижешемъ отъ 30 
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дюймовъ, при вътръ средней силы отъ В, до Vg дня, 
а заттшъ при шти-тЬ, до 12 ч. только пасмурно, а съ 
12 ч. пошеяъ окладной дождь. Осень 1883 года при 
t° выше нормальной на+277,5 гр., на 37 ясныхъ, 33 
нолуясныхъ и 20 пасмурныхъ дней имт^ла дней съ 
осадками 21 и предшествовала зимт̂  съ температурой 
выше нормальной на 210,5 гр.,причемъ на 22 ясныхъ, 
22 полуясныхъ и 46 пасмурныхъ дней вышло дней 
съ осадками 20, кои распределялись такъ: 4, 5, 7, 
8, 9, 12, 13, 18, 26 и 27-го декабря 1883 года, 1,6, 
10, 13, 17, 19 и 20-го января и 5, 7 и 10-го февра
ля 1884 года. И для этой зимы примъта на вт/гвръ 
1-го октября (по другой его версия) не имъла оправ-
дашя но въ остальныхъ признакахъ—по температу-
ръ, состоять) неба и осадкамъ, а равно и по общимъ 
услов1ямъ погоды всей осени—подтверждеше полу
чилось боягъе чгьмъ достаточное. Такое же точно 
предсказаше общаго характера этой зимы создавалось 
и признаками погоды 18-го ноября, и этотъ случай 
можно считать за яршй примт>ръ совпадетя предска-
зашя однородныхъ примъдъ грядущей зимы, исклю
чая, вътеръ 1-го октября. 

6) Для зимы 1885 года.—При сумм^ среднихъ t° 
пятиднев1я+40 гр., 1-го октября при t° несколько ни-
же+8 гр., при давления съ повышетемъ отъ 29,9 
дюйма и совершенномъ штили, съ утра и во весь 
день простояла ясная, пр1ятная погода. Осень 1884 
года при t° выше нормальной только на 4 гр., на 34 
ясныхъ, 16 полуясныхъ и 40 пасмурныхъ дней 
имъ-ла дней съ осадками 27 и предшествовала зи-
MTi ;1885 года съ температурой выше нормальной 
на 201,5 гр., причемъна27 ясныхъ, 23 полуясныхъ и 40 
пасмурныхъ дней вышло дней съ осадками только 
16, и они располагались такъ: 2, 10, 11, 26 и 27-го 
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декабря 1884 года, 9, 14, 19 и 20-го января и 8, 10, 
13, 20, 24, 25 и 26-го февраля 1885 года. По этимъ 
даннымъ нельзя не видвть, что пр1ятная погода 1-го 
октября 1884 года вполне согласовалась съ особен
но благопргятной всей осенью этого года, а равнымъ 
образомъ им-вла полное оправдаше въ погоде зимы, 
отличавшейся мягкимъ характеромъ и по предсказа-
нпо по приметь на 18-е ноября. Нельзя впрочемъ 
не отм-втить разницы показашй двухъ приметь по 
состоянго неба: въ то время, какъ 1-го октября бы
ло ясно, 18-го ноября этой осени было пасмурно; 
но равное дав лете въ оба дня—29,9 дюйма и оса-
докъ инея 18-го сводили на н'втъ разницу въ со-
стоянш неба въ д'вл'в предсказашя, что и доказалось 
почти равнымъ количествомъ дней по категор1ямъ 
состояшя неба. 

7) Для зимы 1886 года.—При сумм-в среднихъ t° пя-
тиднев1я+32,5 гр. 1-го октября при t° немного ниже 
+ 6 гр., при давленш выше 30,2 дюйма и слабомъ 
в'ътерк'в отъ ЮЮВ и ЮВ, съ утра и во весь день 
простояла ясная, пр1ятная погода, какъ и въ предъ-
идущемъ году. Осень 1885 года, при t° выше нор
мальной на+89,5 гр., на 25 ясныхъ, 23 полуясныхъ 
и 42 пасмурныхъ дня им-вла дней съ осадками 37 
и предшествовала зимт> съ температурой также вы
ше нормальной на 82 гр., причемъ на 38 ясныхъ, 9 
полуясныхъ и 43 пасмурныхъ дня вышло дней съ 
осадками только 19, кои располагались такъ: 4, 5, 6, 
8, 10, 15, 17, 23, 26 и 27-го декабря 1885 года, 2, 6, 
13, 14, 25 и 28-го января и 3, 21 и 24-го февраля 
1886 года. Эти данныя также убтхждаютъ, что предо-
предвляюшде признаки погоды 1-го октября и въ этомъ 
году гармонировали въ достаточной степени съ об
щими услов1ями погоды осени и зимы 1886 года и 
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замечательно совпали съ предсказашемъ приматы на 
18-е ноября, по коей зима также предопределялась 
съ умереннымъ характеромъ... 

Намъ остается провести поверочную работу по 
остальнымъ семи годамъ нашего перюда, чтобы за-
темъ совершить возможныя сопоставлетя по сход-
нымъ или различнымъ признакамъ интересующихъ 
насъ приметъ и получить обшде выводы, которые 
могли бы имйть руководящее значете въ такомъ 
важномъ деле, какъ предопределеше хотя бы въ 
общихъ чертахъ характера грядущей зимы. 

Итакъ 8) для зилы 1887 года. При сумме сред-
нихъ t° пятиднев!я+36 гр., 1-го октября, при темпе
ратуре немного выше+7 гр., при давленш 29,9 дюй
ма и полномъ штиле, простояла во весь день полу
ясная, но пр1ятная погода: небо въ беловатой дым
ке. Осень 1886 года при t° выше нормальной на+ 
136 гр., на 14 ясныхъ, 17 иолуясныхъ и 59 пасмур-
ныхъ дней имела самое высокое число дней съ осад
ками—40 и предшествовала зиме съ температурой 
выше нормальной на 358,5 гр., причемъ на 36 ясныхъ, 
18 полуясныхъ и 36 пасмурныхъ дней вышло дней 
съ осадками 28, кои располагались такъ: 1, 3, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 и 22-го декабря 1886 го
да, 3, 11, 14, 15, 16 и 21-го января и 1, 10,16, 17, 
18, 19, 21, 24 и 27-го февраля. Такимъ образомъ и 
для этого года необыкновенно мягкая зима, следо
вавшая после сравнительно теплой, хотя и отличав
шейся обшпемъ осадковъ, осени, была предопреде
лена въ достаточной степени въ характерныхъ при-
знакахъ пр1ятной погоды 1-го октября. Совпадете 
же предсказашя на примету 18-го ноября даетъ та
кой же ярюй примеръ, какой мы видели въ усло-
Biflxrb 1886 года, и ставить эти два года въ катего
рии наиболее удачно оправдавшихся предсказашй. 
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9) Для зимы 1888 года. При сумлгб среднихъ fr 
пятиднев]я + 40 гр., 1-го октября, при т°г9,5 гр., при 
давленш около 29,9 дюйма, при слабомъ втугерквотъ 
СВ только съ утра и полномъ штил-ъ въ остальные 
часы, съ утра и во весь день стояла превосходная 
чисто майская погода. Осень 1887 года при t° выше 
нормальной на irkibie-f 243 гр. на 23 ясныхъ, 33 
полуясныхъ и 34 пасмурныхъ дня им-вла дней съ 
осадками 32 и предшествовала зим-в съ температу
рой также выше нормальной на цълые 233 гр., при-
чемъ на 20 дней ясныхъ, 28 полуясныхъ и 42 па-
мурныхъ дня вышло дней съ осадками 31, кои рас
полагались такъ: 1, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 20. 21, 24, 
25, 26, 28, и 31-го декабря 1887г., 1, 2, 7,8, 9, 16.17, 
18. 21, 26, 27, 28 и 31-го января и 8, 25, 26 и 27-го 
февраля 1888 года. Видите читатель, что эта впол
не сиротская зима, по предопредвленпо съ превосход
ной погодой 1-го октября, въ соединены съ общими 
услов1ями благопр1ятной осени и при-полномъ-сов-
паденш предсказательныхъ признаковъ 18-го ноября, 
будетъ третьей зимой категорш наиболее удачно 
предсказанныхъ, которыя занимаютъ центръ нашего 
пятна дцатилття. 

10) Для зимы 1889 года. При суммъ; среднихъ t° 
пятиднев1я+53 гр. 1-го октября, при t° несколько 
ниясе-uio гр., при давлеши ниже 29,8 дюйма, при 
полномъ штил'в, съ утра и во весь день простояла 
полуясная погода, причемъ изредка моросилъ мелюй 
дождь. Осень 1888 года при t° выше нормальной 
только на+53 гр., на 27 ясныхъ. 19 полуясныхъ 44 
пасмурныхъ дня имъла дней съ осадками 29, но 
предшествовала зимъ съ температурой ниже нормаль
ной на ц'Ьлые 205 гр., причемъ на 39 ясныхъ. 19 
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полуясныхъ и 32 пасмурныхъ дня вышло дней съ 
осадками, какъ и въ 1896 году, только 19, кои рас
полагались такъ: 4, 5 и 8-го декабря 1888 года, 12, 
13. 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27 и 30-го янва
ря и 5, 7, 15 и 22-го февраля 1889 года. Все эти 
данныя въ общей своей совокупности ясно доказы-
ваютъ тотъ фактъ, что въ условмгоь зимы этого го
да метеорологическая примъта на 1-е октября не 
имела оправдашя, приближая этотъ годъ по обрат
ному значению признаковъ къ 1883-му. Следователь
но, отмеченное нами для зимы 1889 года исключе-
Hie изъ общаго правила—быть теплой после теплой 
осени 1888 года, и имевшей на самомъ дълъ t° зна
чительно низшую нормы по причине яснаго време
ни въ большей части декабря,—распространяется въ 
данномъ случае и на примату 1-го октября и, ве
роятно, было обусловлено какими-нибудь общими, 
чрезвычайными причинами, повл!явшими на распо-
ложеше перюдовъ ясности и пасмурности неба. За
мечательно здесь въ особенности то обстоятельство, 
что въ данномъ году не оправдалась и примета на 
18-е декабря, что и было мною отмечено, при изу
чении нашей русской зимы*). 

11) Для зимы 1890 года. При сумме среднихъ t° 
пятиднев1я+55 тр., 1-го октября при t° немного ни-
же+11 гр., при давленой выше ЗОД д. при слабомъ 
ветре отъ ЮЮЗ и штиле съ 12 ч. дня, во весь день 
простояла ясная, пр1ятная погода. Осень 1889 года, 
при t° -выше нормальной только на 30 гр., на 25 
ясныхъ, 28 полуясныхъ и 37 пасмурныхъ дней, име
ла дней съ осадками 25 и предшествовала зиме, 
имевшей температуру выше нормальной на 104,5 
гр., причемъ на 19 ясныхъ, 23 полуясныхъ и 48 па-

*) См. № 31 „Сел. Хоз." зз 1896 г., стр. 582 и г. Д. Авторь, 
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смурныхъ дней вышло съ осадками дней 27, кои 
располагались такъ: 12, 13, 14, 22, 23, 30 и 31-го 
декабря 1889 года, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 19, 21 
и 23-го января и 5, 6, 16, 17, 18, 19, 22, 23 и 24-го 
февраля 1890 года. Замечательно, что барометриче
ское давлете 18-го ноября, равное 30,2 д., а также 
и направлеше ветра отъ ЮЗ, обусловливали пасмур
ное состояше неба въ этотъ день и температуру при 
О, по времени, высокую, причемъ въ общихъ своихъ 
свойствахъ погода этого зимоуказательнаго дня пре
допределила умеренную зиму, и, какъ видитъ чи
татель, показание примтзтъ на главные признаки со
гласовались и оправдались для этого года въ более 
ч'вмъ достаточной степени. 

12) Для зимы 1891 года. При сумме среднихъ t° 
пятиднев1я+3 гр., 1-го октября, при t° несколько вы-
ше+1 гр., при давлеши съ понижешемъ отъ 29,7 
дюйма, при штиле до 9 час. утра, и затъмъ ветре 
средней силы отъ В, съ утра только пасмурно, а съ 
9 ч. дня запорошилъ сиьжокъ и съ небольшими пе
рерывами продолжался до вечера. Осень 1890 года, 
при t° на ц^лые 135 гр. ниже нормальной, на 20 
ясныхъ, 29 полуясныхъ и 41 пасмурныхъ дней, име
ла дней съ осадками 37 и предшествовала зиме, 
имевшей температуру также ниже нормальной на 
245,5 гр., причемъ на 32 ясныхъ, 30 полуясныхъ 
и 28 пасмурныхъ дней, вышло дней съ осадками 
22, и они располагались такъ: 5, 17, 19, 20, 21 
и 24-го декабря 1890 года, 20, 21, 23, 24,25 и 26-го 
января и 1, 7, 10, 13, 15, 19, 21, 22, 23 и 24-го 
февраля 1891 года. Имея въ виду, что 18-го ноября, 
при средней дневной t°—8 гр., при давлеши 30,5 
дюйма, во весь день было тихо и порошилъ снежокъ, 
нельзя не прШти къ заключенно о согласш приметъ 
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въ отношеши общихъ свойствъ наступившей зимы, 
имевшей суровый характеръ, причемъ главная предо
пределяющая роль выпадала на температуру, которая 
въ обоихъ случаяхъ держалась очень низко. Пре-
обладаше же зимою ясныхъ дней надъ пасмурными, 
имъвшее несомненное вл1яше на низкую ея темпера
туру, не оправдывалось иоказашями примътъ, если 
не брать въ расчетъ высокаго давлешя 18-го нояб
ря, удостовъряющаго, что пасмурное состоят е неба 
въ этотъ день, а равно и снъжокъ—явлеше частна-
го характера и общаго значешя въ смыслъ признака 
съ предопредъляющимъ значешемъ имъть въ дан-
номъ случае не можетъ... 

13) Для зимы 1892 года. При суммъ среднихъ 
t° пятиднев1я+16,5 гр., 1-го октября, при t° нъсколь-
ко ниже-Ь4 гр., при давленш около 30,2 дюйма, при 
вътръ средней силы отъ 3—СЗ—С, съ утра и во 
весь день простояла ясная, сиверкая погода, при
чемъ раннимъ утромъ t° падала до—8 гр. Реомюра. 
Осень 1891 г. при t° ниже нормальной на 164 гр., 
на 23 ясныхъ, 29 полуясныхъ и 38 пасмурныхъ 
дней имъла дней съ осадками 31, но предшествова
ла зимъ, имъвшей температуру ниже нормальной 
только на 21,5 гр., причемъ на 12 дней ясныхъ, 33 
полуясныхъ и 45 пасмурныхъ дней съ осадками 
вышло 30, кои располагались такъ: 1, 2, 7, 9, 10, 
15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28 и 31-го декабря 1891 
года, 2, 3, 6, 10, 11, 18, 19, 2Z, 28 и 30-го января 
и 1, 2, 6, 13 и 19 февраля 1892 года. Если мы 
примемъ во внимаше, что 18-го ноября, при t° нем
ного ниже—1 гр., при давленш выше 30 д., во весь 
день простояла тихая, туманная погода, то должны 
будемъ признать значительное несогласие нашихъ 
примътъ въ предопредвленш не особенно холодной 
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зимы даннаго года. Ибо, очевидно, что примата на 
вълеръ 1-го октября не им'Ьла въ частности оправ-
датя, какъ равно не оправдалась примт>та на состоя-
Hie неба того же дня въ услов1яхъ зимы, имевшей 
ум-вренный характеръ не отъ чего другого, какъ 
отъ того, что на декабрь и январь пришлось много 
пасмурныхъ дней и дней съ осадками. И нельзя не 
видъль, что предопред-вдеше зимы настоящаго года 
по признакамъ погоды 18-го ноября давало бодъе 
надежные результаты въ смыслъ ихъ оправдашя. . 

14) Для зимм 1893 года. При суммъ среднихъ 
t° пятиднев1я+27 гр., 1-го октября, при t° немного 
ниже+8 гр., при давлети около 30 дюйм., при ела-
бомъ вълерк'В отъ ЮЮВ только съ 9 ч. и до 12 дня 
и штил-ь въ остальное время, съ утра и во весь 
день стояла погода полуясная: небо покрыто кучевы
ми облаками, которыя къ ночи сбились на свверной 
стороне небосвода въ высошя свинцовыя тучи безъ 
дождя. Осень 1892 года, при t° ниже нормальной 
на 48 гр., на 23 ясныхъ, 26 полуясныхъ и 41 пас
мурныхъ дня имт^ла дней съ осадками 23 и пред
шествовала зим^з, имъъшей температуру низшую 
нормальной на 1гвлые 228,5 гр., причвхмъ на 29 яс
ныхъ 14 полуясныхъ и 47 пасмурныхъ дня вышло 
дней съ осадками 30, кои располагались такъ: 2, 3, 
4, 7, 8, 11, 12, 13, 21, 30 и 31-го декабря 1892 го
да, 1, 2, 5, 12, 21, 22, 23, 24, 28, 29 и 31-го янва
ря и 3, 4, 9, 10, 11, 12, 16 и 27-го февраля 1893 
года. Въ этомъ году примъла 1-го октября также 
замечательно совпало съ примътой 18-го ноября 
въ томъ смысли, что обТз OHTJ не им^ли въ услов1яхъ 
грядущей зимы бол'ве или мент̂ е полнаго выра-
жетя, какъ, напр., въ 1883 или въ 1889 г. Ни по 
температуре, ни но направлешю вълра объ примълы 
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не оправдались, и только замечательно совпадете 
барометра, обусловившее въ первомъ случаъ полуяс
ное, а во второмъ—пасмурное небо, какъ бы въ 
предопредълеше пасмуриаго характера всей зимы, 
вышедшей очень холодной по общей сумме холода. 

Покончивъ такимъ образомъ съ частнымъ обоз-
ръшемъ данныхъ, мы должны въ яихъ разобраться, 
чтобы свести наши наблюдешя къ общимъ категорь 
ямт .̂ Этихъ послъдиихъ, какъ читатель замътитъ, 
можетъ быть три: къ первой категорш относятся 
тате годы, какъ напр. 1886, 1887 и 1888-й нашего 
перюда, когда приматы на характерные признаки 
погоды 1-го октября и 18-го ноября получаютъ пол
ное оправдаше въ услов1яхъ и общихъ свойствахъ 
следующей зимы, причемъ признаки погоды этихъ 
дней болъ или менее между собою согласуются; во 
вторую категорш мы должны поставить таюе годы, 
какъ 1883 и 1889-й, когда ни та, ни другая примъ-
та во всъхъ своихъ признакахъ, или, какъ въ 1893 
году, въ большей части существенныхъ признаковъ, 
вроде температуры и ветра, не имъютъ оправдатя; 
третья же категория займетъ всъ остальные годы, 
когда не имъетъ яснаго оправдатя какой-нибудь 
только одинъ признакъ приметы, напр. вътёръ или 
то или иное состоите неба. Соединяя же последнюю 
категорию лътасъ летами категорш первой, мы долж
ны будемъ и на основаши нашихъ сопоставлетй 
сделать такой же общш выводъ, къ какому пришелъ 
г. Близнинъ, после тщательной группировки данныхъ 
за 18 Елисаветградскихъ зимъ. „Въ общемъ за 18 лгьтъ, 
говорить почтенный изслъдователь, названный отно
шенья (т. е. что за более теплыми пятиднев1ями око
ло 1-го октября шли и зимы более теплыя, а за хо
лодными наоборотъ) составляютъ 6б,6°/о обгцаго коли-
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чесша. Если же считать по отдиъльнымъ зимамъ и при
нять, что прштта оправдывалась въ тгьхъ случаяхъ, 
когда большая часть свойствъ данной зимы, соответство
вала показанию прштты, то число оправдавшихся 
предсказанш превысить 70°/о, а именно: изъ 18 зимъ 
13 оправдали показаны примп>тъ*). Въ нашемъ случае 
оправдашя не случилось, какъ видимъ, изъ 14 зимъ 
съ 3-мя, что и позволяетъ сделать заключеше о 
тождественности вывода. Но замечательно, что здесь 
же намъ приходится установить такой обшдй фактъ, 
какъ совпадете полнаго оправдашя приметь съ го
дами, наиболее благоприятными по температурнымъ 
взаимоотношетямъ лета, осени и зимы, какъ равно 
и то, что въ другихъ случаяхъ несовнадеше въ 
большинстве касалось не температуры, а другихъ 
признаковъ погоды, въ роде вътра или состояшя 
неба. Этотъ фактъ, согласный съ большинством^ 
прим'Ьтъ на 1-е октября, пр1уроченныхъ къ темпера
туре и ея колебатямъ, еще более утверждаетъ це
лесообразность положений простонародной науки и 
заставляетъ признавать важность даже такихъ поло
жений, какъ если къ Покрову листъ съ деревьевъ упадетъ 
чисто—nev.mil годъ, а не • чисто—къ строгой зимгь. Но, 
къ сожалешю, у насъ нътъ въ рукахъ набдюдешй, 
которыя помогли бы выяснить вопросъ и въ этомъ 
отношенш, и этотъ фактъ можетъ считаться откры
той задачей для метеорологовъ-изследователей... 

Оба выиисанныя здесь выражешя могли сложиться 
въ народномъ обиходе только подъ вл1яшемъ двухъ 
геофизическихъ, такъ сказать, фактовъ, подлежав-
шихъ изъ году въ годъ наблюденно—это, во 1-хъ 
что снегъ въ октябре хотя и выпадаетъ, но что, во 
2-хъ, онъ обыкновенно очень скоро и пропадаетъ, 

*) См. „Мет. ВЪстн.,,, 1893 г., №8, стр. 330. Автор». 
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увеличивая гвмъ самымъ бездорожье грязника. И та,-
юя частныя приматы, какъ: съ муч. Серггя зима на
чинается (7 октября), или: 1аковъ—братъ Господень 
иногда крупицу посылаешь (9 октября) или: на- гряз-
ниху-пороитху грязь (14 октября), или наконецъ: коли 
на Казанскую (22 октября) дождь лунки нальетъ—зиму 
скоро приведешь,—въ общей своей совокупности стре
мятся установить моментъ октябрьскаго ненасья, къ 
которымъ наичаще пр1урочиваются свойства грязни-
ка—что онъ ни колеса, ни полоза не любить. Потру
дитесь поэтому посмотр-вть нашу температурную таб
лицу среднихъ дневныхъ, и вы найдете объяснеше 
фактовъ, почему зима до Дмитровой субботы не ста
новиться. Данный эти по нашей таблице убъждаютъ, 
что только понижете температуры къ 26-му октября въ 
общемъ ниже—1 гр. на деньдаетъ возможность удер
жаться на поверхности снъту. какъ несомненному 
признаку злюки зимы, но еще долго иногда и шел* 
этого претерпевающему видоизм-внетя. Достаточно 
будетъ указать, что бываютъ так1е годы, когда да
же чрезъ ЦЕЛЫЙ ЛГБСЯЦЪ послъ Грязнихи-порошихи 
15 ноября преп. Гурт протзжаеть по черноземнымъ 
полямъ на своей тъгой кобылкп, а на an. Матвея (16 
ноября,) земля пргоетъ такъ же, какъ и въ апрели, 
на Василля-парника (12-го). Поэтому вопросъ. при 
какихъ метеорологическихъ услов1яхъ въ годы на
шего пертда выпадалъ первый октябрьсюй снъгъ 
—совстшъ не праздный вопросъ. Ибо и теоретически 
время выиадешя перваго осенняго снъта должно со
стоять въ тъсной связи и зависимости отъ общихъ 
температурныхъ уеловШ данной осени и въ частности 
отъ того или иного расположешя дней съ осадками 
около централ ьнаго осенняго дня, каковымъ, по спра
ведливости, въ простонародной метеореолопи считается 
день грязнихи-нортиихи съ ближайшими своими 
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СОСЕДЯМИ въ предвлах7:>, напр. пятиднев1я. Сооб
щая же фактичесшя данныя въ общихъ цифрахъ о 
количестве дней съ осадками до 14 октября и по-
елъ,—намъ интересно будетъ сдълать коротшя от
метки на соотояше погоды 7 и 9 октября, на 22 ок
тября въ отношеши дождя и на 26-го октября въ 
отношеши снъга, чтобы заодно выяснить реальный 
основашя выше указаниыхъ примътъ, нр1уроченныхъ 
къ этимъ днямъ оюпября-грязника. Итакъ въ поряд-
къ лт^тъ нашего перюда мы имъть будемъ: 1) Для 
осени 1879 года, имввшей только+40,5 гр., т. е. на 
27.1,5 гр. ниже нормальныхъ+312 гр., первый снчъгъ 
выпалъ 5-го октября, при ср. tu дня немного выше— 
2 гр., при давлеши выше 29.7 дюйма и полномъ 
штилъ, причемъ изъ 25 дней общаго числа съ осад-
комъ на октябрь пришлось 14 дней, кои располага
лись такъ: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 15. 23. 24, 25. 27, 29 и 
30-го октября. Олъдуетъ замътить, что 7 и 9 октяб
ря были сильные дожди, 22-го день ясный, а 26-го 
полуясный, послъ снъжныхъ 24 и 25-го числа 2) 
Для осени 1880 года, имъвшей+90,5 гр., т. е. ниже, 
нормальной на+221,5 гр., первый снъгъ выпалъ 9-го 
октября*), при ср. t° дня—1 гр., при давленш ниже 
29'б д., при втугр-в отъ ЮЮВ средней силы, при
чемъ изъ 31 дня общаго числа осадковъ на октябрь 
пришлось 12 дней, кои располагались такъ: 7, 8, 9,10, 
12.13. 16, 17, J8, 19, 28 и 29-го октября. И здъоь необ
ходимо замътить, что 7-го октября былъ окладной 
дождь, 9-го шолъ дождь съ мелкимъ снътомъ, а 22 
числа какъ и въ предъидущемъ году, было ясно, 
также ясной 26-го; снъгъ пошелъ 28-го и продолжался 29 
октября. 3) Для осени 1881 года, имъвшей to—90 гр.. т. е. 
ниже нормальной на 402 гр., первый снтьгъвыпалъ 13-го 

*) Первый снъгъ этой осени выпалъ ЗО-го сентября; следователь
но снъгъ 9-го октября, будучи первым-ь октябрьскимъ, является вто-
рымъ ОСРННИМЪ. Авпюрь. 
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октября при сред. t° дня--4 гр . , при давленш 
немного выше 29,7 дюйма, при полномъ штшгв въ 
первую половину дня и при слабомъ во вторую отъ 
ЮЮВ, причемъ изъ 26 дней общаго числа съ осад
ками на октябрь пришлось только 9 дней, кои рас
полагались такъ: 13, 14,15, 21, 22, 26, 27, 28 и 29-го 
октября. Видитъ читатель, что въ этомъ году дни 
съ приматами на осадки вышла наоборотъ: 7-го день 
ясный, 9-го пасмурный; но 22-го дождь, а 26-го 
снътъ сверху и сильная мятель и снътъ продол
жались 27 и 28-го октября. 4) Для осени 1882 года 
имевшей t°-f561 гр., выше нормальной на 249 гр., 
первый сшъгъ выпалъ 3-го октября, при средн. t° дня 
не много ниже—2 гр., при давленщ около 29,9 дюй
ма и вътр'Б средней силы отъ СЗ—ССЗ, причемъ 
изъ 26 дней общаго числа съ осадками на октябрь 
пришлось опять 9 дней, кои располагались такъ: 3, 
16, 17, 20, 22, 23, 25, 26 и 31 октября. Такимъ 
же образомъ и 7 и 9-е октября этой осени вы
шли безъ осадковъ — первое съ погодой пасмур
ной, а второе — съ ясной; но 22-го октября 
былъ сильный дождь, послъ коего 23, 24 и 25 шелъ 
снътъ, а 26-го опять моросилъ мелюй дождь. 5) Для 
осени 1883 года, имевшей t°+589,5 гр., выше нор
мальной на+277,5 гр., первый снчъгъ въ октябре не 
имъ\лъ мт^ста, и выпалъ 18-го ноября, причемъ изъ 
21 дня съ осадками на октябрь пришлось только 6 
дней, кои располагались такъ: 1, 8, 9, 17, 27 и 28-го 
октября. 7-е число октября было яснымъ, чисто ве-
сеннимъ днемъ, а 9-е пасмурнымъ съокладнымъ дож-
демъ въ ночь; 22-го простояла, при--f-f-5 гр., погода 
полуясная, а 26-го тоже при+5 гр., совсвмъ ясная и 
теплая погода этихъпредшествующигь дней обуслови
ла выпадете сильныхъ окладныхъ дождей 27 и 28-го 
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октября, когда при иныхъ температурныхъ услов1яхъ 
обыкновенно надаетъ снъгъ. 6) Для осени 1884 года, 
имевшей t°-f 316 гр., т. е. выше нормальной только 
+4 гр., первый сшъгъ съ цождемъ поноламъ выпалъ 
9-го октября при ср., t° дня около --(-3 гр. при давле-
Н1И ниже 29,7 дюйма и вгвтрт> средней силы отъ ЮЮЗ 
причемъ изъ 27 дней съ осадками на октябрь выпа
ло 8 дней, кои располагались такъ: 2, 5, 6, 7, 9, 16, 
17 и 27-го октября. Здъсь замечательно опять то 
обстоятельство, что когда 7-е октября, какъ и 9-е бы
ли дождливыми днями, 22-е октября, какъивъ прош-
ломъ году, было днемъ полуяснымъ, а 26-е пас-
мурнымъ, безъ асадковъ, каковымъ явился снъжокъ 
27-го чуть покрывппй поверхность и вскоре растаяв-
шш. 7) Для осени 1886 года, имъвшей t°+401,5 гр., вы
ше нормальной на-f 89,5 гр., первый снуъгъ выпалъ 13-го 
октября, при сред., t° дня около-)-1 гр., при давленш 
около 30 дюймовъ, при вгьтргв средней силы отъ С. 
причемъ изъ общаго числа 37 дней съ осадками, на 
октябрь выпало 13 дней, кои располагались такъ: 4, 
9, 10, 11, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27,29 и 30-го октяб
ря. 7-е октября этой осени было теплымъ, полуяснымъ 
днемъ, а 9-го съ сильнымъ дождемъ; 22-го октября 
также шелъ непрерывный, окладной дождь, продол
жавшийся и 23-го, а 24-го легши снвжокъ, 25-го снъжн. 
мятель и 26-го легки! сн'вжокъ, установивппй перво-
путокъ. 8) Для осени 1886 года, имевшей t° + 448 гр. 
выше нормальной на-|-136 гр., первый стъгъ выпалъ 
10-го октября, при сред., t° дня немного ниже+2 гр. 
при давлети выше 29,8 дюйма и слабомъ вт/геркь 
отъ ССВ. съ утра, а затт.мъ при полномъ штилъ 
снъгъ покрылъ поверхность на bh аршина, причемъ 
изъ общаго числа дней съ осадками 40 на октябрь 
выпало 12 дней, кои располагались такъ: 3, 5, 6, 8, 
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9, 10, 13, 14, 20, 21, 28 и 29-го октября. 7-е октяб
ря этой осени было пасмурнымъ сырымъ днемъ по-
ыгЪ дождя 6-го, а 9-го—съ окладнымъ мелкимъ дож-
демъ послгЬ прозоваго проливнаго дождя 8-го числа; 
22-го октября была ясная, пр!ятная погода послгЬ 
легкаго снежка 21 числа, а 26 пасмурно; дождь 28 
и 29 октября прич-5 гр. окончательно уничтожилъ 
«гвншый покровъ, оброзовавпййся 10-го. 9) Для осени 
1889 года, имевшей t°-f555 гр., т. е. выше нормаль
ной на цълые-Ь243 гр., первый снгьгъ выпалъ 14-го 
октября, при сред., t° дня немного выше+2 гр.. при 
давлеши выше 29,9 дюйма, при слабомъ среди дня 
в'ьтерк'Ь отъ ЮВ, причемъ изъ общаго числа дней 
съ осадками 32 на октябрь выпало 10 дней, кои рас
полагались такъ: 2, 3, 7, 8, 10, 14, 15, 20, 21 и 31-го 
октября. 7-е октября этой осени было дождливымъ 
днемъ. а 9-е съ полуясной пр1ятной погодой; но 22-го 
октября хотя и было пасмурное небо, продолжавше
еся и 23-го но осадковъ не было, а въ сл'вдуюшде 
дни установилась погода ясная до 31-го, когда сно
ва выпалъ снъгъ при—2 гр., укрывппй землю. 10) 
Для осени 1888 года, имъвшш t°+365 гр., т. е. выше 
нормальной на i 53 гр.. первый стъгъ выпалъ 12-го октя
бря при сред. t° дня+2,5 гр., при давлеши 29,7 дюй
ма, при слабомъ BTsTpTj отъ ЮЮЗ, причемъ изъ 
общаго числа дней съ осадками 29 на октябрь вы
пало 15 дней, кои располагались такъ: 1, 2, 4, 7, 
10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 25, 26 и 28-го октября. 
7-е октября этой осени было теплымъ при+5 гр. сред, 
to дождливымъ днемъ, а 9-е на оборотъ яснымъ и 
теплымъ; 22-fo октября было пасмурно и снъгъ, 
имъышй м'всто и 25, 26, 28-го числа. 11) Для осени 
1889 года, имъвшей to+342 гр., т. е. выше нормаль
ной только на+30 гр., первый стъгъ выпалъ 13-го ок-
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тября, при сред, to дня—1 гр., при давленш выше 
29,7 дюйма при сильномъ в^тре отъ В, причемъ изъ 
общаго числа дней съ осадками 25 на октябрь вы
пало 12, кои располагались такъ: 7, 9, 10, 11, 13, 
16, 17, 19, 27, 28, 29 и 30-го октября. Въ этомъ го
ду опять повторилось рангве отмеченное нами явле-
nie, что когда 7-е октября было съ дождемъ., какъ 
равно и 9-е, 22-е было только съ пасмурной пого
дой, какъ равно и 26-е; но снътъ началъ падать 
немного позже, т. е. съ 27-го октября и продолжался 
втечеши всвхъ сл'вдующихъ 4 дней. 12) Для осени 
1890 года, имевшей to только+177 гр., т. е. ниже 
нормальной на+135 гр., первый снтъ выпалъ 1-го 
октября, при сред, to дня выше^ 1 гр., при давленш 
шше 29,7 дюймовъ, при слабомъ вълргв отъ В, при
чемъ изъ общаго числа дней съ осадками 37 на ок
тябрь выпэло 16 дней, кои располагались такъ: 1, 
2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 29 и 
30-го октября. ЗДЕСЬ опять наблюдаемы что 7 и 9-е 
октября-дни съ осадками дождя, а 22 и 26-е безъ осад-
ковъ, съ пасмурной погодой; осадки же—дождь 29-го 
и р'Ьдюй сн'ьжокъ 30-го числа—выпали при очень 
высокомъ давленш—выше 30,2 дюйма, которые удо
стоверяли, что осадки данныхъ дней были остатками 
разсвявшагося надъ местностью циклона. 13) Для 
осени 189 J года, имъъшей t°+148 гр., т. е. ниже нор
мальной на 164 гр., первый снтъ выпалъ въ ночь 
на 12-е октября, при сред, to дня 11-го около—3 гр., 
при давленш выше 30,1 дюйма, при слабомъ вътер-
кгв отъ С и ССЗ, причемъ изъ общаго числа дней 
съ осадками 37 на октябрь выпало 11 дней, кои рас
полагались такъ: 8, 9. 12, 15, 16, 21. 22, 24, 25. 
26 и 31-го октября. 7-е октября этой осени было па
смурное безъ осадковъ, а 9-е съ неболыпимъ мел-
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кимъ дождемъ при такой же пасмурной погодъ; 22-го 
октября при пасмурпомъ неб-в шла изморось, посл*в 
снъга 21-го. укрывшаго поверхность вершка на 2, а 
уже 24-го, сн'Ьгу выпало очень много и 25 и 26-го 
прибавилось еще на столько, что установился сан
ный первопутокъ. 14) Для осени 1892 года, имевшей 
t° +264 гр., т. е. ниже нормальной на+48 гр., первый 
снпгъ выпалъ 15-го октября при сред, to дня около+3 гр., 
при давлеши ншке 29,8 дюймовъ и при въ^р-в средней 
силы отъ ЮЮВ, причемъ изъ общаго числа дней съ 
осадками 23—на октябрь этой осени выпало 9 дней. 
располагались такъ: 2, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 29 и 30-го 
октября. 7-го числа октября состояла чисто ЛТУГНЯЯ, 
ясная, теплоя погода, а 9-го было пасмурно и сиверко; 
22-го при+5 гр., ясная. пр!ятная погода, а 26-го было 
хотя и пасмурно, но при ср. to дня+3 гр. тепло, от
чего осадки 29-го и 30-го и получились въ видгв из
мороси въ незначительномъ колнчествъ, а отъ снъга 
15-го, разумеется, уже ничего не осталось. 15) Для 
осени 1893 года, имъвшей to+476 гр., выше нормаль
ной на цгвлое+168 гр., первый сшъгъ выпалъ 10-го 
октября, при ср. to дня—0,5 гр., при давлеши выше 
29,8 дюйма, при вътръ средней силы отъ ССЗ. при
чемъ изъ общаго числа дней съ осадками 30—на 
октябрь этой осени выпало 15 дней, кои располагались 
такъ: 3, 5, 7. 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 24, 25, 27, 
28 и 31-го октября. 7-го октября этой осени шелъ 
очень сильный дождь при to около+8 гр., а 9-го была 
полуясная сиверка погода; 22-го стояла тумманная 
погода при+8,5 гр., а 26-го при to+7 гр. была полу
ясная, пр1ятная погода, вслъдстае чего только очень 
сильному дождю 27-го удалось понизить температуру 
воздуха на столько, что 28-го и 31-го приблизитель
но при—2—3 гр. падаль легши сн^жокл*. 
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Потрудитесь, читатель, сопоставить количество 
октябрьекихъ дождей съ количествами дождей по 
остальнымъ месяцамъ, и вы увидите, что въ 10 слу-
чаяхъ октябрьсгае дожди относительно превышаютъ 
дожди сентября и ноября, взятые по ровну, и только 
въ 5 случаяхъ не доетигаютъ съ ними равенства. А 
такихъ отношешй, разумеется, было достаточно, что
бы сложиться мненда про грязникъ, что онъ ни коле
са, ни полоза не любить. Теперь перейдемъ къ обоз
рение данныхъ нашего пятнадцатилеНя въ послед
ней части нашей русской осени. Но прежде чемъ 
заняться обозрЪЕпемъ народныхъ примете ноября-по
лузимника, я считаю полезнымъ возвратиться къ циф-
ровымъ даннымъ относящимся къ частнымъ при-
мЪтамъ октября-грязныка. Дело въ томъ, что какъ 
октябрьск1я приметы имеютъ целпо установить 
различные моменты октябрьскаго бездорожья, такъ 
точно и все приметы ноября, не имея общаго 
значешя, кроме примете на 18-е число, устанавли
вать различные моменты борьбы холода съ тепломъ, 
борьбы злюки-зимы съ жирухой-осенью. Поэтому, подверг-
нувъ более или менее обстоятельной повере ча-
стныя приметы октября, мы гвмъ самымъ пред' 
ръшимъ и практическое значеше примътъ ноября, 
по смыслу и выработке своей въ простонародномъ 
обиходе имеющихъ одинаковое значеше, что во 
всякомъ случае значительно сократите наше и безъ 
того растянувшееся изеледоваше. 

И такъ, для того, чтобы на основаши фактиче-
скихъ данныхъ предъидущихъ странице намъ легче 
было сделать возможные выводы, пусть читатель 
потрудится составить изъ нихъ табличку, въ ко
торой и расположить данныя по рубрикамъ. 
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Первая рубрика—о времени выпадешя перваго 
снъга,—на глядно уб'Ьдитъ каждаго, что, за исклю-
четемъ осени 1883 года, въ осени съ температурами 
выше нормальной, время это колеблется между 3 
октября, какъ было въ 1882 году, и 14-мъ числомъ, 
какъ было въ 1887-мъ. Здъсь мы должны остано
вить наше внимаше на двухъ замгвчательныхъ яв-
лешякъ.' 1) что въ обт> крайтя осени этой категорш 
превьппеше нормальной температуры характеризует
ся цифрами градусовъ—249 и 243 гр.—почти рав
ными; 2) что самое позднее выпадете снъга, имен
но 18 ноября, пришлось на 1883 годъ, осень кото-
раго имгвла самую наивысшую температуру противъ 
нормальной за все наше пятнадцатилъпе. Тъмъ не 
менъе, выделяя этотъ послъдшй, можно сказать 
исключительный случай, пришеддпйся къ тому же на 
осень съ наименыпимъ количествомъ осадковъ, мы 
должны установить, что время выпадешя перваго 
снъга въ широтъ около 50 гр. въ осени съ темпе
ратурами высшими нормальной можетъ колебаться 
въ предълахъ 11 дней, и различныя вар1ацш меж
ду вышеуказанными крайними случаями, по всей 
вероятности, обусловливаются втящежь такихъ 
атмосферныхъ дъятелей, какъ осадки, выпадете коихъ 
какъ известно, зависитъ болъе отъ причинъ барометри-
ческихъ, чъмъ отъ причинъ термометрическихъ. 
Кромъ этого, здъсь же слъдуетъ отмътить и тотъ 
фактъ, что 9-е октября, день св. ап. 1акова, являясь 
срединнымъ днемъ для выпадешя снъга въ осени 
этой категорш, случайно или нътъ, пришлось днемъ 
перваго снъга для осени 1884 года, когда ея темпе
ратура была почти равна нормальной и перевысила 
ее всего на 4 гр. Замечательно также и то обстоя
тельство, что 9-е октября является четвертымъ 
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днемъ въ волнъ понижения температуры отъ+96гр. 
6-го октября и до+40 гр. 11-го, съ котораго она къ 
14-му возрастаетъ опять до+45 гр. Въ виду же то
го факта, что 3-го октября, по нашей температур
ной таблице, t° равна+75 гр., мы должны признать за 
9-мъ октября мтзсто нормальдаго дня, им'Ьющаго t° 
4-64 гр., почти какъ разъ равную средней между 
крайними—въ отношеши (75+45):2=60 гр. Что ка
сается второй категорш данныхъ этой первой рубри
ки, вь составь коей входятъ осени съ низшими тем
пературами противъ нормальной, каковы осени 1879, 
1880 и 1881 годовъ начала нашего перюда и 1890, 
1891 и 1892 года конца его, то нетрудно ВИДЕТЬ, 
что время выпадешя перваго снъта приходится въ 
нихъ или очень ' рано, какъ въ 1880 и 1890 годахъ, 
или очень поздно, какъ въ 1881 и 1892 годахъ. 
Такое замечательное совпадете представляетъ чрезвы
чайно интересную аналогш и по отношению колн-
чествъ дней съ осадками и ихъ относнтельнагораспо-
дожешя въ октябрьск1е дни въ эти годы, взятые 
попарно. Такъ, для октября 1880 года дней съ осад
ками было 12 изъ общаго числа 31 между 7 и 29 
числомъ, а для октября 1890 года ихъ было 16 изъ 
37 между 1 и 30 числомъ; тогда какъ для октября 
1881 года, дней съ осадками было 9 изъ 26 между 
13 и 29 числомъ, а для октября 1892 года тоже 9 
изъ 23 между 2 и 30 числомъ. Аналопя эта, какъ 
видитъ читатель, даетъ возможность объяснить и 
доказать справедливость тереотически допущеннаго 
нами положешя о зависимости времени выпадешя 
перваго снт^га въ каждую данную осень съ общими 
ея температурными уедоыямй и въ связи съ осадка
ми, причемъ всяюя отступлешя отъ нормы должны 
быть отнесены насчетъ того или иного расподожешя 
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дней съ осадками относительно центральнаго ок-
тябрьскаго дня. 

Рубрика вторая нашихъ данныхъ предоставить 
намъ для иллюстращи только что высказаннаго 
подожешя очень ярк!е примеры различнаго располо-
жешя дней съ осадками около дня грязнихи-пороши-
хи. Такъ, расположивъ данныя о выпаденш осад-
ковъ, безъ различ1я ихъ свойствъ, попарно 7 и 9 
октября, загвмъ 22 и 26, какъ дни, отмеченные 
приматами, мы увидимъ, что существуетъ зависи
мость въ выпаденш ихъ междъ началомъ октября и 
концомъего. Въто время, когда осенью 1779,1880,1884, 
1889 и 1890 годовъ 7-го и 9-го октября выпадали 
осадки, въ эти годы 22-е и 26-е октября осадковъ 
совсвмъ не имели; наоборотъ, въ то же время, ког
да осенью 1881, 1882, 1885, 1888 и 1891 годовъ, : 
22-го и 26-го октября осадки выпадали—въ эти го
ды 7-е и 9-е октября или осадковъ совсвмъ не имъ-
ли, какъ въ 1881 и 1882 годахъ, или осадки случа
лись въ одинъ какой нибудь день, какъ въ осталь
ные годы этой группы. Здъсь же умъстнымъ будетъ 
отметить фактъ, подтверждающей реальность при
меть на 22-е октября. Данныя 1881, 1882, 1885, 
1888 и 1891 годовъ подтверждаютъ положеше, что 
действительно казансшй дождь, наливая лунки, вско
ре приводить за собою зиму, по скольку она можетъ 
характеризоваться порошами конца грязника-бездо-
рожника. 

Наконецъ, данныя объ осадкахъ втечете октября-
грязника въ ихъ относительномъ расположение по 
числамъ мы можемъ выделить въ третью и послед
нюю рубрику, въ цъдяхъ эксплуатации ихъ для по
верки приматы на день Грязнихи-порошихи. Взявши 
цифры по выпаденш осадковъ въ пятиднев1я около 



_ 344 — 

. 1 4 октября, мы увидимъ, что въ одни годы, какъ, 
напр., въ 1881, 1886, 1887, 1888, 1890, 1892 и 1893, 
осадки выпадали именно въ этотъ день, въ другте, 
какъ-то: въ 1880, 1881, 1885, 1886, 1888,1889,1890, 
1892 и 1893-й,—осадки были накануне, а въ третьи, 
какъ-то: въ 1879, 1881, 1887, 1890, 1892 и 1893 го-
дахъ,— 15-го октября, и только въ 1882, 1883 и 1884 
годахъ осадки выпали 16-го октября, не имгвя себъ I 
предшественниковъ. И всяшй безпристрастный чита
тель, просмотръъъ внимательно эти выписи, долженъ 
будетъ согласиться, что въ каждую осень нашего 
перюда около 14 октября, условгя погоды слагаются 
такъ, что непременно получаются осадки, причемъ 
видъ иформаихъ въ нъкоторыхъ случаяхъ чередуют
ся между дождемъ и снълюмъ, или дождь и снътъ 
идутъ одновременно. Можно ли notarial этого заподо
зрить въ неосновательности или произвольности 
эпитета грязнихи-пороишхи, npiyponeHHaro прп. Пара
скеве Сербской? И если, по общимъ свойствамъ 
погоды и бездорожья, октябрь правильно названъ 
грязникомъ, то не менее правильной оказывается и 
примета на 14-е его число, когда этотъ обшдй приз-
накъ времени получаетъ особенно рельефное выра-
жете въ услов1яхъ предшествующей, или текущей, 
или наконецъ сопровождающей этотъ исторически 
замечательный для русскаго человека тень погоды... 

Но если нельзя отказать въ меткости выражешя, 
что октябрь, грязникъ и бездорожникъ, не любить ни 
колеса, ни полози, точно также не менее метко и 
прозвате ноября полузимникомъ, который, наоборотъ, 
любить и то и другое. То закуетъ, то раскуетъ, то 
заморосить, то запорошить—словомъ, у погоды на одной 
недгьлп бываешь семь пятницъ, и хоть придумывай 
особаго типа экипажъ, если вздумается ехать куда-
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нибудь подальше. Правда, по простонародному заме
чании, ужъ на Казанскую добрые люди въ даль не гъздятъ, 
очевидно, изъ боязни возвращаться на саняхъ вместо 
телъги, а то такъ п на своемъ—надвоемъ; но непостоян
ство погоды, ея капризная изменчивость npiyponii-
вается въ особенности къ первой декаде полузимни
ка, съ 9-го числа коего, дня преп. Матрены, зима 
становится на ноги и начинаешь выказывать свои 
настояшде морозы. Почему это такъ бываетъ, совсъмъ 
не праздный вопросъ, и простой русекш человъкъ 
въ своей опытной метоорологш, отмъливъ далъе, 
что съ Федора Студита (11 ноября) становится холод
но и сердито, сумълъ пр'|урочить къ первому десяти-
дневш иоября-полузимника цълый рядъ выражешй 
и примътъ, имъющихъ однако чисто условное зна-
челпе для каждаго даннаго года. Именно, до дня 
преп. Матрены, можетъ случиться вотъ что. Поли 
Кузьма-)\ем,ьянъ (1 ноября) закуетъ, то Михайло (8 
ноября) раскуетк или: коли Кузьма-)\емьянъ съ мо-
стомъ, то Михайло съ полумостомь. Т. е. изъ сообра-
жешя этихъ поговорокъ выходить, что если около 
1 НОЯбрЯ ХОЛОД'Ь УСИЛИТСЯ НаСТОЛЬКО, ЧТО ЛЬДОМ!) 

скуетт;. ръы1 и ручьи и чрезъ нихъ установятся 
естественные мосты-переправы, то около 8 ноября 
надо ожидать смъны наступившаго холода оттепелью 
настолько сильной, чтобы }\емьяновы мжты, какъ 
равно и Цемьяновъ путь превратить въ Михайлины 
полумосты или Михайловскую распутицу. И происхо-
дитъ такая колеблемость главнъшаго элемента по
годы— температуры воздуха, но мнъшю простонарод-
ныхъ наблюдателей, главнымъ образомь ОТТОГО, ЧТО 
въ ЭТО именно время злтт-зима ръшается оконча
тельно схватиться съ вготреницей жирухой осенью, при-
чемъ, какъ и во всякой борьб-в. то та, то драгая 
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сторона получаетъ преобладаше. Посмотрите опять, 
читатель, нашу температурную таблицу за первую 
ноябрьскую декаду, и вы воочш убедитесь въ тем-, 
пературномъ непостоянстве этого времени. Въ пять 
дней отъ 12 гр. 26-го октября къ 1-му ноябри тем
пература успъваетъ упасть втрое, до 36 гр., а по-
томъ, въ следующее пять дней поднимается къ 5-му 
чуть не вдвое выше—до—19,5 гр., чтобы за слъдую-
пце три дня опять упасть на вдвое ниже ч и имъть 
на Михайловъ день уже—41 гр. Но пока, несмотря 
на ташя температурныя перемены, деревенская мо
лодежь справляетъ свое последнее осеннее жироваиье 
—Михайловские престольные праздники, старики тъмъ 
временемъ кряхтятъ по печкамъ и вспоминаютъ 
мшгуыше дни. Правда, по временами и они слъяаютъ 
оттуда въ пиръ—миръ честной ко.тшнт, чтобы пропу
стить стакаичикъ-другой „въ свои старыя жилы" 
„на свои иоюшдя кости", и добродушно покуражить
ся надъ опростоволосившейся молодежью. „Да, гово
рить они, какъ бы ни былъ хорошо Демьяиовскш путь 
—онъ не путь, а только зимни перепутье. Поживете, 
сь наше—увидите, что санный путь никогда сразу не 
ложится, а ложится онъ чрезъ 40 дней послго перваго 
октябрьскаго снгьга. И разъ Михаила 1\емья.новъ путь 
порушить— не жди его до зи.шяго Николы, ибо. если 
Михаила раскуетъ. то Никола закуетъ, а если Михаи
ла мкуетъ, то Никола раскуетъ, т. е. ожидай обрат
ной смъны холода оттепелью. Эти перюдичееюя 
волны тепла и холода, какъ видите, простымъ 
народомъ и въ это непостоянное время изуче
ны на его собственныхъ костяхъ и шкур'Ь, и 
съ этой точки зръшя сделается понятнымъ 
несколько грубоватый каламбуръ простого русскаго 
человъка, когда онъ говорить, чго если въ октябрп, 
всп> русскгя Федоры подолы подымаютъ, то въ нояоргь 
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pycacie Федоры зипуны на кожухи лтняютъ. Да нель
зя и не мтшять-то, ибо ставь на ноги съ зимней Матре
ны (9-го ноября) зима на Федора-Студита, при—49,5 
гр. 11 ноября, можешь уже сдгълать время на столько 
холодно и сердито, что русскому Федору, не запасше
муся теплымъ кожухомъ, можетъ прштись очень кру
то. И онъ мЪну эту производить непременно, не 
взирая уже на то, что 15-го ноября Гурщ можетъ 
проъхаться по полямъ на своей тъгой кобылп,, ни на . 
то, что на Матвгоя 16 ноября земля пргъетъ, или на 
Введете иногда взламываешь леденье (21 ноября) и оче
видно потому, что подобный явлешя не нарушаютъ 
уже теперь общаго характера наступившего безвре
менья. Все внимаше русскаго простолюдина, очухав-
шагооя послъ Михайловскаго хмъльнаго жированья 
и залъзшаго въ свой традицюнный кожухь, теперь 
обращается на признаки ставшей съ Матрены на но
ги злюки зимы, причемъ центральнымъ или, такъ 
сказать, обсервацюннымъ днемъ наблюдешя стано
вится 18 ноября. Почему?—опросить читатель. Да 
просто потому, отвъчу я съ деревенскими старика
ми, что муч. Платонъ да Романа кажутъ зиму намъ. 
И намъ ничего не остается, какъ въ дълъ наблюде
шя и распознашя тайнъ грядущаго времени и пого
ды следовать многовъковому опыту простого народа, 
показать основныя черты котораго и составляло за
дачу моей многолетней работы. Насколько это мнъ 
удалось—пусть судить снисходительный читатель. 

в. е. АГРИНСКШ. 
( К О Н Е Ц Ъ ) . 
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на столп 
транспорацш 
ставками 
для доказательства 
обсолютно 
а простой народъ 
еъ этими записями,—я вы
ну ждонъ былъ... 

ипслт, инея въ январ/; 
г. Комловскаго 

изъ Новгоро i,a,—откуда воз
ни каетъ 
Нвтъ, и убыточность 
холоднее всей земли 
второй редакщи нримътъ 
гредина 
ясными днями декабрь и 
январь месяцы 
Отмвчено 
дню 
температурь выше+1 0 по 
Реомюру. 
въ виду того обстоятельства, j 
по приведенными, мною 
предопредЬдяетъ и планъ, 
медоты настоящей работы. 
понимая 
подъ заголовкомъ этой статьи 
при средней температурь 4° 
по Реомюру 
4) Для 1892 года 
но установленному въ предъ-
идущей статьт, плану 
и дълая благощиятными шнь 
п августъ. 
въ отношеши дояедливости 
лт.та этого года-
изъ помянутой моей прошло
годней статьи 
какъ я говорилъ все въ той 
же статье 
СТ.ЯЛО 

€ л * д у е т ъ : 

настомъ 
транспирацш 
вставками 
для доказательства 
абсолютно 
простой народъ 
съ этими записями. Чтобы 
прекратить эту проволочку, 
я вынужденъ былъ... 
послъ инея 6 января 
г. Колмовскаго, (какъ елт,-
дуетъ питать и въ другихъ 
мъстахъ книги) 
изъ Новгорода. Отсюда воз-
никает'ь 
нътъ. И убыточность... 
холоднее всей зимы... 
второй редакцш примЬты 
средняя 
ясными днями за декабрь и 
январь мъсяцы 
отм'вченъ 
день 
температурь не выше 1° 
по Реомюру 
въ виду того обстоятельства, 
что, по приведеннымъ мною 
предопредъдяетъ и планъ, и 
методъ настоящей работы 
понимаемая-
подъ заголовкомъ этой главы 
при средней температурь— 

; 4° по Реомюру 
4) Для 188У\ода 
по установленному въ предъ-
идущихъ обзорахъ плану 
шнь яге и августъ вышли 
благопр1ятными 
въ отношеши дождливости— 
.гьто этого года 

| изъ вышеупомянутой первой 
главы 
какъ я говорилъ все въ той 
же главъ 
стило снътомъ 
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дозволяетъ 
формы 
выписанная иодъ заголовкомъ 
этой статьи 
и часть этой работы пред
лагаются теперь благосклон
ному внимание) читателей 
„Сельскаго Хозяина" 
въ предъидущей статье 
отъ максимальнаго по тем
пературе днямъ минималь
ному, и наоборотъ. 
по нашему исчислетю въ 
одной изъ предъидущихъ у^ныхъ на предъидущей стрё 

•}Ы волны нинЪ на 26 волнъ статей, на 941 

по плану, установленному въ 
предъидущей статьи 

придавленш 
день св. Мокрины въ дан-
номъ году придется вторымъ 
ненастнымъ днемъ, продол
жавшемся до 27 числа 
начинаясь 1-го шня 
если бы не 1887 и 1893 го
ды 32 мокрыхъ осеннихъ 

дня... 
возможность различность 
часта*» 
подъ заголовкомъ настоящей 
статья на счетъ ухитыватя 
избъ 
по нредопред'вленш съ пре
восходной погодой 1-го ок
тября 
Оба выписанный ЗДЕСЬ вы-
ражешя могли сложиться 

оезъ осадвовъ, каковымъ 
явился сньжокъ 27-го чуть 

съ общими ея температур
ными тсловАями 

позволяютъ 
длины 
относящаяся къ 
сл'Ьднему дню 
каковая работа и предла
гается теперь внимательно
му читателю этой книги. 

на предъидущей страница 
отъ максимальнаго по тем-' 
ператур-в дня къ минималь
ному, и наоборотъ. 
по нашему исчислешю дан-

. а" 
ицт, 

по плану, установленному 
въ обзорахъ предъидущаго 
ПЯТИЛ'ВИЯ 
при давлеши 
день св. Мокрины въ дан-
номъ году придется вторымъ 
днемъ ненастья, продолжав-
шагося до 27 числа 
начиная съ 1 шля 
если бы не 1887 и 1893 
годы. 32 мокрыхъ осенинхъ 
дня 
возможность различныхъ 
частнаго 
въ началъ этой страиицъ 
на счетъ зазимья и оеення-
го листопада 
по нредонредьлетю ея пре
восходной погодой 1-го ок
тября 
Выписаныя нами выше, на 
стр. 281, выражешя для 
характеристики октября мог
ли сложиться 
безъ осадка, каковымъ явил
ся енвжокъ 27-го, чуть по
крывши! поверхность 
отъ общихъ ея темнератур-
ныхъ условш 
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