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Материалы по биологии филоксеры.

щ •)

Къ вопросу о влиянии условий питания на ходъ. раз- 
вития виноградной филоксеры,

К. и. Жмуйдзиновича.

Вопрос/ь относительно того влияния, какое оказываютъ на 
ходъ развития виноградной филоксеры различные вне шние 
агенты вообще, а условия питания въ частности, безспорно 
принадлежать къ числу ваиболе е интересныхъ въ биологии 
названнаго насе комаго, но въ тоже время къ числу еще 
весьма недостаточно разработанныхъ. Какъ я уже име лъ 
случай говорить въ моей статье  „Современное состояние на- 
тихъ све де ний по биологии филоксеры1*, поме щенной въ 
„Трудахъ лаборатории при Сакарскомъ питомниве  американ- 
скихъ лозъ“ за 1892 годъ2), мне ния различныхъ изсле дова- 
телей этого интереснаго вопроса до крайности разноре чивы, 
ие которые даже диаметрально противоположны одно другому.

*) См. прилошения къ отчету о де ятельпости Кавказскаго Филоксер- 
наго Комитета за 1 8 9 2  годъ. Стр. 4 7 2 .

Приме ч. Признавая, что не которые выводы, сде лаяные нокой- 
ымъ авторомъ этой статьи не достаточно обоснованы и подлежат'!, про- 
ве рке , статья эта поме щ ается въ виду интереса, который представ* 
ляетъ сгруппированный въ ней материалъ.

*) Приложения къ Отчету о де ятельности Кавказскаго Филоксернаго 
Комитета за 1 8 9 2  г.



По мне нию однихъ, плохия условия существования ускоряютъ 
общий диклъ развития у нашего насе комаго, способствуя ско- 
ре йшему появлению нимфъ и крылатыхъ, а эти после дния, 
какъ изве стно, непосредственно ведутъ къ половой форме , 
заканчивающей собою весь рядъ взаимно сме вяющихся формъ, 
въ какихъ является филоксера. По мне нию другихъ изсле до- 
вателей, въ такомъ направлении де йствуюгъ, напротивъ, не 
плохия, но благоприятныя условия ж изни- обильное питание, 
высокая температура и т. д. Наконецъ, по мне яиго третьихъ, 
вне шния условия. существованья безразличны, или по крайней 
ме ре  оказываютъ крайне ограниченное влилиие на ходъ раз- 
вития филоксеры, существенное же значепие име ютъ причи
ны, такъ сказать, коренящияся въ самой ирироде  насе ко- 
маго и зависящия отъ естественно ослабе вающей въ ряде 
гиартеногенетичѳскйхъ поколе ний его воспроизводительной спо
собности и отъ необходимости въ возстановлении этой после д- 
ней помощью полового иоколе ния. На сторопе  каждаго изъ 
этихъ взглядовъ стоятъ выдающиеся , представители науки и 
практики, съ каждымъ изъ нихъ приходится поэтому счи- 
тя.тьУя.

Какъ я уже указывалъ въ общихъ чертахъ въ упомяну
той выше моей работе , всего боле е данныхъ за себя име етъ 
первое изъ приведенныхъ мне ний; за него говорить це лый 
рядъ фактовъ какъ по отношению другихъ живыхъ организ- 
мовъ, такъ и самой филоксеры. Давно уже изве стно, 
благодаря наблюдениямъ Реомюра, Боннета, де-Геера и мно- 
гихъ другихъ, что у родственныхъ филоксере  растительныхъ 
тлей (АрЫбае), крылатыя особи появляются только въ то время, 
когда жизнеде ятельность растений, сокомъ которыхъ тли пи
таются, падаетъ, т. е. въ болыпинстве  случаевъ поздаимъ 
ле томъ, или осенью. При сравнены различныхъ видовъ тлей 
между собою оказывается, что у нихъ иоявление крылатыхъ 
и половозре лыхъ особей наступаетъ те мъ ранеё, чЬмъ раньше



прекращается сокодвижение въ обитаемыхъ ими растепияхъ. 
Такъ напр., у ивовой тли кладка яичекъ1) ваступаетъ уже въ 
конце июня, что какъ разъ совпадаетъ со временемъ особен- 
паго ослабления движевия соковъ въ иве ; но если тлей, иа- 
чавшихъ уже кладку яичекъ, перенести на све жия, молодыя 
и сочныя растения, то у нихъ снова черезъ не которое время 
начинается обычный способъ размножения путемъ партеноге- 
нетическаго рождения живыхъ де тены ш ей2). Дале е Гёльди, 
въ 1885 году, путем ь непосредственныхъ опытовъ надъ не - 
которыми видами тлей (РетрЫ ^ив хуиовиеи, Р . Ь и теииае и 
ЬасЬпиз), въ систематическомъ отношении наиболе е близкихъ 
къ филоксере , нашелъ, что при недастатке  нитания крылатыя 
формы, а зате мъ и половыя появлялись у нихъ значительно 
раньпие, че мъ при условияхъ нормальныхъ. Подобныя наблю
ден ия были сде ланкт и въ обратномъ направлении. Такъ, при 
благоприятныхъ условияхъ питания Боннетъ получилъ 9 парте- 
иогеиетическихъ поколе ний у тлей, Дюве 11, а Киберъ 
„обставляя тлей самыми благоприятными условиями тепла и 
пищи“ поддерживалъ уАрЬив говае и А. йиапШ  исключительно 
партеногенетический способъ размножеоия въ течение де лыхъ 
4 ле тъ въ ряду 50 после довательныхъ поколе ний 3).

Сходныя наблюдения име ются и относительно другихъ 
животныхъ, размножающихся партеногенетическл, какъ отно
сительно микроскопически мелкихъ рачковъ— дафпий; у нихъ 
также, какъ и у тлей, все лето происходить исключительно 
нартеногенетическое размножение, а осенью, когда условия 
жизни становятся хуже, появляются и самцы и оилодотво- 
ряютъ ихъ т. наз. „зимния яйца“ .

' )  Тли, какъ изве стно, живородящи, яички ж о бываютъ оплодо
творенными.

’) А. П. Влдановь, Медицинская зоология, т . и, стр. 5 0 5 .  
г) ииЛСи. т, ии стр. 2 2 8 — 2 2 9 ,  т . и, стр. 4 4 3 .



Совершенно аналогичный данный име ются и по отно
шение филоксеры. Такъ, изве ртно уже со времевъ К орню 1), 
что появление нимфъ, а зате мъ крылатыхъ, наблюдается у нея 
также какъ и у тли главными образомъ поаднимъ ле томь или 
осенью2), когда вегетативная де ятельноеть виноградной лоаы 
приостанавливается, и совпадаетъ обыкновенно сь описаанымъ 
впервые Корню характераымъ ироцессомъ отмирания мелкцхъ 
корешковъ или мочекъ, на которихъ, какъ давно уже уста
новлено те мъ же Корню, по преимуществу находятся нимфы 
и крылатая особи. Зате мъ, Р у л е 3) въ 1878 г. наблюдали, 
что на холоду, когда растения развиваются медленве е и въ 
нихъ не такъ скоро прекращается еокодвижение, фияоксера 
одного и того же происхождения давала только безвр.ылыя 
формы, въ тепле  же массу крылатыхъ. Дале е Вуато4), по
ставивши филоксеру въ благоприятяыя условия существования, 
въ течение пяти слишкомъ ле тъ получалъ исключительно пар- 
теногенетическихъ особен въ числе  25 поколе пий. Наконецъ, 
Келлеръ, подвергнувши филоксеру голоданию, достигъ диа
метрально противоположиш хъ результатовъ, а именно полу- 
чилъ массу крылатыхъ особей лишь только корни, на кото- 
рыхъ филоксера воспитывалась, стали подсыхать5). Раземо- 
тримъ теперь те  воззрЬния, какия существуютъ въ науве 
относительно зависимости степени развития воспроизводитель

')  Мах. Согпи. ЕКибез «иг 1е Рииуииохега ѵаз&йгих. М етоигез 
ргёзепиёз а Г А саб ётие без зсиеисез <ие Гипвиий ии; Х аииопаи бе 
Ргапсе. и. XXVи № 1, р . 89 и 181.

8) У насъ въ Имеретии нимфы и крылатый особи наблюдались еъ
1 июня.

3) иЪиб .
*) Воииеаи. Сотр(;е« гепбиз. 18 .риШеи 1887.
8) Кеииег. Б ие \Ѵигкигщ без Ха1ип т § « е п и8еи/лщ'е8 аиб Р ииуПо- 

хега ѵ а зЫ гих, 2оо1. Апгеи&ег, т. X. 1887.
А . ии. Богдановъ. Медиц. зоология, т. ии, стр. 2 2 8 — 2 3 0 .



ной способности отъ условий питания, и те  данный, какия 
изве етны въ этомъ отношении для филоксеры.

„Большое число наблюдений, говорить Дюзингъ, показы
ваете, что органы воснроизведения животныхъ и растений очень 
чувствительны къ влиянию вне шнихъ условий, регул ирующихъ 
даже и размножение ихъ, ибо мы видимъ, что носле днее при 
благоприятвыхъ условияхъ усиливается, а при неблагоирият- 
ныхъ—совращается" ') . Крамке, производивший свои наблю- 
ния надъ крысами (Миз сиеситапиз), нашелъ, что при хоро- 
шихъ условияхъ питания онЬ раньше достигали половой зре - 
лости и рождали де тенышей чаще и въ ббльшемъ коли
честв'!;. По наблюдениямъ Спенсера, овцы, живущия въ не- 
илодородныхъ ме стностяхъ, ре дко рождаютъ за-разъ по два 
де теныша, а именно одипъ разъ изъ двадцати, тогда какъ въ 
ме стностлхъ, богатыхъ пастбищами, число рождений двухъ 
ягнятъ отъ одной матки значительно увеличивается и наблю
дается иногда одинъ разъ изъ трехъ случаевъ. Домашния жи- 
вотныя, поставлепныя въ лучшия условия существованья, раз
множаются сильне е своихъ дикихъ родичей. Такъ, дикая ку
рица (Сгаиинз Ьапкиѵа) даетъ только отъ (3 до 10 яицъ въ годъ, 
тогда какъ есть такия породы домашиихъ куръ, которыя за 
то-же время при хорошихъ условияхъ питания кладутъ до 200 
яицъ, т. е. въ количеств!;, въ 10 разъ превосходящемъ ихъ 
собственный ве съ. Дикая утка кладетъ 5— 10 яицъ, домашняя- 
;ие, несомне нно происходящая отъ дикой, отъ 80 до 100. 
Дивий кроликъ, по Дарвину, мечетъ 4 раза въ годъ и каждый разъ 
не более какъ по 6 де тенышей, тогда какъ домашний отъ 6 
до 7 разъ въ годъ и до 11 де тенышей за-разъ. Дикия свинки

М И. Жмуидзиновичъ. Современное со ст о и т е  нашихъ све де ний 
но биологии филоксеры. Нриложение къ отчету Кавказец. Филокс. Коми
тета за 1 8 9 2 г . стр. 4 7 2 .

А . И. Боиданоаь. Медицинская зоология, т. ии, стр. 2 2 4 — 2 2 5 .



мечутъ отъ 4 до 8. и ре дко до 10 де теныипей одинъ разъ въ 
годъ, домашния-же за-разъ до 17 поросятъ, ибываютъ случаи 
рождения домашними свиньями отъ 2 до 3 разъ въ годъ по 
10 поросятъ каждый разъ. По наблюдениямъ Вейсмана, если 
морить голодомъ мелкихъ нре сноводныхъ рачковъ— дафний; то 
группы яйцевыхъ кле токъ въ ихъ яичникахъ одна за другой 
начинаюсь всасываться, какъ будто при такихъ условияхъ жи
вотное начинаегь питаться на счетъ своихъ половыхъ про-, 
дуктовъ. Пресноводная гидра при обильнонъ питании даетъ 
большое количество и притомъ крупныхъ иючекъ и совсе мъ 
иерестаетъ размножаться аочкованиемь при недостатке пищи 
и т. д. и т. д. ').

Приведенный и многия другия наблюдения прямо указы- 
вають на сущеетвование те сной зависимости между услѳвиями 
питания и способностью къ размпожению, степенью развития 
этой способности.

Переходя къ филоксере , мы видимъ у пен сле дующее. 
Воспроизводительная способность листовыхъ особей, т. е. 
получающихъ нитательныя вещества прямо изъ той лабора
тории, где  оне  вырабатываются, — изъ листьсвъ, значительно 
выше, че мъ у корневыхъ, который получаюгь пищу, такъ 
сказать, транспортированную черезъ весь орѵтизмъ растения 
и еъ-значительною нриме сью жидкихъ 'и  минеральныхь ве- 
ществъДрзвлекаемыхъ корневыми мочками изъ почвы. Въ то 
время, какъ листовыя особи филоксеры способны откладывать 
за все время своего существования до 500— 600 яицъ, про-

') Ои$ип$ Б ие Ке§и1иегшщ бег Сте8сЫесиии8ѵег1ияШии88е Ьеи 
Уегтейгшщ бег Мепвсииев, Тйиеге ипб РДапгеп, стр. 6 9 1 ,  714. 
Лепаиысиге ЕейясЬг. 1'. Хаииг\ѵ. Вапб ХѴии, 1 8 8 4 .

Его-же. Оие Еасиогеп, ѵѵеисиие бие 8ехиа1ииа1 еийвсйеибеп, 
бепаивсйе Ееиивсииг. Вапб XVи, 1883.

А. ии. Богдановъ. Медицинская зоология, т. ии, стр. 2 2 5 2 2 6 ,—



изводите ль на к способность корневой не превы ш ать 100, много. 
150 яицъ. Зате мъ, первый ноколе ния той и другой — весенния, 
находящия весною наиболе ѳ благояриятныя условия для своего 
существованья и наиболе е обильную пищу, име ютъ, вме сте  
съ те мъ, и максимальную продуктивность. А именно, въ то 
время, какъ первые поколе ния листовой откладываютъ, какъ 
упомянуто, до 500—000 яицъ, после дния - гпе боле е 156, и 
въ то время,какъ первыя, весенния поколе ния корневой про- 
изводить отъ 100 до 150 яицъ, производительная способность 
последиихъ оеенпихъ особей падаетъ до 0, 4, 2 яицъ, даже 
до одного за все время ихъ существованья. Дале е, еще Баль- 
биани устаповленъ тотъ фактъ, что перезимовавши! особи, 
которыя осенью обнаруживали очень слабую производительвую 
способность, а также и вылупившиеся изъ ихъ. яицъ потомки, 
которые, по теории Бальбиани, должны были-бы весною обна
ружить еще ббльшее ослабление названной способности, вес
ною снова начиваютъ откладывать значительное число яицъ. 
Происходить это, какъ говоритъ Бальбиаяи, вовсе не потому, 
чтобы у пихъ увеличивалось число яйцевыхъ трубочекъ (чтб, 
впрочемъ, нуждается еще въ прове рке ), а оттого, что въ каж 
дой трубочке  начинаетъ развиваться боле е значительное число 
яицъ '). Эго-же носле днее обстоятельство стоить въ непо
средственной связи съ уяучшениемъ весною условий питания 
филоксеры.

У крылатыхъ особей мы находимъ только ничтожное 
сравнительно число яицъ, отъ 1— 2 и т а х ити ш .8 ; при этомъ, 
вавъ число откладываемыхъ яицъ, такъ и величина ихъ сто
ять въ те сной связи съ величиною самихъ, отложивпшхъ ихъ, 
особей. Именно, боле е крупныя формы, т. е. несомне нно

') Ѵаиегу Мауеи. Б е в  ип ё е с иев  й е  1а ѵи§щ е. 1 8 9 0 ,  р. 7 9 . Р у с 
ски! переводь К. А. Старосельскаго (отде льн. оттискъ изъ „Трудовъ Кав- 
казек. Общ. сельск. хоз. за 1 8 9 1  Т . ,  № - 3 — 4 ) ,  стр . 2 2 .



лучше питавтияея и происходящия отъ боле е врупныхъ нимфъ, 
яла дуть или боле е крупный яйца, изъ которыхъ зате мъ вы
ходить половый самки, или производить ихъ въ ббльшемъ 
количестве . Наконецъ, самка половой формы, которая, какъ 
изве стно, во всю свою жизнь вовсе не принимаешь пищи и 
не име етъ даже соотве тствующихъ органовъ, откладываешь 
всего только одно яйцо. Такимъ образомъ, и у филоксеры мы 
видимъ по отшшению многихъ стадий ея развития самую оче
видную связь между условиями питания, съ одной стороны, и 
воспроизводительной способностью, съ другой.

Къ интереснымъ выводамъ приводить также сравнение 
те хъ условий, при которыхъ въ органическомъ мире  про
исходить безполый и половой способъ размножения и сме на 
одного другимъ.

По отношению растений, где  явления этого рода особенно 
рельефны, изве стно, что при слишкомъ обильоомъ удобрении 
растения, какъ говорить, идутъ въ ростъ, даютъ много кор- 
невыхъ отпрысковъ и сильно запаздываютъ съ плодоношениемъ 
т. е. развиваются, главнымъ образомъ, безпольгмъ путемъ ’). 
Наоборотъ, при произрастании на плохой, тощей почве , 
оне  значительно раньше начинаютъ цве сти и приносятъ пло
ды, часто далеко не достигши еще своего обычнаго роста. 
Каждый садоводъ знаетъ, зате мъ, что при длинной подре зке 
плодовыхъ деревьевъ, когда питательный сокъ, идущий по дан
ной ве тке , распреде ляется между боле е или мене е значи- 
тельнымъ числомъ глазковъ, когда, следовательно, каждый гла- 
зокъ получаетъ меньшее количество питательныхъ веществъ, 
глазки эти развиваются въ плодовая почки и зате мъ въ цве- 
ты; при короткой-же ре зке , когда къ каждому глазку при-

')  Организмъ, по современными научнымъ воззре ниямъ, разематри- 
вается, какъ боле е или мене е сложная колония кле токъ, съ боле е или 
менфе ясно выраженной дифференцировкоии.



ливаетъ значительное количество соковъ, они, ваобороть, раз
виваются въ обыкновенные ростовые побе ги. Поэтому длинная 
нодре зка и производится, какъ говорится, на плодъ, короткая- 
жедлл иолучения ростовыхъ нобЬговъ. Изве стно, дале е, что уме - 
лой подре зкой дерева ускоряется начало его илодоношения, 
что формовыя деревья, который подвергаются самой усилен
ной нодре зке ,—и плоды начинаютъ давать раньше, даютъихъ 
въ ббльшемъ количеств!; и лучгааго качества. Объясняется 
названное обстоятельство те мъ, что иодре зка о сиабляетъ рас- 
тение, убавляетъ вь немъ его жизненную силу. „Обре зать— 
значить тоже, что ослаблять", говорить изве стныии плодоводъ 
Гоше '). Растение, ослабленное подре зкой, утрачиваешь уже 
способность размножаться безполымъ пугемъ и, какъ-бы бо- 
рясь за существование своего вида, начинаетъ проявлять уси
ленное плодоношение.

Тоже самое мы видим ь и у животныхъ. Животныя, спо
собный размножаться безполымъ путемъ —почкованиемъ, нар- 
теногепетически и т. д ., при хорошихъ условияхъ существо- 
вания размножаются исключительно эгимъ способомъ, при 
иил о х и х ъ  же — выстунаетъ на сцену половое размножение.

Возьмемъ, для приме ра, размножеьие гидрондпыхъ ноли- 
повъ—хотя-бы обыкновенную пресноводную гидру, размно- 
жение растительныхъ тлей, не которыхъ ракообразныхъ — даф- 
ний, пебольнюго двукрылаго насе комаго—миастора, Сииигопо-
111118 И д р .

У пре сноводаой гидры, какъ мы уже виде ли, безполое 
размножение, т. е. почкованиемъ, при правильныхъ условияхъ 
жизни значительно усиливается, и она при этомъ вовсе не 
прибе гаетъ къ половому способу воспцоизведения; при пло- 
хихъ же—безполое размножение сводится до т ипит ишГа и, на- 
оборотъ, проявляется съ особенной силой половое. Такъ, въ

')  Готе. Курсъ плодоводства, т . и, стр. 2 2 8 .



не которые годы, какъ давно уже заме чено, въ годы, особенно 
благоприятные гидры постоянно попадаются безъ яичниковъ'); 
въ другие-же удается наблюдать отъ 2 до 8 яичниковъ у 
одной особи; аатЬмь, ию явиеаие особей съ яичниками наблю
дается по иреимуицест.иу осенью и зимою, наир, у се рой гидры 
(Нусига §гизеа) съ сентября до января, т. е. въ паиболе е нс- 
благоприятныя въ отношении иигтания времена года.

Относительно раетитолыиыхъ тлей мы уже говорили. 
Многочисленные опыты и наблюдения доказываютъ совершенно 
ясно, что, пока условия питания благоприятны, напр, весною, 
размножение у нихъ совершается безполымъ путемъ; когда-же 
вьобитаемыхъ ими растенияхъсокодвижениеп риостанавливается, 
появляются крылатыя и половыя особи. Тоже самое въ об 
щихъ чертахъ наблюдается и у дафний. Все ле го оне  размно 
жаются строго партеногенетически, помощью тавь ная. *лет- 
нихъ“ яицъ; осенью-же, когда условия жизни ухудшаются, иио я в  

яются половый самки и самцы и первыми откладываются опло 
дотворенныя „зимния14 яйца, иерезамовывающия и весною дающия 
начало новому ряду партеногенетическихъ поколе ний.

У Миазиог’а, малеиьваго двукрылаго насе комаго, обна
ружены также вииолне  аналогичный явлевия. По изсле дова- 
ниямъ Вагнера, виолне  подтвержденнымь внослЬдствии Овсян- 
пиковымъ, Вэромъ, Мейнертомъ, ииагенштехеромъ и друг., 
Миазиог обладаетъ способностью размножаться не только въ 
стадии взросла го насе комаго, во и въ личиночномъ состоянии. 
Въ взрослыхъ личинкахъ развиваются новый, меньшия личинки, 
который зате мъ питаются на счетъ тканей своей матери и, 
уничтоживши те ло после дней, выходить наружу и начинаютъ 
жить самостоятельно. Но достижении иолнаго развития, оне 
вновь обнаруживаюсь те же самый явлеиия такъ называемаго

') А. ии. Богдановь. Мвдиц. зоология, т. 1, стр. 340. 
*) иЬи(1.



пѳдогенезиса, въ случае ; если условия питания блапшриятвы; 
еели-же не гь, то закукливаются, а зате мъ обращаются въ 
половозрелыхъ насе комЫхъ ') . Тоже самое наблюдалось и по 
отношениго другого двукрылаго насЬкомаго—Сииигопотий, йред- 
ставляющаго то огличие, что оно размножается не въ стадии ли
чинки, авъ  виде  куколки. Какъ показали наблюдения Гримма, все 
лето происходить разѵшожение безполымъ нутом ь: куколки
откиадмваютъ яйца, а язь этихь нослЬднихъ вылупляются 
новыя личинки; осенью же, когда жизненный условия стано
вятся хуже, куколки, не откладывая яицъ, превращаются въ 
окончательную форму крылатой мошки 2).

Такимъ образомъ, и у животнмхъ, и у растений проис
ходить явный антагонизмъ между безполымъ способомь раз 
множения и половымъ; при хорошихъ условинхъ питания 
одерживает!. верхъ первый, при плохихг-же—второй.

Тоже самое наблюдаемъ мы и у виноградной филркссры, 
Иова условия существования хороши, размно.жевие совершается 
исключительно партеногенетически и те мъ въ боле е усилен
ной степени, че мъ эти условия лучше; такъ, напр., у листо
вой, питающейся сокоиъ листьевъ, лучше чЬмъ у корневой; у 
первыхъ весениихъ иоколе ний той и другой формы, явля
ющихся въ то время, когда условия существовали, благодаря 
усиленно вегетативной способности у виноградной лозы, улуч
шаются,—лучше, Чи.Мии у иосле днихъ осеннпхь моколе шй 
и т. д. Осенью, когда условия питания становятся особенно 
плохими,ноквляются, наконецъ, половый особи и прецшеству- 
ющия имъ крылатыя.

') А. ии. Гнлданонъ. Мсдиц. зоология, т. и, стр. 404—438 и 505.
*) Гриммь. и)ие иигщезсЫесииШсиие КоибрП аит п щ  е ипег Сиииго- 
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Къ те мъ же заключениямъ заставляютъ придти и даняыя 
относительно причинъ появления особей различнаго пола. По 
поне йшимь изсле дованинмъ Дюзинга '), при обияии питатель 
ныхъ вещеетвъ рождаются гю преимуществу самки и, наобо- 
роть, при недостатке  въ иище  иреобладаютъ самцы. И, дей
ствительно, давно уже изве стио, что во время голода у  лю
дей рождаются по преимуществу мальчики, то-же самое у 
слиткомъ молодыхъ или ирестаре лыхъ родителей, такия-же 
явления при соотве гствующихъ уеловияхъ наблюдаются и у до- 
машнихъ животныхъ и т. д. У яйцеродяицихъ изь боле е мел- 
кихъ яицъ, заключающихъ незначительное количество иита- 
тельныхъ и пластическихъ веществъ, вылупляются особи му- 
жескаго пола, изъ боле е-же крупныхъ яицъ— женскаго.

По отношению къ животвымъ, способнымъ размножаться 
двоякимъ путемь, т. е. безпо.тымъ и иоловымъ, Дюзиигъ го- 
воритъ: „Избытокъ есть ѵсловие и причина тел ито ни чес ка го 
ррзмиожения (т. е. размножения партеногепетическимъ путемь 
исключительно самокъ). Только при наступлении мепе е бла- 
гоприятиыхъ условий, т. е. обыкновенно осенью, изме пяется у 
размножающихся такимь образомъ животныхъ способъ раз- 
множения (у филоксеры тотчасъ иосле ноявлеиия крылатыхъ), 
и иа-ряду' съ самками появляются самцы. Опыты, произве
денные падь травяиыми тлями, показываютъ, что партеногене- 
зисъ появляется и нроходитъ вмЬсте  съ избыткомь пищиаа). Дру
гими словами, факть ноявления у виноградной филоксеры по- 
ловыхъ особей мужского пола прямо указываетъ па плохия 
условия нитания у предшествующихъ имъ поколе ний, т. е. 
прежде всего у нимфъ и крылатыхъ.

Всему вышесказанному нисколько не противоре читъ, какъ 

можетъ показаться съ перваго взгляда, то обстоятельство,

')  Ьос. ей.
\) Медиц. зоология А. 11. Богданова, т. ии, стр. 22*.



что крылатая форма филоксеры, а зате мъ и половая, являются 
существами безусловно боле е совершенными, че мъ безполыя 
партеногенетичеекия самки ирочихъ стадий развития: первая— 
по своему анатомическому строевию, вторая-же по той при» 
чине , что разлнчие половъ всегда есть аризнакт. совершенства, 
какъ у животныхъ, такъ и у растений, иризнакъ, выработав- 
шийея, какъ результатъ борьбы за существование, какъ по
лезное приспособление. Въ научной литературе есть не мало 
фактовъ, которые показываютъ со всею ясностью, что голо* 
дание на изве стной стадии можетъ являться при развитии какъ 
бы прогрессивным!, факторомь. „Регресс/ь, въ частяхъ развв* 
вающагося организма, сташпихъ лишними, говорить Вейсыань, 
мы должны считать за прогрессивное явление. Для дости- 
жевия совершенная своего состояния , нревращающияся ж и* 
вотныя должны всосать (резорбировагь) ставшие для нихъ не* 
нужными органы и ткани. Такъ, должны быть резорбироваэы 
жабры, когда дыхание перейдетъ въ легкия, длинный кишеч
ный каналъ всеяднаго головастика долженъ укоротиться, при 
обращении его въ плотоядную лягушку, и т. д .‘“ ). Опыты 
Пиосса, Биддера, Шмидта и Войта показываютъ какъ нельзя 
лучше, что скоре е всего всасываются органы, име ющие мень
шее физиологическое значение для жизни организма. „Сами 
животныя, говоритъ БарфуртъД) какъ будто сознаютъ, что 
голодъ ускоряетъ превращение, ибо, по наблюдениямъ Марии 
Шовень, хвостатая земноводный обыкновенно не принимаютъ 
пищи во время своего нревращения. При метаморфозе  насе - 
комыхъ голодание проявляется еще ясне е, че мъ у превра
щающихся въ лягушку головастиковъ. Изве стно, что личинки 
насе комыхъ, достигнувъ своего совершеннаго возраста, пе-

')  А. ии. Боидиновъ. Медиц. зоология, т. ии, стр. 227.
’) Ваг/оиги. Ѵегзисиие ииеег ѴепѵашИиищ*' бег ЕгоясЫ агѵеп, 
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рестаютъ принимать пищу, и такое состолние голодающей 
куколки продолжается иногда ме сяцы и даже це лглй годъ“ . 
Весьма интересны также наблюдения, произведенный Барфур* 
томь надъ головастиками относительно влияния голодания. 
Еарфуртъ заставлялъ голодать головастиковъ въ различныхъ 
стадияхъ ихъ развития и нащелъ, что если брались особи до
статочно выросшия, то изъ нихъ голодавшия значительно ско- 
ре е превращались въ лягушку, че мъ развивавшияся при обиль
номъ нитании, но зато первыя отличались меньшею величиною, 
меньшею силою и боле е слабой окраской, хвостъ ихъ былъ 
уже, короче и тоньше, а ве съ те ла меньше. Тоже самое въ 
обицемъ наблюдалось и по отношению гусеницъ бабочекъ. Если 
гусеницу какой-нибудь бабочки, подвергшейся уже после дней 
лиеьке . заставить голодать, то черезъ не которое время, иногда 
значительно раньше, че мъ другия гусеницы той-же породы, 
стоящия на совершенно одинаковой стадии развития, голодавшая 
гусеница превращается въ куколку, а зате мъ въ бабочку, яо 
носле дняя име етъ разме ры те ла значительно меньше нор- 
мальныхъ. Относительно такого же ускоряющаго влияния голо- 
дания на развитие у растеиий мною указано уже выше: на то
щей почве  растения значительно скоре е достигаютъ полнаго 
развития, чЬмъ нц плодородной, хорошо унавоженной, хотя 
при вазванаыхъ условияхъ они никогда не выростаютъ до той 
величины, какъ при благоприятныхъ условияхъ питания.

Что касается филоксеры, то при обильномъ питании развитие 
иоловыхъ продувтовъ у безполыхъ безкрылыхъ особей соверша
ется какъ-бы на счетъ другихъ органовъ и опережаетъ развитие 
после днихъ; при мене е-же обильномъ и удовлетворительномъ пи- 
тапии развитие продуктовъ органовъ размножения идетъ медлеянее 
и какъ они, такъ и образующая ихъ особь име ютъ боле е времени 
развиться до степени, соответствующей ихъ совершенной форме 1).

*) Мне ние акад. Бэра, Медицинская зоодогия А . П. Богданова, т. и 
стр. 5 0 6 .



Сопоставляя все  приведенный данвыя, необходимо до 
пустить, что и у филоксеры, какъ и въ прочемъ органичес- 
комъ мирЬ, ускорение цикиа развития, имЬюицее сле дствиемъ, 
появление нимфъ и крылатыхъ, а зате мъ половыхъ особей, 
сле дуетъ искать не въ улѵчшении, а , нанротивъ, въ ухѵдшении 
условий ихъ существованья.

Несомтря, однако, на полную очевидность такого по
ложена, многие изсле дователи, пользующиеся довольно зна- 
чительеымъ авторитетомъ, высказывають мне ние совершенно 
нротивоположнаго характера, также основываясь на весьма, 
новидимому, ве екихъ и убе дителышхь данныхъ. Къ числу та- 
кихъ изследователей принадлежите, между прочимъ, Валери 
Майе. „Случаи, когда колонии безполыхъ тлей, говорите на
званный изсле дователь, остаются на корняхъ не еколько ле тъ, 
не уменьшаясь значительно въ числе , ксл Вдствие вылета кры
латыхъ, име ютъ ме сто лишь на мене е стъныхъ кустахъ. Та
ковы францѵзские виноградники, пораженные филоксероии въ 
течете не сколъкихъ лгътъ, веб кусты, воспитанные въ лабора- 
торияхъ, многия растения американскаго происхождения, про
тивостояния филоксере , но утратившия свойственную имъ 
силу развития и не могущия уже, всле дствие сильнаго плодо- 
ношения, образовать побЬги въ 5 — 6 метровъ длиною. Когда 
намъ нужны крылатыя для наблюдений, мы ищемъ нимфъ на 
корняхъ кустовь въ возрасте  отъ 2 до 6 ле тъ и находимъ 
ихъ, въ периодъ времени отъ июля по сентябрь, въ громадномъ 
количесгве ; на кустахъ старше 5 —6 лйтъ, даже на К ирагиа 
и ея равновидностяхъ, находится мало нимфъ, даже въ томъ 
случае , если утолщения на мочкахъ сильно развиты. На силь
но оде реве не в га ихъ корняхъ оне  встре чаются въ еще меньшемъ 
числе “ . Дале е Майе добавляете: „Крылатыя особи встречают
ся въ наибольшемъ количеств!) въ молодыхъ винограднивахъ"1).

') Ѵаиегу Мауеи. Ье§ инзесиез йе ]а ѵи§пе. 1^90, р. 80. Пе- 
реводъ В. А. Старосельскаго, отд. оттискъ,- стр. 23.



Действительно, еще со времена Корню считается вполне 
установленным'!, фактомъ, что нимфы встречаются обыкно
венно на вздувшихся мочкахъ и сравнительно ре дво на оде- 
ревене лыхъ корняхь. „Нимфы, говорить Корню, встречаются 
на вздутияхъ м очекъ ')“ . „Развитие нимфъ, кажется, происхо
дить боле е оть питания черезъ мочки, че мъ отт. новышения 
температуры, такь какъ на толстыхъ коряяхъ, сохраненныхъ 
въ банкахъ въ комнате , гд 1, на юге температура ле гомъ под
нимается до .30 — ЗГ»°, нимфы попадаются ре же, чемь на 
вядутияхъ, развившихся въ ночве “ (иЪиси), „Где всего более 
нимфъ? Тамъ, где  много мочекъ со вздутиями, следовательно 
особенно въ первомъ году заражения виноградника11 (стр. 260) 
и т. д. Къ те мъ-же выводамъ приводятъ и наблюдения, про
изведенный въ России. Такт., въ 1890 г ., въ с. Дыми и Али- 
субани, Шорап. у. Кутаиской губ., нимфы находимы были въ 
болыпомъ количестве почти исключительно на молодыхъ кореии- 
кахъ боле е здоровыхъ кустовъ2). Точно также и въ 1891 г. въ 
с. Обча, того же уЬзда и губ., 13— 14 августа А. А. Яков- 
левъ3) наипелъ массу нимфъ въ виноградникахъ съ хорошо 
развитой корневой системой на глубине отъ 18— 25 сапти- 
метровъ; при этомъ по количеству нимфы значительно пре
восходили корневыхъ. Точно также и въ 1892 году „въ наи- 
большемъ количестве (съ 17-го июля) нимфы встречались на

’) Мах. Соти. Е ииоиев виг 1е Р Ь у иио х е г а  ѵавиа иг их , стр. 2 4 9 .
’) О тчетъ о де йствияхъ 2-ой Кутаисской филоксерной партии въ 

1 8 9 0  г. „Труды лаборатории при Сакарскомъ питомнике америк. лозъ“ за 
.1891 г . ,  стр. 1 7 0 , статья А. А . Яковлева— Материалы для биологии 
филоксеры въ Кутаисской губернии.

5) „Труды лабор. при Сакарскомъ питомнике американскихъ лозъ“ 
аа 1 8 9 1  г .,  стр . 1 7 0 ,  статья А. А . Яковлева'. Материалы для биологии 
филлоксеры въ Кутаисскойг убернии.



более здоровыхъ куетахъ, съ хорошо 
стелой, преимущественно на молодыхъ

Изъ приведенныхъ данныхъ сле дуетъ, 
разъ обратный выводъ сде ланному выше, а 
развития крылатыхъ особей и зате мъ половой генерации, т. е. 
для своре йшаго окончапия обычнаго цикла развития фило- 
ксеры необходимы лучшия условия питания , а никакъ ее худшия.

Наконецъ, третий рядъ изсле дователей, какъ сказано, 
не придаетъ особаго значения условиямъ питания, главне йшее- 
же значение приписываютъ открытому Бальбиани постепенному 
ослаблению воспроизводительной способности, коренящейся 
будто-бы въ самой природе  филоксеры, независимо отъ условий 
ея существованья. По мие нию Бальбиани, видъ могъ бы исчез
нуть въ не сколько ле тъ самъ собою, если-бы воспроизводи
тельная способность не возобновлялась оплодотворенными 
яйцами. Гио словамъ Бальбиани, даже „въ молодыхъ, еиль- 
ныхъ виноградникахъ, не достигшихь еще нериода полнаго 
плодоношения, исчезаютъ все  колонии, если производительная 
способность ихъ не возстановляется половыми особями". 
На этомт» и основанъ предложенный имъ снособъ лече- 
ния виноградниковъ противъ филоксеры путемъ .такъ называе- 
маго бадижонажа, при которомъ уничтожается „зимнее", 
оплодотворенное яйцо, служащее для обновления названной 
способности.

„Иоявление нимфъ и зате мъ крылатыхъ филоксеръ, 
говоритъ г. Погибка въ своей статье  „Филоксера въ Бесса- 
рабии и де йствия ея на ме ствый виноградный кустъ" 2), какъ

!)  „Труды  лаборатории при Сакарскомъ питомиике  америк. лозъ 8 
за 189 2  годъ, стр . 2 5 2 .  Статья А . Д. Смыслова: Наблюдения надъ 
крылатой и половой формами Р Ь у иис х е г а  ѵ а в Ш г их  Р 1 а п есЬ “ , ;

2) Отчетъ Одесской фиддоксерной комиссии за 1 8 8 6 — 8 7  в. стр.311—312.  “НЕ Ж

Ъ 6 Ъ \



ииоказали неоднократный наблюдения въ Телешове , а также 
раньше въ Румынии, вовсе не обусловливается исключительно 
гибелью даннаго куста, т. е .  недостаткомъ нищи на данвомъ 
кустЬ, какъ это думаютъ пе которые (напр, д-ръ Келлеръ или 
г. Струве), ибо одинаково много приходилось встре чать те хъ 
и другихъ, какъ на умирающихъ, такъ еще больше на здо- 
ровыхъ по виду кустахъ. Сколько мне  приходилось наблюдать, 
появление нимфъ и зате мъ крылатыхъ, помимо условий темпе
ратуры почвы, который одинаково равносильны въ томъ и 
другомъ случае , вызывается скоре е всего нрироднымъ стрем- 
лениемъ этого насе комаго обновлять свою колонию черезъ по
ловое потомство, какъ боле е продуктивное; что это именно 
должно быть такъ, тому отчасти можетъ служить доказа- 
тельствомъ фактъ, что на молодыхъ двухле тнихъ зараженияхъ, 
происшедшихъ отъ зимняго яйца, потомка крылатой фило
ксеры, не приходилось наблюдать пи нимфъ, ни крылатыхъ“.

Что касается взгляда, высказываемаго не которыми, что 
условия иитания оказываютъ лишь ничтожное вликние па ходъ 
развития филоксеры и на последовательную сме ну различныхъ 
ея поколе ний, существенное-же значение име ютъ особенности 
организахуии и ослабление воспроизводительной способности, 
нуждающейся въ возстановлении при посредстве  опдодотво- 
реннаго яйца, то распространяться по поводу такого мне ния 
много не приходится,— до такой степени подобный взглядъ 
противоре читъ все мъ даннымъ, какия изве стны по отношение 
другихъ животныхъ и растений. Нельзя, конечно, отрицать, 
что мне ние Бальбиани справедливо въ своей основе . ииосле 
це лаго ряда партеногенетическихъ поколе вий, наступаетъ, на- 
конецъ, моментъ, когда воспроизводительная способность осла- 
бе ваетъ настолько, что оказывается необходимымъ возстанов- 
ление ея путемъ полового размножения, при посредстве  „зим- 
ияго“ яйца. За это, покрайней ме ре , говорятъ весьма много- 
численныя наблюдения по отношению другихъ животныхъ. У



инфузорий, напр., после  непрерывно идущаго размножения 
особей путзмъ де ления, т. е. строго безполымъ путемъ, на- 
ступаетъ, наконецъ, ослабление организации и является необхо
димость въ такъ называемой конъюгации двухъ особей, что 
является первообразомъ полового совокунления: две  особи 
сливаются вме сте , а зате мъ эта,такъ сказать двойная особь снова 
начинаете. де литься боле е или мене е продолжительное время. 
Тоже самое относится и до все хъ партеногенетическинъ раз
множающихся животныхъ, напр.: тлей, оре хотворокъ, не ко- 
торыхъ ракообразныхъ и т. д. У все хъ у нихъ, после  боле е 
или мене е значительнаго числа партеногѳнетическихъ поколе ний 
появяляются ноловыя особи, который паруются и даютъ начало 
новому ряду нартеногенетическихъ поколе ний. Никоимъ обра- 
зомъ, нельзя, однако, отрицать влияния усдовий нитания на 
ходъ и направление размножения. Въ настоящее время собрано 
такъ много данныхъ вь этомъ отношении, на существенныя 
изъ которыхъ мною уже было указано выше, что такое мне - 
ние является положительно невозможнымъ, совершенно нѳвы- 
держивающимъ критики.

Вполне  заслуживаетъ, однако, внимания второй изъ ука- 
занныхъ нами существующихъ взглядовъ на условия, который 
способствуютъ появлению нимфъ и крылатыхъ и ускоряютъ, 
такимъ образомъ, обычный циклъ развития  филоксеры, а  именно 
взглядъ, высказываемый, напр., Валери Майе и многими дру
гими. Въ пользу такого взгляда, какъ мы виде ли, говорятъ 
не которыя фактичеекия данный, вполне доказанный многочис
ленными наблюдениями. Тутт, заключается какое-то веразре - 
шенное еще, совершенно непонятное противоре чие. Съ одной 
стороны, бѳле е, че мъ иесомне нно, что появлению нимфъ и кры
латыхъ особей должно способствовать ухудшение условий су
ществовала, что опе  должны являться, какъ результата та
кого ухудшения; съ другой-же, оказывается, что названный 
стадии развития попадаются по преимуществу на мочкахъ, т. е.



на самой, новидимому, не жной, наиболе е питательной части 
корневой системы виноградной лозы, на дрѵгихъ-же частяхъ 
встре чаются вообще ре же; зате мъ указываютъ, что чаще 
всего наблюдаются оне  на молодыхъ лозахъ, недавно зара- 
женныхъ, съ хорошо развитой корневой системой, т. е. опять- 
таки представляющихъ, новидимому, паиболе е удобныя условия 
для ихъ существования, и очень ре дки, даже совсе мъ не по
падаются на лозахъ погибающихъ и т. д.

Какъ примирить между собою такия противоричия во 
взглядахъ различныхъ изсле дователей относительно влияния 
условий питания на ходъ развития филоксеры?

Если мы разсмотримъ подробне е те  данныя, на оспо- 
ваник которыхъ были сде ланы приведенные выше выводы, то 
сразу наталкиваемся на причину противоре чий между после д- 
ними. Укажемъ хотя-бы на не которыя, наиболе е главный. 
По словамъ однихъ изсле дователей, нимфъ и крылатыхъ нельзя 
найти на погибающихъ виноградныхъ кустахъ (Валери Майе), 
оне  попадаются по преимуществу въ виноградникахъ „съ хо
рошо развитой корневой системой", „на боле е здоровыхъ ку
стахъ"; по словамъ другихъ: „ихъ одинаково много прихо
дится встре чать, какъ на умирающихъ, такъ еще больше на 
здоровыхъ по виду кустахъ" (Погибка). По словамъ однихъ, 
нимфы попадаются по преимуществу на кустахъ молодыхъ, 
2— 6 ле тнихъ, сле довательно только недавно зараженныхъ 
(В. Майе, Корню); по словамъ другихъ, на молодыхъ, двух- 
ле тнихъ зараженияхъ, происшедшихъ отъ зимняго яйца, по
томка крылатой филоксеры, не приходилось наблюдать ни 
нимфъ, ни крылатыхъ (Погибка). По мне нию однихъ, <все > 
лозы, развивающияся въ лабораторияхъ, находятся въ неблаго- 
приятныхъ условияхъ для своего существования (В. Майе); 
по мне нию другихъ— какъ разъ наоборотъ (Киберъ). Можно 
найти не которыя противоре чия даже въ те хъ доводахъ, кото
рые приводятся однимъ и те мъ-же изсле дователемъ въ пользу



его мне вия. Возьмемъ хотя-бы Валери Майе, который, какъ 
мы видели, является сторонникомъ того взгляда, что для раз- 
автин нимфъ и крылатыхъ необходимы улучшенный условия су- 
ицествования. Въ пользу своего мне ния онъ указываетъ на та- 
кие факты: „мы ищемъ нимфъ на корняхъ кустовъ въ возрасте  
отъ 2 до 6 ле тъ и находимъ ихъ въ громадномъ количестве ; 
на кустахъ старше 5— 6 ле тъ, даже на Кирагиа и ея разно- 
видностяхъ, находится мало нимфъ, даже въ томъ случае , 
если утолщения па корняхъ сильно развиты". По Валери Майе 
выходить, такимъ образомъ, что виноградные кусты, даже двух- 
ле тние, еильпе е шестилЬтнихь и способны давать филоксере  
боле е обильное питание. Такое заключевие совершенно непо- 
натно, особенно, если принять во внимание долгове чность ви
ноградной лозы. Напротивъ, сле довало-бы ожидать какъ-разъ 
обратнаго: боле е взрослые, боле е развитые кусты должны 
были бы дать филоксере  особенно благоприятныя условия 
для ся существования, и зде сь-то въ особенно значительномъ 
количеетве  и должны были бы встре чаться нимфы, если осно
вываться на иоложенияхъ Валери Майе.

Нротиворе чивость нриведеннымъ^данныхь, на которыхъ, 
какъ мы виде ли, различные изсле дователи строятъ свои за- 
ключения, даетъ намъ полное осыование сомне ваться въ точ
ности этихъ нослЬднихч,. Нельзя, конечно, нодозре вать, что
бы самые факты были неве рны -  за это говорить имена изсле - 
дователей; несомне нно, однако, что число те хъ фактовъ, ка
кими располагалъ изве стный изсле доватсль, было недостаточно 
для окончательнаго заключения.

Иерейдемъ къ изложению результатовъ наш ихъ наблюде- 
ний, произведенныхъ въ 1893-мъ году нри Сакарскомъ пи
томник американскихъ лозъ.

Наблюденил наши были троякаго рода: 1)въ лаборатории 
надъ лозами, посаженными въ горшкахъи банкахъ, 2) надъ ло
зами въ питомническомъ винограднике , искусственно зара-



женными филоксерой, и 3) въ зараженныхъ филоксерою ви- 
ноградникахъ сосе днихъ селений, преимущественно с. Саваро. 
Наибольшее число данныхъ дали наблюдения, произведенный 
при лаборатории. Нужно, однако, заме тить, что ихъ не уда
лось обставить вполне  тавъ, какъ это было-бы желательно. Съ 
одной стороны, этому ме шала крайняя те снота номе щения, при 
которой едва можно было найти ме сто для какихъ нибудь 
трехъ горшвовъ съ посаженными лозами, а съ другой—зна
чительная затруднительность регулировать опыты надъ за
раженными лозами, посаженными въ горшки на отврытомъ 
воздухе , при отсутствии какой либо защиты отъ изсушающаго 
восточнаго ве тра. Пришлось значительно ограничить и наблю- 
дения надъ искусственно зараженными лозами при питомнике , 
такъ какъ въ це ляхъ питомника было, по возможности, 
отдалить время заражения остальныхъ лозъ, еще моло
дыхъ и неокре ишихъ. Навонецъ, въ виноградникахъ 
сосе днихъ крестьянъ работы сильно затруднялись, всле д- 
ствие засухи 1893 г., отъ которой земля превратилась
чуть не въ камень на весьма значительную глубину; чтобы 
добраться до слоевъ, где  сохранились еще молодыя мочки, 
приходилось раскапывать пересохшую землир^ иногда до глу
бины боле е аршина. Къ сожале нию, пришлось также огра
ничиться только наблюдениями надъ корневой филоксерой; 
надъ листовыми-же формами и вообще кадъ полученными изъ 
онлодотвореннаго яйца произвести ихъ не удалось, такъ какъ 
все  име вшияся въ нашемъ распоряжении восемь онлодотворен- 
ныхъ яицъ не развились.

4 ноября 1892 года кустъ сорта „цицка“ , изъ числа 
однолЬтнихъ саженцевъ питомника, быль посажень въ стек
лянную банку и зараженъ двумя яичками корневой филоксе
ры, только что отложенными одною и тою же самкою. Банка 
съ лозой была номе щена въкомнате  у окна на южной стороне . 
Къ концу ноября, блпзь того ме ста, где  были поме щены яички,



у самой поверхности стекла, было заме чено на товкомъ ко- 
решке небольшое вздутие, но филоксеры нельзя было виде ть, 
такъ какъ она помЬщалась где -то сбоку, на ме сте , незаме т- 
номъ снаружи. Въ половине  декабря, почки лозы стали рас
пускаться, а къ концу этого ме сяца развилось уже два по- 
бе га. 1-го января, б.ипь самаго стекла, на шести корневыхъ 
мочкахъ были заме чепы небольшия вздутия, которыя зате мъ 
стали быстро увеличиваться въ разме рахъ; на пихъ видно 
было нисколько особей молодой филоксрры. 6 января, мочки 
были уже весьма сильно вздуты, а 8 янвяря, между одной 
мочкой и стекломъ,' была усмотре на кучка изъ 4 яичекъ; 10-го 
января, было видно уже 6 яичекъ, а 12-го—боле е 10. 19-го 
января ясно можно было виде ть, близь самой поверхности 
стекла, нисколько особей взрослой корневой филоксеры; у все хъ 
у нихъ происходила усиленная кладка яицъ. По все мъ сооб- 
ражепиямъ, оне  принадлежали не къ 3-му поколе нию, считая 
отъ начала заражения, какъ можно было-бы предположить 
иио  времени, а только ко второму. Это можно было заключить 
на основании контрольныхъ наблюдений надъ развитиемъ корне
выхъ особей, при те хъ-же приблизительно условияхъ, на кустахъ 
корней виноградной лозы, разложенвыхъ въ Ящике , наполнен- 
помъ сырой землею. Зде сь, при колебании температуры отъ 
10—11°С. до 2 1 —22°С., развитие молодыхъ особей съ мо
мента вылупления изъ яйца до кладки продолжалось около 
двухъ ме сяцевь; то-же самое должно было произойти и въ 
банке . Въ феврале , близь поверхности сте нокъ банки, въ 
разныхъ ме стахъ, можно было виде ть массу корневыхъ вздутий 
съ филоксерой въ разныхъ стадияхъ развития. Везде  происхо
дила усилениая кладка яицъ. Можно было также просле дить 
сиособь нередвижепия молодой филоксеры; она искала новыхъ 
ме стъ для своего поселения, вовсе не сле дуя направлению ко- 
решковъ, но шла нанрямикъ, по пустотамъ въ земле , руко
водствуясь, очевидно, сильно развитымъ обоняниемъ. Можно



было также наблюдать, какъ во время поливки масса яицъ 
увлекалась струями воды и разносилась по разнымъ направле- 
ниямъ, книзу и въ стороны, смотря по тому, куда направля
лась вода но пустотамъ въ почве .

Начиная съ февраля, ростъ куста остановился и съ те хъ 
поръ не образовалось ни одного новаго листа, ране е-же образо- 
вавшиеся име ли видъ явственно боле зненный. 4 марта везде  
на мочкахъ были видны вздутия съ филоксерой въ разныхъ 
стадияхъ развития, везде  наблюдалась усиленная кладка яицъ. 
Мочки были уродливой формы; кусть явственно погибалъ. 
Того-же числа кустъ быль вынутъ и корни изсле дованы. При 
изсле довании оказалось сильне йшее заражение филоксерой. 
Все  мочки были покрыты вздутиями самой разнообразной 
формы, на все хъ на нихъ сиде ла во множеегве  филоксера. 6-го 
апреля, былъ произведенъ второй осмотръ; заражение еще бо- 
ле е сильное; кустъ едва живъ, листья вялы сморщены.

Въ этотъ день были высажены въ большой деревянный 
ящикъ два куста виноградной лозы того-же сорта „цицка“ , взя
тые рядомъ съ высаженными осенью, и заражены в е сколь- 
кими мочками съ живой филоксерой и яйцами, взятыми изъ 
банки. Обозначимъ ихъ Л» 2, въ отличие отъ первой лозы № 1.

Къ 17 апре ля лоза № 1 погибла, новидимому, оконча
тельно и листья ея почти высохли, 17-го апре ля было произ
ведено изсле дование ея въ третий разъ. На корняхъ найдено 
много мочекъ самой разнообразной формы и на нихъ множе
ство нимфъ\ не которыя изъ носле днихъ совершенно готовы 
къ прѳвращению въ крылатыхъ особей.

22 апре ля на сте нкахъ банки подг землею заме чеео до 
десятка крылатыхъ особей; не которыя изъ нихъ ползали по 
стеклу, другия прилипли крылышками къ покрывавшимъ по
з д н е е  каплямъ отпоте вшей воды. Среди только-что вылу
пившихся молодыхъ особей заме тно усиленное стремление вы
селяться. Масса молодыхъ особей выходить на поверхность



земли и по сте нкамъ банки устремляется кверху, где  и со
бирается на полотняной тряпке , которою завязана банка. 
Весь этотъ и не сколько слЬдуюицихъ дней идетъ непрерыв
ное шествие этихъ молодыхъ особей и все по одному направ
ленно; совершается полне йшее выселение.

26-го апре ля нодъ землею, на сте нкахъ банки, въ двухъ 
местахъ найдены прилипшия крылышками крылатыя особи, и 
около каждой изъ нихъ по два яйца, по наружному виду при- 
надлежащия имъ.

За все время до 1-го мая надъ поверхностью земли въ 
банке найдено всего четыре крылатыхъ особи. Произошло это 
обстоятельство, должно быть, потому, что земля въ банке  по
ливалась вообще правильно и трещинъ въ ней не наблюдалось, 
исключая времени за неде лю до 17 апре ля, когда были най
дены нимфы и когда поливка была прекращена. Вылете ть-же 
наружу, не будучи замЪченными, крылатыя особи не могли, 
такъ какъ банка была завязана.

Уже этотъ первый, произведенный нами, онытъ даетъ не 
мало иптересныхъ данныхъ для ре шсния занимающаго насъ 
вопроса. Мы видимъ, что 1) нимфы, вопреки мне нию Валери 
Майе и друг., въ значите.иьномъ количестве  могутъ быть по
лучены на ногибающихъ лозахъ, воспитанныхъ въ лаборатории;
2) на совершенно погибшей лозе , въ пересохшей ночве , мо
гутъ находиться вполпе  развитый на нашъ взглядъ мочки, 
невидимому, све жия и сочныя, но на самомъ де ле  не облада
ющая этими свойствами. На носле днее указываетъ то, что лова 
была почти погибшая и перестала расти еще за два слиип- 
комъ ме сяца до осмотра в > время появления нимфъ и что, не
смотря на всю кажущуюся питательность и сочность дючекъ, 
молодая филоксера не хоте ла уже на нихъ садиться, а пред
почла чуть не поголовно выселиться. Такъ какъ тотчасъ 
после осмотра, т. е. 17 анре ля, лоза была обильно полита, 
выееление-же началось въ особенно заме тной степени сь 22-го,



то причиною его нельзя считать излишнюю сухость почвы, а 
единственно плохия условия питания.

Полученныя нами данный могли-бы дать полный отве тъ 
на занимающий насъ вопросъ, если бы не существовало одного 
серьезнаго обстоятельства, внолне  заслуж иваю щ ая веимания, 
а именно, для заражения лозы, были взяты яички отъ особи осей- 
няго поколе нин. Въ виду этого, появление нимфъ могло только 
случайно совпасть съ гибелью куста, а на самомъ де ле  явля
лось только сле дствиемъ стремлеиия филоксеры обновить осла
бевшую воспроизводительную способность, те мъ боле е, что 
выеелявшияся особи принадлежали къ пятому иоколе нию, если 
къ первому причислить те  две  особи, который вылупились 
изъ яичекъ, послужившихъ для заражения Чтобы ре шить 
этотъ вопросъ, были предприняты опыты, въ основу которыхъ 
легли сле дующия соображения. Если въ приведенномъ выгпе 
оииыте  превращение вь крылатую фэрму было вызвано есте- 
ственнымъ стремлениемъ особей совершить подобное превра- 
щение, то и молодыя, выселяющияся особи, не смотря на то, 
въ какихъ бы условияхъ оне  не очутились, т. е. въ хорошихъ 
или плохихъ, все равно должны превратиться въ нимфъ; если- 
же появление нимфъ было вызвано единственно ухудшепиемъ 
условий пигания, то этого не нроизойдетъ, если условия жизни 
будутъ правильны, и можетъ случиться, если они окажутся 
плохими. Опыты, произведенные съ названною це лыо, опи
саны ниже.

Между изложенными выше данными останавливаютъ на 
себе  внимание также сле дующие, замеченные нами, факты

Какъ мы виде ли, изъ весьма значительная числа нимфъ, 
найденныхъ нами на корняхъ, только четыре превратились въ 
крылатую форму на поверхности земли; осталышя-же, очевидно, 
не могли выбраться, всле дствие влаж ная состоиния ночвыиот- 
сѵтствия щелей, и совершили актъ нревращения нодъ поверхно
стью земли, въполостяхъ почвы. Такъ, мною было найдено до



десятка крылатыхъ на самой внутренней поверхности стеклянной 
банки. Не думаю, чтобы такое подземное превращение въ кры
латую форму обусловливалось привлекающимъ влияниемъ све та, 
проиикающаго сквозь сте нки банки Съ одной стороны, десятокъ 
крылатыхъ, найденныхъ подъ землею, слишкомъ ничтоженъ, 
сравнительно съ общииъ числомь найденныхъ нами нимфъ, 
что прямо указываетъ на то, что значительное число нимфъ 
превратилось въ крылатую форму въ средпихъ частяхъ банки, 
где также развивалось много мочекъ съ нимфами; съ другой 
стороны, банка все время была обернута двойнымъ слоемъ 
плотной оберточной бумаги, не пропускавшей све та. Фактъ 
этотъ представляетъ весьма значительный интересъ. Онъ ука
зываетъ на возможность для крылатыхъ особей явиться подъ 
землею, въ полостяхъ почвы, и пробыть тамъ во все время 
своего неиродолжительнаго существовании. Явление такого рода 
не представляетъ ничего неве роятнаго и въ виноградникахъ 
оно легко можетъ име ть ме сто, наприме ръ, въ случае , если 
иимфы развились на очень значительной глубине  *), или если 
после  продолжительной засухи полилъ дождь, зале пивший 
все  трещины, явившияся подъ влияниемъ высыхания почвы, и 
образовавший на поверхности ея плотную корку. Естественно 
является вопросъ, не снособны-лн крылатыя особи отклады
вать подъ землею свои яйца? Ве дь тогда изъ этихъ яицъ 
могутъ, конечно, вылупиться половыя особи, снособныя 
спариваться также подъ землею, въ пустотахъ почвы, 
и также отлагать свои оплодотворенный яйца. Тогда 
случаи нахождения на корняхъ половыхъ особей и онло- 
догворенныхъ яицъ, указанные Вальбиани и Фацио 3), но

') Въ Кутаисской губернии удавалось находить ниш фъ на глубиниб 
30  верш. См. „Труды лаборатории ври Сакарскомъ питомнпке  американ- 
скихъ лозъ“ за 1 8 9 1  г . ,  стр. 1 7 1 .

5) Ѵаиегу Мауеи, иое. ей ., стр. 63— 64; перев. Старосельскаго, 
стр. 7; ВаиЬиапи 8иг Гехиз иепсе сГипе ^ён ёгаииоа кехшТ Ьуро^ёе



представляющие единичный наблюдения въ этомъ отношении 
и многими подвергаемые сомне нию, не предсгавятъ ничего 
неве роятнаго. До сихъ поръ, однако, принимается, что кры
латая филоксера способна откладывать свои яички только 
после  изве стнаго моциона, только перелете вши известное 
разстояние. Сомве ние въ такой, и безъ того сомнительной, 
особенности, приписываемой филоксере , еще боле е увеличи
лось у насъ после  того, какъ нами заме чено было у поверх
ности сте нокъ въ банке  две  особи крылатой филоксеры и 
около каждой изъ нихъ по два яйца, по вне шнему виду весьма 
сходпыхъ съ яйцами крылатыхъ особей. Для прове рки такого 
интереспаго факта, пять крылатыхъ особей, выведешшхъ въ 
иробирке  съ мочками, были посажены (24апре ля) каждая но 
одиночке , въ узенькия стеклянный трубочки длиною отъ ‘Д до 
1 вершка, заткпутыя съ обоихъ концовъ ватными пробочками. 
На сле дующий-же день две изъ этихъ особей отложили ио 
два яйца и две  ио четыре. Три особи отложили яйца въ 
ватныхъ пробочкахъ, опустивши ихѵ  довольно глубоко меж
ду хлопчато-бумажными волокнами; одна особь приклеила оба 
свои яичка къ поверхности стекла. Пятая особь не отложила 
ни одного яйца, хотя подъ микроскопом ь въ ея яичникахъ 
ихъ было найдено две  штуки. 27-го аире ля, т. е на 4 й 
день после  ихъ иревращения изъ нимфы, все  пять крылатыхъ 
особей найдены мертвыми. ’Гакимъ образомъ, наилъ оиытъ 
доказывает*, какъ нельзя лучше, что крылатыя особи и подъ 
землею способны откладывать свои яйца. Къ сожале нию, намъ 
не удалось продолжить свои наблюдения въ томъ-же нанрав- 
дении, ие удалось нросле дить дальне йшѵю судьбу ноловыхъ 
особей и отложеннаго ими оплодотвореннаго яйца, такъ какъ

с Ь е г Р Ь у И . ѵ а в Ш г их . С ош рий г е ики. сие  ГА саси. Р а г ик. 1 8 7 4 . Т . ХХГЛе 
р .  9 9 1 .  Его-же: Ь е  Р Ь у иио х е г а  сик с ииётие  е и 1е Р Ь уииохега б е  1а ѵцщ е, 
р 3 0 — 3 1 . — „Труды лабор. Сакарск. питом, амер. л озъ “ , 1 8 9 2 г . ,стр .242.



ии одно изъ 12 яицъ не развилось въ окончательную форму, 
хотя развитис дошло уже до той стадии, когда глаза ясно 
просве чивали сквозь яичные покровы. Яйца погибли, по всей 
ве роятности, всле дствие значительной сухости воздуха, стоявшей 
въ томъ поме щении, где  сохранялись заключавшия ихъ трубки.

Продолжаема изложение дальне йшихъ нашихъ лабора- 
торныхъ наблюдений.

24-го апре ля тряпка, которою была завязана банка съ 
лозой № 1 и на которой скопилось значительное коли
чество молодыхъ выселявшихся особей, была осторожно вспо
лоснута въ чашке  съ водою и этою водою произведено за- 
ражение: 1) двухъ лозъ того-же сорта, посаженаыхъ въ горш- 
кахъ, которые зате мъ были поставлены у окна въ лаборато- 
рии (№№ 3 и 4); 2) одной лозы, посаженной въ большомъ 
ящиве  и оставленной на открытомъ воздухе  (Л? 5) и 3) лозы 
въ грунту, въ питомнике  (.№ 6). 28-го апре ля была заражена 
еще одна лоза того же еор'Га „цицка“, въ другомъ ме сте  
питомника, яичками, взятыми изъ седения Сакаро (Л* 7).

4-го мая была осмотре на лоза № 2, зараженная изъ 
банки № 1, еще до появления въ ней нимфъ и крылатыхъ. 
При осмотре  обнаружено было довольно слабое заражение 
исключительно корневыми особями на немногихъ вздувшихся 
мочкахъ.

28-го мая былъ произведен'!, осмотръ все хъ лозъ. При 
этомъ оказалось сле дующее:

На лозе  .V® 1 найдено очень ограниченное количество 
вздувшихся мочекъ, большинство-же остальныхъ уже отмерло; 
филоксеры найдено мало, исключительно корвевыя; самки, 
окружѳнныя яйцами, и молодыя въ разныхъ стадияхъ развития.

На лозе  № 2 также найдены исключительно только 
корневыя особи на довольно значитедьвомъ количестве  вздув
шихся мочекъ.

Лозы №№ 3 и 4 , изъ воторыхъ лоза № 3 не поливалась



за полторы нѳде ли до осмотра (съ 17-го мая), по степени и 
форме  заражения, не представляли существенной разницы; на 
обе ихъ мало мочекъ, зараж еаие исключительно корневыми особя
ми, которыя находились, но преимуществу, на боле е толстыхъ 
корняхъ; лоза № 4 съ заме тяо повялыми листьями.

На лозе  Л* 5, находящейся въ не сколько дучщемъ ио- 
ложеяии, че мъ лозы №.иѴ; 3 и 4, мочекъ тоже немного; зара
жение довольно сильное; фидоксера исключительно корневая.

На лозе  № 6 (въ грунту) на глубине  около 50 санти- 
метровъ найдено не сколько вздувшихся мочекъ и на нихъ кор
невая филоксера: взрослая—съ яйцами и молодыя особи—въ 
развыхъ стадияхъ развития.

На лозе  № 7 обнаружено совершенно тоже самое, что 
и па лозе  № 6.

Результаты осмотра 28 мая даютъ ре шение тому сомне - 
нию, какое было у насъ по окончании предшествующаго опы
та. На лозахъ №№ 3, 4, 5, и 6, находящихся въ довольно 
разпообразныхъ условияхъ, потомство те хъ особей, которыя 
при первомъ олыте  дали значительный процеятъ нимфъ и кры
латыхъ, остается въ стадии корневой формы, тогда какъ, если- 
бы это превращение было вызвано естественнымъ стремлениемь 
возобновить воспроизводительную способность, то все  или боль
шая часть особей подверглиеь-бы превращеиию, такъ какъ 
времени для этого прошло уже вполне  достаточно. Инте
ресно также почти полное исчезновение филоксеры съ лозы 
№ 1, несмотря на то. что мочки на ней продолжаютъ сохра
няться.

При оемотре  29 июяя найдено следующее.—Лоза № 1 
дала новый побе гъ изъ пазухи перваго листа; на корняхъ ея 
найдено много све жихъ мочекъ, не которыя изъ после днихъ 
со вздутиями, на которыхъ значительное количество исключи
тельно корневой филоксеры въ разныхъ стадияхъ развития,

Лоза № 2 развилась сравнительно мало, сильно страдая



все время отъ засухи, несмотря на поливку; на ея корняхъ 
мало мочекъ, на нихъ и на главныхъ корняхъ много фило
ксеры, исключительно корневой, въ разныхъ стадияхъ развития. 
Лозы №Л'« 3 и 4, изъ которыхъ лоза № 3 снова не поливалась 
за полторы неде ли до осмотра, развиваются очень плохо; корни 
ихъ почти не развили новыхъ мочекъ, побе ги выкинули всего 
во одному листу съ самаго момента посадки, на корняхъ за- 
ражение исключительно корневыми особями въ разныхъ ста- 
дияхъ развития.

Лоза № 5 въ такомъ же почти положении, какъ лоза № 2, 
т. е. развивается плохо и образуешь мало мочекъ, несмотря 
на поливку, сильно страдая, очевидно, отъ изсушающаго вос- 
точнаго ве тра и всле дствие поздней посадки. На корняхъ и 
на многочисленных!, мочкахъ исключительно корневая фи- 
локсера.

Лозы №№ С» и 7 совершенно въ одинаковомъ положении; 
несмотря на то, что оне  обильно поливались разъ въ неде лю, 
мочекъ не тъ до глубины 1 аршина, вздутий на мочкахъ мало; 
филоксера найдена, главнымъ образомъ,на главных» корняхъ, 
везде  исключительно корневая.

При осмотре  24 июля лоза № 1 найдена прекрасно раз
вивающейся; побе гъ, появивгаийся съ половины июля, доетигъ 
У* аршина длины; на корняхъ много мочекъ, на нихъ силь
ное заражение филоксерой въ разныхъ стадияхъ развития.

Лоза № 2 развивается по прежнему плохо, сильно стра
дая отъ засухи; листьевъ на ней почти не прибавилось; на 
корняхъ, на ихъ мочкахъ, найдено много игимф ц  на боле е 
толстыхъ корняхъ и на главномъ корне  корневая филоксера 
въ различныхъ стадияхъ развития, но вообще ея мало; по всей 
ве роятпосты и зде сь произошло выселение молодыхъ особей, 
какое мы виде ли весною на лояе  № 1, всле дствие неблагопри- 
ятныхъ условий существования.



Лозы Л: № 3 и 4 почти пропали; мочевъ па нихъ почти 
не тъ; филоксера исключительно па боле е толстыхъ корняхъ, 
исключительно корневая, въ ограничеппомъ количестве , и только 
одна нимфа на лозе  № 4, которая име етъ вообще не сколь- 
ко лучший видъ, че мъ лоза № 3.

Лоза № 5 почти въ такомъ-же положении, какъ лоза 
№ 2; общий видъ куста такой-же, на корняхъ мало мочекъ 
па нихъ много нимфъ; филоксера, главнымъ образомъ, на кор
няхъ, но и тамъ ея немного; другими словами, повторяется 
тоже самое, что и съ лозой № 2.

№№ 6 и 7 совершенно одинаковы. Филоксера на значи
тельной глубине ; мочки, особенно вздувшияся, могутъ быть най
дены съ значителыиымъ трудомъ; на мочкахъ значительное ко
личество пимфъ, на стволе  и на боле е толстыхъ корняхъ 
исключительно корневая форма филоксеры.

Результаты осмотра 24 июля интересны сле дующимъ:
Лозу № 1 мы видимъ въ значительно лучшемъ состояник 

и на ней попрежнему наблюдается только корневая форма 
филоксеры, тогда какъ, если допустить, что для развития нимфъ 
нужно особенно обильное питание, то, принимая во вниманиѳ 
время года, мы должны были-бы ожидать ноявления этихъ 
после днихъ. Данный фактъ интересевъ, допустимъ-ли мы, что 
заражение возобновилось потомствомъ крылатой, сложившей 
яички въ почве  вазона, или предноложимъ, что оно составля
ете только продолжение ране е бывшаго. Появление нимфъ на 
почти погибающей лозе  № 2 опять говоритъ тоже самое и 
стоитъ въ полаомъ соотве тствии съ те мъ, что наблюдалось 
нами весною. Исчезновение филоксеры съ иогибающихъ лозъ 
№Л* 3 и 4 можешь быть объяснено т е мъ, что нимфы успе ли 
уже превратиться въ крылатыхъ, и появление ихъ было неза- 
ме чено, равно какъ и те мъ, что молодая филоксера высели
лась до осмотра, осталась-же только, такъ сказать, захвачен
ная въ расплохъ боле е взрослая, корневая. Появление нимфъ



на лозахъ 5, 6 и 7 стоитъ въ полной связи съ высказан
ными въ начале  настоящей статьи положениями.

Въ течение августа лоза № 1 вновь еачинаетъ гибнуть 
и снова наблюдается выселение только-что вылупившихся 
молодыхъ особей; на окнахъ лаборатории попадаются кры
латый.

Лозы №№ 2, 3, 4 и 5 также погибаюгь почти
окончательно.

При осмотре  3 сентября на лозе  № 1, на немногихъ 
оставшихся мочкахъ, оказалось мною нимфъ и не еколько взрос- 
лыхъ самокъ съ яйцами.

На лозахъ №№ 3 и 4 найдены только корневыя особи 
на толстыхъ к'орняхъ. но въ крайне ограниченномъ коли- 
личеетве ; нимфъ не найдено ни одной.

На лозахъ №№ 2 и 5, находящихся въ совершенно оди- 
наковомъ положении, тоже самое: мочекъ не тъ, филоксеры 
осталось очень мало, исключительно въ виде  корневой фор
мы; на лозахъ №№ 6 и 7, при самомъ тщательномъ осмотре , 
найдено самое ничтожное количество особей филоксеры на 
значительной глубине ; мочекъ не найдено вовсе. Земля кру- 
гомъ лозъ пересохла на весьма значительную глубину, боле е 
че мъ на аршинъ.

Результаты осмотра, произведеннаго 3-го сентября, крайне 
интересны. На лозе  № 1 мы видимъ полне йшее повторение то
го, что на той-же лозе  пришлось наблюдать весною. Она 
опять гибнетъ, будучи не въ силахъ питать массу пара- 
зитовъ; эти-же после дние частью выселяются, частью 
превращаются въ крылатую форму, какъ наблюдалось и 
весною. Лозы №№ 2 и 5 также повторяютъ историю лозы 
№ 1: оне  гибнутъ, большая часть филоксеры ихъ покинула въ 
виде  крылатыхъ и молодыхъ особей; осталось только не сколько 
особей. з



При осмотре  29— 30 сентября на корняхъ лозы № 1 
найдена всего одна взрослая самка; вздувшихся мочекъ не тъ; 
лоза почти погибла, листья бле дные, засыхающие ‘).

Что касается прочихъ лозъ, то наблюдения надъ все ми 
ими были закончены; на лозахъ №.\» 6 и 7 попрежнему только 
на очень значительной глубине , на толстыхъ корняхъ найдена 
филоксера, исключительно корневая.

27-го ноября на лозе  № 1, на трехъ вздувшихся моч
кахъ найдено не сколько полувзрослыхъ особей корневой фи
локсеры; лоза почти высохла; на лозахъ №«\« 6 и 7 найдена фи
локсера въ самомъ ничтожномъ количестве  наглавяомъ стволе , 
въ трещинахъ коры.

Относительно результатовъ этихъ после днихъ осмотровъ 
можно сказать тоже самое, что и по отношению осмотра 3-го 
сентября.

Результаты нашихъ наблюдений рисуютъ, сле довательно, 
такую картину развития филоксернаго заражения на виноград
ной лозе , не сколько отличную отъ обычно принимаемой: по
селившаяся на виноградной лозе  филоксера, въ первое время, 
пока лоза еще све жа и иаразитирующихъ на ней особей 
немного, находитъ для себя вполне  достаточное количество 
питатедьныхъ веществъ и потому даешь одно за другимъ бо- 
ле е или мене е значительное число партеяогенетическихъ по- 
коле ний исключительно корневой формы. иио ме ре  размноже- 
ния филоксеры, кустъ истощается постепенно настолько, что 
становится уже не въ силахъ поддерживать свое собственное 
развитие и кормить ту массу паразитовъ, которые на немъ 
находятся. Ране е всего этотъ недостатокъ начинаешь ощу
щ аться на мочкахъ, который перестаютъ функционировать и

*) Въ то время, какъ пишутся настоящ ия строки, въ конце  февра
ля 1 8 9 4  г ., лоза № 1 снова начинаетъ распускать свои почки, повиди- 
мому, снова готовясь поправиться: на корняхъ слабое заражение фило- 

ксерой, исключительно корневой.



нолучаютъ мало питательныхъ веществъ отъ главныхъ частей 
растения. Судьба находящихся на корняхъ особей такова:
1) те изъ нихъ, которыя до напала голодовки достигли 
уже изве стной степени развития, доразвиваются достадиикор- 
невыхъ плодуицихъ самокъ и даютъ начало еще одному поко- 
ле вию; 2) те , которыхъ голодовка застигла въ боле е молодомъ 
возврасте , такъ сказать, врасплохъ, превращаются въ нимфъ 
и крылатыхъ; 3) особи, вылупившияся после дними, равно какъ 
и происшедшия изъ яицъ особей перваго рода, покидаютъ лозу 
и пе шимъ путемъ отправляются искать счастья въ другомъ 
ме сте ; такия массовыя выселения, приме ръ которыхъ въ ми- 
виатюре намъ удалось наблюдать въ лаборатории, неодно
кратно, въ гораздо болыпихъ разме рахъ, наблюдались въ ви- 
ноградникахъ; наконецъ, 4) часть особей, по всей ве роятно- 
сти, явившихся на све тъ самыми после дними, а можетъ быть, 
и вылупившихся изъ оплодотворенныхъ яицъ, отложенныхъ 
на корняхъ половыми особями, остается какъ бы на разводъ, 
чтобы окончательно добить кустъ. Лсза, покинутая главною 
массою паразитовъ, начияаетъ поправляться, пѵскаетъ новые 
побе ги, образуетъ новыя корпевыя мочки. Благодаря де ятель- 
ности листьевъ и корней, въ вей вновь начинаютъ накопляться 
оскуде вшия было питательный вещества. Те  немногия особи 
филоксеры, которыя остались на лозе , вновь начинаютъ полу
чать пвтательныя вещества въ изобильномъ количестве  и оста
ются въ стадии ксрневыхъ. Тоже самое происходить и съ и х ъ  
товарищами, покинувшими лозу, если имъ удастся найти до
статочное количество пищи. Зате мъ повторяется тоже самое, 
что происходило и ране е —пока условия жизни благоприятны, 
филоксера остается въ стадии корневой и даетъ боле е или 
мене е значительное число поколе ний этой после дней, смотря 
по условиямъ питания.

Мы видимъ, такимъ образомъ, полне йшую те сную связь 
между ходомъ развития филоксеры и обитаема го ею растения,



находимъ полне йшую аналогию съ те мъ, что наблюдалось у 
другихъ животныхъ.

Въ виноградникахъ, на свободно растущихъ лозахъ, дело 
значительно усложняется другими побочными обстоятельства
ми, а именно, прежде всего, носле довательно идущимъ съ по
верхности вглубь высыханиемъ почвы, результатомъ чего являет
ся после довательная гибель корневыхъ мочекъ. Если высы- 
хание это идетъ медленно, то живущия на нихъ особи филок
серы, смотря по степени своего развития, одне  превращаются 
въ корневыхъ, другия въ нимфъ и крылатыхъ, которыя раз
летаются и образуютъ аовыя колонии; потомство корневыхъ 
покидаетъ ме сто своего рождения, такъ сказать, пе шимъ 
путемъ и переходить на сосе дния лозы или по поверхности и 
трещинамъ почвы, иди уходить въ глубь, где  сохранились еще 
мочки, или, наконецъ, какъ это постоянно наблюдается во 
яремя засухи, селится на главныхъ корняхъ, которые гораз
до медленве е поддаются засухе и даютъ поселившимся на 
нихъ паразитамъ обильный кормъ изъ отложенныхъ въ нихъ 
запасовъ.

Къ влиянию засухи присоединяется еще истощение куста, 
единичное де йствие какового агента мы имели возможность 
просле дить во время нашихъ опытовъ, изолировавши кустъ 
отъ прочихъ влияний.

Итакъ, какъ и у прочихъ тлей, у филоксеры появление но- 
ловыхъ особей и предшествуюицихъ имъ крылатыхъ и нимфъ 
обусловливается не обилиемъ питания, какъ думаютъ не кото- 
рые изсле дователи, а наоборотъ— недостаткомъ. Происходящее 
само собою въ ряду партеногенетическихъ поколе вий ослабле- 
ние воспроизводительной способности, которая находится въ 
те сной зависимости отъ условий питания, при недостатке въ 
после дяемъ, усиливается въ еще большей степени, возив- 
каетъ необходимость возстановить названную потребность по
мощью оплодотвореннаго яйца, а въ резулътате  этого и явля-



■ется половое поколе ние. Подъ влияпиемъ ослабления пигания, 
какъ справедливо заме чаетъ академикъ Бэръ, „особь имеетъ 
более времени доразвиться до соответствующей ей боле е со
вершенной формы“ .

Мне остается еще сказать не сколько словъ относительно 
такъ пазываемыхъ „параллельныхъ рядовъ“ , установленныхъ 
въ последнее время для мпогихъ растительныхъ тлей, а въ 
томъ числе  и для не которыхъ видовъ филоксеры.

Подробности учевия о параллельныхъ рядахъ можно найти 
во многихъ изъ нове йшихъ сочинений по энтомологии, напри- 
ме ръ, на рѵсскомъ языке , въ „краткомъ курсе  энтояологии“ 
Холодковскаго; оне  изложены и въ моей прошлогодней рабо
те „Современное состояние нашихъ свде вий по биологии фи- 
локсеры“. Сущность его заключается, какъ изве стно, вътомъ, 
что особи одного и того-же происхождения у различныхъ ви
довъ филоксеры, родственныхъ ей СЬепнез’овъ и не кото- 
рыхъ тлей, проходятъ различный путь развития, которое услож
няется иногда еще миграцией съ одного кормового растения 
на другое. Какъ я име лъ уже случай говорить въ поимено
ванной своей работе , въ настоящее время указывалось 
не мало данныхъ относительно существования такихь ря- 
дсвъ и у виноградной филоксеры. Такие параллельные ряды, 
какъ мы виде лн, намъ удаюсь наблюдать и при нашихъ 
юпытахъ.

Вся та масса особей филоксеры, надъ которою произво
дились ваши наблюдения, была получена только отъ двухъ 
яичекъ, отложенныхъ одною и пюю-же самкою, т. е. име ла 
безусловно одинаковое происхождение. Между те мъ, мы 
видели, какую разницу представляли особенности ихъ 
лосле дующаго развития. Тогда какъ одне  изъ нихъ все 
время развивались строго партеногенетически, другия превра
тились въ крылатыхъ и дали начало половой генерации; одне 
сде лали это сравнительно рано, другия позже и т. д. Мы в и-



де ли зате мъ, что все ото разнообразие въ особенностяхъ раз- 
вития стояло въ ясно заме тной связи съ разницею условий 
существования. Сле довательно, и явлениетакъ  називаемыхъ „па- 
раллельпыхъ рядовъ“ происходитъ, если не исключительно, то 
въ значительной ме ре  подъ влияниемъ этого после дняго агента.



иУ.

Не которыя наблюдения надъ цикломъ развития. 

иЧиуииохега иЬегиса 8иаг-у.

Въ 1893 году, въ продолжевио двухъ ме сяцевъ— мая и 
июня, мне  представилась возможность произвести въ юго-за
падной части Шорапанскаго ѵ. Кутаисской г. не которыя небезъ- 
интересныя наблюдения надъ жизнью одного изъ новыхъ ви- 
довъ дубовой филоксеры—РЬуииохега сриегсиз иЬегиса 84аг-ку.

Въ начале  мая листовыя особи этого вида встре чались 
уже въ довольио значительномъ количеств е на ме стныхъ по- 
родахъ дуба —(^иегсиз неззиШ ога и (̂ ). ре<иипси1а!а; оне  были 
вполне  развиты и, окружешшя множествомъ яицъ, сиде ли поч
ти всегда на нижней стороне  верхушечной части дубоваго 
листа. После дний, подъ влияниемъ укола, обыкновенно въ глав
ный первъ или, не сколько ре же, въ его боковую ве твь, за
гибается книзу и плотно прилегаетъ къ остальной части своей 
нижней поверхности, прикрывая собою филоксеру и ея яйца. 
Значительно рЬже такие загибы встречались и сбоку ли
стовой пластинки. Разросшаяся на ме сте  загиба и образую
щая зде сь подобие галлы ткань листового нерва становится 
настолько рыхлой, что разрывается при самомъ ничтожномъ 
и осторожномъ его растирямлении.

Присутствие на листьяхъ, уже въ начале  мая, значитель- 
наго количества вполне развитой дубовой филоксеры и массы

А. Д. Смыслова.



яицъ позволяетъ сде лать заключение, что вылупдение ея изъ 
зимняго яйца произошло въ начале  апре ля. Если-же при
нять во внимание, что 1893 годъ быль особенно холоднымъ 
въ Имеретии, то нужно предположить, что въ другие, более 
теплые годы это вылунление совершается не свольво раньше.

Приведенныя ниже паблюдевия даютъ некоторое основа- 
ние заключить, что значительное большинство листовыхъ осо- 
бей второго поколе ния, после  первой линьки, спускается на кор
ни, такъ какъ, несмотря на значительное количество яицъ, откла- 
дываемыхъ плодущими листовыми самками перваго поколе ния, 
количество находимыхъ нами на листьяхъ особей второго по- 
коле ния, пережившихъ первую линьку, было о^ень невелико. 
Въ опусте вшихъ листовыхъ загибахъ, въ большинстве  слѵ- 
чаевъ, оставались только трупъ самки— родоначальницы и кожи
цы, сброшенныя при первой линьке  молодыми особями. Кроме 
того, первыя особи филоксеры на корняхъ дуба, заме ченныя мною 
14 июпя, были плодущия самки и молодыя до первой линьки, 
особи-же въ нромежуточныхъ стадияхъ развития встре чались 
сравнительно ре дко. Допуская, что РЬуииохега иЬегиса, подоб
но РЬ. ѵазШ гих Р1., приступаетъ къ откладыванию яицъ при
близительно черезъ три неде ли после  вылупления изъ яйца, мы 
должны отнести моментъ появления молодыхъ особей на кор
няхъ ко второй половине  мая, т. е. къ тому времени, когда 
вылупляется наибольшее количество молодыхъ особей второго 
поколе ния листовой филоксеры и когда оне  исчезаютъ съ 
листьевъ.

Для прове рки указанныхъ наблюдений, я поставилъ не - 
сколько дубовыхъ ве точекъ съ взрослой листовой филоксерой 
перваго поколе ния и съ яйцами ея въ банку съ водой; черезъ 
нЬсколько дней въ банке  было найдено значительное количе
ство молодыхъ особей, тогда какъ на поверхности листьевъ 
ихъ совсе мъ не было, встре чадись-же оне  только въ старыхъ 
листовыхъ загибахъ, но и то въ ограниченном^ количестве .



Осгавшияся на листьлхъ после  первой линьки особи 
второго поколе ния  въ различныхъ стадияхъ своего развития 
возбуждали во мне  особенный интересъ. Оае  попадались, хо
тя и ре дко, по не сколько штувъ въ загибе  листа и тутъ-же 
находилась самка-родоначальница или ея трупъ. Самъ собою 
возникалъ вопросъ, почему оне предпочли остаться зде сь, 
когда большинство ихъ собратий уипло на корни. Дальне йшия 
наблюдения какъ-бы даютъ отве тъ на этотъ вопросъ.

Въ начале  июня уже встрЬчались особи второго листо
вого поколе аия, окруженный сравнительно неболыпимъ коли- 
чествомъ яицъ, а 15-го июня я нашелъ въ загибе  листа, 
вме сте  съ листовой самкой, две  половыя особи филоксеры— 
самку и самца съ ясно выраженными отличительными призна
ками. Внутри самки ре зко обрисовывалось яйцо, занимающее 
всю ея внутреннюю полость; на заднемъ конце  те ла самца 
прекрасно былъ виде нъ репиз; усики той и другой формы 
также представляли характерный отличия .Н а  сле дующий день 
въ такомъ-же загибе  были найдены еще две  половыя осо
би и два яйца—большое и маленькое, нохожия на яйца кры
латой формы, а около нихъ трупъ листовой филоксеры. Ни 
нимфъ, ни крылатыхъ въ это время мне не удалось найти 
ни одной. Такимъ образомъ, те  особи второго листового по- 
коле вия, который остались въ листовыхъ загибахъ въ то время, 
какъ ихъ товарищи перешли на корни, сдЬлали это какъ-бы 
для того, что-бы дать впосле дствии начало половому поколе - 
нию и нритомъ, по все мъ видимостямъ, при посредстве  без- 
крылыхъ листовыхъ особей.

Въ половине  августа мне  вновь пришлось осмотре ть те  
два дуба ((^. зеззииШога), на листьяхъ которыхъ были найдены 
июньския половыя особи. Листовыя загибы въ это время были 
уже пусты и немного распрямлены. Въ не которыхъ изъ нихъ 
я нашелъ нисколько крылатыхъ особей филоксеры съ ихъ 
яйцами. Черезъ не сколько дней изъ этихъ яицъ вылупились



ноловыя особи филоксеры. Значительное количество крыла
тыхъ особей и ихъ яицъ я находилъ также осенью 1892 г.

На этомъ я закончили свои наблюдения, такъ что вполне 
выяснить крайне интересное явление въ жизни филоксеры, 
а именно появление ле тнихъ половыхъ особей отъ безкрылыхъ 
листовыхъ формъ, а осеннихъ— отъ крылатыхъ корневыхъ, мне 
не представилось возможности. Однако, полученныя нами дан
ный по отпошению названнаго явления находятся въ значи- 
тельномъ еогласии съ наблюдепиями д-ра Людвига Дрейфуса, 
результаты которыхъ опубликованы имъ въ егосочинении „ииеЪег 
Р ииуНохегипеиГ* (1889 г.) и въ „2оо1о§изс1иег Апиеи§ег“ за 
1889 г. № 300, 8. 91— 99, въ его статье : Ыене ВеоЪасМшщеп 
Ъеи йен Оа11ип§еп С Ьегтез 2 . ипб Р ииуииохега Воуег сие Ропз- 
соиогаЪе. По наблюдениямъ названнаго ученаго:

1) дубовая филоксера (РЬ. соссипеа) име етъ ежегодно 
не одну генерацию крылатыхъ особей, замыкающихъ осенью 
циклъ развития, вме сте  съ половыми формами, но две  — въ 
конце  июня и въ конце августа;

2) кроме  указанныхъ Бальбиани сентябръскихъ безкры
лыхъ. особей, откладывающихъ яйца, изъ которыхъ зате мъ 
выходятъ половыя формы (Вехирагеп— плодоноски Дрейфуса), 
существѵетъ еще июльское поколе ние, дающее происхождевие 
самкамъ и самцамъ;

3) одновременно съ этими 8 поколе ниями крылатыхъ и 
безкрылыхъ Зехираген и половыхъ особей, на листьяхъ попа
дается множество де вственныхъ матокъ во все хъ стадияхъ 
развития, размножающихся строго-партеногенетически; шин 
довитость ихъ уменьшается съ каждыми поколе пиемъ, но 
осенью вновь являются особи, по плодовитости приближаю
щаяся къ весеннимъ партеногенетическимъ самкамъ; потом
ство ихъ, какъ показываютъ наблюдения Рилея (Кииеу) и 
Доннадьё (Поппайиеи), зимуетъ и весною продолжаетъ циклъ 
развития.



иио мне нию Дрейфуса, едва-ли эти двойныя серии кры
латыхъ и безкрылыхъ Зехирагеп и половыхъ особей, сле дую- 
щия въ течение двухъ ме сяцевъ, непосредственно происходятъ 
другъ отъ друга, такъ какъ это противоре читъ все мъ фактамъ, 
изве стпымъ по отношению другихъ близкихъ видовъ. Зде сь 
мы име емъ де ло съ такъ наз. разде лъными или параллельными 
рядами. Такихъ рядовъ для Р ииѵииохега соссипеа можно, сле до- 
вательпо, насчитать пять: 1) рядъ особей, въ течение всего 
года размножающихся строго партеногенегически; 2) дающихъ 
происхождение крылатымъ, появляющимся вь конце  июня;
3) подвергающихся подобному-же превращение въ копце  авгу
ста; 4) дающихъ начало безкрылымъ плодоноскамъ въ июле  и, 
навонецъ, 5) даюипихъ подобныхъ-же плодоносокъ въ сентябре .

Мои паблюдения, какъ мне  кажется, даютъ не которое 
основаиие предполагать, что и у Р ии. иЪегиса 84. сѵществуетъ 
не что подобное, а именно, по крайней ме ре , два половыхъ 
поколе ния : 1) одно, происходящее, какъ и у РЬ. соссипеа,
отъ безкрылыхъ листовыхъ особей (плодоносокъ) въ июне  ме - 
сяде  и 2) другое, получающее происхождевие отъ крылатыхъ 
Зехирагеп, которыя появляются въ августе  и въ боле е позд
нее время и, въ свою очередь, происходятъ отъ нимфъ, раз
вивающихся на корняхъ съ июля.

Я думаю, что июньское половое поколе ние, которое мне 
пришлось наблюдать въ 1893 году, происходило отъ безкры
лыхъ листовыхъ особей, на томъ основании, что нимфъ и кры
латыхъ среди листовыхъ, какъ было упомянуто выше, мве не 
удалось найти, несмотря на самые тщательные розыски, и 
что па корняхъ въ это время были только плодущия самки 
перваго поколе ния, но не встре чалось нимфъ. Еслибы кры
латыя особи прилетали сюда со стороны, ихъ, ве роятно, не 
особенно трудно было-бы подме тить. Де йствительно, въ прош- 
ломъ году мне нере дко приходилось встре чать живыхъ и 
мертвыхъ крылатыхъ въ боле е или мене е распрямившихся,



покинутыхъ филоксерои листовыхъ загибахъ, представдяю- 
щихъ, повидимому, наяболе е излюбленное ме сто для кладка 
яицъ. За возможность происхождения иоловыхъ особей фи
локсеры отъ безкрылыхъ паргеногенетическихъ самокъ, 
какъ упомянуто, говорятъ наблюдепия Дрейфуса и Бальбиани. 
Такимъ образомъ, мне  кажется весьма ве роятнымъ, что и 
при нашихъ наблюденияхъ мы име ли де ло съ явлениями, ана
логичными онисываемымъ Дрейфусомъ. Нужно, однако, заме
тить, что наши безкрылыя „плодоноски", какъ и по наблюде- 
ниямъ Бальбиани *), ничЬмъ существеннымъ не отличались 
отъ обыкновенвыхъ листовыхъ особей, дающихъ начало подоб- 
нымъ-же имъ листовымъ партеногенетическимъ самкамъ.

Между те мъ, по наблюдениямъ Дрейфуса, безкрылыя 
„плодоноски“ име ютъ сложные глаза (ѵ РЬ, соссипеа, рипсМ а 
и др.), а у пе которыхъ видовь филоксеры, кроме  того, еще 
и такъ ваз. „жидетъ“ (у РЬ. гиШиа).

Какъ бы то ни было, въ виду значительной ограничен
ности сде ланныхъ мною паблюденин, я не беру на себя сме - 
лости де лать какие-либо окончательные выводы по отношеиш 
хода развития РЬуииохега циегсиз иЬегиса и числа име юицихся 
въ немъ параллельныхъ рядовъ.

Гириведенныя мною данныя могутъ служить только мате- 
риаломъ для будущихъ боле е подробныхъ изслЬдований, кото- 
рыя, паве рное, ре шатъ, наконецъ, все еще довольно темный и 
запутанный вопросъ о параллельныхъ рядахь у различныхъ 
видовъ филлоксеры и у другихъ близкихъ къ ней формъ. 
паразитовъ.

*) В а и Ь и а п и. Ье РЬуииохега <1и сЬёпе еи ие РЬуииохега йе иа 
ѵи§’пе. ОЪвегѵаииопз 8 иг 1е РЬуииохега еи виг иев рагавй аигев йе 1а 
ѵи̂ п е, раг  иев йёиё^иёв йе 1’А сайеш ие йев всиенсев. Р агив 1884, р. 3.

Е  г о-ж е. Хоиѵеииев оЪвегѵаииопв впг 1е РЬуииохега йи сЬёпе, 
сошрагё аи РЬуииохега йе 1а ѵигрие. С о т р иев гепйиз йе ГАса- 
й е т ие йе вс. Р агив. Т. Ь Х Х Х иии, 1876, р. 701.
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Р ииуииохега иЪегиса 84аг-у.

В. А. Старосельскаго.

Въ заме тке  моей гО новомъ виде  дубовой филоксеры 
Рпуииохега иЪегиса“ , поме щенной въ приложении къ отчету 
Кавказскаго Филлоксернаго Комитета за 1891 г ., даны опи- 
сания и рисунки корневыхъ, нимфъ и крылатыхъ особей это- 
г.) вида. Въ дополнение къ этой заме тке  приводимъ рисунки 
и данныя о разме рахъ корневыхъ, листовыхъ и половыхъ осо
бей, которыхъ намъ удалось наблюдать.

П О Я С Н Е Н и Е К Ъ  Р И С У Н К А М Ъ .

Рис. 1. Молодая корневая особь до первой линьки.
„ 2. Корневая после  3-ей линьки.
„ 3. Листовая до первой линьки.
„ 4. Листовая носле 2-ой линьки.
„ 5. Листовая после 3-ей лньки .
» 6. Половая самка съ яйцомъ.
„ 7. Самецъ.
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К а т е р ш  для « з р я  псчвъ Шорапеискаго уе зда.
X *).

Бассейнъ ре ки Чхеремелы 

И зсл е дование М. Ф. Калинина.

Бассейнъ р. Чхеремелы занимаетъ около 85 кв. верстъ. 
На этомъ пространств^ расположены елЬдующия селения: Ва
ни, Схлити, Сагандзили, Легвани, Марелиси, Квеби, Зедуба- 
ни, Вахани, Сербоиси, Баби, Чрдили, Дейси, ЗвариДиатара- 
Харагаули, Манчихаури, Гудатубани, Дина, ииони, Бежатуба- 
ни, Голатубани, Молити и Небодзири.

Съ востока, юго-востока и юго-запада бассейнъ р. Чхе
ремелы ограниченъ Грузино-Имеретинскимъ и Ахалцихскимъ 
хребтомъ; съ запада— отрогомъ одной изъ наиболе е значитель- 
ныхъ вершинъ въ уе зде — Квазвинеби; по этому отрогу рас
положены сс. Парцхеали, Сакарикеди и Илеми, и, наконецъ, 
съ се вера—высокимъ отрогомъ, отходящимъ выше сел. Пони 
отъ горы Рикоти и разде ляюшимъ воды рр. Дзерулы и Чхе
ремелы.

Пограничные хребты тянутся непрерывной линией, пред
ставляя почти замкнутую цЬпь, концы которой сближаются 
при слиянии р, Чхеремелы съ р. Дзерулой. Отрогъ горы Ри
коти, ограничивающей бассейнъ съ се вера, поднимается на 
3000 футовъ, а въ средней своей части достигаетъ 4500 фу
товъ, Средняя высота Грузино-Имеретинскаго хребта равна 
3000-4000 фут , а Ахалцихскаго—4000-5000 футовъ, при-

*) См. Труды лаборатории при Сакарскомъ питомниве  американ- 
скихъ лозъ, 1 8 9 2  года.



чемъ не которыя отде льныя вершины достигаютъ 6000 — 7000 
футовъ. Изъ такихъ вершинъ въ преде лахъ бассейна р. Чхере- 
мелы можно назвать Ломисмта, Сабуграо, Дедабери, Тадзи- 
ри, Квазвинеби и Ркинисъ-джвари.

Отъ погравичныхъ хребтовъ, на всемъ ихъ протяжевии, 
по направленно къ ре ке  отходятъ многочисленные отроги, 
которые обусловливаютъ въ высшей степени гористый харак- 
теръ всего района. Какъ это видно изъ приведенныхъ ниже 
цифръ, понижение ме стности внизъ по ущелью весьма зна
чительно: высота Сурамскаго перевала— 3057 фут., ст. Бе- 
жатубани— 1788 ф ., ст. Марелиси— 1232 ф ., ст. Белогоры 
— 910 ф. и ст. Дзерулы—674 ф.

Въ поперечномъ направлении понижение выражено еще 
ре зче, наприме ръ, высота нограничнаго хребта противъ се- 
лений Небодзири, Молити, Голатубани и Бежатубани равняет
ся 4200 фут., отроги-же его съ се верной стороны техъ-же 
селений не выше 2132-2500 фут.

Склоны горъ и огроговъ въ восточной части бассейна, 
всле дствие весьма значительной крутизны, оде ты тонкимъсло- 
емъ почвы, ме стами-же представляютъ обнажения материнской 
породы. Въ западной части рельефъ мене е ре зокъ; зде сь ча
ще встре чаются пологие склоны и ровныя горныя плато. 
Отроги горъ, заполняющие весь райопъ, тянутся преимуще
ственно въ меридиональномъ направлении, всле дствие чегоздесь 
преобладаютъ восточные и западные склоны ЛЬвая часть бас
сейна, состоящая изъ ряда приблизительно параллельныхъ огро- 
говъ, представляетъ длинное террасовидное предгорие южнаго 
пограничнаго хребта. Къ западу отъ притока р. Чтилисъ- 
геле, въ де вой части бассейна, легко выде лить две полосы, 
довольно ре зко отличающияся другъ отъ друга. Боле е южная 
изъ нихъ, примыкающая къ подошве  пограничнаго хребта, 
отличается боле е мягкимъ рельефомъ, склоны отроговъ поло
не, ущелья ре чекъ Легваяисъ-цхали, Бжолисъ-хеви и Вахани



расширяются и приобре таютъ характеръ долинъ. Горный ин- 
женеръ Сорокинъ и геологъ Симоновичъ называютъ эту ме ст- 
ность продольной долиной Квирилы-Марелисы. На западе , въ 
низовьяхъ Чхеремелы, вышеуказанная полоса сильно сужи
вается, а зате мъ, снова расширяясь, переходить въ долину 
р . Квирилы.

Вторая полоса тянется узкой лентой вдоль самаго бе
рега р. Чхеремелы и отличается боле е ре зко выраженнымъ 
гористымъ характеромъ; уголъ падения свлоновъ ме стами до- 
стигаетъ 80°-90°, ущелья притоковъ суживаются и углуб
ляются, ровные участки встречаются только на вершинахъ 
горъ.

Правая сторона бассейна р. Чхеремелы характеризуется 
значительно большей высотой, причемъ высокие и крутые 
склоны поднимаются отъ самой ре ки, отроги разде ляются 
глубокими и узкими, мало-доступными ущельями. Большая 
часть ме стности занята сплошнымъ ле сомъ. Всле дствие небла- 
гоприятныхъ условий рельефа, непозволяющихъ селиться 
дальше къ се веру, на правой стороне  р. Чхеремелы селения 
расположены только вдоль ре чки.

Водная система бассейна исчерпывается ре кой Чхеремелой 
и ея небольшими горными притоками. Ущелье Чхеремелы име етъ 
видъ дуги, обращенной выпуклой стороной къ югу. Отъ истоковъ 
до станции Марелисы русло ре ки постепенно отклоняется на юго- 
западъ;зате мъ, отъ станции Марелисы до впадения въ р . Дзерулу, 
поворачиваетъ на се веро-западъ. Въ верховьяхъ р. Чхереме
лы, до впадения въ нее Легванисъ-цхали, оно узко, глубоко, 
съ крутыми, обрывистыми склонами; ниже, между Легванисъ- 
цхали и Джанджоури очертания не сколько мягче и ущелье ши
ре. Ширина живой струи р. Чхеремелы колеблется въ пре- 
де лахъ отъ 2 до 5 саженей, глубина ея— отъ V, арш. до 1 
сажени. Изъ притоковъ р. Чхеремелы, впадающихъ съ ле вой 
стороны, назовемъ: Ванисъ-цхали, Легванисъ-цхали, Бжолисъ-
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хеви, Ваханисъ-цхали и Зварисъ-цхали. Все  они берутъ на
чало или у подножья главной пограничной цепи,или ближай- 
шихь контрафорсовъ и шумно несутся на нротяжении отъ 5 до 
20 верстъ по каменистому обрывистому руслу. Правые прито
ки р . Чхеремелы маловодны и протекають по дикимъ, мало- 
доступнымъ ме стамъ, всле дствие чего они не име ютъ почти ни
какого значения для васеления .

Данныя о г е о л о г и ч  е с к о м ъ  строении и о зале- 
гании горныхъ породъ въ бассейне р. Чхеремелы почерпнуты 
нами изъ работъ горяаго инженера Сорокина и геолога 
Симоновича, изданныхъ Управлепиемъ горной частью на Кав- 
казе  въ 1886 году, и дополнены собственными изсле - 
дованиями.

Въ порядке  наиластования осадочныхъ породъ въ бас- 
сейне р. Чхеремелы замечается сл Ьдующая последовательность: 
поверхъ все хъ другихъ пластовъ лежатъ отложения сармат- 
скаго яруса, состоящия изъ глинистыхъ известняковъ, рух- 
ляковистыхъ песчаниковъ и рухляковъ. Эти породы встре
чаются только въ южной половине бассейна и занимаютъ 
узкую полосу, на которой расположены селения: Вани, Лег- 
вани, Марелиси, Сербоиси, Вахани и южная часть селения 
Квеби. Изъ-подъ сарматсяаго яруса, вдоль се верной его 
границы, на дневную поверхность выступаютъ отложения 
верхняю яруса эоценоваго отде ла , составленный изъ сланце- 
ватыхъ мергелей и глинъ, рыхлыхъ песчаниковъ и кремни- 
стыхъ известняковъ. Между р. Чхеремелой и полосой верх- 
няго эоцена обнажаются осадочныя образования верхняго и 
средняю отде ловъ ме ловой системы. Ближе къ эоценовымъ 
отложениямъ узкой полосой выступаютъ известняки, известко
вые мергеля и глауконитовые песчаники сеномана; къ послед
нему, со стороны р. Чхеремелы, примыкаетъ ярусъ гольта, 
сложенный изъ горизонтовъ известняка, мергеля и глиниста- 
го песчаника. Полоса изъ породъ гольта начинается у вер-



ховьевъ р. Чхеремелы и тянется вплоть до селения Вани. 
Она проходить черезъ сс. Пони, Ципа, Гудатубааи, Звари, 
Зедубани и Сагапдзили.

Между устьемъ Легваиисъ-цхали и сел. Молити, на ле - 
вой стороне  р. Чхеремелы выступаютъ гранить и гнейсъ. 
Зде сь-же встре чаются выходы авгитоваго и  роговообманко* 
ваго порфирита, диабаза и мелафира.

По обе  стороны р. Чхеремелы, въ сс. Молити, Небодзи- 
ри, Бежатѵбани, Голатѵбани, Чрдили и Звари материнскими 
породами являются отложения верхняю отде ла юрской систе
мы. Зде сь преобладаюгь: известняки, песчанистые рухляки, 
песчаники, конгломераты и брекчии, относимые къ ярусамъ 
киммериджа п  Оксфорда. На южной окраине  сс. Легвани, 
Марелиси, Ваханя, Патара-Харагаули, Манчихаури и Гуда* 
тубани обнажается ярусъ сенона и турона , составленный 
изъ пластовъ кремнястаго и обыкновеннаго известняка, мер
гелей и глинъ.

Область сплошныхъ ле совъ се верпой половины бассейна 
построена исключительно изъ однихъ гранитовъ, а обширные 
ле са южной полосы стоятъ на горныхъ породахь двухъ отде - 
ловъ третичой системы.; ближе къ культурной полосе  вы- 
стѵпаетъ нижний ярусъ эоценоваго отде ла, сложенный изъ 
глинистыхъ песчаниковъ, мергелей, глинистыхъ сландевъ и 
кремнистыхъ известняковъ, а дальше, въ верховьяхъ ре чекъ 
и по водоразде льному хребту, лежатъ напластования верхня- 
ю яруса олигоценоваго ошде ла, въ которомъ преобладаютъ 
туфовые и глинистые песчаники, туфовыя глины, брекчии и 
конгломераты.

По ч в ы .  Изсле донанныя нами п о ч в ы  культурной части 
бассейна р. Чхеремелы залегаютъ на крутыхъ склснахъ и от
носятся къ классу перемытыхъ. Нормальный почвы зде сь 
встре чаются на весьма ре дкихъ неболыпихъ горныхъ плато; 
анормальныхъ совсе мъ не тъ.



иио механическому составу почвы изъ класса п е р е м ы- 
т ы х ъ относятся къ разряду тяжелыхъ, несмотря на то, что оне 
подвергаются постоянному перемыванию и на крутыхъ скло- 
нахъ нокрываютъ материнския породы лишь весьма тонкимъ 
слоемъ.

Известняки, мергеля и глинисто-известковые песчаники, 
изъ которыхъ произошли тяжелыя почвы, въ окончательныхъ 
продуктахъ разрушения даготъ много глинистаго мелкозема 
и мало кварцеваго песку; скелетъ ихъ состоитъ главнымъ об
разомъ изъ обломковъ коренной породы, не претерпе вшихъ 
еще полнаго распадения. Глинистыя почвы, происшедшия изъ 
гранитовъ, сильно отличаются отъ предыдущихъ те мъ, что 
скелетъ въ нихъ состоитъ почти исключительно изъ кварце- 
выхъ зеренъ.

По количеству ила, песку и извести почвы всего района 
могутъ быть разде лены на тяжелыя глинистыя, глинистыя, 
тяжелыя суглипистыя, известково-мергельныя (съ 30— 70%  
углекислой извести), глинисто и суглинисто-мергельныя (12-30%  
углекислой извести) и глинисто-известковыя (10— 20%  угле
кислой извести).

Тяжелыя глинистыя, глинистыя и суглипистыя по
чвы встречаются въ сс. Звари, Чрдили, Бежатубапи, Го- 
латубани и Небодзири. Материнской породой для нихъ 
служатъ х'лавнымъ образомъ глинистые песчаники, зате мъ 
известняки и песчанистые рухляки юрской системы. Те - 
же почвы встречаются въ сс. Сербоиси, Марелиси и Лег- 
вани на породахъ сарматскаио яруса и верхняго эоцена.

Мощность почвеннаго горизонта тяжелыхъ глинистыхъ 
почвъ колеблется отъ 3 до 7 д., цве тъ се рый или темпо- 
се рый, строепие зернистое. Подпочва состоитъ обыкновенно 
изъ тяжелой плотной глины желтобураго цве та, комковатаго 
строения. Механическия составныя части тяжелыхъ глинистыхъ 
почвъ находятся въ сле дующемъ соотношении:
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Глинисмыя почвы и тяжелые суглинки залегаютъ въ 
томъ-же районе , где  и тяжелыя глины, на не сколько боле е 
крутыхъ склонахъ. Почвенный горизонтъ ихъ еве тло-се раго 
цве та, зернисто-комковатаго строения; мощность его колеблет
ся отъ 3 до 7 д.; въ мелкоземе  встре чаются обыкновенно 
обломки коренной породы. Подпочва глинистая, све тло-жел- 
таго цве та, комковатаго строения, содержать много обломковъ 
материнской породы въ различныхъ стадияхъ разложения. Ме
ханически составь почвъ и подпочвъ этой категории виденъ 
изъ сле дующей таблицы:
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Среднив и легкие суглинки встречаются въ районе  лишь 
отдельными небольшими участками и такъ слабо развиты, 
что не заслуживаютъ внимания .

Глинисто-извесмковыя почвы по площади залегавия 
занимаютъ первое ме сто среди другихъ известковыхъ 
почвъ. Оне  произошли изъ глинисто-извеетковыхъ песчапи- 
ковъ, глинистыхъ и раковистыхъ известняковъ сарматскаго 
яруса и изъ известняковъ ме ловой системы и, сле довательно, 
встре чаются во все хъ селенияхъ по ле вую сторону р. Чхере- 
мелы. Присутствие значительнаго количества извести въ фор
ме крупинокъ и зеренъ уменьшаетъ ихъ плотность, но такъ 
какъ они распределены крайне неравномерно, то свойство 
этихъ почвъ сильно меняется даже на неболыпихъ илощадяхъ,

Почвенный горизонта глинисто-извеетковыхъ почвъ обык
новенно се раго или светло се раго цвета, зервисто-комкова- 
таго строения, съ болыпимъ количествомъ обломковъ и зеренъ 
известковыхъ материнскихъ иородъ; мощность его колеблется 
между З и б д .  Подпочва светло-желтая мягкая глина или тя
желый суглинокъ, комковатаго строения, со множествомъ об-
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ломковъ коренной породы. Содержание извести и соотношение 
механическихъ элементовъ въ глинисто-известковыхъ почвахъ 
видны изъ п; иводимаго ниже анализа.

Место раз-
реза.

С. Патара- 
Харагаули

Глинисто и сушшисто-мериелъныя почвы встре чаются 
отдельными участками на склонахъ средней крутизны 
въ сс. Вани, Сагандзили, Легвааи, Марелиси, Сербои- 
си, Вахани, Зедубани, Баби, Квеби, Патара-Харагаули, Ман- 
чихаури, Звари, Гѵдатубани и Ципа. Оее  залегаютъ на ме - 
ловыхъ известнакахъ и мергеляхъ. Почвенный горизонтъ ихъ 
име етъ незначительную мощность (2-3 д .), се рый или даже 
све тло-се рый цве тъ, мучнистое или зернистое строение. Под
почвой служить часто рыхлая известково-мергельная масса, 
бЬлаго цве та, мучнистаго строения, изобилующая обломками 
известняка. Соотношение механическихъ частицъ и содержа - 
ние извести въ почвахъ этой категории указаны въсле дующей 
таблице :
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Известково-мергельныя почвы встре чаются въ те хъ- 
же селенияхъ, где  и глинисто-мергельный. Оне  залега- 
ютъ на мягкихъ известнякахъ и мергеляхъ въ области отло- 
ж ения ме ловой системы небольшими участками. Въ ихъ 
характере  преобладаютъ сле дующия черты: почвенный гори- 
зонтъ— мощностью въ 5-6 дюймовъ, се раго цве та, мучнистаго 
строения, весьма рыхлый и содержитъ много обломковъ из
вестняка. Подпочва бе лая, рыхлая, мучнистая известь, со 
множествомъ обломковъ известняка. Особенности механиче- 
скаго состава и содержание извести въ известково-мергель- 
ныхъ почвахъ указаны въ сле дующей таблице :
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Описание разрезовъ почвъ въ бассейне р. Чхеремелы.
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мыты я.

а) Тя- Селен. 3-5" Боль Се вер- Тяжелая гли Глина, б,»» о ,„ 1?и0
желыя Звари. ше 3 ’ ный на, грязно-се -ж ел тов ато-се -
глини склонъ раго цве та, раго две та,

сты* отъ 20° зернистаго комковата го
почвы. до 40°. строения; кор строения; съ

ней мало; мно обломками ма
го сбломковъ теринской по
материнской роды—све тло-

породы. се раго глини
ста го песчани
ка.

Селен. 5-7" Боль Западн. Темно-се рая Тяжелая ж ел  1*08 1>00 2,0»
Звари, ше 2' склонъ глина, зерни- то бурая гли
занад- въ 10 20° ста го строе- н а , комкова-
ная Н1Я, легко раз- таго строения,
часть. сыпается и плотная, съ

пи 0 ’ ускаетъ итрудомъ про
лопату. пускаетъ л о 

пату.
и

Селен. 5-7" Б оль Горное Т ем но-се рая Се ровато-жел- и »Ю 0 |» 0
Сер- ше 3' плато. глина,мелко- тая грубая и

боиси, комковатаго глина, нлотна-и
запад строения; го строения,

ная 1 верхний слой трудно прону-
часть 1 пронизанъ скаетъ лопа

корн, травъ; ту; материни
встре чаются ская порода
обломки ро- —рогово - об-и

говообман- манковый ан-
коваго ан дезитъ.
дезита.

Среди 3-4" Боль Легкий Тяж елая, Плотная, тя — — —

на сел. ше 3’ юго-за- плотная гли желая, желто
Н они- падвый на ,тем но-се - бурая глина,
сн. склонъ. раго цве та, комковатаго

мелко-ком- строевия.
! коватаго

строевия.
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6) Гли Сел.

. . .

3-5" Б оль Южный
нисты й Сер- ше 2 \ склонъ
почвы. бонсп , въ

запад- 10-20°.
вая

часть

С. Ва- 3-5" Боль Склонъ
хани, ше 2'. 8 \Ѵ  въ

се веро 10-20°
в о е т .

част ь.

в) Гли Запад. 3-5" Б ол ь Восточ
нисто- окраи ше 2'. ный
извест на сел. склонъ
ковый Дейси. въ

почвы.
.

10-20°.

и) Су Среди 3-7” Б оль Склонъ
глини на сел. ше 3'. N 0  съ
стый Чрди- угломъ

почвы. ли. падения
10-20°.

Юго- 3 -5 ” Б оль Склонъ
за п а д  ше 3 ’. восточ

ная ный съ
окраи угломъ
на сел. 5-15°.
Легва-
ни.

Х а р а к т е р и с т и к а
йф>-»
Гч
Ф

С о д ер ж а- 
н ие  у гле
кислой  

и зве сти  
в ъ  п ро- 

д е н т а х ъ
§ *Я Р*& о 3 в

п о ч в ы . подпочвы. Ф в«-с юV о
О я 5  я3 я

Све тло-се рая Се ровато-
съ ж елтоват. желтый гру

отте нкомъ бый сугли-
глина, мучни- нокъ, м елко-

сто-зерн ист. комковатаго
строен ., легко строения.
разсыпается и
пропускаетъ

лоиату.

Въ об ииш хъ чертахъ то- — — —
ж е, что и въ предыду-

щемъ раз ре зе .

Темно-се рая Све тло-ж ел- 0,96 1)40 1)10
тяжелая гли тая илотная

на, ком ко глина, комко
ват. строе- ватаго строе-

ния, содерж . ния.
зерна извест
няка и глин и-
сто-известко-

ваго песчани •
ка, пронизана

корн, травъ,
лопату пропу
скаетъ легко.

Т ем оо-се рый С ве тло* каш  1 >68 1,00 1)40
тяжел ыйсугли- тановая гли
нокъ,комкова на, комкова
та го строения; таго строе

перегпоя и ния; много
корней очень обломкокъ
мало; встре ч. материнской

обломки и з  породы—из
вестняка. вестняка.

Т ем но-се рый Грязно-еЬ- __
суглиаокъ, рый грубый,

зернисто-ком  тяжелый
коват. строе- суглинокъ,
ния; содер ж . комковатаго
много облом- строения, съ 1 1

ковъ и зерень массою ]
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Р1о
о Й в  м

1
глинистаго

1

и обломковъ
известняка; коренной

довольно гу породы—гли
сто прони- нистаго и з

занъ корня вестняка.
ми, лопату

пропускаетъ
безъ  труда.

Во- 2-3” ] Боль- Зап ад Ж елтовато- Све тло-се - — — —
С Т О Ч Н .и ; ше Г ный се рый легкий рыГи сугли
окраи склонъ суглииокъ, нокъ, комко-
на сел. 30-40° мучнистаго ватаго строе-
М аре строения,про- ния, легко
ли си. низанъ кор разсы цается 1

нями травъ. и пропуска
легко разсы- ет ъ лопату;
пается и про встре чаютея
пуекаетъ ло обломки ро-
пату. гово-обмац-

коваго анде
зита.

Южн. 1-3” 8-14'' За п а д  ииенельно- Ж елтовато- — _ —

часть ный се рый легвий се рый сугли
сел. склонъ суглинокъ, нокъ, зерни-
Ман- 30-50° мелко-зерни- стаго строе

чихау- стаго строе- ния; нроизо-
ри. ния, корней шелъ изъ

и перегноя | глинистаго
1 очень мало. песчаника.

е) Из В о !3 - 5 " Боль Восточ Све тло-се - 1 М учнистая, > ,.о 7 0 ,о о 73,16
вестко -1 сточп.| ше 2’ ный рая, мучни сильно и з
во-мер- часть склонъ стаго строе- вестковая,
гельн.! сел. въ ния, легко и со множе-

почвы. иегва- 2 0 - 4 0 °  1 разсыиается ствомъ об-
ни. и пропуска-домковъ ма-

етъ лопату. теринской 1
1 ' Съ кислотой породы—из 1 1

и и вскипаетъ вестняка.

1и

и

и
|

и

сильно.
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В о- 3-5” Боль Южный Зернистаго Рыхлая из 1*17 31,»о 69,56
сточн. ш е 2 ’ склонъ строения, вестково-
часть въ темно-се ра- мергельная
сед . 20-30° го цве та; въ масса, б е ла-

Гола- массе  много го цве та,
тубани зеренъ из мучнистаго

вестняка. етроения.

ж ) Г л и  З а  2-3" Око З а п а д  Све тло-се - Б е лая ры х 0 „ о 7**0 30,8о
нисто  и пади. ло 1' ный рый рыхлый лая изве

сугли- окраи склонъ мергель, стково-мер
нисто на сел. въ мучннсто- гельная мас

м ер- Не- 40-60* зерннстаго са, мучни
гельн . бодзи - строения. стаго строе-
почвы. ри. ния.

Сре 3 -5” Око Южный Т ем н о-к р ас Б е лая мучни 0,56 1 *!»»• 43,в8
дина ло 2' склонъ ный суглини- стая известко-
сел. въ стыймергель, во-мергельная

Моли- 20-30° зернистаго масса, со мно-
ти. строения; ж еств. облом-

м асса рыхл., ковъ матервн-
легк., лопату ской породы
нропускаетъ — известняка.

безъ труда.

Се - 3-6" Боль Южный Т емно-се рая Ж елто вато- 1,68 14,„ 21,71
верн. ше 2’ склонъ зернистаго бе лаго две -
часть въ строения, со т а ,с ъ  облом
сел. 20-30° множествомъ нами извест
Пата зеренъ и об- няка.

ра-Ха- ломковъ иа-
рагау вестняка.

ли.
■ [ •



Правый берегъ р. Квирилы-

Изсле дование М. Ѳ. Калинина и А. А. Ломаки
на. Составилъ М. Ѳ. Калининъ.

Бассейнъ р. Квирилы вме щаетъ весь Ш орапанский уе здъ. 
Онъ ограниченъ съ се вера и се веро-запада горными хребтами 
Рачипскимъ и Дедобери, съ запада—ре кой Дзеврулой, впа
дающей въ р. Чалабури, съ ю га— двумя хребтами, отходящими 
отъ горнаго узла Сагалатло-баши: Ваханскимъ и Алитумани и 
контрфорсомъ после дняго, идущимъ вдоль правой стороны р. 
Сакреулы, и, наконецъ, съ востока— Грузино-Имеретинскимъ 
хребтомъ.

Изсле дованная нами правая сторона этого бассейна 
представляетъ широкую полосу, вытянутую по течению р. 
Квирилы. По характеру рельефа, она де лится на две  части: 
се веро-восточную— гористую, между притоками Квирилы Шу- 
шей и Буджей, и юго-западную —холмистую, между Буджей 
и Дзеврулой. Какъ се веро-восточная, такъ и юго-западная 
части име ютъ общий уклонъ въ двухъ направленияхъ: съ во
стока на западъ и съ се вера на югъ. Высота различныхъ 
точекъ Грузино Имеретинскаго хребта колеблется между



3 и 7 тысячами футовъ (Сурамсвий перевалъ и гора Рибиса); 
сел. Берегиси находится на высоте  2825', сел. Ткеблоани— 
2070', сел. Телепа—850', сел. Симонети, Кутаисскаго уез- 
да ,— 313 фут.

Высота Рачинскаго хребта отъ 4 до 9 тысячъ футовъ.Высота 
сел. Цхилати— 2150', сел. Сканде— 1176', с. Зовреуи— 820', 
с. Сакаро— 637', м. Квирилы—505'. Характеръ уклона мест
ности обозначится еще ре зче, если просле дить изме нение вы- 
сотъ съ се веро-востока на юго-западъ по течению р. Квири
лы: истоки р. Квирилы— 5650', хуторъ Д ирисъ-чала— 5264, 
хут. Переви— 2850', хут. Джрия— 2080 ', ме ст. Сачхери— 
1635', сел. Бослеви—856 фут.

Южные склоны Рачино-Имеретинскаго хребта обрывисты 
и скалисты. Линия отве сныхъ скалъ изъ бе лаго известняка 
тянется по гребню на десятки верстъ, образуя ме стами усту
пы въ не сколько этажей. Почти столь-же суровый харак
теръ носятъ въ начале  его контрфорсы, заполняющие всю 
се веро-восточную часть бассейна р. Квирилы; близъ главнаго 
хребта ихъ гребни скалисты, узки и малодоступны, а кру
тые и обрывистые склоны, спускаясь къ ре чкамъ, образуютъ 
глубокия и узкия ущелья. Южне е гребни расширяются, пере- 
ходятъ въ рядъ болЬе или мене е обширныхъ и годныхъ для 
обработки горныхъ плато, расположенныхъ на высоте 2000'- 
2500'. Водоразде льная возвышенность между рр. Буджей и Кви- 
рилой характеризуется боле е мягкимъ рельефомъ и предста- 
вляетъ отрогъ горы Соцалико (6543 '). Выше сел. Вачеви эта 
возвышенность де лится на не сколько грядъ, изъ коихъ одна, 
наиболе е высокая, проходитъ между р . Квирилой и ле вымъ 
притокомъ р. Буджи въ сел. Сакаро, поворачиваетъ на западъ и 
оканчивается въ сел. Аргвети. Высота ея въ сел. ‘Хрейти— 
2700’, въ сел. Рквия — 1890', въ сел. Диликаури— 1637' и въ 
сел. Сакаро— 641 фут. На всемъ пути отъ нея отходятъ въ 
стороны небодыпие отроги съ обрывистыми склонами. Осталь-



ныя, мене е высокия гряды постепенно теряются и переходятъ 
въ рядъ холмовъ. Юго-западная часть района, между рр. Буд- 
жеа и Дзеврулой, за исключениемь узкой полосы у подно- 
жия Рачинскаго хребта, заполнена небольшими возвышенно
стями съ широкими вершинами и пологими склонами, кото
рым тянутся параллельно другъ другу съ се вера на югъ и 
заканчиваются рядомъ широкихъ холмовъ, возвышающихся 
надъ долиной р. Квирилы.

Долина р. Квирилы представляетъ обширную низмен
ность съ легкимъ уклономъ къ западу. Она начинается у ме - 
стечка Квирилы и постепенно расширяется внизь по течению 
ре ки до слияния после дней съ р. Р иономъ, достигая въ пре- 
де лахъ уе зда ширины въ 5-6 верстъ.

Другая боле е или мене е заме тная долина, по которой 
протекаетъ р. Чалабури, притокъ р . Квирилы, начинается 
возле  сел. Зоврети, проходитъ черезъ сел. Гванкити и, рас
ширяясь значительно, сливается съ долиной р. Квирилы.

Изсле дованный нами районъ орошается ре кой Квири- 
лой и ея правыми притоками, изъ числа которыхъ протекаютъ 
въ преде лахъ культурной полосы и заслуживаюсь упомина- 
ния: Шуша, Лесери, Чихаури, Джручула, Гвимевисъ-цхали, 
Чиатури, Цирквалисъ-цхали, Кацхура, Нерула, Чалабури съ 
притоками Шаврони, Буджа, Моцарула, Дзуса, Хмардоли и др., 
Чхари и Дзеврула. Въ преде лахъ се веро-восточной части 
района притоки, въ болыпинстве  случаевъ, протекаютъ въ 
глубокихъ узкихъ ѵщельяхъ, съ отве сными или крутыми скло
нами. Средняя длина ихъ 15-17 верстъ, а ширина живой струп 
у однихъ не превышаетъ 1-1,5 арш., у друг ихъ достигаютъ 2-3 
саженей. Притоки р. Квирилы въ преде лахъ юго-западной 
части района текутъ съ се вера на югъ на протяжении 10-25 
верстъ, ширина ихъ колеблется между 2-3 аршинами и 3-4 
саженями, а русла лежать въ широкихъ ложбинахъ; только 
Дзуса и Буджа протекаютъ въ обрывистыхъ гранитныхъ бе-



регахъ. Дзеврула представляетъ ре дкую особенность: проте-ф
кая по Кутаисскому уе зду подъ названиемъ Тквибули и до- 
стигнувъ подножия хребта Дедобери. она исчезаетъ подъ этимъ 
хребтомъ и появляется снова изъ-подъ отве сной скалы вг 
преде лахъ Шорапанскаѵо уЬзда, выше сел. Дзеври. Ре ка 
Квирила беретъ начало въ се веро восточной части уе зда изъ, 
озера Эрцо (5650') и, до впадения въ нее р. Шуши, нроте- 
каетъ въ те снинахъ. Близь сел. Чала (1698') она встре чаетъ 
широкую долину и течетъ не сколькими рукавами, но противъ 
сел. Сареки снова вступаетъ въ скалистое ущелье, заканчи
вающееся лишь у желе зно-дорожной ст. Ш орапань. Зде сь, у 
впадения въ р. Квирилу р. Дзерулы, русло ея изме няетъ 
юго-западное направление на се веро-западное и извивается по 
дну широкаго ущелья, которое ниже м. Квирилы открывается 
въ долину. Ширина живой струи р. Квирилы въ нижнихъ 
частяхъ течения достигаетъ 7 саженей. Зимой она многовод
на, но ле томъ сильно спадаетъ. Протекая по долине , р. 
Квирила подмываетъ высокий ле вый берегъ и оставляетъ на 
пологомъ правомъ обильныя отложевия гальки и песка.

Юго-западная часть района густо населена и потому 
боле е или менее значительный пространства ле са сохрани
лись въ ней только по склонамъ хребтовъ, въ сел. Гогни, Му- 
хури, Цхилати и Хрейти. Изъ древесныхъ породъ зде сь преобла- 
даютъ дубъ, букъ, грабъ, каштанъ, а на высокихъ гребняхъ— 
ель и сосна. Изъ ве чно-зеленыхъ встре чаются: кавказская
пальма (самшитъ), рододендронъ, лавровишня и проч. Въ се- 
ленияхъ Терджола, Гванкити, Чалатке, Зоврети и др. неред- 
ки обширныя заросли кустарниковъ (дубъ), а въ ущельи Буд- 
жи попадаются небольшия куртины ле са (дубъ, грабъ, каш
танъ, ольха, съ подле скомъ изъ кавказской черники, самшита, 
остролиста, грабинника и рододендрона).

Се веро-восточная часть, въ отличие отъ западной, весь
ма богата ле сомъ, нокрывающимъ Рачино-Имеретинский хре-



бетъ и его отроги. Ущелья рр. Гвимевисъ-цхали и Чиатури 
почти сплошь покрыты ежевикой, рододендрономъ и лещиной 
и, ме стами, зарослями каштана и дуба. Вершина и склоны гряды 
между рр. Кацхури и Чиатури почти сплошь покрыты ду- 
бовымъ и, въ меньшемъ количестве , каштановыыъ ле сомъ. 
Восточные склоны р. Квирилы, отъ Кацхури до Мартоубани, 
покрыты где  ле сомъ, где  отдельными деревьями и кустар- 
никомъ. Зде сь встре чаются: дубъ, грабъ, боярышникъ, гра- 
бинпикъ и каштанъ. Узкое ущелье Нерулы поросло ле сомъ 
изъ дуба, ольхи, граба и каштана, съ подле скомъ изъ еж е
вики, остролиста, смилакса и рододендрона. Склоны отроговъ 
вдоль ле вой стороны Буджи покрыты ме стами дубовымъ ле - 
сомъ и небольшими каштановыми рощами, съ подле скомъ изъ 
азалий. Особенно богаты растительностью склоны Буджи и 
ея притоковъ’. Марешель-геле, Шаврони, Ш еръ-геле и Ча- 
хальтаури. Зде сь встре чаюгся: ольха, грабь, каштанъ, дубъ, 
хурма, лещина, рододендронъ, остролистъ и ежевика, а въ 
нижнихъ частяхъ склоновъ—дубъ, каштанъ, хурма и заросли 
азалий.

Правая сторона бассейна р. Квирилы въ отношении раз- 
вития и распространения горнокаменныхъ породъ представляетъ 
сле дующия особенности: въ юго-западной части, между рр. 
Буджей и Квирилой, наиболе е развиты породы сармат,- 
скаио яруса миоценоваио отде ла\ оне  занимаютъ значитель
ную часть площади, лежать всюду надъ другими породами 
и потому принимаютъ наибольшее участие въ образовании 
почвъ. Сюда относятся глинистые и раковистые известняки, 
глинисто-известковые и рухляковые песчаники и рухляки. 
Только на горной окраине  района, въ сел. Терджола, Сик- 
таруа и Гванкити надъ породами сарматскаго яруса лежать 
древния озерно-ре чныя отложения изъ глинистыхъ песчаниковъ 
и рухляковъ; зде сь-же, вдоль ре чекъ, встре чаются узкия по
лосы нове йшихъ отложений  сыпучаго песка. Породы сармат-
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скаго яруса нреобладаютъ въ селенияхъ: Терджола, Сикта-
руа, Алисубани, Телепа, Гванвити, Рупоти, южной части 
Сканде, Саваро, Мартоубани, Диликаури, Еослеви и въ юго- 
западной части Джововети. Южныя овраины селений Терд
жола, Гванвити и Аргвети расположены на толщахъ новыхъ 
ре чныхъ отложений  изъ глинъ и суглинвовъ, а вдоль береговъ 
р. Квирилы лежатъ нове йшия образования изъ супесей, суглин- 
ковъ и песковъ.

Въ се веро-западномъ углу района по обоимъ берегамъ 
р. Дзеврулы выступаютъ средний и верхний ярусы эоценоваго 
отде ла, сложенные изъ глинисто-известковыхъ песчаниковъ, 
кремнистыхъ известняковъ, рыхлыхъ се рыхъ песчаниковъ и 
сланцеватыхъ мергелей.

Известняки, мергеля и кремнистые известняки верхняго 
и средняго отде ловъ ме ловой системы занимаютъ значитель
ную часть всей площади. Изъ нихъ построено ущелье р. 
Квирилы между притоками Чиатурой и Чихаурой, они-же 
встре чаются въ верховьяхъ все хъ правыхъ притоковъ р. Кви
рилы. Ущелья не которыхъ изъ притоковъ, Цирквалисъ-геле, 
Гвимевисъ-геле, Чиатури, верхней половины Кацхури и Ма- 
решель-геле, сложены исключительно изъ известковыхъ породъ 
м е ловой системы. Те -же известняки выступаютъ по обеимъ 
сторонамъ средняго течения Дзусы, въ верховьяхъ Дзеврулы, 
Чхарисъ-геле и Хмордоли.

Въ области маргаоцоваго бассейна, между рр. Чихаурой 
и Кацхурой, надъ известняками ме ловой системы залегаютъ 
кремнистые известняки, рыхлые песчаники и сланцеватые мер
геля верхняго яруса эоценоваго отдгъла, а надъ ними въ томъ- 
же районе  отде льными островками лежатъ горизонты олтоце- 
новаго отде ла, составленные изъ слоистыхъ и неслоистыхъ, 
твердыхъ и рыхлыхъ песчаниковъ, песковъ, брекчий и кон- 
гломератовъ.

Въ верховьяхъ рр. Дзусы и Буджи, где  расположены



сс. Таваса, Мухура, Бига, Квацихе, Цхилати и Х реиити, а 
также на обширномъ простраистве  между Джручулой, Чи- 
хаурой и Шушей, на дневную поверхность выходятъ горизон
ты нижняго, средня го и верхняго отде ла юрской системы, 
сложенные изъ глинисто-извеетковыхъ песчаниковъ, песчани- 
стыхъ тонкослоистыхъ рухляковъ, плотныхъ известняковъ и пес
чаниковъ оолитового яруса. Въ се верной части сел. Мухура 
встречаются вертикальный обнажения въ 6-10 саженей вышины, 
составленный изъ безчисленныхъ мелкослоистыхъ напластований 
рухляковаго песчаника. Между слоями правильно чередуются: 
се рый слюдистый песчаникъ (5-14 дюймовъ) и синевато- 
се рый тонкослоистый песчаникъ (3-7 дюймовъ). Поеле д- 
ний легко раскалывается на тонкия прослойки до 0 ,и дюйма 
толщины. Въ восточной части сел. Мухура, по склонамъ горъ, 
выстѵпаютъ слюдистые и кварцевые песчаники и красно-бурые 
слоистые суглинки. После дняя порода сильно развита и по
служила почвообразовательнымъ материаломъ въ сс. Мухура, 
Цхелати и Хрейти, но правую сторону р. Буджи.

По р. Будже , въ сс. Квацихе и Цхилати, встречаются 
также отде льные выходы атитовыхъ андезитовъ и диоритовъ. 
Въ среднихъ частяхъ течения р. Дзусы, вдоль берега, высту- 
паютъ узкой полосой плотные известняки, мергеля и мергель
ный глины верхняго отде ла ме ловой системы. Въ низовьяхъ 
р. Дзусы, по обе имъ сторонамъ ея, въ нижней половине  те- 
чения р. Буджи, начиная отъ сел. Туси, но ея нритокамъ и 
р. Квириле , отъ сел. Мартоубавидо устья р. Чиатури, обна
жаются граниты, прикрытые на вершинахъ грядъ породами сар
матского яруса. Гранитовыя массы, при боле е внимательномъ 
разсмотре нии, оказываются неоднородными; ме стами въ нихъ 
преобладаетъкварцъ, ме стами — полевой шпатъ или серебристо- 
бе лая слюда въ форме  пластинокъ и мелкихъ чешѵекъ.

Въ южной части сел. Сазано, на небольшой площади 
выступаютъ и чередуются граниты, песчаники и раковистые



известняки сарматскаго яруса и известняки ме ловой сис
темы.

Вдоль правой стороны р. Квирилы, между притоками ея 
Шуша и Чихаури, на окраинахъ сс. Чала, Оргули, Чиха и 
м. Сачхери, залегаютъ толщн новыхъ р е члыхъ отложений, 
образованныхъ ре вой Квирилой.

Вь ущелье  р. Квирилы, ьъ сс. Мартоубани и Диликау- 
ри, встре чаютея отдельные небольшие выходы дгабаза и ба
зальта. После дний поднимается вертикально въ виде  правйль- 
ныхъ шестигранпыхъ столбовъ.

П о ч в ы .  По способу залегавия и отношению къ маге- 
ринскимъ породамъ, почвы правой стороны бассейна р. Кви
рилы могутъ быть подразделены на нормальный сухопутно
растительны я и переходный.

Н о р м а л ь н ы й  с у х о п у т н  о-р а с т и т е л ь н ы я  поч
вы встречаются въ .юго-восточной части района на широкихъ 
вершивахъ грядъ и въ се веро восточной— на ровныхъ участ- 
кахъ горныхъ плато. Оне  занимаюсь небольшую площадь.

П е р е х о д н ы й  п о ч в ы  пользуются наиболынимъ рас- 
пространепиемъ и отличаются крайнимъ разнообразиемъ состава. 
Изъ нихъ п е р е  м ы т ы  я господствуютъ надъ все ми осталь
ными. Оне  залегаютъ на склонахъ, на вершинахъ холмовъ и 
отроговъ. Н а з е м н о - н а н о с п ы я  почвы, въ зависимости 
отъ характера рельефа, представлены въ районе  слабо.

Н о р м а л ь н ы  я с у х о п у т н  о-р а с т и т е л ь н ы я  поч
вы, но механическому составу, подразделяются на тяже- 
лыя глинистыя и тяжелые суглинки.

Тяжелыя глинистыя почвы встречаются преимуществен
но на ровныхъ горныхъ плато и легкихъ склонахъ съ уг
ломъ падения не боле е 10°. Оне  занимаютъ значительную 
площадь въ юго-западной части района, между рр. Дзе
врулой и Квирилой, где  залегаютъ на песчаникахъ и глини
стыхъ известнякахъ сарматскаго яруса. Въ се веро-восточиой



части района тяжелый глинистыя почвы, расположенный не
большими островками на горныхъ плато, образовались изъ 
известняковъ ме ловой системы, кремнистыхъ известняковъ, 
песчаниковъ и глинъ верхняго эоцена и ре дко изъ гранита, 
Общие признаки ихъ сле дующие:

П о ч в е н н ы й  г о р и з о н т ъ  мощностью въ 6-10 д., 
темно-се раго цве та, до глубины 2-3 д. зернистаго, ниже— 
комковатаго или плотнаго сгроения. Во влажномъ состоянии 
масса вязкая; она содержать въ небольшомъ количестве  зер
на кварца, обломки коренныхъ породъ, гне зда мучнистой 
извести и очень мало оргапическихъ остатковъ. Подпочвой 
служить обыкновенно све тло-желтая тяжелая, плотная глина, 
съ большимъ количествомъ гне здъ мучнистой извести и об- 
ломковъ материнскихъ породъ,

иириводимъ пе сколько анализовъ почвь и нодпочвъ это
го типа:

Въ 100 частяхъ почвы, высуш ен
ной при 100° С.
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Въ 100 частяхъ почвы, высушен
ной при 100° С.
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Тяжелые суглинка и глинистыя почвы того-же класса 
залегаютъ на пологихъ склонах ь съ уклоаом ъвъб— 15° и на 
волнистыхъ вершиаахъ горъ. Мощность п о ч в е н н а г о  г о р и 
з о н т а  ихъ колеблется отъ 5 до 12 д.; цве тъ еве тло-каштано- 
вый, све тло или темно-се рый; строение до глубины 2-3 д. 
мелкозернистое, ниже плотно-комковатое. Подпочвой служить



тяжелая глина све тло-или буровато-желтаго цве та, комкова
таго строения, часто съ значительнымъ количествомъ облом- 
ковъ материнской породы. Изсле дованный нами типичный 
образецъ почвы име лъ сле дѵющий составъ:

Въ 100 частяхъ почвы, высушен
ной при 100° С .
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Не сколько отличное строение и составъ име ютъ тяже
лые ле сные суглинки долины р. Квирилы; ихъ п о ч в е н н ы й  
г о р и з о н т ъ  покрытъ до глубины двухъ дюймовъ расти- 
тельнымъ войлокомъ, подъ которымъ лежитъ плотный, тяже
лый суглинокъ, све тло-желтаго цве та, оре ховатаго строения, 
пронизанный корнями. П о д п о ч в а  состоитъ изъ тяжелой, 
плотной глины, желто-бураго цве та.

Анализъ образца, взятаго въ ле су на ровномъ ме сте  
въ сел. Терджола, далъ сле дующие результаты:



Въ 100 частяхъ почвы, высушен
ной при 100° С.
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П е р е м ы т ы  я п о ч в ы  въ изсле дованномъ районе , 
какъ сказано выше, име ютъ наибольшее распространение и 
представляютъ все  переходы отъ легкихъ суглинковъ къ тя- 
желымъ глинамъ. Тяжелыя глинистыя почвы залегаютъ на 
волнистыхъ гаирокихъ вершинахъ горъ и отроговъ. иио вне пт- 
нимъ признакамъ и механическому составу оне  мало отли
чаются отъ нормальныхъ. Подпочвы те хъ и другихъ одинако
вы. Общий характеръ перемытыхъ тяжелыхъ глинистыхъ 
почвъ можетъ быть выраженъ такъ: мощность почвеннаго го
ризонта колеблется отъ 2 до 10 дюймовъ, цве тъ се рый или 
желтовато-се рый; строение у поверхности зернистое, ниже— 
комковатое, корней очень мало; масса отличается плотностью 
и содержитъ зерва кварца и обломки материнскихъ породъ. 
Подпочва, въ болыпинстве  случаевъ, состоитъ изъ све тло-



желтой мягкой гливы, комвоватаго строения. Благодаря мно- 
гочисленнымъ гне здамъ мучнистой извести и значительному 
количеству тверды хъ обломковъ, плотность и вязкость под
почвы относительно невелика. ииредставление о механиче- 
скомъ составе  этихъ почвъ можно получить изъ приводимыхъ 
ниже данныхъ:
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Глинистый почвы того-же класса встре чаются на ряду 
съ тяжелыми глинистыми. Вообще, различные типы перемы-



тыхъ почвъ сменяются ре зко, въ зависимости отъ изменения 
рельефа и материнскихъ породъ. Главный общия черты ихъ 
таковы: почвенный горизонтъ, мощностью въ 5-6 д., светло- 
желтая или све тло-се рая глина, комковатаго строения; зеренъ 
кварца мало, окраска отъ перегноя часто едва заме тна. Под
почва—тяжелая желто-бурая глина, комковатаго строения.

Приводимъ анализъ типичнаго образца изъ сел. Рквия.

Въ 100 частяхъ почвы, высушен
ной при 100° С.
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!
Перемытые тяжелые суглинки залегаютъ на склонахъ, 

по преимуществу въ се веро-восточной части района, между 
притоками рр. Квирилы, Буджи и Шуши. На пространстве 
между Буджей и Квирилой, до сел. Кацхи, материнской по
родой для пихъ по ущельямъ ре чекъ слѵжатъ граниты, а на 
гребняхъ и склонахъ горъ—глинистые и раковистые известня
ки и глинисто-известковые песчаники сарматскаго яруса. Вы
ше, въ области залежей марганца, отъ с. Кацхи до притока 
Шуши, по ущельямъ ре чекъ, выступаютъ известняки мело- 
вой системы, а на хребтахъ— рыхлые песчаники, глины, пес-



ки и кремнистые известняки олигоцена и верхняго эоцена. 
Тяжелые суглинки остаются таковыми на известаякахъ и 
песчаникахъ, но на гранитахь они перемываются легче и 
переходятъ въ средние и легкие суглинки. Обгций характеръ 
ихъ определяется сле дующими чертами:

П о ч в е н н ы й  г о р и з о н т ъ  се раго или све тло- 
каштановаго цве та, у поверхности мелко-зернистаго, глубже 
крупно-зернистагостроения, содержитъ значительное количество 
кварцеваго песку. Мощность его колеблется отъ 2 до 15 д. 
Подпочва чаще глинистая, се раго или желто бураго цве та, 
содержитъ тоже много кварцевыхъ зеренъ, обломковъ мате- 
ринскихъ породъ и, иногда, гне зда мучнистой извести. М е- 
ханический составъ этихъ суглияковъ сле дующий:

иВъ 100 частяхъ почвы, высушен
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Легкие суглинки изъ класса перемытыхъ почвъ пред
ставлены весьма слабо; они встре чаются въ области гранитовъ, 
на крутыхъ склонахъ въ ущельяхъ ре къ Буджи съ притока
ми и Квирилы, а также въ области марганцоваго бассейна.



на рыхлыхъ песчанистыхъ породахъ олигоцена. Характер
ный черты ихъ таковы:

П о ч в е н н ы й  г о р и з о н т ъ  светло-се раго цве га, зерви- 
стаго строения, весьма рыхлый. Мощность его колеблется отъ 2 
до 10 д . П о д п о ч в а  грубо-песчаная, желтовато-се раго цвета 
съ сильнымъ преобладаниемъ кварцеваго песка. Механический 
составъ ихъ сле дующий:

В ъ иО О ч а е т я х ъ  п о ч в ы ,  в ы с у ш е н 
ной  п р и  100° С.
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Глинисшо-известковыя почвы пользуются въ райояе 
весьма широкимъ распространениемъ. Оне  залегаютъ исключи
тельно на известковыхъ породахъ сарматскаго яруса и из- 
вестнавахъ ме ловой системы. Ме стами, въ области выходовъ 
известняковъ и мергелей мЬловой системы, на пологихъ свло-



нахъ, глинисто-известковыя почвы приближаются по составу 
къ глиписто-мергелышмъ, а на крутыхъ свлонахъ къ изве- 
стково-мергельпымъ, но те  и другия содержать известь въ фор- 
ме круиинокъ, зеренъ, обломковъ и гне здъ. Въ болыпинстве  
слѵчаевъ, глиписто-известковыя почвы относятся къ разряду 
тяжелыхъ, содержать много ила и обладаютъ значительной 
вязкостью. Характеръ ихъ сле дующий:

П о ч в е н н ы й  г о р и з о н т ъ све тло- или темно- 
се раго цве та, у поверхности зернистаго или комковатаго 
строепия, со множествомъ зеренъ и обломковъ известковаго 
песчаника или известняка. Мощность его колеблется отъ 3 
до 14 д. П о д п о ч в а  све тло-желтаго цве та, комковатаго 
строения, съ гне здами извести и съ множествомъ обломковъ 
материпскихъ известковыхъ породъ. Количество извести въ 
глинието-известковыхъ почвахъ и въ ихъ мергельныхъ раз- 
новидностяхъ, а также соотношение механически-связанныхъ 
элементовъ видны изъ ниже прилагаемой таблицы:
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Въ 100 частяхъ почвы, высушен
ной при 100° С.
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ч Б адж ити .
{почва 0 , 0 0 2 ,30 1 ,23 3 ,о 9 | 2 6 ,66 61 „ 2 18,66 ^>60 1:0,62

(подпочва о о о

0- ,85 2 ,28 1 2 , , г  2 3 ,74 58 ,96 . 23,64 — 1:0,72

„ Таваса. .
{почва О.оо 3 ,3 4 4,6* 2 0 , , ,  3 2 , 8 5 3  < ,81 5 0 , 60 ^?30 1:1 ,64

1 подпочва 0,00 3 ,9 « 2 ,4 8 2 1 , 2 8  3 6 , в и

1
3 5 , 4 6 4 9 , 0 0 — 1:1,7,

Н а з е м н о - н а  н о с н ы я  почвы представлены въ бас- 
сейне  Квирилы весьма слабо, такъ какъ, въ болыпин- 
стве  елучаевъ, смываемыя со склоповъ частицы мелкозе
ма уносятся горными потоками въ ре ки. Сохранившияся въ 
котдовинахъ и, ме стами, у подножья склоновъ, почвы этого 
класса относятся въ категории глинистыхъ и тяжелыхъ суг- 
линвовъ. П о ч в е н н ы й  г о р и з о н т ъ  ихъ темно-се - 
раго или каштановаго цве та, комковатаго строения, съ боль-



шимъ количествомъ зеренъ кварца. П о д п о ч в о й  служить, 
въ болыпинстве  случаевъ, вязкая се ровато-желтая глина, съ 
оранжево-желтыми пятнами.

А н о р м а л ь н ы й  наносный почвы бассейна р. Квирилы 
подразде ляются н а тяжелыя глинистыя, тяжелые и сред- 
ние суглинки. Оне  выстилаютъ долину рр. Квирилы, Чала- 
бури, Дзусы и др. и постепенно сме няютъ другъ друга. 
Въ долине  Квирилы легко просле дить эти сме ны. ииротивъ 
сс. Цхра-цхаро, Квалиты и Свири русло этой ре ки посто
янно переме щалось къ югу и подмывало высокий ле вый 
берегъ, оставляя на низменномъ правомъ толщи ила, галь
ки и песка. По ме ре  удалепия отъ берега, на первой 
террасе  галька и песокъ уступають ме сто суглинкамъ, ко
торые на второй террасе , въ свою очередь, сме няются гли
нами. Въ образовании почвъ после дней террасы въ значитель
ной ме ре  принимали участие отложения съ сосе днихъ возвы
шенностей. Подробный описания и анализы ночвъ верхней 
террасы, на которой расположенъ Сакарский питомникъ, 
поме щеяы въ отчете  питомника за 1891 г ., всле дствие чего 
мы приведемъ лишь анализъ образца, взятаго не сколько за- 
падне е, противъ сел. Терджола.

Въ 100 частяхъ почвы, высушен
ной при 100° С. СЗч
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Сел.Терджола
[почва 0>оо Од 00 О и07 6,87 25,98 67,„ ^?86 ^>34 1 :0 ,* ,

(подпочва 0,„о ^ »00 о,„4 Г >08 2 6 , ,6 67,26  ̂’ ЗО " 1 -0,49



А н о р м а л ь н ы й  глинистыя почвы встре чаюгся 
также между Чихаурой и Шушей и характеризуются следу- 
ющими признаками:

В е р х н ий д н е в н о й  г о р и з о н т ъ  ихъ темно се раго цве- 
та, комковатаго строевия; корней и органическихъ остатковъ 
очень мало. Ниже 10-ти дюймовъ се рая окраска исчезаетъ.

Сходство въ строении обоихъ горизонтовъ видно изъ дан- 
ныхъ анализа:

Въ 100 частяхъ почвы, высушен' 
ной при 100’’ с.

Скелета. Мелкозема.
Ме сто

разре за.
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Сел. Чале. .

О о 0,00 2“'>34 51 28,8! 28,38 36,84 0,00 0,48 1:1,7,

Гниже 10" 0)00 1 >19 2,09 22,28 30,8, 43;63 0,00 1 ■ 1,28

Тяжелые суглинки преобладают!, въ верхнихъ частяхъ 
долины Квирилы н въ нижнихъ частяхъ долинъ Чала
бури и Дзусы. Собственно р. Дзуса протекаетъ не по до- 
лине , а но широкому ущелью, и потому почва зде сь образо
валась частью изъ ре чного наноса, частью-же изъ материала, 
смываемаго съ сосе днихъ склоновъ. Строение ея легко уяс
нить изъ описания разре за, взятаго на ровномъ ме сте въ до- 
лине  р. Чалабури, въ преде лахъ сел. Аргвети.

Д н е в н о й г о р и з о  н т ъ  мощностью въ 5— 7 д.,у поверхно-



сти све тло-се рыи, ниже темно-се рый, содержитъ очень мало 
органическихъ остатковъ и отличается небольшой связностью. 
Подъ нимъ залегаетъ слой све тло-каштановаго цве та, зер
нистаго строения, отличающийся весьма небольшой связностью. 
Механический составь обоихъ слоевъ указанъ въ прилагаемой 
таблиде :

Въ 100 частяхъ почвы, высушен
ной при 100° с .

а Скелета. Мелкозема. *р
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(до 5 — 7" 0 , 00 0-00 2 1 ,„ 41 м 3 4 , . , 0>98 1м , 1 :1 ,„
Сел. Аргвети 

(Н Е часть).
!
и ниже
1 5 - 7 " 0)00 3„8 9̂07 8?90 6 1 , . , 2 4 , . , в 100 — 1:3,0*



Классъ и 

группа.

М о щ н о с т ь
Рельефъ

ме стности,
Ме стность.

Почвы. Подпочвы.

и. Нормальный 
сухопутно-рас- 

тительн. почвы.
а) тяжелыя- 

Г Л И Н И С Т Ы Я  поч
вы.

Се верная окра
ина с. Мухури.

7" больше 2' Слегка воляв 
стая поверх

ность.

Средина сел. 
Сканде.

ГЗ" 15'

.

Покатый склон!

Се верная часть 
с. Алисубани.

7 - 9 " больше 2' Покатый север 
ный склонъ 

(3-5°).

Средина сел. 
Сакаро, куку
рузное поле.

6" 2'6" Ровная верши 
на невысош ■ 

холма.
!
-
1
1



Х а р а к т е р и с т и к а

П о ч в ы . П о д п о ч в ы . а

Колич. угле- 
кисллизвести

Я
03В"
о

Я
соз*
О
и«о

Темно-се рая, тяжелая 
глина, мелко - зернисгаго 
строения, съ блестками 
слюды; корней очень ма
ло; лопату пропускаетъ 
свободно.

и Светло-каштановая тя
желая глина, комковата
го строения; корней мало; 
лопату пропускаетъ легко.

Темно - се рая тяжелая 
глина, плотно-комковата- 
го строения; корней очень 
мало; лопату пропускаетъ 
съ трудомъ; на поверхно
сти лежитъ ю нкий слой 
зернистаго строения.

Серо-каштановая тяже
лая глина, зернисто-ком 
коватаго строения; масса 
плотная, ссохлась въ
твердые комья; на по
верхности заме тны трещи
ны отъ */2" до 2" шириной;

Тяжелый суглиеокъ 
желто-бураго цве та, ком
коватаго етроения, содер
жите много блестокъ слю
ды.

Све тло - желтый сугли
нокъ, съ гне здами мучни
стой извести. Материнский 
породой служить глинисто- 
известковый песчаникъ и 
раковистый известнякъ.

Тяж елая, плотная гли
на, желтовато-се рая съ 
бурыми пятнами; строевие 
комковатое; много гне здъ 
мучнистой извести.

Све тло-желтая влажная 
глина, плотно-комковатаго 
строения; съ кислотой не 
вскипаете.

'>04 ' > 4 0 ' } 2 8

500

0 „ 22 986

1, 78 2 9 ,6

О, 80 '>00



Классъ и 

группа.

М о щ н о с т ь
Рёльефъ

местности,
Ме стность,

Почвы. Подпочвы.

Сел. Бослеби, 
кукурузное по

ле.

4 -  5" Около Пологий склонъ.

Сел. Сиктаруа, 
средина ле са.

5—7" Больше 2’

к

Ровная поверх
ность.

Западная окра
ина с. Сазано.

•

5—6" Бол'ш е 3' Ровная пло
щадь, вершина 

гряды.

Между сел. 
Сиктаруа и 
Терджола.

5— 6" Больше 3' Ровная пло- 
щадь на вер
ши не отрога.

Сел. Сазано, 
правая сторо
на р. Дзусы.

5—8" Больше 3' Ровная площадь 
на вершине 

гряды.

Сел. Аргвети, 
ле вая сторо
на р. Чала- 

бури.

6 — 10" Больше 2' Се верный 
склонъ (1—5°).,

и



Х а р а к т е р и с т и к а

П о ч в ы .

Плотная глина, зольна 
го или темно-се раго цве та.

Тяжелая све тло-се рая 
глина, съ бурыми пятпа 
ми, оре ховатаго строения, 
пронизана множествомъ 
корней; лопату пропуска
етъ съ трудомъ; съ по 
верхности покрыта расти 
тельнымъ войлокомъ.

Темно-се рая тяжелая 
глина, плотнаго строения; 
корней мало; на поверхно
сти лежитъ тонвий слой 
зернистаго строения.

П о д п о ч в ы .

Темно-бурая глина, по
строенная изъ мелкихъ 
комочкови; содержитъ мно
го зеренъ кварца.

Тяжелая, въ высшей сте
пени плотная глина, жел
то бураго цве та, комкова
таго строения.

Темно - се рая тяжелая 
глина съ желтоватымъ от- 
те пкомъ, плотнаго строѳ 
ния.

Колич. угле 
кисл.извести

в я
со

о Я сг*
>-» со о
а

г
сг со
О

а
к
о

с

Въ главныхъ чертахъ тождественны съ предыду
щими.

Тождественны съ предыдущими.

Темно-се рая тяжелая 
глина, плотно-комковата- 
то строения; съ трудомъ 
пропускаетъ лопату.

Желтовато-се рая тяже
лая глина, комковатаго 
строения; въ боле е глу- 
бокихъ слояхъ встре ча-

1, 86 '?00



Классъ и 

группа-

М о щ н о с т ь

Ме стность.
Почвы. Подпочвы.

Рельефъ 

ме стпости.

Сел. Сакаро, 
южная часть.

8— 10 1'6" Ровное горноеи 
плато.

С. Сакаро, во
сточная часть, 
кукурузное по

ле.

6 - 8 ’' Ровная площадь 
на вершине го

ры.

С. Мартоуба- 
ни, средняя 

часть.

5 - 7 " 1 ,5 - 2 ' Горное плато 
съ незначитель- 
нымъ уклономъ,

С. Деликаури, 
южный склонъ.

7— 9" 1 ,5 - 2 ' Гиологий СКЛОНЪ.|

С. Оргули, 
площадь подъ 

ле сомъ.

7— 8" 1 ,5 - 2 ' Ровное горное 
плато.

М. Сачхери, 
долина р. Кви

рилы.

8 —9" 2— 3 Почти ровное 
ме сто.



Х а р а к т е р и с т и к а Колич. угле 
кисл.извести

ются гне зда мучнистой 
извести и куски глини-

Се ро-каштановая глина, 
плотнаго строения;заме тны 
трещины.

сто-известковаго
ка.

песчави-

Желтовато-се рая плот
ная глина съ трещинами.

Въ главныхъ чертахъ тождественны съ предыду
щими.

С ущественныхъ отличий отъ предыдущихъ 
не представляютъ.

Се ро-каштановая глина, 
плотнаго строения.

На поверхности лежитъ 
тонкий слой растительна 
го леснаго войлока. Поч
ва све тло-се рая съ бу
роватыми пятнами, плотно 
комковатаго строения; кор 
ней много.

Темно-каштановая тя
желая глина, плотно-ком
коватаго етроения.

Желтовато се рая плот
ная глина.

Темно - бурая тяжелая 
глина, плотно-комковатаго 
строения, лопату пропу- 
скаетъ съ трудомъ.

Грязно-желтая плотная, 
вязкая глина, комковата
го строения.

О О,с



!
М о щ н о с т ь  1

Классъ и ---------------  Рельефъ
Ме стность. 1

группа. Почвы. Подпочвы.) ме стности.

в) Тяжелые су
глинки.

С. Терджола. 10— 16' 
ЮВ. часть;дубо- 

вый ле съ.

Сел. Рквия, ку* 7— 8" 110"
курузное поле.

Больше 3'

С. Бослеби. 6— 7'

С. Джакоэти, 
опушка ле са.

10  —  12 "

;С. Джваръ-эце- 5— 6” 
ри, роща изъ ду

ба и гг

С. Зеда-Ргави, 8— 9"
ивершина гряды.!

С.ДжакоэтиЮВ. 
склонъ, ниспа- 
дающий къ р. 

Кацхуре .

5— 6"

Г10"

Гб"

2’

10— 12"

2— 3'

Ме сто ровное,

Склонъ у ве 
шины горы.

Ровная площадь 
на вершине 

гряды.

Слегка выпук
лая вершина.

Ровная площадь 
на вершине 

гряды. : (

Ровная площадь 
на вершине 

гряды.

Верхняя часть 
пологаго скло

на.



Х а р а к т е р и с т и к а

П о ч в ы . П д п о ч в ы.

Почва на 1— 3" покры
та растительвымъ ле снымъ 
войлокомь; све тло-се рая 
тяжелая глина.

Све тло-се рый плотный, 
тяжелый суглинокъ; кор
ней мало; масса легко 
разсыпается.

Све тло-каштановый тя
желый суглинокъ, комко
ватаго строеник, въ верх- 
немъ слое  содержитъ мно
го корней травъ.

Тяжелая темно - бурая 
глина,комковатаго стоения, 
съ трудомъ пропускаетъ 
лопату.

Комковатая глина, тем- 
но-желтаго цве та, ло
патой проре зывается до
вольно легко; встре ча- 
ются зерна марганцовой 
руды.

Све тло-желтая тяжелая 
глина, комковатаго стро- 
ения.

а

о а
со
сг

я
со
ВТ*
о

а

о
*=со

С

итяжелыи суглинокъ. желая глина, буровато- 
желтаго цве та.

Светло-се рый тяжелый Желтовато - се рый су- 
исуглинокъ, мелко-зерниста- глинокъ съ болыпимъ коли-
го строения. чествомъ обломковъ глини- 

стаго песчаника

Све тло-се рыйсуглинокъ1 Ж елто-бурая тяжелая 
комковатаго строения; ор-глина, 
ганическихъ остатковъ ма
ло.

О, 20

Колич. угле 
кис. извести.

О, 00 0)60

Плотный желтовато-се - Плотная грязно-желтая 
рый тяжелый суглинокъ. вязкая глина.

и

и
Све тло-се рый зернистый, Плотно-комковатая, тя-

0, 62 0)оо: 0 ,оо



Клаееъ и 

группа.

М о щ н о с т ь

Ме сгность.
Почвы. Подпочвы.

Рельефъ

ме стности.

С. Зеда-Ргани, 
кукурузиое по

ле.

9 — 10" 10— 12" Вершина гряды.

С. Цирквали. 8— 9” 1'8" Ровная площадь 
па вершине 

гребня.

ии. Перемытыя 
почвы:

а) тяжелые су
глинки.

Сел. Сакаро, за
падная часть,ку
курузное поле.

4 — 7" 2’ Средняя часть 
склона гряды.

С. Сакаро, СЗ. 
часть.

1 -  9 ” около 3' Пологий склонъ.

С. Сакаро, 
ЮВ ая часть.

7— 9" 2 - 3 ' Слегка выпук
лая вершина го

ры.

С. Сакаро, С. 
часть.

10 — 15" 1 ,5—2' Верхвяя часть 
поката го скло

на.

С. Мартоубапи, 
восточный 

склонъ.

10— 11' 1 ,5 - 2 ' Пологий склонъ.

С. Мартоубани 
С. часть.

6 — 7” 1 ,5— 2' Пологий склонъ.



Х а р а к т е р и с т и к а

П о ч в ы . П о д п о ч в ы .
ьОо>>г>-»с-«

Колич. угле 
кис. исвести

а
03&
о
И

Тождественны съ предыдущими.

Отличаются отъ предыдущихъ содержаниемъ зеренъ
извести.

|

Комковато-се рый плот-| Ж елто-бурая плотная, 
ный суглинокъ съ повер итяжелая глина, 
хеости зернистаго строе-1 
ния.

Име ютъ общия съ предыдущими характерный черты, 
но въ подпочве , на глубине  3' встре чаются гне зда 

мучнистой извести.

Каштаново-се рый плот
ный суглинокъ.

Желто - бурая плотная, 
тяжелая глина.

и

Тождественны съ предыдущими.

Темно-каштаногый тя
желый суглинокъ, плотно- 
комковатаго строения.

Желтовато-се рый тяже 
лый суглинокъ, мелко-зер- 
нистаго строения.

Въ общемъ тождественны съ предыдущими, но 
въ подпочве  много гне здъ мучнистой извести.

П
од

по
чв

ы
.



Классъ и 

группа.

М о щ н о с т ь

Ме стность.

С. Мартоубани, 
средняя часть

С. Деликаури, 
къ р. Неруле

С. Деликаури, 
и ЮЗ. часть.

С. Беглеви, СЗ 
часть.

С. Деликаури С. 
склонъ къ р, 
Деликаури-геле,

С. Деликаури.

С. Деликаури.

Почвы.

10— 11'

2 - 3 '

6— 8'

6— 7"

2 — 3"

6 - 8 "

8 — 9"

Подпочвы.

Рельефъ

ме етности.

1 5  — 2’ ииологий восточ-и 
ный склонъ.

2- 2,; Пологий запад
ный склонъ.

2’4" Отлогий склонъ

1 ,5 — 2'

з - з , ;

2 ) 5- 2 '

2 ,5 - 2 '

Отлогий ЮЗ. 
склонъ;средняя 

часть.

Очень отлогий 
склонъ.

Покатый ЮЗ. 
склонъ. и

Слегка выпук
лый склонъ.



Х а р а к т е р и с т и к а

П о ч в ы . П о д п о ч в ы .
нао>->

С-

Колич. угле- 
кис. извести.

ЯМ&о
и

Тождественны съ предыдущими.

Све тло - се рый тяже
лый суглинокъ, мѵчниста- 
го строения

Мелко - зернистый пе
пельно - се рый тяжелый 
суглинокъ.

Общий характеръ тотъ-же какъ и въ предыдущемъ 
разре зе .

Све тло-каштановый тя
желый суглинокъ; масса 
рыхлая, зернистаго строе- 
ния.

Све тло-каштановая гли
на, плотно - комковатаго 
строения, съ зернами квар
ца и известняка.

Рыхлый грубый желто
ватый суглинокъ, проис- 
шедший изъ глинистаго из- 
вестковаго песчаника.

Се рый тяжелый, зер
нистый суглинокъ, въ вер- 
хнемъ слое густо пронизан
ный травянистыми корнями.

Характеръ обоихъ горизонтовъ тотъ-же, что и въ 
предыдущемъ разре зе .

Серый зернистый су- Рыхлый, грубый жел- 
-илинокъ. товатый суглинокъ.

(и
од

по
чв

ы
.



Блассъ и 

група.

и

М о щ н о с т ь
Рельефъ

ме стности.
Ме стность.

Почвы. Подпочвы.

С. Бослеби, 
склонъ къ р . 

Квириле .

5— 6" 2— 2 , ; Верхняя треть 
пологаго скло

на.

С. Бослеби; СЗ- 
вй склонъ, об
ращенный къ 
ручьюШаврони; 

кукурузникъ.

4 — 6" 2 - 2 , ; Верхняя часть 
крутого склона.

С. Джваръ-эце- 
ри; склонъ, ни- 
спадаюиций къ р. 
Марешель-геле; 
кукурузное по

ле.

1 - 1 » ' 2—3' Верхняя часть 
склона

С. Рввия, 3-ый 
склонъ, куку

рузное ноле.

8— 10" 1 .5 - 2 ' Верхняя часть 
пологаго скло

на.

С Вачеви; по 
крытый ле сомъ 
склонъ близь до
роги изъ Кацхи 

въ Вачеви.

6— 7" 2— 3’ Нижняя часть 
отлогаго скло

на.

С. Ргани; ЮВ 
склонъ, покры
тый дерномъ и 
кусками извест

няка.

00 1 2 - 3 ' Пологий склонъ.



Х а р а к т е р и с т и к а

П о ч в  ы.

Темно-се рый зернистый, 
тяжелый суглинокъ; корней 
и другихъ органич. остат- 
мало.

Се рый мелко-комкова
тый суглинокъ; при нада 
вливаеии легко разсыпается 
на зерна и пыль; корней 
не много.

Све тло-бурый тяжелый 
суглинокъ, мелко-комкова- 
таго строения; корней ма
ло; въ нижнихъ слояхъ 
заметны ходы животныхъ.

П о д п о ч в ы

Плотная, вязкая глина, 
све тло-желтаго цве та.

Темно - желтая глина 
комковатаго стоения, съ 
болшимъ количествомъ 
гне здъ мучнистой извести; 
корней мало; лопату про- 
пускаетъ легко.

Желто - бурая плотная 
глина.

о>-»
а>.

и

Колич. угле- 
кис. извести.

атсг
о
к

Тождественны съ предыдущими.

Темно-се рый суглинокъ, 
комковатаго строения; за- 
метны кротовины и зер
на кварца.

Темно-бурая глина съ 
зернами марганцовой ру
ды.

Въ главныхъ чертахъ сходны съ предыдущими. | —

П
од

по
чв

ы
.



Классъ и 

группа.
Ме стность.

и

С. Ргани; въ об
ласти марганцо- 
выхъ залежей.

С. Хрейти, ю ж 
ный склонъ, ку
курузное поле.

С. Бунукаури; 
ЮВ-ый склонъ, 
ниспадающий къ 
р. Гвимеви, ку
курузное поле.

С.Сарквелатуба- 
ни; ЮВ. склонъ, 
выемка для раз
работки марган

цовой руды.

М о щ н о с т ь
Рельфъ

ме стности.

Верхняя часть 
пологаго скло

на.

Отлогий склонъ 
вершины гряды.

Пологий склонъ.

Средняя часть 
пологаго скло

на.

Средняя часть 
склона.

Склонъ.

Почвы. Подпочвы.

С. Салиети, ЮВ 7— 8"
склонъ, покры
тый кустарника
ми и обломками 

гранита.

С .Ргани;горная 
часть; поверх- 
ностьпокрытаоб- 
ломками кварца

9 — 10"

10— 12'

6— 8"

8 — 9"

6 — 8 "

2 — '6'

2 - -3 '

10— 15'

2 - 3 '

2 0 - 2 5 ’



Х а р а к т е р и с т и к а

П о ч в  ы. П о д п о ч в ы .

БуроЕато-се рый п л о т
ный, тяжелый суглинокъ; 
легко разсы нается  въ ко 
мочки, содерж итъ много 
кварцевыхъ зеренъ.

Мелко-зернистый тяж е
лый суглинокъ, се раго 
цве та.

Зернистый тяжелый су- 
гливокъ; содержитъ мно
го зеренъ кварца и мар
ганцевой руды.

Комковато зернистый се - 
рый тяжелый суглинокъ, 
со множествомъ кварце
выхъ зеренъ; корней мало

Тяжелый се рый сугли- 
нокъ, комковатаго стро 
ения,со множествомъ квар 
цевыхъ зеренъ; корней 
мало.

Комковато-зернистый се - 
рый тяжелый суглинокъ, со 
значительнымъ количе
ствомъ марганц. руды и 
кварца; корней очень мало.

Плотный красно-бурый 
суглинокъ; при надавлива
е т  распадается въ комоч
ки; много зеренъ кварца.

Комковатый грязно жел
тый тяжелый суглинокъ.

Колич. угле- 
и кисл.извести

Желтовато - се рый тли 
нистый песчаникъ, ниже 
котораго чередуются слои 
плотной марганц. руды 
до 8" толщиною и гли
нист. песчаника до 2" тол.

Темно - желтая глина, 
комковатаго етроения, со 
значительнымъ количе
ствомъ кварцевыхъ зеренъ.

Ж елтая глина, комко
ватаго строения, съ значи
тельнымъ количествомъ зе
ренъ кварца.

Грязно желтая глина,съ 
болыпимъ количествомъ 
ядрышекъ марганцевой ру
ды. Ниже чередуются: зер
нистая марганцевая руда

и ^и й►-» 2а  Ки»  ь®

П
од

по
чв

ы
.



Классъ и 

группа.

М о щ н о с т ь
Рёльефъ 

ме стности. 1
Ме стность.

Почвы. Подпочвы.

С. Зеда-Ргани; 
южный склонъ, 
ниспадающий къ 

р. Квириле .

Ог-н1СО 1 ,5 - 2 ' Средняя часть  ̂
пологаго скло

на.

С .  Табогреби; 
южный склонъ, 
при слияаии рр. 
Гвимеви и Цир- 
квалисъ-цхали.

7 — 9" 1 ,5 - 2 ' Средняя часть 
пологаго скло

на,

С. Цхилати; С. 
склонъ, въ ле - 

сѵ.

7— 8"

со1см Средняя часть 
крутого склона.

С . Чиха; юж
ный склонъ;ку
курузное поле.

6 — 7" ьэ 1 со Средняя часть 
крутого склона,.

С. Зоди; СВ. 
склонъ, вино- 

градникъ.

6 — 7" 1 ,5 - 2 ' Верхняя часть 
пологаго скло

на.



Х а р а к т е р н о  т и к а

П о ч в  ы. Ги О Д ииО Ч В Ы .

Колич. угле 
и кис. извести

>̂  
а

и.

Мелко-зернистый, тяже
лый суглинокъ сЬраго 
цве та, съ значительнымъ 
количествомъ кварцевыхъ 
зеренъ; корней очень мало.

Темно-се рый тяжелый 
суглинокъ, съ значитель
нымъ количествомъ квар
цевыхъ зеренъ; строения 
плотно-комковатаго; кор
ней мало.

Се рый мелко-комкова
тый, тяжелый суглинскъ, 
съ обломками порфировид- 
пой породы.

и плотный се рый песча- 
никъ.

Красно-бурый тяжелый 
суглинокъ, комковатаго 
строения, со множествомъ 
кварцевыхъ зеренъ.

Темно-бурая плотная, 
комковатая глина, съ зна
чительнымъ количествомъ 
кварцевыхъ зеренъ

Плотный се рый тяж е
лый суглинокъ, съ боль- 
шимъ количествомъ облом
ковъ порфировидной мате
ринской породы.

Желтовато-се рый тяже- Вязкая желтая глина,
построенная изъ комоч- 
ковъ; лопату нропускаетъ 
довольно легко.

лый суглинокъ, комкова-
строения;таго

слой до глубины 
весьма рыхлый.

пахотный 
4 - 5 "

Серый тяжелый сугли
нокъ, зернистаго строения, 
съ значительнымъ количе
ствомъ зеренъ марганце
вой руды.

Се ровато-бурая глина, 
съ значительнымъ коли
чествомъ ядрышекъ мар
ганцевой руды.

ЯМ
О

И П
од

по
чв

ы
.



Классъ и 

группа.

в) Тяжелыя 
глинистыя 

почвы:

Ме стноеть.
Почвы.

Рельефъ

Подпочвы.и ме стности.

С. Зоди; 8 0  
;склонъ, куку

рузное поле.

С. Сакаро; надъ 
Квирильской Д О - и 

липой, кукуруз
ное поле.

С. Мартоубапи;и 
близь Шаропа- 
пи, кукурузное 

поле.

С. Деликаури; 
верхняя часть 
склона къ р. Де- 

ликаури-геле. |

С. Сакаро, сред
няя часть.

С. Сакаро, тамъ 
же.

С.ЦСакаро, СЗ 
часть, пахотное 
жщ поле.

8 - 9 "

5— 9”

5— 11'

6— 7"

6— 9"

7— 11’'

2- 2,;

2— 3

2 ,8- 3 '

Верхняя часть 
склона.

Ю ж н ы й  склонъ 
(10-15°)

ииологий восточ
ный склонъ.

2— 2 ,;  Пологий восточ
ный склонъ.

2 — 3' П о л о гий склонъ

2— 3’ Пологий склонъ,

2 — 3’ иПологая 
на.



Х а р а к т е р и с т и к а ! Колич. у г л е  

кис. исвести

П о ч в ы ,
о а

П о д п о ч в ы .  | и ®
! Рч ! а

Въ главныхъ чертахъ сходаы съ предыдущими.

Се ро-каттановая тяже
лая глина, плотнаго стро- 
ения, съ зернами глиеи- 
сто-известковаго песчани
ка.

Грязно-желтая плотная, 
тяжелая глина, съ кру
пинками известняка.

Каштаново сЬрая тя
желая глина, зернистаго 
строения; корней очень 
мало.

Комконато-се рая тяже
лая глина, плотно-комко-

Желто-бурая тяжелая 0 ,88 
глина, комковатаго строе- 
ния, съ большими тре-и 
щннами.

Плотная грязно желтая' — 
тяжелая глина, съ кусоч-|

0>оо

ватаге строения, съ незна-;ками глинисто-известкова- 
чительнымъ количествомъ го песчаника, 
корешковъ.

Въ главныхъ чертахъ сходны съ предыдущими.

Тяжелая глина се ро 
каштановаго цве та, плот
но-комковатаго
органическихъ
мало.

Грязно - желтая тяже
лая, плотная глина, съ ку-и

строения; сочками глиаисто-извест- 
остатковъиковаго песчаника.

зСО
сг
оИ
О

И

Въ главныхъ чертахъ сходны съ предыдущими. 0 ,4Ои 0 ,оо 0,
Оо

и„



Классъ и 

группа.

с) Глинистыя 
почвы:

(!) Легкие су
глинки:

М о щ н о с т ь

Ме стность.
Почвы.

С. Сакаро; ЮВ: 4 — 5" 
часть.

С. Сареки; Ю Зи 6 -  8" 
|склонъ, ниспа
дающий къ р. 

Джручуле .

С. Рквия; 3  8 — 9"
! склонъ горы 

Дидъ-ципела, 
кукурузное по- ! 

ле.

С. Цхилати; СВ 7— 8’ 
склонъ къ р.

Будже .

С. Баджити;и0 3 и 7— 8" 
склонъ, куку

рузное поле. |

С. Сазано; пра- 2— 3" 
вый берегъ р. 

Моцарулы.

Подпочвы.

Рельефъ

ме стности.

2 — 2 .6" Склонъ холма.!

2 — 2 ,5" [Верхняя часть 
пологаго скло

на.

2 — 2 .ь' Нижняя часть 
;пологаго скло 

на.

2 ,5— 2' Верхняя часть 
пологаго скло

на.

2 — 3' [Средняя часть 
склона.

1— 1 ' 1 Крутой склонъ 
(30-40°).

С. Мухура; ЮВ 8 — 10” 2 — 3’ ииологий запад-
окраина. [ ный склонъ.



Х а р а к т е р и с т и к а

Ц о ч в ы. П о д п о ч в ы .

Колич. угле кисл.извести
задЕГ
О
я

3
иѵ
ов
и;
о

Буровато-се рая глина, 
мелко-комвоватаго строе- 
ния; заме тны зерна кварца.

Въ главныхъ чертахъ сходны съ предыдущими.

Темно - бурая глина, 
комковатаго строения, съ 
зернами кварца.

Сверху се рая, ниже 
каштаново-сирая глина 
мелко-комвоватаго строе 
вия, легко разсыпающая 
ся въ комочки.

Све тло-се рая комкова
тая глина, легко роспадаю 
щаяся на отде льные ко
мочки; корней мало.

Желтовато-се рая глина; 
корней и другихъ органи 
ческихъ остатвовъ мало.

Све тло - се рый сугли
нокъ, зернисто-вомковата- 
го строепия, съ боль- 
шимъ количествомъ зеренъ 
кварца; лопату пропуска
е м  легко.

Тем но-бурая тяжелая 
глина, комковатаго стро- 
ения.

Све тло бурая комкова
тая глина, легко разсы- 
пается.

Желто - бурая плотная 
глина, съ кусочками гли 
нистаго песчаника.

Желтовато-се рая зерни
стая супесь.

1 ,.94 0, 00

о, 70 О, 00

Темно-ее рый легкий су- Плотный красно-бурый 
глинокъ, легко разсыпает-суглинокъ;де лится на плит-

0 ,,



М о щ н о с т ь
Классъ и 

группа.
Ме стность.

Почвы. Подпочвы.

С. Мачнтаурн. 2— 4" Г

С. Сазано. 1— 2" 1'

С. Деликаури; 
правая сторона 
Гахеватури - ге
ле, кукурузное 

поле.

8 - 1 0 " 1— 2'

С. Гвимеви. 9 - 1 0 " 2 - 3 '
и

Гдинисто-из 
итковыя поч

вы:

С. Зоврети. 7 - 8 "
%

2— 3

и

Рельфъ

ме стаости.

Западный 
склонъ (10- 

20 ° ) .

Восточный

гу

40°), ниспада- 
ющий къ р. 

Будже .

Средняя часть 
иовольно кру
того склона.

склона.

Ровное плато 
на вершине 

горы.



Х а р а к т е р и с т и к а

П о ч в  ы. П д п о ч в ы.
ьо

с-»

К о л и ч . у гл е  
к и с . и зв е с ти

асоЕГ
О

Н

«Ез*
о  и

>2 ! И

сл; легко пропускаете ло
пату; корней очень мало.

Темно-се рый легкий су
глинокъ, зернистаго стро- 
ения; много зеренъ кварца 
и обломковъ известняка,

Светло-се рый легкий су- 
глияокъ, мучнистаго стро 
ения; содержитъ много зе
ренъ кварца и блестокъ 
слюды; корней почти не тъ.

ки и содержитъ кварцевыя 
зерна.

Легкий суглинокъ, пе- 
реме шанный съ обломка
ми выве тривающагося из
вестняка.

Зернистый све тло-жел- 
тый суглинокъ, содержащий 
очень много зеренъ квар
ца и обломковъ гранита.

Въ главныхъ чертахъ сходны съ предыдущими.

Све тло-се рый легкий су' 
глинокъ, съ большимъ ко- 
личествомъ кварцевыхъ зе
ренъ; корней мало.

Темная комковатая, 
плотная глина; содержитъ 
зерна и обломки извест
няка.

Се рый средний сугли-! 
нокъ зернистаго строения ; 
лопату пропускаетъ сво-и 
бодно. и

Светло-желтый тяже
лый суглинокъ, зерниста
го строения , съ большимъ 
количествомъ мучнистой 
извести.

0)41 6,9 30,71



М о щ н о с т ь
Рельефъ

ме стности.

Классъ и 

группа.
Ме стность.

Почвы. Подпочвы.

С. Зоврети; ку
курузное поле.

8— 10" 2)5 3 Пологий южный 
склонъ(5—15°).

С. Кацхи; куку
рузное поле.

7— 8" 2— 3’ Вершина гряды; 
ЮВ. часть.

* С. Мартоѵбани. 6— 7" 2 , 5 - 3 ’ Верхняя часть 
пологаго СВ 

склона.

С. Сазано; меж- 
ду рр. Буджей и 
Дзусой,при слия- 

нии ихъ.

4 — 6" 2' Южный свлопъ 
(1 5 -2 0 °).

С. Бига. 2 — 5" 1 — 2' ЮЗ склонъ
(около 10°). Г

С. Муджире- 
ти; кукурузное 

поле.

5— 8" 1 ,5 - 2 ' СВ склонъ (20 
-3 0 ° ) .



X а р а к т  е р и с т и к а Колич. угле- 
кисл.извести

П о ч в ы . П о д п о ч в ы .
лО>-*
>-»
Ен

В
30Vо

С

ЯсоВ1оаи:о1и—<

Въ общихъ чертахъ сходны съ предыдущими. 0 )6 1 0)59 и8 ,69

Тяжелый темно-кашта
новый суглинокъ, комко
ватаго строения; заме тны 
зерна извести и кварца.

Плотная грязно-се рая 
глина, съ большимъ коли
чествомъ извести.

0, 10 2)00 иб, 70

Грязво-сйрый суглинокъ, 
зернистаго строения, съ 
заме тнымъ количествомъ 
извести.

Грязно-желтая вязкая 
глина; ниже много мучни
стой извести.

0 )4 6 9 ?оо 10,71

Мелкокомковатый су 
глинокъ, сверху све тло- 
се раго, ниже темно-се - 
раго цве та, съ болыпимъ 
количествомъ зеренъ ма
теринской породы.

Легкий грязно-се рый су
глинокъ, съ обломками 
глинисто-известковаго пес
чаника.

0)9 1 1^5 30 24, „

Све тло-ае рый зерни
стый суглинокъ; масса до
вольно рыхлая, содержитъ 
много извести и квар
ца; поверхность усе яяа 
обломками кремн. извест
няка.

Обломки Кремнистаго 
известняка, пересыпанные 
землей.

Све тло-каштановый су
глинокъ, сверху рыхлый, 
къ низу плотный; корней

Темно-каштановый тя
желый суглинокъ, комко
ватаго строения, съ боль-

--- ——1 --



Классъ и 

группа.

М о щ н о с т ь

Ме стность.
Почвы. Подпочвы

Рельефъ

местности.

С. Гогни, С-ая 
окраипа,

3— 5"

'7

Верхняя часть 
склона (20—1 

30°).

С. Сакаро, юго- 
восточная часть, 
самый высокий 

пунктъ.

2— 4" 2— 3’ Выпуклая вер 1 
шина.

С. Мартоубани. 1 0 — 13 2— 3' Юго-восточный 
склонъ, обра
щенный въ р 

Квириле .

С. Баджити, ку
курузное поле.

8— 9" 2 — 3' Средняя часть 
ЮЗ склона, ни- 
саадающаго къ 

р. Квириле.

С. Дарквети. 8 - 9 " 2— 3’ Средняя часть 
пологаго Запад- 
наго склона къ 
р. Джручѵлии.



X  а р а к т е р и с т и к а Колич. угле- 
кисл.извести

П о ч в ы . ии о д я о ч в ы.

Гу
м

ус
ъ.

П
оч

вы
.

П
од

по
чв

ы
.

нетъ; маого обломковъ из
вестняка.

шимъ количествомъ облом
ковъ известняка.

— — —

Желто-се рый тяжелый 
суглинокъ, комковатаго 
строевия, содержать въ 
болыпиимъ колич. зерна 
и обломки известия ка; кор
ней мало.

Тотъ - же суглинокъ, 
только све тло окрашенный 
и съ боле е крупными об
ломками известняка.

Желтовато се рый тяж е
лый сугливокъ, зерниста
го строения, легко разсы- 
пается; заме тны зерна 
известковаго песчаника.

Плотный, тяжелый су
глинокъ, се раго цве та; 
лежитъ на раковистомъ 
извеетняке .

Све тло каштановый тя
желый суглинокъ, комко
ватаго строения, съ боль
шимъ количествомъ зеренъ 
известковаго песчаника.

Суглинокъ желто-бураго 
цвЬта, съ большимъ коли
чествомъ сильно выве три- 
вающагося известковаго 
песчаника.

Темно-се рый тяжелый 
суглинокъ, комковатаго 
строения, съ зернами и 
обломками известняка.

Темно - бурая плотная 
глина, съ значительнымъ 
количествомъ обломковъ 
известняка.

0)60 Ю,68 23,64

Темно-се рый тяжелый 
суглинокъ, мелко-зерниета 
го строения, съ бЬлыми 
крупинками известняка; 
корней мало.

Све тло-се рая комкова
тая глина, съ большимъ 
количествомъ марганцевой 
руды и твердаго извест
няка.



группа.

[

Ме ствость.

С. Таваса, СВ.
часть.

С. Сакурдзе; ку
курузное поле.

С. Беглеви; ку
курузное поле.

С, Сакурдзе; ку
курузное поле.

С. Мартоубани.

С. Беглеви, ку
курузное поле.

М о щ н о с т ь
Рельефъ

ме стности.Почвы. Подпочвы.

8— 10" 1 ,5- 2 ' Южный склонъ,

*

7— 8" 2 - 3 Се веро-восточ. 
склонъ, ниспа- 
дающий къ р. 
Гвюйтари-геле.

(
и
.)

6— 8" около 2' Покатый
склонъ. и

€
В

и

1

1 00 110" Вершина горы.
С

1
Г
3

6 — 7" 2 — 3' Верхняя часть 
пологаго восточ- 
наго склона къ 

р. Квириле .

6 — 7" 2— 3'

1

Средняя часть 
пологаго ЮВ 

скло на.



X а р а к т е р и с т и к а Колач. угле- 
вис. извести.

П о д п о ч в ы
(А

Я
Э
0 35*

П о ч в ы .
>>

С -4

23№
О
К

О 1а*=с.о

Све тло-ее рый зерни
стый суглинокъ, съ боль
шимъ количествомъ зе
ренъ и обломковъ извест
няка.

Тоже, что и почва, толь
ко съ большимъ количе
ствомъ извести въ виде  
зеренъ и гя е здъ.

1 > 3 0 ^ 0 ) 6 0

Све тло-се рый зернистый 
суглинокъ, съ большимъ 
количествомъ зеренъ и об
ломковъ известняка.

Желто-бурая плотная, 
комковатая глина.

Се ро-каштановый су
глинокъ, зернистаго стро- 
ения; корней мало; по
верхность усе яна облом
ками раковистаго извест
няка.

Желтовато-се рая тяж е
лая глина, зернистаго 
строевия, съ обломками ра
ковистаго известняка.

Темпо-се рый тяжелый 
суглинокъ; съ поверхности 
мелкозернистый, ниже— 
плотно-комковатый; много 
зеренъ известняка.

Грязно-се рая вязкая, 
тяжелая глина, комковата
го строения, со множе- 
ствомъ зеренъ и обломковъ 
известняка.

Въ главныхъ чертахъ ;ходны съ предыдущими.

~

Сходны съ в редыдущими, — —



Классъ и 

группа.

М о щ н о с т ь
Рельефъ

ме етности.
Ме сткость.

Почвы. Подпочвы.

С. Деликаури; 
у истоковъ р. 
Нерулы; куку

рузное поле.

10— 15" 2— 3' Средняя частьи 
пологаго Ю 

склона.
»

С. Кацхи;куку
рузное поле.

5 — 6” 2 — 3' Пологий С 
склонъ.

.

С. Вачеви; ку
курузное поле.

7— 8" 2— 3' Пологий южный 
склонъ.

■

!

С. Вачеви; юж
ный склонъ, ни- 
спадающий къ 
р. Гвюйтари-ге- 

ле.

ио1со 2— 5 Средняя часть 
пологаго скло

на.
и

С. Кацхи; пра
вая сторона р. 

Кацхурв.

6— 8" 2 - 3 ’ Южный склонъ.

С. Гвюйтари. 5— 7"

СО1с* Средняя часть 
СЗ склона.



Х а р а к т е р и с т и к а

П о ч в ы . П о д п о ч в ы .

Колич. угле 
кисл.извести

аРЭЕГ1
О

К

Каттапово-се рыН тяже- Грязно желтая мучни 
лый суглинокъ, комкова стая глина, со множе 
таго строения. ствомъ зеренъ извести.

Темно-се рый 
суглинокъ; при надавлива- 
нии сбивается въ комки; 
заме тны ходы животаыхъ; 
много зеренъ кварца и 
марганцевой руды.

Темно-се рый суглинокъ, 
комковатаго строения; мно
го зеренъ марганцевой 
руды, кварца и извести; 
корней мало; заме тны хо
ды животныхъ.

тяжелый Грязно-се рая вязкая 
плотная глина, съ значи 
тельпымъ количествомъ 
извести.

Темно-бурая плотная, ком
коватая глина, съ ядры 
пиками марганцевой руды

Въ главныхъ чертахъ сходны съ предыдущими.

Све тло-се рый тяжелый 
суглинокъ, съ значитель- 
нымъ количествомъ зеренъ 
известняка и кварцеваго 
песка.

Све тло-се рый суглинокъ, 
съ большимъ количествомъ

Рыхлый суглинокъ, въ 
которомъ преобладаютъ 
обломки известковаго пес
чаника.

Темно бурая комковатая 
глина, съ большимъ коли-

П
од

по
чв

ы
.



М о иц н о С Т и»
Рельефъ * 

■ ме ст поста.

Классъ и 

группа.
Ме стиость.

Почвы. Подпочвы.

С. Квацихе; 
кукурузное 

поле.

Ог-*100 2— 3’ Верхняя часть Г 
пологаго ЮЗ. 
склона, къ р. 

Будже .

С. Навардзеби. 6 -  7" 2 )5 - 3 ' Пологий ЮВ. 
склонъ, къ р, 

Квириле .

С. Цирквали. 7— 8" 2— 3' Средняя, часть 
пологаго СВ 

склона.

С. Деликаури; 
кукурузное по

ле.

оо1 2— 3'
5

Почти ровная 
вершина горы. |

Сел. Деликаури, 
средняя часть.

3 - 5 " 2 — 3' Слегка выпук
лая вершина 

горы.



Х а р а к т е р и с т и к а

П о ч в ы , П о д п о ч в ы .
еч
о
Ег55>»и

зеренъ известняка и квар-|чествомъ зеренъ кварца и 
да; корней мало, известняка

Каиптаново-се рый плот
ный, тяжелый суглинокъ, 
ностроенныйизъкомочковъ; 
корней мало: заме тны
зерна известняка и квар
ца; много ходовъ живот
ныхъ.

Буровато се рый тяже
лый суглинокъ, съ зерна
ми кристаллическаго изее 
стняка; корней почти не тъ

Се рый комковатый, тя
желый суглинокъ, съ зна 
чительнымъ количествомъ 
зерепъ кварца и извест
няка.

Се рый плотный, тяже
лый суглинокъ, съ зерна
ми известняка, и, ме стами, 
мучнистой извести.

Желтовато-зеленая ком - 
коватая глина, съ боль
шимъ количествомъ про
слоек'!. мучнистой извести.

Плотная бурая глина, 
комковатаго строения, съ 
значительнымъ количе 
ствомъ обломковъ и зеренъ 
известняка; лопату пропу 
скаетъ съ трудомъ.

Желто-бурая глина, съ 
гие здами мучнистой из
вести и обломками твер- 
даго известняка; строепие 
комковатое.

Грязно-желтый тяжелый 
суглинокъ, переме шанный 
съ обломками рыхлаго из
вестковаго песчаника; 
много гне здъ мучнистой 
извести.

Колич. угле- 
киел.извести

3соу
о

Е

Въ главныхъ чёртахъ сходны съ предыдущими.

П
од

по
чв

ы.
 |



М о щ н о с т ь
Рельефт,

ме стности.

Классъ и 

группа.
Ме стность.

Почвы. Подпочвы.

С.Сакурдзе, ку
курузное поле.

7— 8" 2 - 3 ' Ровпая верши
на.

1. Н аземно-на
носима почвы, 
а) глинисто-из- 

вестковыя:
•

С. Сакаро; ле - 
вый берегъ р . 
Чолабури; куку

рузное поле.

6— 7" 3' Долина.

'

С. Сакаро, юж
ная часть, по 
нижнему тече- 
нию р.Масаруль- 
геле; кукурузное 

поле.

4 — 7" 3' Подошва холма,

С. Квацихе; ле - 
вый берегъ р. 

Буджи; куку
рузное поле.

10— 16" 2— 3' Ровное дио кот
ловины.

С.Гвюйтари;ле 
вый берегъ р. 
Гвюйтари-геле; 

кукурузное по 
ле.

10— 12" 2— 3' Долина.

б) суглинистыя 
почвы:

С. Чола - тке; 
околосоединения 
Буджи и Дзусы, 
кукурузноеполе.

7— 11" 3'- Мало заметный 
склонъ.



X а р а к т е р и с т и к а

Ги о ч в  и. ии о д а о ч в ы.
В=
О

а
и

К олич. угле 
кисл .извести

аисг*
О

и

Темно-сЪрый тяжелый 
суглинокъ, съ зернами из
вестняка.

Каттаново-сифый су- 
глипокъ мелко зерниста- 
го строения; корней очень 
мало.

Грязно-се рая вязкая

ения, съ ооломками гли- 
нистаго известняка.

Каштаново-се рый сугли
нокъ, мелко-зернистаго 
строения,съ значительнымъ 
количест. зеренъ кварца.

Въ главныхъ чертахъ сходны съ предыдущими.

Тем ао-се ры й тя жел ы й
суглинокъ; сверху масса 
рыхлая, внизу плотная; 
корней мало.

Темно се рый плотный, 
тяжелый суглинокъ, съ 
значительнымъ количе
ствомъ зеренъ кварца и из 
вестняка; корней доволь
но много.

Каштаново- се рый иил о т - 
ий, тяжелый суглинокъ, 

зериистаго строения.

Небольшое количество 
мелкозема въ преоблада 
ющей массе  облом ковъ 
глинистаго известняка.

Темно-се рая плотно-ком 
коватая глина, съ значи
тельнымъ количествомъ 
зеренъ кварца и извест
няка.

Сходна съ почвою, 
плотне е ея.

по

П
од

по
чв

ы
.



— 118 —

М о щ н о с т ь
Рельефъ

»
ме стпости.

Классъ и 

группа.
Ме стность.

Почвы. Подпочвы.

С. Чиха; ле вый 
берегъ р. Кач- 

кури.

1 0 - 1 1 " 2 - 3 ' Ровная долина,

М. Сачхери, 
восточная часть.

1 00 2 -  3' Мало-заметнии 
южный склонъ

М. Сачхери, за
падная часть; 

кукурузное но
ле.

6 —8” 2— 3' Незначитель
ный склонъ къ 
долине  р. Квири

лы.

Анормальныя 
почвы, а) тяж е
лый глинистыя:

С. Терджола;до
лина р. Квири 
лы, кукурузное 

поле.

ог-Н100 2,5 3' Ровное поле.

С .  Чала, долина 
р. Квирилы.

10— 11" 2 ,5 - 3 ' Ровное поле.

С. Чиха, близъ 
русла р. Квири 

лы.
С.Аргвети; СВ. 
часть долины р. 

Чолабури.

7 — 8"

5— 7"

1,5 -2 ' 

1 ,5 - 2 '

Ровная долина. 

Ровное поле.



Х а р а к т е р и с т и к а

Ги о ч в ы . П о д п о ч в ы .

Колиич. угле' 
кис. извести

. а
ь*о а

со
З4

03 о
3* Ио ►=€

О
а

Въ главныхъ чертахъ сходны съ предыдущими.

Желтовато-се рый плот
ный, тяжелый суглинокъ

Грязно-желтая комкова
тая глина, съ большимъ 
количествомъ ржавыхъ 
прожилокъ.

Въ главныхъ чертахъ сходны съ предыдущими.

Темно-се рая тяжелая 
глипа, комковатаго стро- 
еыия; корней почти ие тъ.

Темно-се рая глина, зер- 
иисто-комковатаго строе 
ния; корней мало; заме тны 
ходы животныхъ.

Темно-каштановый тя- 1, 
желый суглипокъ, комко- 
ватаго строения.

Темно-се рая съ буро
ватыми прожилками глина, 
плотно-комковатаго стро- 
ения; заме тны ходы живот
ныхъ.

Въ главныхъ чертахъ сходны съ предыдущими.

Съ поверхности све тло- Сходна съ почвою, 
се рый суглинокъ, ниже
1— 2" темно-се рый, зер 
нистаго строения; органи- 
ческ. остатковъ очеиь мало.

К
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чюиои я р  ври С и р и и  питомник инершнсвпъ лозъ.
К. Н. Гораева.

Январь (н.с.).

Температура воздуха:

наименьшая преде л ьн ая ...............................   — 2 ,0° *) (30-го).
наибольшая преде льная............................................ +  16,01’ (15-го)
средняя изъ наимен. и наибол. за мЬсяцъ. + 3 ,8°,

Температура почвы:

на глубине  на поверхности
0 ,25т ’ . . 4 ,50. наименьшая преде льная — 7 ,4°.
0 ,5От> . . 6 ,0°. средняя наимен. за ме сяцъ — 2 ,6°.

Осадки:

съ дождемъ 7 дней. . . . .  (5, 6, 16, 24, 25, 27, 28)
со сне гомъ 8 дней. . . . .  (6, 9, 10, 16, 27, 28, 30, и 31).

Всего осадковъ 5 3 , ,тлп .

Средняя относительная влажность воздуха за- ме сяцт». . 71.

*) Температура показана по стоградусному термометру.



В е тры :

N . . . . .......................   О наблюдений.
Е ...............................................67
8 .................................................3

ТС............................................ 12
Состояние неба: ясныхъ дней 4; облачи. 17; насмурн. 10.

Грозы не было.

Морозы:

въ воздухе ......................................................................... 8 наблюдений.
на поверхности н о ч ь ы  29 „

Благодаря сравнительно большой облачности, сильныхъ 
морозовъ въ яаваре  не было; самая низкая температура 
(-—2 ,0°) наблюдалась 30-го числа На поверхности почвы тем
пература опускалась д о — 7 ,4°; только 5 дней въ ме сяце  она 
была ниже или равнялась 0 ,0°.

Сне жный покровъ наблюдался 4 дня.
Такъ какъ преобладающимъ ве тромъ былъ Е , то ме сяцъ 

отличался сравнительною сухостью.
Пользуясь благоприятной погодой въ течение первыхъ двухъ 

третей ме сяца, не которые хозяева приступили къ вспашке 
нолей, расподоженныхъ на возвышенныхъ ме етахъ. Въ 
крестьянскихъ садахъ и въ питомпике  производилась обре з- 
ка виноградныхъ лозъ. Въ после днюю треть ме сяца, по при- 
чине  частыхъ дождей и сне га, полевыя и садовыя работы 
прекратились.

Изъ травянистыхъ растений въ январе  цве ли: НеииеЪо- 
ичи8, Сусиашеп и Ѵегописа. Представителями перпатаго царства 
были: Апаз ЪозсЬаз, А. асииа, А ^иещ иесиииа, Мег^из аиЬеиииз.



Февраль.

Температура воздуха:

наименьшая преде льная...................................... — 1 0 ,9° (18-го).
наибольшая преде льная...................................... +  14 ,3 (14-го).
средняя изъ паименьш. и наибол. за ме сядъ +  Зп .

Температура почвы:

на глубипе  на поверхности
0 ,26ш' . . 4 ,4° паименьш. преде льная. . . — 15,8°.
0 ,5От - . . 5 ,,° средняя наименып. за ме с .—  5 ,3°.

Осадка:

съ дождемъ въ течение ме сяца было 8 дней (6, 15, 17, 21, 22,
24, 25 и 27;

со сне гомъ 9 дней (6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 21, и 22-го).
Всего выпало осадковъ............................121, т . т3

Средняя ме сячная относительная влажность воздуха 77.

В е тры:

N . ................... ....  О наблюдений.
Е .  . , . . . . 45
8  6

ТС...................................  20

Состояние неба: ясныхъ дней 8; облачныхъ 11; пасмурныхъ 9.

Грозы не было.

Морозы:

въ воздухе  . . . .   18 наблюдепий.
у почвы............................................................................24



Благодаря преобладание восточныхъ ве тровъ и, сле дова- 
тельно, малой облачности, февраль ме сяцъ, особенно въ пер
вой половине , былъ холоденъ. Температура воздуха опуска
лась до —10,9°; у поверхности почвы было 24 мороза. Поч
ва промерзла до глубины 15 сантиметровъ. Въ сравнении сь 
нредыдущ'шъ годомъ, средняя температура февраля была ни
же па 2 ,,° . Сне жный покровъ наблюдался въ течение 8 дней. 
Полевымъ и садовымъ работамъ въ после деия двЬ трети ме
сяца сильно мЬшали часто нерепадавшие дожди и сне гъ, со
провождавшийся значительными морозами. Особенно сильные 
морозы были 8-го, 9-го и 10-го числа, когда, всле дъ за выиав- 
шимъ сне гомъ, начались восточные ве тры при ясяомъ пебе . 
Отъ морозовъ сильно пострадали озимые носе вы (ячмень 
и шпепица).

Вь начале  февраля началось цвЬтение Согуииз аѵеииапа.
22-го развернулись почки на ЕиЬиз Ггииисойиз и нача

лось цве тение Кизсив асииеаииз.
27-го зацве лъ Ш тиз сатр езигиз. Изъ п т и ц ъ  въ окрест 

ностяхъ станции наблюдались те -же, что и въ январе , и гра
чи; встречались также СагЬо согтогапиз и пеликаны (проле- 
те вшие одипъ разъ). Въ конце  ме сяца начали квакать ля
гушки.

средняя изъ наимен. и наибол. за ме сяцъ. . 6 ,7°.

М а р т ъ .

Температура воздуха:

наименьшая преде льная 
наибольшая преде льная

— 0 ,в° (30-го). 
24,з° (20-го).

Температура почвы:

на глубине на поверхности 
наименьшая преде льная — 3 ,5° 
средняя наимен. за мЪс. -гО,10



Осадки:

съ дождемъвъ иродолжение ме сяца было 15 дней (7, 8, 9, 10, 
1, 12, 13, 14, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29), со спе гомъ 5 
дней (12, 23, 24, 30, 31).

Всего выпало осадковъ................................ 171 ,9т т -
Средняя относительная влажность воздуха за ме сяцъ. . 83.

В е тры:

N .
Е
8 .

\Ѵ.

1 наблю дете. 
30

2
44

Состояние неба: ясныхъ дней 3; облачныхъ 10; пасмурп. 18.

Грозы не было.

Морозы:

въ воздухе .................................  . 6 наблюдений.
у п о ч в ы ......................................  . 1 5  „

До 7-го числа стояла сухая и теплая погода, весьма бла- 
гоприятная для садовыхъ работъ; но зате мъ пошли непрерыв
ные дожди, продолжавшиеся до 15-го числа. Во вторую по
ловину ме сяца температура значительно понизилась и началъ 
выпадать сне гъ. Особенно сильный спе гъ былъ 30-го и 31-го 
числа, покрывший землю слоемъ, приблизительно, въ 60 сан- 
тиметровъ толщиною. Крестьянский рабочий скотъ, находив- 
шийся въ это время на подножномъ корму, падалъ въ боль- 
шомъ количестве  отъ истощения силъ, всле дствие голода.

Въ среднемъ, температура марта была на 3 ,5° ниже, 
че мъ въ предыдущемъ году. Въ течение ме сяца температура



опускалась до— 0 ,9°; на поверхности почвы было 15 моро- 
зовъ.

Такъ какъ почти весь ме сяцъ шли дожди и сне гъ, то 
полевыя и садовыя работы производились только урывками; 
вырытые для пересадки кусты и деревья по-долгу оставались 
не посаженными, а между тЬмъ, благодаря теплу и обилию 
влаги, у нихъ развертывались почки. Сне гъ, выпавший въ 
после диихъ числахъ ме сяца, заставили совсе мъ прекратить 
посадку ростений. Озимые хле ба подъ влияниемъ влаги расли 
быстро, а морозы поражали ихъ слабыя верхушки.

4-го числа началось цве тение Заиих аиЬа.
5-го—8а1их саргео; 10-го кончилось цве тение Согуииз аѵеи- 

иапа и Аипиз §1ииипоза; 13-го развернулись почки на Сгаиае^из 
охуасапийа и началось цве тение Ргшшз (ииѵагисаиа.

15-го развернулись почки на Суиизив ЬиДогиз и Н ирро- 
рииаё гииатпоМ ез.

16-го началось цве тен-ие Вихив зетрегѵигепз.
19-го развернулись иочки на ил^изиг и т  ѵии̂ аге, Воза 

аиЪа и 81арЬу1еа соисиииса;
31-го— на ЗатЪисиз пи$га.
Въ течение ме сяца встречались: Вииео ѵиирипиз, Апзег 

аиЬиигопз, Мииѵиз а иег, Тигйиз ѵизсиѵогиз, Нигипсио гизииса.
22-го появились на пашняхъ грачи.
19-го пойманы Ьасеига ѵигИ из и ВиГо т игШиз.
Улете вшие въ начале  ме сяца зимние обитатели окрестно

стей станции: Аиаийа агѵепзив, Ргип§и11а соеиее з, Г гип$иПа 
гаопеиМ п^иииа, Раззег т о п иапиз, чекапы, Моиасиииа аиЬа и 
Ргш^Ш а согйиеИз, въ после днюю треть его, по выпадении 
сне га, вновь появились.

Въ конце  ме сяца былъ большой перелети утокъ: Апаз 
асииа, А. ЪовсЬаз и А. сцшгсщейик.



А п р е ль.

Температура воздуха:

наименьшая преде льная.......................................... — 3 ,5° (3-го)
наибольшая преде льная.......................................... 2 7 , (30-го)
средняя изъ наименып. и наиболып. за ме сяцъ 9 ,,°.

Температура почвы:

на глубине  на поверхности
0 ,26П1- . . 8 .4° наименьшая нреде льная. . .— 8 ,6Й
0 ,6От - . . 8,.,° средн. наименып. за ме сяцъ, 2 ,3°,

Осадки:

съ дождемъ было 16 дней (5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 23, 24, 25);

со сне гомъ 2 дня.................................................................... (1, 20).
Всего атмосферныхъ осадковъ выпало за ме сяцъ 101,7т -т - 
Средняя относительная влажность воздуха за ме сяцъ 78.

Б е тры:

N ............................................  1 наблюдение.
Е  35 „
3 ............................................ 2

\Ѵ.............................................. 40

Состояние неба: ясныхъ дней 5; облачныхъ 7; пасмурн. 18.

и розы не было.

Морозы:

на поверхности почвы................................................9 наблюдений.
въ воздухе .......................................................................6 „

и



Начало ме сяца ознаменовалось очень большимъ сне гомъ, 
выпавшимъ въ ночь на 1-ое число н увеличившимъ собою 
слой сне га, выпавшаго въ после днихъ числахъ марта.

Во время сне га температура стояла приблизительно на 
0,°; зате мъ, когда прояснилось небо и подулъ довольно силь
ный восточный ве геръ, наступили морозы, и 3-го числа темпе
ратура на поверхности почвы понизилась до— 8 ,6°, въ возду- 
хЪ до—3 ,5°. Въ течевие ме сяца на поверхности почвы было 
9 морозовъ, изъ воихъ после дний, 23-го числа, былъ, вме сте 
съ те мъ, и после днимъ весеннимъ морозомъ.

Въ общемъ, ме сяцъ отличался низкой температурой (на 
1 .4° ниже, че мъ въ предыдущемъ году) и необыкновенной 
дождливостью.

Дней съ дождемъ было 16, со сне гомъ 2, и почва 
такъ насытилась влагой, что положительно не поддавалась об
работке. Работать въ садахъ можно было лишь урывками; 
только къ концу ме сяца стало не сколько суше и средняя су
точная температура воздуха повысилась до 20°.

Озимые хле ба сильно пострадали отъ морозовъ въ пер- 
выхъ числахъ ме сяца, а къ посе вѵ яровыхъ нельзя было при
ступить, всле дствие почти не прекращавшихся дождей. Подъ 
влияниемъ массы воды вспахаеныя съ осени поля совершенно 
заплыли и образовали толстую кору. Почва не разрыхлялась 
земледе льческими орудиями, а разбивалась на огромныя глыбы, 
которыя потомъ нельзя было раздробить никакими усилиямп.

и-го апре ля развернулись почки на Еѵопутиз иаШЫииз, 
Оогшиз зап§иипеа, Р ииииасиеирит з  согопагииз;

3-го— на Р гш т з  аѵии т .
7-го развернулись почки на Аипиз ^иииипоза и зацве ли 

8а1их аиЪа, Сагришиз Ьеииииз, Ругиз с о т т ишиз и Р гахипиз ехсеи- 
зиог.

9-го развернулись почки па Ргипиз сииѵагисаиа;
ии-го— на Асег иаеии т ,  Уизс и т  аиЬ и т, Б ар ит е  ропииса,



Суйопиа ѵи1§;аги8, Вихиз зетрегѵ игепз и началось цве тение 
Кизсиз Ырорииуиии т .

12-го развернулись почки на Мезриииз §егшаписа и 
2е1соѵа сгепаиа;

13-го—на 8а1их ЬаЬуиописа, Сагрипиз йиипепзиз, (^иѳгсиз 
зеззииийога, (^иегсиз редипсииаиа и Сгаиае§из шеиапосагра и 
началось цве тение Агаиеа ропииса.

14-го развернулись почки на Зугипда ѵии̂ агиз и Сизииз 
заиѵиае&иииз и началось цве теаие иЛозругоз Ъоииз и Сагрипиз 
йиипепзиз.

15-го развернулись почки на Согпиз тазси иа и Р иегосагуа 
саисазиса и началось две тение Суиизиз ЬиПогиз.

16-го развернулись почки на Регзиса ѵии̂ агиз и началось 
цве тение Ргипиз иаигосегазиз.

20-го развернулись почки на Лл§1апз ге^иа, Га§цз зии- 
ѵаииса, Асег сатрезиге, Неииега Ьеиих и началось цве тевие 
(^иегсиз зеззииШога, (^иегсиз рейипсииаиа и Тахиз Ъассаиа.

21-го развернулись ночки на Ругиз с о т т и п из и А гаиеа 
ропииса;

22-го—на Рориииз пи̂ га, Сие т а ииз ѵииаиЬа, Тиииа ипие гте й иа 
и ЗогЬиз иогшипаииз;

24-го —на Ргахипиз ехсеизиог;
28-го —на З т ииах ехсеиза, ЕоЬипиа рзеисиоасасиа, Могиз 

аиЬа, Р исиз сагиса и началось цве тение 2е1соѵа сгепаиа и 
Ругиз т а ииз.

30-го развернулись почки па Ругиз шаииз.
Къ этому-же времени начали развиваться почки на 

все хъ сортахъ винограда.
Веходы яровой пшеницы показались около 24-го числа.
ииосе въ кукурузы и хлопка производился въ конце  ме - 

сяца, по посе ять удалось немногимъ, потому что грязь не 
позволила во-время вспахать землю.

Изъ числа представителей живот наго царства заме чены



нами 2-го апре ля: жабы (Виио ѵигийиз), продолжавшая свой 
концертъ, не смотря на значительный холодъ, а также пти
цы: Рииих зр ., Роииисерз сгизиаилиз ЬаШ ., СоссоНигаизиез ѵииещгиз, 
Е гипдиииа сЫогиз, Ег. соеиеЬз, АпНшз зр., Вииео ѵиирипиз, 
Ае§иа1ииез зр., Апаз асииа, Апаз циещиесиииа, Типииз ѵизси- 
ѵогиз, Уапеиииз сгизиаииз (иопадавшиеся также и  з и м о й ) .  В ъ  

желудке  Вииео найдены остатки медве докъ (Сггуииоиаира ѵи1§а- 
гиз) и жукъ Награииз.

3-го апре ля на дворе  поймана руками обезсиле вшая отъ 
голода Меиоропиа ризиПа.

5-го апре ля п о я в и л и с ь  Оииз е гасииуоииз. Пчелы брали 
большой взятокъ съ Уегописа зр,

Подъ камнями наблюдалось много Награииз, А т а г а , мо
лодыхъ Огуиииз сатрезигиз, Е о г т иса гиГа и др. Соссипеииа зер- 
иетрипсиа иа, Ариюсиииз, изъ бабочекъ, Ѵапезза игиисае, V. 
аиаиаииа, У. аиЬа, Сопиориегух гЪ атпи встре чались всюду въ 
большомъ количестве .

7-го апре ля вдоль полотна желе зной. дороги попадались 
многочисленные экземпляры жуковъ Н аграииз (аепеиз), СЫае- 
пииз, ВгасЫпиз и др.

Изъ птицъ тогда-же убиты Вииео ѵиирипиз (темная раз
новидность), Р исиз т а иог и Тит т п с и ииз аиашиагииз.

8-го апре ля оглете ли Ациииа реппаиа.
10-го апре ля ноймана еще одна Нуиа агЪогеа (лягушка 

или жаба).
16-го апре ля на распускающихся тополяхъ найдена мо

лодая особь РегпрЫциз Ьигзагииз.
17-го апре ля появилось много песочниковъ и стайки 

Ѵапеиииз сгизиаиив, а также много пе ночекъ (Рииуииорпеизиа).
20-го апре ля въ комнате  вылупился 8рЬипх еирйогЫае.
21-го апре ля нодетре ленъ Аг<3еа сипегеа.
22-го апре ля появился иЧ и тети з агццаииз и поймана 

Нуиа агЬогеа.



23-го апре ля вылупились въ комиате  Р е т р ииидиз Ъигзагииз.
29-го анре ля груши были въ нолпомъ цве ту и пчелы 

брали на пихт, обильный взятовъ.

М а й.

Температура воздуха-.

наименьшая преде льпая...........................................  5 ,6° (12-го)
наибольшая преде льная............................................ 3 1 ,9° (30-го)
средняя изъ паибольш. и иаименьш. за ме сяцъ 17 ,2°.

Температура почвы:

на глубине на поверхности
П т .  1 0 °

>25 • * >4

0 ,60га- . . 15,з° иаименьш. преде л ь н .................  4 ,4°
1,00т  . . 13,4° средн. изъ наименып. за ме с. 10,2О

Осадки:

съ дождемъ было всего 13 дней (1, 2, 3, 4, 1 4 ,1 5 ,1 6 , 18, 20,
24, 25, 26, 30), давтихъ въ обицемъ осадковъ. . . 65 ,8т т -
Средняя относительная влажность воздуха за ме сяцъ 72.

В е тры :

N .............................................  1 наблюдение.
Е .............................................. 28
8 ...........................................  О

ДѴ.............................................. 53
Состояние неба: ясныхъ дней 1; облачныхъ 15; пасмурн. 15.

Грозы.

Все хъ грозъ..............................   5.

Въ течение ме сяца, морозовъ не было; температура воз-



духа опускалась д о + 5 ,6°; атиосферныхъ осадковъ, по срав- 
нению съ апре лемъ, было мало.

Температура быстро возрастала и достигла 30-го мая въ 
среднемъ за сутки 2 5 ,4°.

Крестьянския поля, не вспаханныя въ апре ле , такъ и 
остались не засе янными, потому что почва пересохла, обрати
лась въ глыбы, не поддававшияся обработке .

Кукуруза, гоми и хлонокъ всходили туго и очень не- 
равноме рно.

Даже те  се мена, которыя въ апре ле  были посе яны во 
влажную почву, всходили очень нескоро, потому что во вре
мя посе ва почва была холодна.

5-го мая показались всходы кукурузы и льна;
9-го взошелъ египетский хлопокъ изъ ме стныхъ се мянъ;
10-го появились всходы гоми;
11-го заколосился озимый ячмень;
20-го заколосилась озимая пшеница;
21-го взошелъ весь хлопокъ;
25-го зацве лъ озимый ячмень.
Развитие деревьевъ и кустарниковъ шло въ сле дующемъ 

порядке :
1-го мая начали цве сти: 8угип§а ѵии&аги з, ииех а(]ииЫ иит 

и 8иарЬу1еа соисЬиса;
2-го— СуАопиа ѵиидагиз, Ра§из зииѵаииса, КЬойойепдгоп 

роииис и т ; развернулись почки на Сазиапеа ѵезса и Р иозругоз 
Ьоииз;

4-го начала цве сти Ьописега саргииоиии т ;
14-го—Могиз а иеа;
15-го— <Ги§1апз гедиа; развернулись почки на Регириоса 

^гаёса;
16-го началось цве тение З т ииах ехсеиза и 8атЪисиз пи§га;
17-го развернулись почки Риписа §гапа!ит;



19-го началось две тение ЗогЬиз иоппипаииз, Согпиз зап- 
диипеа и РЬииаииеиришз согопагииз;

22-го—Коза аиЬа;
23-го— Сизииз заиѵиаеГоиииз;
25-го -С ие т а ииз ѵииаиЬа;
27-го— Сгаиаедиз т е иапосагра;
31-го—Регириоса дгаеса, Риписа дгапаии т ,  Асег иаеии т  

и Асег сатрезиге.
2-го мая вылупилась въ комнате  первая Заиигпиа руги;
9-го на Азида появилось много желтыхъ ТеиКгесиипшиа 

(АиЬеииа); на свободе поймана одна Заидгпиа руги;
11-го поймана еще одна Заиигпиа руги; появились стай

ки Разиог гозеиз и много Еапииз Соииигио; на ячмене  найдено 
много Ариииз аѵепае и Сеиопиа Ьигиеииа;

13-го мая на ЕирЬогЬиа наблюдалась масса тлей, между 
которыми попадались крылатыя особи. На тополе  РетрЫ - 
диз Ьдгзаги из и Р . а й т из образуютъ молодыя галлы, но еще 
не кладутъ яицъ; на ячмене  найдена Асииа асигпипаиа, не - 
сколько ОхуШугеа виисииса.

14-го мая виде ли ЗсоиоГах даПипадо;
15-го найденъ мертвый кротъ (Таира еигораеа);
19-го появились въ болыпомъ количестве  Зсоииа.
Въ конце  ме сяца исчезли ТеиерЬогиз ииѵийа, ране е по- 

падавшиеся въ большомъ количестве ; немного ран ьте  исчезли 
Сеиопиа Ьигиеииа. Въ конде -же мЬсяда появились въ больтомъ 
количестве  РииуПорегНиа Ьогиисоиа.

и ю и ь.

Температура воздуха-.

наименьшая преде льная..........................................  9 ,4° (19-го)
наибольшая преде льная.................................................3 5 ,в° (6-го)
средняя изъ наибольш. и наименып. за ме сядъ 2 0 ,5°.



Температура почвы:

на глубине на поверхности

наименьшая преде льная . . . 9 ,э°.
средн. изъ наименып. зам е сяцъ. 10,2°.

Осадки:

все хъ дней съ дождемъ было 13 (1, 2, 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17,
21, 22, 28, 80), давшихъ всего осадковъ...................З 5 ,3т ш -
Средняя относительная влажность воздуха за ме с. 69.

Состоите неба: ясныхъ дней 4; облачныхъ 19; пасмурныхъ7.

Характерной чертой ме сяца является очень малое коли
чество атмосферныхъ осадковъ, небольшая относительная 
влажность и высокая температура.

Все хъ дождливыхъ дней было 13, но въ болыпинстве 
дожди давали неизме римое количество осадковъ, хотя они 
приносились преобладавшими въ течение ме сяца западными 
ве трами, обыкновенно сопровождающимися обильными дождями.

30-го июня разразилась сухая гроза и не сколько разъ 
въ течение ме сяца гроза сопровождалась лишь немногими капля
ми дождя.

Почва вь течение ме сяца сильно высохла и образовала 
громадныя трещитш.

В е тры:

N .  . 

Е . . 
8 . 

\Ѵ. .

. . О наблюдений.

Грозъ 6 .



Хле ба развивались очень слабо; колосъ, не успе въ до
статочно налиться, сталъ желтьть и посне вать.

Хлопокъ росъ поразительно медленно и въ концу ме ся- 
ца достигъ въ высоту не боле е 10 саятимегровъ.

Кукуруза почти совсе мъ не росла; ленъ былъ хотя и 
ровный, по очень низкорослый.

Не смотря на обильную поливку, деревья засыхали, 
вследствие сухости воздуха.

Грибныхъ болЬзней на виноградной лозе , благодаря 
сухости воздуха, наблюдалось мало.

Къ опрыскиванию лозъ бордоской жидкостью въ питом
ник! было гириступлено 1-го числа. За неболыпимъ исключе- 
ниемъ, крестьяне въ своихъ садахъ въ июне  ее обсыпали 
лозъ се риымъ цве томъ и не опрыскивали, въ надежде , что 
грибныхъ боле зней не будетъ.

Дувшие часто ве тры сильно ме шали обсыпвЬ и опрыски
вание виноградниковъ.

1-го июня началось цве тение КиЬиз игииисозиз;
10-го—Ѵиииз ѵипииега и Е исив сагиса;
12 го — ил^изиг и т  ѵиицаге;
13-го —Сазиапеа ѵезса.
9 го июпя появилось много Ь иЪеииииа тегн иионаииз;
И го былъ доставленъ въ нитомпикъ экземпляръ СоииЬег 

Аезсииарии;
12-го вылупились гусеницы Заиипииа руги; на груше  много

тлей;
13-го июпя появилось много Апизорииа сгисииега;
24-го пойманъ Тгорибапоииз посигих, множество молодыхъ 

Виио хчгийиз и молодыхъ и старыхъ Капа езяииепиа. Въ кон- 
це ме сяца началось сильное стрекотание цивадъ.



и ю л ь ,

Температура воздуха:

наименьшая предЬльная  13,3° (1-го и 12-го числа)
наибольшая преде льная...............  3 7 ,5° (27-го числа)
средняя изъ наиболыпихъ и наименыпихъ.................... 24 ,6°.

Температура почвы:

на глубине  на поверхности
О т .  од. о

? 2 5 • •

О,50т- . . 24,з° наименьшая преде льная. . . 11,°0
1 ,00т - . . 2 2 ,0° средняя наимен. за ме сяцъ. 16,8°

Осадки:

съ дождемъ было 6 дней....................... (5, 6, 10, 20, 21, 29)*
Всего осадковъ за ме сяцъ........................  17 ,9т т -

Средняя относительная влажность воздуха за ме сяцъ 66.

В е тры :

N   1 наблюдение.
Е .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .  21
8 ............................................  5

Г)
Я

\Ѵ.............................................. 48

Состояние неба: ясвыхъ дней 9; облачп. 15; пасмурныхъ . . 7.

Грозъ....................................................................3.

июль отличался чрезме рпой сухостью и жарою. Темпе
ратура воздуха достигала 3 7 ,5° въ те ни.

Не смотря на нреобладание западныхъ ве тровъ, дождей 
почти совсе мъ не было; даже относительная влажность воз
духа во время западнаго вЬтра часто была мала; такъ, 19-го 
числа, въ 1. часъ дня, при \У8\Ѵ она была 31%*



Такого сухого июля не было въ течение после днихъ 4-хъ
ле тъ.

Почва совершенно высохла на большую глубину и тем
пература ея была очень высока; къ концу ме сяца на глуби- 
не  0 ,5 метра она достигла 2 6 ,5°.

Кукуруза на окрестныхъ поляхъ совершенно посохла и 
у большинства хозяевъ была сре зана на кормъ скоту.

Второго укоса се на не было, на покосныхъ ме стахъ 
траву выжгло солнце, всле дствие чего почва была совершенно 
обнажена. Вино въ земле , въ кувшинахъ, подъ влияниемъ вы
сокой температуры, начало быстро окисать. Ростъ виноград
ной лозы былъ необыкновенно слабъ.

Даже болыпия деревья сильно пострадали отъ засухи. 
На поверхности почвы 22-го числа температура достигла 
58,5°.

Озимая пшеница убиралась съ 1-го до 10-го июля и дала 
на участке  земли питомника 160 пудовъ съ десятины, а на 
сосе днихъ крестьянскихъ поляхъ 4 0 --5 0  пудовъ съ десятины.

Цве тение хлоика началось 22-го числа; того-же числа 
началось цве тение ТиИа ипиеппейиа.

Кукуруза къ концу мЬсяца образовала початки, выбро
сила метелки и зацве ла.

Съ первыхъ чиселъ ме сяца появлялись единичныя особи 
Оесииросиа соегииеа, Ераегошиа иеззеиаиа и взрослые Тгихаииз* 
назииа; на кукурузе , страдавшей отъ засухи, наблюдалось 
много АрЬиз т а у й из, гусеницы Р иизиа ^ а т т а  и головня. Въ 
середине  ме сяца число Оебироба, Е р аего тиа и Тгихаииз силь
но увеличилось; попадались отде льные экземпляры РосииуШиз 
т и̂ гаиогииз. На дубахъ было много СегатЪух ииегоз.

Изъ птицъ въ течение всего месяца встре чались въ изоби- 
лии Е апииз Н отеуеги и Соииигио, Раззег т о п иапиз и, не такъ 
часто, Мегорз ариазиег; на ре ке  КвирилЬ виде ли также 
Апиеа сипегеа.



А в г у с т  ъ.

Температура воздуха:

наименьшая преде льная. .  ....................16 ,3° (2‘2-го числа)
наибольшая преде льная................ ...  3 7 ,8° ( 9-го числа)
средняя ме сячная изъ наиболыпихъ и наименып. . . . 2 5 ,9°.

Температура почвы:

на глубиие  на поверхности
О т - 26 0125 * * ^и17

О 60т - . . 2 6 ,5° минимальная преде льная. . . 15 ,4°,
1,00т> . . 2 4 ,20 средняя наименып. за ме сяцъ 2 5 ,9°.

Осадки:

все хъ дней съ дождемъ было 10 (2, 5, 6, 7, 16, 17, 19.
24, 27, 30)

Всего осадковъ...................................................... 19 13
т . т .

Средняя относительная влажность воздуха за ме сяцъ 69.

В е тры:

N . ...................   . . . .  1 наблюдение.
Е .............................................. 24
8    . 3

...............................................43

Состояние неба: ясныхъ дней 4; облачныхъ 21; пасмурн. 6;

Грозъ ..........................................................   . 6.

Подобно июлю, августъ ме сяцъ былъ сухъ и жарокъ, 
не смотря на значительное нреобладание западныхъ ве тровъ. 
Температура въ те ни достигала 3 7 ,8°. Грозъ было 6, часто вда
ли видна была модния. Почва оставалась сухой и чрезме р-



но нагре той. На глубине  50 сантиметровъ температура была 
28,0°. Наибольшая температура, наблюдавшаяся па поверх
ности почвы 12-го числа, равнялась 6 2 ,5°; кроме  боле е высо
кой температуры, августъ не нредставлялъ никакого отличия 
отъ июля.

3-го числа, вечеромъ, при лупе , наблюдалась радуга.
Роста древесной и травянистой растительности въ авгу- 

сте  прекратился.
Со второй трети ме сяца но ночамъ начались росы.
10-го числа начала созре вать въ нитомнике  кукуруза 

ме стныхъ сортовъ (красная и бе лая имеретинская).
Около 15-го числа началъ созре вать ме стный раннин 

сортъ винограда „самачре", а 17-го въ селении Сакаро 
была первая давка винограда этого сорта. Виноградъ выспе - 
валъ какъ-то неравноме рно: рядоыъ со сне лыми кистями, на 
однихъ и те хъ-же кустахъ име лись совершенно зеленыя 
(сортъ ,,самачре“).

На поляхъ продолжали срЬзать полувыеохшую кукурузу 
безъ початковъ, которые совсе мъ не развились.

Благодаря росамъ, во второй половине  ме сяца быстро 
развивались Риазшорага ѵииисоиа (Веги. еи йе-Топи)., Оисиииш 
Тискеги и другие грибки.

30-го августа раскрылись первыя коробочки хлопка. Въ те- 
чение всего ме сяда было много ОеОиросиа соегииеа, Ераёгошиа 
иеззеиаиа, Тгихаиив пазииа, встре чались отде лыш е экземпляры 
РасииуШиз ши̂ гаиогииз, Ѵапевза сагйни, аиа ианиа, соииаз, 
много Масго§1о8за зиеииоиагшп. Птицы те -же, что въ июле .

С е н т я б р ь .
Температура воздуха:

наименьшая преде льпая 
наибольшая преде льная.

9,,,° (20-го числа) 
3 7 ,8° (3-го числа)

средняя ме сячная изъ наименьш, и наибольш. 2 0 ,8'О



Температура почвы:

па глубине на поверхности

минимальная преде льная . . 8 ,4°.
средняя наименып. за ме сяцъ. 18,е°.
Осадки:

все хъ дней съ дождемъ было 12 (8, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 16,
18, 21, 25, 26).

Всего осадковъ...........................   3 7 ,2тлп-
Средняя относительная влажность воздуха за ме сяцъ 78.

Состояние неба: ясныхъ дней 4; облачн. 17; пасмурныхъ 9.

Температура воздуха въ сеитябре  начала понижаться, 
хотя одинъ разъ гермометръ ноказывалъ 3 7 ,8°. На поверхно 
сти почвы наибольшая температура была 50 ,0°. На глубинахъ 
отъ 25 сантеметровъ до 1 метра понижение началось съ
5-го числа. Наибольшая температура (2 6 ,1°) на глубине  50 
сантиметровъ наблюдалась 4-го числа. Средняя относительная 
влажность, сравнительно съ авгѵстомъ, повысилась.

Отличительною чертою ме сяца является небольшое ко
личество ве тровъ, всего 54 наблюдения.

Первый сборъ хлопка былъ 14-го числа, 15-го числа

В е тры :

N
Е
8 .

\Ѵ,

16
3

35

О наблюдѳний.

Грозъ 4



убирали кукурузу „конский зубъ“ , на 14 дней раньше, че мъ 
въ 1892 году. Урожай ея въ питомнике  равнялся 200 пуд. съ 
десятины; къ концу ме сяца весь виноградъ сорта „самачре“ 
былъ собранъ.

Хотя урожай винограда былъ не великъ, но ягоды по
лучились съ большимъ содержаниемъ сахара.

Изъ насе комыхъ и птицъ наблюдались те -же, чтЬ и въ 
августЬ.

О к т я б р ь .
Температура воздуха:

наименьшая преде л ь п а я ...................................... 4 ,4° (27-го числа)
наибольшая преде л ь н а я ................................. 3 1 ,2° (4-го числа)
средняя ме сячн. изъ наиболып. и наименын. 17 .2°.

Температура почвы-.

на глубине  на поверхности
О т .  18 0) 25 • • 10М

0 ,5От. . . 19 ,4° наименьшая преде льная . . 4 ,4°.
1 ,00т - . . 20 ,°5 средняя наимен. за ме сяцъ. 10 ,7°.

Осадки:

все хъ дней съ дождемъ было 13 (2, 3, 12, 15, 16, 17, 18, 
20, 21, 22, 23, 25, 26). Всего осадковъ. . . . 107,8т -т -
Средняя относительная влажность воздуха за ме сяцъ 75.

В е тры:

N  1 наблюдение.
Е .............................................. 42
8 ...........................................  3

Я
Г)

^ ..............................................25

Состояние неба: ясныхъ дней 4; облачныхъ 16; пасмурн. 11. 

ирозъ............................................................. 4 .



Благодаря частымъ восточнымъ ве трамъ, ме сяцъ, особен
но первая его половина, былъ тепелъ. Температура на по
верхности почвы доходила до 4 7 ,7°.

Къ концу ме сяца начали перепадать частые и обильные 
дожди.

Отличительную черту ме сяца составляетъ большое коли
чество ве тровъ группы Е .

Почва, сильно высохшая лЬтомъ, не смотря на октябрьские 
дожди, была суха, и это обстоятельство сильно затрудняло 
обработку ея. Къ концу первой половины ме сяца почти весь 
хлопокъ созре лъ и былъ собранъ.

Къ 28-му числу былъ собранъ весь виноградъ. Уборка 
винограда во второй половине ме сяца производилась въ сы
рую и холодную погоду. Брожение сусла, бурное и тихое, про
шло очень медленно и во многихъ случаяхъ не закончилось.

Выгоны и поля къ концу ме сяца, подъ влияниемъ дождей, 
ярко зазелене ли.

20-го октября началось цве тение Нейега ииеиих;
25-го октября поспе ло гоми (8е4агиа ииаииса).
20-го на горе  Ркинисъ-джвари впервые показался сне гъ.
22-го числа вершина горы совсе мъ была покрыта сне - 

гомъ. Того-же числа показался сне гъ и на Рачинскомъ хреб- 
те , а

23-го—на вершине хребта, возвышающагося надъ селе- 
ниемъ Квалити (высотою около 2600 футовъ).

26-го сне гъ вторично выпалъ на горахъ надъ сс. Квалити 
и Свири.

Въ октябре  начался обратный перелета птицъ. Съ 15-го 
числа скворцы (8иигпш ѵиидагиз) стали летать по полямъ це
лыми стаями, появились грачи и стайки Аиаийа агѵепзиз;

25-го пролете ла надъ питомникомъ большая стая жу
равлей;

31-го улете ли скворцы.



Не сколько разъ въ течение ме сяца появлялись па ре ке 
бакланы (РЬаиасгосогах сагЬо), а также встре чались аисты 
(Оисопиа пи§га), Каиииз адиаиисиз, дербникъ и Раисо реге§гипиш. 
Въ октябре  количество ОгЬЬориега стало убавляться; часто 
попадались экземпляры, пораженные Е тризо  §гуШ.

Н о я б р ь .

Температура воздуха:

наименьшая преде л ь н а я .................................... 1 ,0° (24-го числа)
наибольшая преде л ь н а я .....................................2 6 ,2° (1-го числа)
средняя ме сячаая изъ наиболын. и наименып. 12,6°.

Температура почвы:

на глубине иа поверхности
О т - 12 0и?25 * * А"?0
О,50т - . . 12 ,8° наименьшая преде льная . . — 1 ,5°.
1,00т  . . 15,з° средняя наимен. за ме сяцъ. 5 ,3°.

Осадки:

все хъ дней съ дождемъ было 13 (2, 4, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 22, 23, 28, 29, 30). Всего осадковъ................  223 ,2тлп-
Средняя относительная влажность воздуха за мЬсяцъ 79.

Вгьтры:

N ...........................................  О наблюдений.
Е .............................................. 35 п *
8   8

™.............................................. 19

Состоите неба: ясныхъ дней 1; облачныхъ 16; пасмурн. 13.



Трозъ не было.

Морозы:

въ воздухе не было; 
у почвы. . . . . . .

Въ общемъ, ме сяцъ былъ влаженъ и холодепъ. Темпера
тура на поверхности почвы опускалась д о —1 ,6°. Дожди были 
частые и болыпие. Особенно сильные дожди были 22-го 
(5 9 „ т -т.) и 30-го (62,0т -т -).

23-го числа былъ первый морозъ на поверхности почвы. 
Въ первой половине  ме сяца начали опадать листья, какъ 
на ме стныхъ сортахъ виноградныхъ лозъ, такъ и на амери- 
канскихъ.

Къ концу ме сяца почти все  листья на винограде  опали. 
Озимая пшеница въ ноябре  имЬла слобый ростъ; къ концу 
ме сяца всходы поднялись на 5 сантиметровъ.

Д е к а б р ь .

Температура воздуха:

наименьшая преде льная. 
наибольшая преде льн ая .

— 2 ,8° (24-го числа) 
19,2° (6-го числа)

средняя ме сячная изъ наиболып. и наименын. 6 ,8°.

Температура почвы:

на глубине на поверхности

наименьшая преде льная. . . — 3 ,5° 
средняя наименьш. за ме сяць. + 2 ,6°.



Осадки:

съ дождемъ было всего 13 дней (8, 9, 10, 11, 16, 17, 18,
20, 21, 26, 27, 29, 31);

со сне гомъ 2 дня.......................................................... (20-е и 21-е).
Всего осадковъ за ме сяцъ............................  7 9 ,4.т -ш.

Средняя относительная влажность воздуха за ме сяцъ 77.

В е тры :

N ...................................  0 наблюдений
Е ..............................................62
8 ...........................................  4
\Ѵ.............................................. 13

V)

Я
Я

Состояние неба: ясныхъ дней 5; облачныхъ 12; пасмурн. 14.

Грозъ не было.

Морозы-.

въ воздухе .  ...........................................................  8 наблюдений.
у почвы........................................................................... 12 „

По количеству атмосфереыхъ осадковъ и по температуре  
въ, первую половину ме сяца, декабрь 1893 года сильно отли
чается отъ декабря трехъ нредшествующихъ ле тъ.

За весь месятуь осадковъ выпало всего 79 ,4ШЛП-, что, 
ве роятно, находится въ связи съ большимъ количествомъ 
восточныхъ ве тровъ. Почва въ декабре  ме еяце  ни разу не 
промерзала. Температура воздуха понижалась до— 2 ,8°.

9-го декабря началось цве тение Агаиеа ропииса.
18-го и 19-го декабря надъ питомникелъ иролете ли 

большия стаи дикихъ гусей;
16-го декабря началось цве тение Сгаиае^из охуасапиЬа.
19-го декабря началось цве тение КиЬив игииисозиз. Изъ

ю



птицъ въ декабре  наблюдались обыкновенные зимние обитате
ли окрестностей станции, поименованные при характеристи
ка января и февраля.

З а к л ю ч е н ие.

Въ климатическомъ отношении истекгаий годъ былъ весь
ма неблагоприятеяъ для сельскаго хозяйства.

Холодная дождливая зима, съ перемежающимися сильны
ми морозами, поздняя холодная и сне жная весна, зате мъ 
сразу паступившее жаркое и сухое ле то были гибель
ны для растительности. Озимые посе вы страдали зимою отъ 
излишка влаги, весной, въ начале  е я —отъ излишка влаги 
и морозовъ, а въ конце — отъ засухи. Состояние яровыхъ ио- 
с ё в о в ъ  было еще хуже: большинство изъ нихъ погибло въ 
среднемъ периоде  развития; те -же, которые уце ле ли, дали са
мый жалкий урожай. Урожай травъ былъ плохъ, и рабочий 
скотъ уже въ конце  ле та остался безъ корма, въ результате 
чего явились болЬзни и падежъ рабочаго скота.

Виноградъ получился хорошаго качества, но урожай 
былъ гораздо меньше, че мъ въ предшествующѳмъ го
ду. Боязнь, что засуха можетъ повториться и въ 1894 году, 
и необходимость получить нисколько ране е непокупной хле бъ 
побудили многихъ хозяевъ засе ять поля озимой пшеницей, 
всле дствие чего площадь подъ посе вами пшеницы сильно воз- 
расла.



Данныя о х о д е  развития растительности въ 
1893 году.

о.о3
о Названия растений.

Распускание
Цне тение. ПРИМ е ЧАНиЯ

1 почекъ.

1 Асег с а т р еа иг е ................... 20 анре ля 31 мая Къ 28 аире ля на
2 Асег иаеии т ........................... И 31 V чали развиваться
3 А 1ти8 ^иииипояа.................. 7 почки на все хъ
4 Агаиеа ропиис а ................... 21 » 13 аяре ля сортахъ вивоград
5 В иш и8 « етр егѵ игепз. . . П  . 16 марта ной лозы.
6 Сатриш ил сии ипепзия . . . 13 14 апре ля 10-го июня нача-
7 Сагрипиз Ъеииииз .  . . 7 ю сь две тение Ѵиииз
8 Сгаиае&из т е иапосагра. 13 апре ля. 27 мая ѵипииега.
9 Сгаиае&из охуасапМ иа. . 13 марта

23
Около 15-го авгу

10 Сизиия яаиѵиаеиоииив. . . 14 апре ля мая ста началось со-
11 Согуииз аѵѳииапа . . . . Вънач.ф евр. зре вание ме стнаго
12 Суии8118 ЪШоП1 8 .................. 15 марта 15 апре ля ранняго сорта ви
13 Суйопиа ѵи1§;аги8 . . . . 11 апре ля 2 мая нограда — „сама-
14 Согпи8 за п § ;т п еа . .  .  . 1 19 мая чре“.
15 С огти8 т а з с и иа ................... 15 я 5-го мая показа
16 Сие т а ииз ѵииаГЬа.................. 22 „ 25 мая лись всходы куку
17 Сазиапеа ѵ е з с а ................... 2 мая 13 июня рузы и льна.
18 Б арит е  ропииса . . . . 11 апре ля Къ концу июля
19 Ои08руГ08 иОии18................... 2 мая 14 апре ля кукуруза зацве ла.
20 2е1соѵа сгепаиа . . . . 12 апре ля 28 10-го августа на
21 Е ѵопутив иаШ оииш . . . 1 » чалось созре вание
22 Р а^из вииѵаиис а ................... 20 я 2 мая кукурузы -

23 Шси8 сагиса ........................... 28 „ 10 июня Къ 24-му анре ля
24 Ггахипив ехсеивиог. .  . . 24 „ 7 апре ля появились всходы
25 Нейега ииеиих ................... 20 „ яровой пшевицы.
26 НиррорЬаё гЪ атп оийез. . 

Л иване г е § иа .......................
15 марта 9-го мая взошелъ

27 20 аире ля 15 мая египетский хлопокъ
28 ик х а а и ииоиии т ................... 1 я изъ ме стныхъ се -
29 ил§ри8Шит  ѵии̂ аге .  . . 19 марта 12 июня мянъ.
30 Ьописега саргиМ ии т  . .

12 апре ля
4 мая Къ 21-му мая в зо 

31 Мсврииив ^ е г т а п иса . . . шелъ весь хлопокъ.
32 Могиз аиЬа............................ 28 „ 14 мая 22-го июля нача
33 Ригвиса ѵи1§аги8................. 16 „ лось цве тение хлоп
34 Регириоса §;гагеа................. 15 мая 31 мая ка.
35 Риги8 с о т т и п из . . . . 21 апре ля 7 апре ля 10 го мая появи
36 Рориииа пи̂ га ....................... 22 „ лись всходы гоми
37 Ротшиз (ииѵагисаиа. , . . 9 13 марта 11-го мая заколо
38 Ргипиз аѵии т ....................... 3 я сился озимый яч
39 Риегосагуа саи сазиса . . 15 мень
40 Ргипиз иаигоеегазия. . . 16 апре ля 20-го мая заколо-



О.ои
о3

*
Названия растений.

Р аспускание

ночекъ.
Ц ве тепие. иир и м е ч а н ш .

41 Рииииайеийив согопагиия. . 1 апре ля 19 мая сплась озимая пше
42 Риписа ^гапаииш. . . 17 мая 31 „ ница.
43 Ругиз т а иив......................... 30 апре ля 28 апре ля Отъ 1-го по 10 ое
44 •Зиегсив веззиШиога . . . 13 20 „ июля производи
45 У не и ч: и я реииипсииаиа. . . 13 20 „ лась уборка озимой
46 ВЬойойепйгоп ропйис и т . 2 мая пшеницы.
47 ВоЬипиа рзеисиоасасиа . . 28 апре ля 10 марта закончи
48 В оза  аиЪа.............................. 19 марта 22 мая лось цве тение Со-
49 КиЬиз игииис о з и з . . . . 22 февраля 1 июня гуииз аѵеииапа.
50 В и зси з асииеаии з . . . . 22 февраля 10 марта закончи
51 Киясиа ииурорЬ уиии т .  . . 11 апре ля лось цие тение А1-
52 Заиих  аиЬа........................ . 4  марта пц8 ^ иийииоза.
53 8а1их сар геа ........................... 5 , 9-го декабря нача-
54 8а1их ЬаЬуиописа ................... 13 апре ля л сь вторично цве -
55 З атЬ и си в  пи§ г а . . . . . марта 16 мая тсние А гаиеа роп-
56 8 т и1ах ех се иза ...................... 28 ачре ля 16 , 4иса.
57 ЗогЬиз ио г т ипаииз . . . . 22 19 „ 16-го декабря на-
58 Вугип ^ а ѵии̂ а гиз . . . . 14 1 . иа л с ь  цве тение
59 84ар1иу1еа соисиииса. . . . 19 марта 1 „ Сга4ае§'ии8 охуа-
60 Т ахиз Ьассаиа . ................... 20 апре ля еапйииа, а 19-го Вн-
61 Тиииа ипиегтеО иа.................. 22 )У 22 июля 1)118 4 п и4иС08118.
62 Шипив еаинревиг ия . . . . 27 февраля
33 Ѵивсипи аиЬиш....................... 11 апре ля
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ПО Ме СЯЦАШЪ

и

В Р Е М Е Н  А  М  Ъ  Г О Д А

и

Ш У Р Н А Л Ъ ,

Сокращепиыя

=  Дождь. со
=  Сне гъ. -е-
—- Сне жн. покровъ. 4»
— Крупа. ^
—  Градъ. к .
=  Туманъ. .
— Роса. ^  
=  Иней.
=  Изыорозъ.

обозначены для

—  Гололедица. ®
=  Ледяпыя иглы. ... 
=  М етель.
=  Сильный ве теръ. , , 
=  Гроза. '''

( Молпия безъ  гро- о? 
( на ила зарница, и; 

=  Р адуга. со

прииме чаний.

=  Кругь около солвца.
  ( Ве пецъ около

( солнца.
_  ( Столбы около ,

( солнца.
=  Кругъ около луны. 
=  Ве нецъ около луны.  
=  Сухой туманъ.
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3

Борометръ при 1. 
0,° С. и нормаль- 

номъ давлеаин.

Температура возду

ха въ те сц. 1

Абсолютная влаж
ность въ милли- 

метрахъ.

Отношен- 
пая влаж
ность и 

процентам

о?
о

>рЗ

С
ре

дн
ее

.

М
ах

ит
и

ип
.

М
ип

ит
и

т
.

С
ре

дн
ее

.

.

сЗ
й

д
яд
'я
ы С

ре
дн

ее
.

1Ясб
§ М

иш
пш

т.

1 С
ре

дн
ее

.

и !

и 7 4 8 , 4 7 5 9 . , 7 4 0 , 3 4 , и 1 6 ,0 -  2,0 4 ,4 7 , , 2 ,з 71 33
ии 7 5 1 , 7 7 5 9 , 0 7 4 1 , 8 2 , 6 1 4 ,3 -  Ю ,9 4 ,9 7 „ 1,9 77 38

иии 7 4 7 , 0 7 5 7 . 5 739 ,з 6,4 24 ,з “ О,» 5 ,9 8,о 4 , и 83 За
иУ 7 4 9 , 9 7 5 6 , 4 7 4 0 , , 9 , 3 2 7 , 4 - 3 , 6 6 , 7 П „ 3,4 78 33
У 7 4 7 , , 7 5 4 ,0 736,з 1 7 ,3 31,0 5 ,6 Ю,4 1 4 „ 5,6 72 23

У и 7 4 6 , 0 7 5 1 :з 7 3 8 , 0 21,3 35,6 9,4 12,6 1 7 , , 7' ,8 69 31
У ии 7 4 5 , 6 750,о 738,9 2 5 п 3 7 , 5 1 3 , , 1 5 , , 19,з 9,8 66 27

Уиии 7 4 5 , 8 7 5 3 , . , 7 3 9 , 4 26 , , 37 ,з 16,3 16,5 22,з 11,4 69 23
иX 7 4 7 , 8 7 5 6 , 6 7 3 9 , 4 2 0 ,9 3 7 , з 9 ,9 1 3 ,9 1 6 , з 9 ,6 78 3?
X 7 5 0 , 9 7 5 8 , 2 7 4 5 , , 1 7 ,5 3 1 , , 4,4 П ,о 1 6 ,4 3,8 75 37

Xи 7 5 1 , 7 7 6 0 , 4 7 4 4 ,0 1 2 , , 2 6 ,2 1-о 8 ;з 1 3 , , 4,3 79 47
Xии 751.7 7 6 1 , 2 7 4 1 , 4 6,8 1 9 , 2 - 2 ,з 5,7 8,5 2,9 77 45

Годъ 7 4 8 , 8 7 5 6 , 4 7 4 0 . 4 1 4 , , 3 7 , з - Ю ,9 9,6 22,3 1 , 9 75 22
1 8 9 2
годъ. — — — 1 4 , , 38,7 - И , 6 — — --- 76 13

Зима 7 4 9 , 9 7 5 9 , , '740,3

и

4 ,2

5

1 8 , 9

Р

'- Ю ,9 4 ,8

м

7,9

е

1,9

н

1 76

а

33
Весна 7 4 8 , 5 7 5 7 , 5 736,з П ,о 3 1 ,0 ! ~ 3 -

7 . в 1 4 ,7 3,4 78 22
Ле то 7 4 5 , 8 7 5 3 ,2 7 3 8 , 0 2 4 ,2 3^,8 1 9,4 и 1 4и ч ,7 2 2 ,3 7,8 и 68 27
Осень 7 5 0 , , 7 6 0 , 4 7 3 9 , 4 1 6 , 8 37,з 1 1,0 1

П „ 16,8 4 , з! 77 37

Приме чанге Высота барометра надъ уровнемъ моря 143,3 не 
сота дождеме ра 1 ,3 метра; высота флюгера 10,, метра. Наблюдена 
въ 1 ч. дня; надъ все ми остатьными явлениями три раза въ сутки: 
ли находился минимальный термометръ и въ психрометрической 
и минимальным величины, указываемым въ этой таблице , за иевлю 
взяты изъ трехъ срочпыхъ суточныхъ наблюдений.



1893-й.
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м
ур
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мъ
 

не
- 

бо
м

ъ.

Бу
ре

й. ѵи
исЗ
Я

V ии

ё

б„

1
53,7 1 и,7 9 8 4 10 1 __ 8

5„ 121,3 23 ,2 14 9 — --- 8 9 — --- 1 9

7,. 171,9 50,0 16 5 — 3 18 — --- 6
и 6 , 8 101,, ! 25 ,0 14 2 — 5 18 — --- 6

7 - 6б ,81 22,5 11 — — 5 1 15 — —
•5,5 35„| 12,, 6 — 1 6 4 7 — --- —

4,9 17,9 8 ,6 4 — — з 9 7 — —

5,4 19,з 9 ,е 5 — 6 1 4 6 — —
г. 37,2 8 ,7 8 — 4 4 9 1 ---- —

6,2 107,8 33,7 8 — — 4 4 11 1 --- —

7,0 223,2 5 2 ,о 10 — — 1 13 1 --- —

! 5 ,5 79,4 15,э 13 2 — — 5 14 — --- 8
[ 2Ю 3 4 ,Г) ■ 62,„1 118 2 6 1 2 8 52 137 4 ---- 47

5,„ 1471,9 138 22 2 5 и 77 112 2 30

1' о Д а .

5 2 8 ,9 23,2 37 21 — 1 14 37 1 35
7 !1 >2и 339,4 5 0 ,„ 41 7 __ 5 : 9 51 — --- 12
5,3 72,5 12,, 15 — 1 15 17 20 — ---- —

5,3 368,2 6 2 ,о 2 6 — - 8 9 3 3 3 ---- —

тра; высота термометровъ падъ поверхностью земли 3 ,64 метра; вы- 
падъ температурою почвы на глубине  производились разъ въ сутки— 
въ 7 ч. утра, въ 1 ч. дня и въ 9 ч. вечера. На поверхности зем- 
влетке максимальный и минимальный, такъ что все  максимальный 
чениемъ температуры воздуха и температуры на поверхности почвы,



о
-Т̂

Г о д ъ 1

Н аииравление и скорость ве тра въ метрахъ.

N

и

ии
иии
иV
V 

Уи
УД

У иИ
иX
X

Xи 
Xии

Годъ

2м

Ж Е 8Е

о
а.о
О аВ4

ио  _ о. ч о  ок аО В*

5 9 12
4
4
9

17 6

3 ,8! 
4 ,0| 
4 ,в'

16 10 9 5,
6 4  1^  М 3 7 7 ,
1 4 , 6 3, з1
3 2 ,з  20 5,
14 ,
2 3 ,

39 4,

1 4 2 ,2 
22.5,0 

1304 , „

47
36
21
21

9
7

11
11

9
19
20 
38

249 2

4м
9

-,9
1,

>0
;,9
15 4

о
5
3
3
3 
8
4 

44

8\Ѵ

О  Ч - , ® «Й и = 
О

И

1,о’ 3
— | 4
2,о| 4

1,7

1.

Оор.

ѵѵ .\т\ѵ о

о {у*

С  ил  и о  к : 
О  1

3,;
и«

6 и,5и
114, ,1
3 3 4 ,8 
32 3 ,,

* кО К К и “ О ио е. и а ъ
ал |

Рн 'О и а ио  ! о * О &

5 4,
1,. 38 3 '113,

2 15,
2 4,

45и 4,,

44
35
28
24

3,8
З м
3 „  
5м 

10 4,-
134  0
10 3 „

284)3,

11:5,5
9 5 ,2 
94 >2, 
8 4 ,* и

11 
4 
1 1,0

82 4,,,

3,з|

8 2 4
712  
77 3  
7 8 3  
8 2 4  
77|3 
7 5 3
713 
544
714 
62 3 
793

879 3
1892
годъ. 5! — 65 — и158| — 180 21 155 194! 57 -  735—1

В

Зима _  — 18.-4,, 25 3,з 115 2,9 12 1» 12 2,з 27 3 „ 153 ,8! 224 3
Весна 3 2 ,7 12 5)4 30 4,9 51 3,0 4 Ч 12 9-м1 103 4,, 22 4,,! 237 3
Ле то 2 2 ,0 7 5,, 22 5 ,8 29 2м 13 Ч 14 4 ,9 107 3 и429 5 „ ! 223 3
Осень 1|1,о 5 3 ,4,4 40 3,8 48 2,8 14 11 ,5 9 7 ,в 47 4,5 23 4 ,0!

1
1873

'ж

'»3
!«и



Т М 11 е р а Т у Р и  П О Ч В ы.

На поверхности. Н а г л У б 11 и е :

Ср
од

но
е.

М
ах

ити
т.

 |

М
ипи

ти
т. 0,25 М. 0}50 М 1 ,о о  М.

Ср
ед

не
е.

'й асЗ &а а Ми
пи

-
1Ш

Ш1
.

6ОЯ*-с©РчО
и асЗ 2
я а

а.а & я а Ср
ед

не
е.

и асЗ &
я а

•а и 
§ §.

: 2,7 20,9 - 7 , 4 4,5 5,7 3,6 6,0 б,6 5,2 _ —
1,з 19,и -1 5 ,  я 4,4 5,8 2,5 5,1 5,4 3,8 -- —

и 6„ 29,з -3 ,5 6,7 9 , 4 3,6 7,з 8,9 °,8 — —
п „ 34,9 -8 ,5 8,4 12,4 2,з 8,и 11,0 4,9 -- •— --

1 20, „ 39,, 4,4 16,4 20,0 13,6 15,з 17,5 12,5 13,4 15,о
26,, 48,, 9,9 21,4 23,8 17,9 20,4 22,7 17,а 17,6 19,4 15,4
32, в 58„ 11,0 24., 27,8 20,6 24,з 26,5 22п 22,о 26,4 19,6

" 33„ 62,, 15,4 26„ 28,к 23„ 26,5 28,0 24,9 24,2 25,о 23,з
и 26,, 50,о 8,4 22,в 26,з 20,5 23.4 26,, 21,8 23,и 24,8 21,7

19„ 47,7 4,4 18,! 22,8 П», 19,4 22,5 14,о 20,5 22м 16,9
1 12„ 31,7 “ 1,5 1 2 , о 18,4 7,8 1 2 , 8 15,6 8,2 1.5,з 16,8 13,3
> 7„ 23,7 “ 3,5 6,5 9,4 3,0 8„ 9,8 5 , 7 11м 1 2 , и 9,1
и 16, , 62,, - 1 5 , 8 14,4 28,8 2,3 14„ 28,0 3,8 — —— --

' 17,„ — -- —

2,9 22,5 - 1 5 ,8 5,2 9 ,7 2 ,5 6,6 10,8 3,8 — —

'и 12,9 3 9 ,и - 8 , 5 Ю,5 20,о 2,з 10,2 17,5 4 ,9 — —

3 0 ,8 62,5 9,9 24,з 28,6 1 7 ,9 2 3 „ 28,0 17,6 21,3 26,4
' 19,4 50,о - 1 , 3 17,6 26,з 7,8 18,5 26,1 8 ,2 19,6 2 4 ,8

15
13,

и



Журналъ метеорологических'!, наблюдений въ Саю|

Я
н

в
а

р
ь

. Барометръ при е .

0°,0.
Т ем пература воздуха.

Абсолю тная  
влажность  

въ ш иллимет- 
рахъ .

Относитель
ная влаж
ность въ 

процентах^.

Облачи

!

>-■

В"
Г— 1 

ч. 
Д- м

9
СП С

ре
д.

СП
ГГ-

Ег
тН

са
Р4*
оъ С

ре
д. иаЗ

§
й

§

>->

Ег
С—

ЕР

9 
ч. 

в.

С
ре

д. рГ,
сг
с— 1 

ч. 
д.

9 
ч. 

в. «
о
а .

О

>л

ЕГ
С—

1 750,, 749,, 751,о 750,, 4,1 11,7 5,5 7„ 11,9 1,9 4,4 5,з 4,6 4,4

1

72 52 68 61 ЗСй и

2 51,и 49,, 49,, 50,о 2,з 12,7 7,1 7,9 12„ 1)4 4,5 5,5 4,9 5,о 80 52 65 66 ЮССии1

3 48„ 46,, 46 ,6 47,з 1,7 13„ 7,и 7,. 14,0 1)0 4,5 5,5 5,. 5,о 88 48 68 68 0

4 48,, 46,6 48,, 47,9 3,3 9,9 6,5 6,5 9,4 3,1 4,0 5,1 4,2 4,» 65 58 
и

58 60 0

5 51,о 52„ 53,з 52„ 5,7 4,8 3,7 4,6 6,9 3,4 5,3 5,з 4,5 5,0 77 85 75 79 ш

6 53,6 53,е 53,з 53„ 3,4 2,9 3,9 4,4 2 ?о 3,7 4,о 3,з 3,7 63 70 57 63 ЮСи

7 49,, 46,з 46,з 47,з 0,3 4,4 1 )6 2,2 4,7 0,и 3,6 3,в 3,з 3,7 75 57 73 68 7 Сии

8 49,, 49,з 49,з 49,, 2,9 3,9 3,9 3,3 5,. 1,3 3,4 3,4 2,6 3„ 63 56 43 54 6 1и5

9 42,, 40,з 43,з
•

42„ 2,9 3,9 3}9 3,3 4,4 0,2 3,2 3,2 4,6 3,7 61 54 96 70 9Си и

10 42,, 41,з 41„ 41,7 2,9 3,6 0,4 2,7 8,6 ~ 0 ,5 4,2 5„ 3,6 4,6 89 68 68 75 4Си5 г

И 41,э 41,з 45,, 42,з 0,6 7,1 4,. 9,. 3,в 4,9 6,7 5,5 5,7 69 80 83 77 иОСпЗ 1

12 45,0 44,в 45,з 45„ 6,8 8,7 5,з 6,8 14„ 1)5 4,5 5,и 4,6 4,7 84 46 75 68 2Си5 1

13 45,з 43,и 43„ 43,з 2,2 13,8 3,9 6,6 13,9 1)0 3,8 5,, 4,5 4,5 74 46 68 63 без

14 43,5 41,з 43,0 42,. 13,и 5,3 6,6 14,. 0,1 4,6 5,з 4,5 4,. 96 45 68 70 5ССИ

15 41,з 45,о 45,з 43„ о,6 13„ 5,з 6,5 16,о 2,3 4,4 5,7 7,1 5,7 79 43 94 Ь ЗССЦ 1

16 51,. 52,з 54„ 52,з 2,7 и5,в 7,7 8,6 7,з 0,8 5,3 5,3 Э,8 5,« 94 94 98 95 ш 1



скомъ иштомнике  америкапскихъ л озъ  за 1893 годъ.

въ деся- 

доляхъ.

Н ап р ав л ен ие  и с к о 

рость  ве тра въ  м е -

я а
0 , 3
Й 4-Ѳ- ч  
со к  
о  а

Т е м п е р а т у р а  почвы
Т е м п е р а т у 

р а  п о ч в ы  
н а  г л у б п н е .

т р а х ъ . я  л
СЗ Я

н а  п о в е р х н о с т и . 0,25
М.

0,50
М.

1,00
М.

П р и м е ч а н ия.

к
в<

03 С
ре

д.

V
1-

ч
V

я
ь-

сто К
о

л
и

ч
 

о
са

д
к

,

*•
г- 1 

ч. 
д. ЕС

Ег
оъ С

р
ед

.

.9
й
Ег

1 
ч.

 д
.

ч
я
тН

5СЗ 6,3 8 ч Е — 5 0 1,0 12,4 - 0 „ 3,7 2,з 4,8 6„

2Си 7,. 3 8 Е -, Ез 0 - 0 ,7 11,0 0,3 Я3,5 - 2 ,„ 4,9 6,.

0 0,3 ЕЗЕ—, Е Е—з Е—и —2,о 11,о 0,5 4,2 2,5 5,0 6„

10 Си 3,и ЕЗЕ—, ЕЗЕ—в ЕЗЕ—а 0,3 Ю,5 4,0 4,9 —2,з 5,0 6 „

9К ю ,„ 8 Е -з ЗЗК— , Е 8 Е -з 2 ,. 3,5 3,6 1,5 2,9 ---1,5 5,о 6 ,и •  1 .  а .  2 .  р . 
3 .  Д  р .

4Си Е ~ и Е -о Е -о м5 3,0 1,1 2,0 0,5 5,о 6,7 •  п  Д  п .-Х ’ а .

ЮСи 4,0 ЗЕ -з ЕЗЕ—,о 0 2,о 5,7 — 0,7 1,0 2,з 4,4 6 „

ЮСи 8,о ЕЗЬ —з Е5Е—, ЕЗЕ—„ 0 ,о 3,0 1,6 1,5 - 2 , 5 4,0 6,0 ^  п.

10N ю ,„ ЕЗЕ—8 ЕЗЕ—5 ЕЗЕ—2 1,0 2,1 - 0 , 2 1,2 - о , 2 3,9 5,8 ■ ^Р* 3 ®

2ССи 5,о 8 3 Е -, ЗЕ—, 0 7,о - о , . 0,о 0,1 0 , 0 -1 ,3 3,9 5,7 *  п . Ши

Ю М Ю,0 ЕЗЕ—э ѴѴМѴ—з З Е - з 3,» 8,9 4 , и 5,6 - 1 , 0 4,о 5,1 .

4Си8 2,з 8 Е - . Е З Е -, Е— и — 1,0 15,в 0,о 4,9 1,5 4,7 5,8
%

а. 3

зг.из 2,7 8 5 Е -, З Е - . ЗЕ—з 2,4 15,и - 0 , 5 4,2 3,в 4,9 6 „ и  и.

7Си 4,0 5Ё— з ЗЗЕ— , 0 3,о и0,9 ~~о,8 4,6 *“3,ѵ 4,9 6.» и  и .  й  з .

Ш 8,о 3 8 Е -, 58ѴѴ—3 ѴѴ—1 4,5 1,0 20,9 6,5 8„ 2,7 5,0 6,7

ЮСи 10„ ѴѴВД-з ѴѴ—и 0 7 ,и 2,. 5 ,и 3,о 3,5 0 , и 5 ?е 6„ •  п . а .  р .-^ а .



Я
н

в
а

р
ь

. Барометръ при 1
0 ° ,0 .

Т емпература воздуха.

Абсолютная  
влаж ность  

въ миллимет- 
р ахъ .

Относитель
ная влаж

ность въ 
процевтахъ.

Облачвою

т ш

7 
ч. 

у. й
й

9 
ч. 

в. КО
Си

О

й .
&

И.
БГ
г-4 9 

ч. 
в.

С
ре

д и
сЗ .5

7 
ч.

 у
. и:

&
т-и 9 

ч. 
в.

С
ре

д.

&
ь-

«=7

СГ 
тЧ

и
V

05

ф
а .

О

й .

в-
ч
V
т4

17 55 ,, 53,з 53„ 54,. 2,9 2,7 3 ,5 3,0 0,0 2,2 5„ 4,9 4,5 4,8 93 60 78 77 Ю С и 2С

18 50,7 49„ 49„ 49,8 2,9 8 „ 3 , . 4,7 7,8 0,8 3,9 4,, 3,9 4,о 77 55 76 69 0 0

19 51,7 4Э,з 50,9 50„ 1,2 7,. 1,. 3,3 5,9 —  1,5 3,0 3 !5 4,7 3,8 66 52 70 6 3 0 0

20 53ц 52,з 50„ 52,0 0,3 5,. 1,0 1,9 4,2 0,5 3 ,и 2,7 3,в 3,и 59 46 69 58
и

105 6С

21 48„ 47,з 46,9 47„ 1,6 3,» 1,6 2,2 1,8 1,0 2 ,3 2,5 3,и 2,6 49 52 64 55 10К 10

22 46„ 45,з 48,. 4 6 „ 0,6 0,з 0,6 0,6 12,5 2,з 3 ,и 4,8 5,и 4,з 78 46 96 73 2Си 1С

23 46„ 44,з 44,з 45,„ •—2,0 П „ 2,0 3,8 12,2 1,5 3 ,и 3,4 3,6 3,4 65 33 62 53 0 1С

24 41,э 40,з 44,. 42,з 0,8 11,7 3,5 5,3 8,9 1,5 3,8 4,9 3,8 63 47 665 7 2Си 101

25 47 ,и 44,з 44,„ 45,. 2,7 8,1 4,5 5,1 10,2 1,0 5,1 5,4 4,5 5,о 96 68 70 78 7Си5 6(

26 43,7 4 3 ,з 46,з 44,. 1,8 7,8 4,7 4|8 6,5 0,5 3,8 4,3 4,. 4„ 7 5 63 71 70 6Си5 7С

27 48,з 49„ 51,з 49,з 1,2 5,8 3,з 3,4 5,8 0,о 4,6 5,5 4,9 5,о 98 86 100 95 10К 11

28 51 ,7 51,з 53„ 52„ 0,3 4,7 0,8 1,о 5 ,5 0,1 4,8 4,4 4,9 4,7 100 68 85 84 10и\ 8С

29 5 4 „ 51,з 55,9 53,8 0,6 4,7 1>о 2,и 5,8 ~ 1 ,5 3,4 4,0 4,о 3,8 80 63 81 75 4С8 ВС

30 56,з 55,8 56„ 56„ — 1,2 4,9 1,0 1,0 4,9 2,0 4,и 5,4 4,8 4,8 100 83 1 0 0 94 иОСиМ 10

31 57 ,. 58,з 59„ 58„ — 1,* 2 ,9 0,2 0,5 4,7 1,6 4,! 4,4 4 ,. 4,3 100 78 92 90 105 10

Сред
нее.

748,6 747,, •4 оо 748,. 1,8 7,5 3,5 4 , и 7,0 0,7 4,5 4,6 4,ь 4,4 78 60 75 71 6,0 5



в ъ  д е с я -  

д о л я х ъ .

Н а п р а в л е н ие  и  с к о 

р о с т ь  в е т р а  в ъ  м с т -

ш  •

о  а  
*©• ч
О  =7
о  к

Т е м п е р а т у р а  п о ч в ы  

н а  п о в е р х н о с т и .

Т е м п е р а т у 

ра п о ч в ы  

н а  г л у б и н е .

р а х ъ .
Й  й

й  ^
1 )и25

м .
0 , 5 0
М .

1 , 0 0

м .
и и р и м е ч а н и я .

а

ег
О! С

р
е

д
.

р -
г— 1 

ч
. 

д
.

9 
ч

. 
в

.

?  ав

7 
ч

. 
у

.

1 
Ч

. 
д

.

9 
ч

. 
в

.

С
р

е
д

.

М
ип

.

1
ч

. 
д

.

К

а
т-Н

{Г

0 1 >0 8 - » З Е — , 0 1 ,4 1 1 , 8 —  1 , 2 3 , 9 - 3 , 6 5 , 7 6 , 8 п .  3 .

0 0 , 0 Е 5 Е - 3 Е К Е — , Е З Е — , 3 “ " 3 , , 1 0 , 3 ~  6 , , 1 , 8 —  3 , 9 5 , 2 6 , 8 и  и.

2 5 0 ,7 К 5 Е - , Е 5 Е — , Е З Е - з 5 , з 8 , 0 — 2 ,о 0 , 2 “ 5 , 6 4 , 5 6 , 0

Ю Л 9 , 0 Е Л Е — 8 Е Л Е — з Е Л Е — , , 0 * 7 , 8 0 , 4 2 , 8 “ 2 , 5 4 , 2 6 , 0

9 С и 1 0 ,„ Е К Е - , 0 Е З Е — 7 Е Л Е — 2 - 0 55 1 , 0 "■— 1 , 8 0 , 4 2 , 0 3 , 9 5 , 9

8 С и 4 , 0 0 ѴѴ- 2 ѴѴ— 5 “ 7 , 4 1 6 , 8 0 ,о 3 , 0 “ 7 , 9 3 , 0 5 , 8

5ССи 2 , 0 Е - , 0 З Е — , 6 , 0 1 4 , 8 2 , 5 2 , 0 “ 6 , 5 3 , в 5 , 8

Ю С и Л 7 ,0 8 Е - з 3 8 Е - , ѴѴ—  и 2 , 2 8 , 7 3 , 0 3 , 0 “ 6 , 5 4 , о 5 , 8 •  з .

7ССи 7 ,о 0 Е 5 Е — , Е З Е - з 9 , 8 - 1 , 4 11,7 1 , 0 3 , 1 —  2 ?1 4 , 5 5 , 9 •  П .

10К 8 , о Е 5 Е — , Е 5 Е — 5 Б - , 4 , 8 - 2 ,* 8 , з 2 „ 2 , 7 2 , 9 4 , в 6 , 0

Ю Л Ю ,0 Е Л Е —  4 Е 8 Е — и 3 5 Е — , П , 7 “ О , ! + 0 ,о ” 0 , 2 —  0 , ! 0 , 5 4 , 8 6 , 0 X 1  а * 2  р .  

•  р з . в

ЗССи 7 ,о 0 З З Е - з Е - , —  0 , 2 8 , 8 —  1 , 5 2 , з “ 1 , 8 3 , 9 5 , 7 •  п . - Х - п . ®

ЮГ.и 6 , 0 Е - , 8 5 Е — , З З Е - , 3 , з — 4 , о 9 , 8 “ 0 , 5 1 , 7 4 , 4 3 , 8 5 , 7

юл Ю,„ 38 Ѵ Ѵ — , 8 - и Ѵ Ѵ ~ , 4 , 6 —  1 , 2 0 , 9 0 , о -0 ,1 2 , 0 3 , 9 5 , 4 X  з.

юл 10,0 Ѵ Ѵ З Ѵ Ѵ - , 5ѴѴ— и ѵ ѵ - , 0,6 0,0 - 0 , 5 -0 ,* “ 1 „ 3 , 6 5 , 3 • X -  п .

в „ 6 „ з , « 4 , 8 2 , 8 0 3 , 7 1 »и 8 , 6 0 , 5 2 , 7 — 2 , 6 4 , 5 6,0



>=3
сЗ
Л
я
©
ф

Барометръ при 1 

0 °,0 . Т емпература воздуха.
Абсолю тная  
влажность  

въ миллимет- 
рахъ .

Относитель- 
нал влаж 
ность  въ 

продентахъ.

Облачи*

Ти

7 
ч.

 у
. 4

в<
тН 9 

ч. 
в. М02О.

О
ЕГ

1 
ч. 

д. сс
сг
Ои

Ио
Си
О

йсЗ
а

й
§

>»
Сг
[>-

й
хг

9 
ч. 

в.

С
ре

д.

й
С'- 1 

ч.

я
СГ
321

,
КС©о.
О

>-• 7

1 759,! 758,2 757,, 758,2 3,8 4,5 1,2 " 0,2 5,6 — 4,9 з,» 3,8 2,8 3,з 98 60 67 75 1Си8 и

2 54,9 53,о 52,9 53,9 - 3 „ 4,2 1,3 “ 1,1 5,4 — 6,8 2,5 3 ,и 2,4 2,8 87 55 59 67 0 «;

3 51,7 49,8 49,з 50,э —2,3 6,9 ""1,0 1,2 8,4 — 3,7 1 5» 2,9 2,9 2,4 51 38 54 48 0 в

4 47,в 45,9 46,5 49,9 3,7 8 ,и 4,8 2 ,и 9,1 - 4 ,4 2„ 3,и 3,о 2,7 62 39 57 53 18 6и!

5 45,9 45„ 46,9 49,2 2,2 7,2 3,5 4,з 8,6 — 4,1 2,8 3,2 4 ,и 3,4 51 42 70 54 9Си5 10!

6 54,2 54,„ 55,о 54„ - 0 ,9 0,2 - 2 „ 0,9 4,9 — 2,9 4,3 4,» 3,8 4,2 96 96 98 97 10К И

7 55,, 54„ 54,9 54,9 ---3,2 2,9 ---3,8 “ 1,* 3,8 3,9 3,5 4,0 3,4 3,6 98 71 98 89 10N И

8 54,о 53,о 53,2 53,. -Ю ,9 4,6 ~  8,о —4,7 6,8 -Ю ,9 2,о 3,5 2,4 2,и 100 55 97 84 2С и 11

9 51,9 50,, 51,9 51,о - 7 ,9 4,5 “ 4 ,8 "—2,6 5,5 О,» 2,о 2,8 2,5 2,3 81 43 79 68 2С8

10 52„ 51,и 50„ 51,6 - 2 ,5 6,о - о , . 1,0 7,7 — 6,8 2,4 3,5 3,0 3,0 64 50 68 61 0 0

11 50,, 49„ 52,9 51,о --- 3,2 8,7 1п 2,з 12,4 — 4,9 2,7 4,* 4,0 3,7 76 52 78 69 ЗС8 2С

12 51,9 50,и 52,. 51,. 0,9 и , . 2,8 5,о 13,7 - и 3,7 5,0 4,6 4,3 68 48 80 65 4С8 20

13 52,9 50,9 50„ 51,2 0,9 11,7 5,8 5,4 13,и 120 3,7 5,3 4,з 4,4 86 52 65 68 18

14 51,, э0,а 53,7 51,2 1,9 П ,э 2,9 5,8 14,3 - 0 ,7 3,6 4,7 4,8 4,4 69 47 85 67 18 К

15 5 7 „ 56,9 58,2 57„ 2,9 2,* 1,4 2,. 4,6 1,0 5,в 5,3 5,1 5,3 100 100 100 100 • Ш 1

16 56„ 55„ 57„ 56, - о „ 6,% 1 73 2,4 7,2 — 1,3 3,9 5,1 4,8
.

4,6 89 71 98 86 Ю СиК зс



въ деся- Направление 
рость ве тра

и ско- 

вь ме-

и я
<ъ *=з
ѵ я 
о  й

1
! Температура почвы

ТемператУ  
ра почвы 

на глубине
доляхъ.

трахъ. НсЗ И
на поверхн ости . ^725иО.50

м. Гм.
1,0С
М.

Приме чания.

9 
ч. 

в.

С
ре

д.

(Г
г- 1 

ч. 
д.

9 
ч. 

в.

К
ол

ич
 

ос
ад

к
,

>-•

1 
ч.

д.

9 
ч. 

в.

С
ре

д.

.8
55

и:
V

1 
ч. 

д.

Я
т-4

0 о„ 0 Е\Е 0 “ 7,2 15,з 1,3

и

и - 7 ,5

Зи 5,и и  1. а .

0 3 8 Е - , Е - , 0 - 9 ,2 11,0 “ 6,2 1,3 3,5 3,3 5,о

0 0,о 0 8Е— 5 ЕЗЕ—, - 8 „ 13,0 4 ,о 0,3 - 9 ,8 3,0 4,9 и  и.

О 2,з 0 88Е—, 5 Е -о 8,з 13,6 _ 4±»1 о„ - 9 ,6 2,6 4,5

10.\ 10,0 ем:—, № - , 0 6,8 - 2 , . 7,о 0,7 2,2 —8,о 2,9 4,8

ю л 10,0 ѴѴ-, ѵѵ—6 ѴѴ-и 23,2 0„ + о ,° о —2,8 — 0,9 4,о 2,6 4,о •  и.-Х-и. а. 2. 
р . з ш

35 8,0 ѴѴ8ѴѴ-, ѴѴиѴѴ—2 0 2,е 4,6 + 0 ,° 0 — 6,9 - 3 ,8 - 7 ,8 3,и 4,7 -X- п . 1 . а. 2. 
Р Й

О 1,0 8 Е - , 8Е—з З Е - , ---15,7 —0,°0 - И , 5 —9?1 — 15,8 2,9 4,6 ш

18 4,0 88Е—, 8Е—, 88Е—, —13,6 + ° ,о 0,8 - 7 ,8 - 1 4 ,3 2,8 4,7 ш

О 0,0 Е8Е—, Е5Е—, ЕЗЕ— , - 7 , . - 0 ,° 0 4,1 - 3 ,8 -1 2 ,7 2,6 4,3

18 2,0 58Е—, 5Е—з 0 — 6,8 12,. 2 ,0 1,8 - 7 ,7 2 !5 4,з

2С8 2,з 88Е—, 8 - 1 Е - , 4,о 18,. -О ,» 4,7 5,3 2,6 4,и и  1. а.

О 0,з 88Е—о 8 - , Е—4 — з„ 19,„ ---О,, 5,0 3,9 3,0 4,и

з л 3,и 8Е—2 3 - , ѴѴ-, 5,2 - 4 „ 19,! - 0 ,5 4,8 —5,0 3,3 4,2

8Си 9,3 ѴѴ-е ѵѵкѵѵ— » 8Е—а 12,о 2,о 3 ,и 1,о 2,0 — 2,3 з,» 4 „ •  п . 1 .  а .  2 .  
Р . *  п -

ЮЛ 7,з 8 8 Е - , N № — 1 Ѵ Ѵ -, 5,з - 2 , и и , . 0,о 3,0 ---2,9 3,7 4,о Д  п. -X- а .® '



Ф
е

в
р

а
л

ь
. Варометръ при е
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1

Т ем пература воздуха.
Абсолю тная  
влаж ность  

въ миллимет- 
р ахъ .

Относитель
ная влаж

ность въ 
процевтахъ.

Облачной

ига

Кг
Гг-

Ег

к
Ег
03

и=Сшо,
о

КГ
1 

ч. 
д. СС

кг
05

и:аОн
О

XсЗ .5

7 
ч.

 у
. *=с

Кг
Т-*1

сс
Кг
05 С

ре
д. еА

(г
и—

=4
ЕГ

9 
ч. 

в. чоа.
О V

Г-

к 
и 

* =

17 55,3 54,, 52,8 54,3 2,9 2,0 2,о 3,5 0 ,и 4,9 5,2 5,и 5,и 100 91 96 96 10,4 1»

18 53,6 53,, 54,8 53,8 0,6 2,з 0,и 1,0 4,з 0,0 4,8 4,9 4,з 4,7 100 91 94 95 юк 104

19 55,, 54,з 54,, 51,, 0,8 2,з 2,7 -О ,. 4,о -2 ,9 4,0 3,5 3,7 3,7 92 65 98 85 юк юх

20 51,з 54,, 48,з 51,. 4,9 2,9 о,» - 0 ,5 3,2 — 7,0 2,и 2,4 3 ,и 2,5 67 42 64 58 0 (1

21 46,5 44,0 48,5 4 6 , — 1,6 0,1 0,8 1,8 7,4 2,6 2,8 4,1 4,9 3,9 64 59 100 74 7Си8 иОСли

22 49,е 4 8 ,5 47,е 48„ 0,6 7,5 4,з 4,и 7,5 0 ,и 4,8 4,8 5,3 5,о 100 62 85 82 ЗСи8 ЮМ

23 46,, 44,. 44„ 45„ 3,6 11,7 6,9 7,6 12,6 1,0 4,з 5,2 5 ,и 5,о 73 51 73 66 0 4С5

24 44,з 41,8 42,з 46,з 5,5 10,7 7,7 8,о 12,з 5,0 5,5 7,6 6,8 6 ,в 82 79 88 83 1014 1055

25 47,з 49,, 53,2 50,з 5,3 6 ,1 5,1 5,5 8 ,и 5,о 6,7 6,9 6,5 6,7 100 99 98 99 ю к 105

26 54,„ 51 ,, 49,з 51,8 4,з И ,2 5,5 7 ,. 13„ 3,4 6,1 6,4 5,2 5,8 9 8 61 77 79 5Си 2ССи

27 49,з 51,5 53,8 51,. 2,9 Ю,2 6,5 6,5 11,о 1,6 4.. 6,1 6,2 6,0 80 66 99 82 98 101

28 54„ 54,. 54,8 54,. 5,9 8,5 5,7 6,7 9,6 5,и 6,3 7,7 6,7 7,. 99 93 99 97 1014 ЮС'

Сред
нее. и

751„ 751,з 752,0 751,, - 0 ,5 6,5 1,6 2,5 8,2 2,о ■ 3,8 4,6 4,з 4,з 83 63 83|77 5,8 6



въ деся* Направлепие и ско
рость ве тра въ мет-

® Я

-е-йо  з
О я

Температура почвы
Т ем перату

ра почвы 
на глубиве .

доляхъ.
рахъ . Й &се и

на поверхности. 0,25
М.

0,50
М.

1,00
М.

Приме чания .

ЕР
ю-

м
ег
г—1

Я"
Г- 1 

Ч. 
Д.

и

а
В"

Ко
л 

ич
 

ос
ад

к.

в-
**

- 9 
ч. 

в.
и

С
ре

д.й
и

»=с
&
тН

иГ
т-4

& 
Т—1

юл Ю,о 0 ѴѴ—и 0 12,, - о „ 1,? 0,9 0 ,8 - 0 ,* 3,6

1 .

| 4,2

|

-)(-п 1. а 2  р 
3 # а  2 р. ЗМ

юл 10,0 ѵѵ—о ѴѴ—ио ѴѴЙТѴ- 5 - 0 , 2 + 0 ,о "~0,2 - 0 , , — 0,7 3,5 ' 4,0 * п .  1 . - 2 .  р
Л З § и

0 с ,, ѴѴ5ѴѴ —з ѵѵлѵѵ—, 0 2 „ 0,0 5,5 ~  2,6 5,6 3 ,и ! 3,9 ■Х-1- а .З

0 0,0 ЕЛЕ-, Е8 Е— 5 Е 5
■

---8,7 + 0 ,0 - з „ 4П —12,и 2,9 4,0
!

иОСиЛ 9,0 Е̂ Ь' —, 8 Е— , ЙЕ— г 11 ,. -5 .9 6,7 0,3 0 ,2 - 6 „ 2 ,8 3 ,в •  Р - + Р -

9 '.и 7,. 8 Е - , 8 Е—г 0 0,9 12,5
!

2,4 4,8 -2 ,о 3,0 3,8 + П .# П .

О 1,3 ЛЕ—, 8Е—, 8Ь— и 6 „ - 1 ,о 17„ 4,8 7,о 2,з 3,4 3,8

ювл ю „ Е Е - . 88Е— о 8 Е - , 2 „ 4,о 10,5 3,0 3,8 3,5 4,2 4»о • п . 1 . 3 .

юл 10,„ 8 - и л л ѵ ѵ -, иV—5 ю , , 4,6 6,5 4,5 5,2 2,5 5,2 4,7 •п .1 .а .2 р .З .

5СН 4,0 Е Е -, 8 8 Е - , 88Е — , Ь,0 18,о 1̂ 8 7,5 1,4 5,0 4,6 |

юл 9„ 8 ЕЕ—и ѴѴ5ѴѴ-, ѴѴ-и 3„ 1,0 Ю,з 3,0 5,8 - 1 ,5 5,6 5,з •  р .З .

0 6,7 8 - , и1 2 0 5,4 Ю,5 2,0 5,9 1,8 5,8 5,4

4|0 5» 2,4 3,и 1,5 121,. - з * 8 ,. — 1»! 1,* и—5,* 4,4 5 . . ;



Барометръ при 1
0°о

> .  [ ч  и »
в* . в-' (ги> и гН и Ои

о-о

Температура воздуха.
Абсолютная  
влаж ность  

въ миллимет- 
рахъ .

*=с и
в* в* в<
8- о

к
лО й . и

Относитель
ная влаж
ность въ 

процентахъ.

Облачное

ТЫ1

1 753 ,5 7 5 2 ,,

СО

- 7 5 3 ,0 « . 12 ,6 6 ,2 7,3 13 ,7 2 ,8 5 ,* 7,1 6,0 6 „ 8 6 65

1 |

8 5  79
! |

0 91'

2 5 4 , . 5 4 , . 55 ,6 5 4 ,з 2 ,з 7,7 6 ,7 5,в 8 , . 1 ,6 5 ,4 6 ,8 7,о 6,8 100 85 ' 9 6  9 4 10и\ 99

3 5 4 , . 5 3 , . 5 3 , . 5 3 , . 4 ,2 1 2 ,з 6 ,9 7,8 1 3 , . 2,0 5,4 6,1 5 , . 5 ,8 8 7 5 8 7 3  7 3
' 1

0 в

4 53,7 5 1 , . 5 1 , . 5 2 ,2 2 , . 14 ,о 6 , . 7 ,7 1 4 ,з 1 , и 4,7 5 ,8 5 ,8 5 ,2 8 4 4 5 7 8  69
1

0 1СС

5 4 9 „ 4 7 , . 45,6 4 7 , .
■

4 ,7 1 4 , . 9 ,о 9)8 1 5 „ 2 „ 4 ,5 5 ,и 5,8 5,7 70 41 68 60 ЮСи иос

6 4 2 ,и 3 9 , , 4 0 , . 40,з 8 ,. 1 4 , . 5,7 9,3 1 5 , . 4 ,9 5 ,. 6,0 6,8 6,0 6 7 4 9 9 8 71 ЮСи 5С

7 4 2 ,и 4 3 , , 4 5 , . 4 3 „ 5 , . 7 , . 6 ,2 6 , . 7 ,з 4 ,3 6,8 6,7 6 „ 6 ,8 100 79 9 9 9 3 ЮЛ 1

8 4 5 ,э 43,„ 4 3 ,и 44 ,о 5,1 10,„ 6,е 7 „ 11 ,8 4 ,8 6,6 7 ,„ 6 ,9 6 , . 100 76 9 4 9 0 ЮЛ 9?

9 41,7 4 0 „ 4 3 „ 41,. В,. 1 2 ,5 7 ,1 7,8 1 3 , . >̂9 5,7 6,9 7 „ 6 ,8 9 7 6 5 91 84 10Си5 101

10 4 5 ,. 4 4 „ 4 4 ,з

.
4 4 , . 6 , . 13 .5 6 , . 8 ,7 13 ,8 5 ,в 6,9 8,0 7,7 7 „ 9 6 71 99 8 9 ЮЛ 1

11 4 7 , . 4 7 ,з 4 8 , . 47 ,9 5 , . 5 , . 3 , и 4 ,7 6 ,8 3,0 6,7 6 ,3 5,6 6,3 1 0 0  9 3 9 8 97 10и\ 1

1 2 4 7 , в 4 8 , . 5 1 „ 4 7 „ 1». 3,6 4 „ 3,9 6,8 1 ,8 5 ,и 5,8 5,8 5 „ 9 8  9 3 9 5  9б| ЮЛ

1 3 4 6 ,„ 4 7 , . 53,о 48,9 2 ,2 7 „ 3 , и 4 ,з 8 ,з 2,8 5,4 6 ,0 5 ,8 5,6 1 0 0 ,7 6 9 5  9 0 ЮН 1()

1 4 5 4 ,и 5 3 ,и 55,, 54,2 4,7 3,9 3 ,8 5 , . 1,0 5,7 5 ,9 5,6 5 ,8 9 8  9 2 9 5 9 5 ЮЛ 1

15 5 7 „ 5 7 , , 5 6 ,0 5 6 „ 2,9 8 ,. 5 ,2 5 ,. Ю„ 2 ,8 5 , . 5,8 5,6 5,8 9 4  6 4 и 8 4 8 0 9Си8 5

16 5 4 ,и 5 3 , . 5 3 , . 5 3 , , 2,0 1 5 , . 8,3 8,8 1 6 , . 0 ,0 ' 4  7» 7 , . 6 ,8 6 ,з ! 8 9  57| 8 3 76 10С8 9



въ цеся- 

доляхъ.

Н а п р а в л е и ие и с к о 

р о ст ь  ве т р а  въ  м е -  

т р а х т .

к» 1 со сс

ѵ  *г я 1У я
С- тН с— 05

* н 
а  в® ч -Ѳ' ч о я о я
а « Н еЯ сб со
Ег к

ч § 
аз с

Т ем пература почвы  

на поверхности.

>■» сс

я я я
1— тН 05

всшаи

Т ем перату
ра почвы 

на глубпне .

0 ,2 5
м.

0,50
М .

1,00
М .

Приме чания.

ЗССи 4,о е м :— , З Е - 5 5 - 2 1,» 1 7 * 2 ,2 5,9 - 2 * 6,3 5,9

ЮСи 9,7 33 К— 2 ѵѵ— , ѴѴ— о 2,8 12,о 5,8 6,9 — 6,0 5,8

0 0,0 З Е — и ЗЕ— з 0 1,1 16,5 0 ,8 6,1 — 1,5 6,1 5,9

0 4,» 0 ЕЗЕ— , Е— » - 0 , 7 19,0 0 ,9 6,4 — 6,3 6,0

ЗСи 4 ,и Е 2 Е— 5 Е 5 - 0 , 8 1 5 ,9 5,5 6,9 3,о 6*2 6,2

0 г,1 ,0 ЗЕ— « Е З Е - , Ѵ Ѵ -з 6 ,0 1 9 * 3,3 9,6 2,5 6,8 6,8

ЮК 10,„ 5ѴѴ— г ѵѵкѵѵ— 5 ѴѴ 8 2 , . 5,5 9,8 5,5 6 ,с 1,0 7,0 6 „

10К 9,7 Й Ш - . З Е — , Ѵ Ѵ -з 4 ,1 4,7 13 ,5 5,7 8,о 4 ,о 7,2 7,о

ЮК 10,0 З Е - , МХЕ— , XV— з 4)8 2»о 1 3 ,0 6,5 7,2 4,8 7,0 7,о

ю к 10,0 ЕЗЕ— , МЕ— , XV— в 0,5 5,5 15 ,5 6,1 9,0 5)0 7,7 7,2

ю к 10,0 ХѴѴ-, иV---8 XV 5 4,5 5,2 6,9 3 ,5 5,2 - 3 , 8 8,0 7,5

2Си 7,0 ѴѴКѴУ— , 0 0 1' 8 1}9 9 ,з 1,8 4,8 1,8 8 ,з 7,7

ю \ 10,0 Ѵ Ѵ -, \ѵ--- 7
.

XV о 6,1 9 ,о 2 ,5 4,2 - 0 , 5 7,о 7,8

ЮК 10,„ 0 XV— , XV — , 4ц 1}6 6 ,3 3*о 3,6 1,0 6 , . 7,8

0 4,7 0 ЗЕ — , 0 1 8 , в 1,5 7,5 1,0 6,8 7,2

2С8 7,0 З З Е - . ѴѴ8\Ѵ— , 0 - 0 , и 2 2 „ 9,0 2.д 6 , 9 7,2

# п  иа  2 . р . 3 .  

# п  Л .р .З .

•  п . р . З .

• п .

# а . 2 . р . З .

ф н . и .а . - ^ а .

•  р . З .

# п Л . а  2 .р .3 .

и и.



М 
а 

р 
т 

ъ.

! Б ар оиетр ъ  при 1 
0°о.

и

Температура воздуха.

•1

Абсолютная 
влажность 

въ миллимет- 
р ахъ .

Относитель 
ная влаж
ность въ 

нроцеетахъ

Облачном

тыл

|
и с г  

1 ^

Ч
В*

т Н 9 
ч. 

в.

С
ре

д. 1 ^  
БГ

1 С-

! К

1 *1 ▼Н

0»
иР

03 С
ре

д.

М
ах

.

и .Й
: я 7 

ч. 
у.

Кг
г Н

сг
35 С

ре
д. !

и ^
!

в
Г"

в

в*
Иао

°

>5

и-

и к

3

' г.

1 7 5 2 , 6 5 0 , 2 4 8 , з 50 ,.

1

[ 6,9 1 9 , , Ю „ 1 2 „ 20.о 5 , .
|

6,0 7 , з 6 „ 6} 6 8 1 4 ! )  67 б и б е и к |

18 4 6 , , 46,, 4 5 , » 4 6 , , 6,3 1 9 , . П , . 1 2 , 5 2 0 , 8 и 4 , 7 5 , 1 6 , 0 6 , и 5 , 7 7 2 3 0 5 9 55 8 С 8 865-7

1 9 4 4 , 5 4 3 , о 4 3 , з 4 3 , . 1 5 , 7 2 0 , з 1 2 , 9 1 3 , 2 2 2 , 3 3 , 5 5 , 5 6 , 5 | , 7 6 , 2 8 5 ЗЕ 6 1 6 0 1 8 7 и5С

2 0 43,» 4 1 , э 4 1 , 7 4 2 , з 0 , 7 2 3 , . 1 3 , 9 1 5 , о 2 4 , з 6 , 0 6 , 3 7 , з 7 , о 7
г *

73 3 5
и 5 9

5 6 1 0 С 8 10 :а«

2 1 4 3 , 5 4 5 , 5 4 7 , 8 4 5 , . 5 , 5 8,с 6 , 0 6 , 7 1 4 „ 4 ,. 6 , 8 7 , 8 7 , з 7 , з 100 93 100 9 8 1 0 5 10®
■

2 2 4 7 , з 4 6 , „ 4 5 , , 4 6 , .
4 з и

б , . 9>о 4 , и 7 , о 2 , о 6 , 1 6 , . 5 , о 6 , и 100 9 6 10099 10Х 10®

2 3 45,2 4 3 , , 4 7 „ 4 5 , з 0 , з 6 , . 1  >0 2 , . 6 , 9 0,2 4 , 7 5 , 3 4 , з 5 , о 100 7 5 100 9 2 1 0 . 5 10®

2 4 4 7 , о 4 6 , , 4 8 , з 4 7 , . 1 , 5 4 , 5 1|6 2 , 5 5 , . < > „ 5 , и 5,о Э -)Ъ ^•> 4 1 0 0 8 9 100 9 6 10\ 10®,

2 5 5 0 , . 5 1 , з 5 4 , , 5 2 , з 1,. 4 , 3 2,е 2 , 7 4 , 5 0 , 2 4 , з 5 , , 4 » ? 4 , 3 9 8 8 2 8 4 3 8 1 0 ,\ К ®  и

2 6 5 1 , 3 4 4 „ 4 7 , з 4 7 , . 1 , 6 8 , 7 5 , 5 5 , 2 ю , , - 0 , 5 4 , и 5 , о 5 , 6 4 ?  9 8 0 з о 1 > 2 7 4 0 0

2 7 4 8 , , 4 6 , . 4 5 „ 4 6 , о 4 , 3 ю „ 6 , 3 7 , 0 1 0 , 9 3 , з 5 , в 6 , 3 > 5 8 6 , 2 9 0 6 7 94 3 4 Ю.\ н м

С
О

1 5 , 2 1 5 , 2 4 7 , ,

и
4 5 , . з „ 4 , . 1,. 2 ц 6 , 5 1,2 5 ,з 5 ,7 4 , з 5 , и 100 90 8 5 ' 1 2 1 0 Х 10® |

2 9 4 6 , , 4 5 , » 4 6 , „ 4 6 , ,

1

0 „ | з , . 1)0 1 ,5 4 , 0 - о „ 4 . 7 4 , 8 4 , 7 100 3 3
1

9 2 1 2 Ю С а К 10®

3 0 ,4 1 6 , 2 4 8 , . 4 6 „ 4 - о , 0 6 , 3 0,2 2ц 7 , 7 - 0 „ 1,6 5 , 0 4 , 7 5 , и 100 8 4 100 9 5 | 10\ 10 ®

1  4 6 „  |45,5 41 6 , . 4 6 , „ 0 , 7 4 , 5 о „ 1 . » ^ 1 0 - 0 , 5 и * 3 , 2 ^ 7 5,о 00 98 100 99 1 0 5 10 ®

С ? Д : и7 4 8 , 2  7 4 7 , з ; 7 4 8 „

1 и 1

7 4 7 , з }Ю.о 5,о 6 , . и V

и
2 , .  ! 5 , * 6 , 2 ^ > 9  | Э } 9 9 ^ 7 0

) ' 
8 7 | 8 3 8 ,0 8,0



въ деся-
Н а п р а в л ен ие и с к о 

р ость  ве т р а  въ  м ет-

й* «Оо Я
0) Й

►в- чо  •=» о  я
Т е м п е р а т у р а ПОЧВЫ

Т е м п е р а т у 
р а  поч вы  

в а  г л у б и н е .
доляхъ.

р а х ъ .
3  2  
Й е= . 05

на, и и и с р л п и с ии .
0,25
М.

0,50
М.

1,00
М. И р и м е ч а н ия.

к
Сг 
03

ч03о.О

й
ГГ
Г- 1 

Ч. 
1. 03

в-
03

ег
с** 1 

ч.
 д

.

9 
ч.

 
в.

С
р

ед
.

М
ип

. к
ЕГ

1 
ч. 

д.
:

ч
(г

28

1
1

3,0 8-1 5 - . 0 5,5 29„ 6,0 13,8 2,2 7,5 7,2
■

0 5,з 8Е- и
|

Е8Е—, 88Е-, 3,1 26,з 6,8 12,0 1,0 8,2 7,3 Xи 1.

0 2,о () ЕКЕ—, ЕЗЕ-, 3,0 29,о 9,з 13,1 0,6 8,7 8,3

2Гл5 7,з Е8Е—2 ККЕ—2 Е8Е—о 5,0 29,. Ю„ 14,8 — о,» 8,7

ЮК Ю,0 КѴѴ-с ѴѴ—8 ѴѴ-з 5,9 п .. 5,* 7,1 -0,0 8,и 8)9 •  р . 3 = 3 .

юк Ю,„ ѴѴ-, ѴѴ-з ѵѵкѵѵ— о 3,0 3,5 10,0 2,0 5,2 0,9 7,7 8„ •  р .  з.

юк 10,0 0 ѴѴ-з 0 20,3 0,0 0,0 -0,0 0,0 ~ 0,о 0,9 8.3 •X- п . 1 .а .
р .  з. Ш

ю к ю,„ 0 Л’- , \Ѵ-0 4,8 +0,0 6,2 0,8 2,1 0,0 0,0 8,о X  п .  3 .  •  
а. 2 . р .

9Си 9,и ѴѴ-6 И , о ѴѴ-о 0„ 0,8 4,9 2,3 2 „ -1,0 6,а 8,о •  п. 1 . а . 
2 . р .  3 .

ЮК 3,з 88ѴѴ— 2 8Е-, ѴѴ8ѴѴ—2 16,9 16,9 4 , . 1 2 „ 2,2 5,в 8,.

(Ж Ю,о К-, 88Е—з \Ѵ-з 3,8 15,2 5,7 8,и 2,о 5,8
■ и 

8„ •  п 1. Д а .

ЭС8 9,7 ѴѴ---5 ѴѴ-8 \Ѵ — 2 12,8 1,5 5,6 -0,8 2,2 ~1»0 5-в 8,о # п . 1 . а . 2 . р .
X  п. 1 .

Оси 10,0 ѵѵ—8 ѵѵ—• ѴѴ —и 7,5 0,з 6„ ~ о,» 2„ 2,0 4,9 7,9 •  п. 1 .

ок 10,0 0 8\Ѵ—2 ѴѴ-, 38,о +  0,0 +0,0 +0,0 од 0,8 4,з 7,8 х  П. 1. а .
2 . р . 3 .

ок 10, „ 0 ѴѴ-з 0 50.0 0,1 +0,о +  0 0 0,1 0,0 3,в1 6,6 X  п. 1 . а .

6,3 7,, 2,„ 4,„
1

3,3 1171,9 2,6 13,з 3„ 6,8 0,1 0,7 7,з
2 .  р . о.



л

■й
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баром етръ при 1;
0° Тем пература воздуха.

Абсолютная  
влажность 

въ миллимет- 
р ахъ .

Относитель
ная влаж
ность въ 

процентахъ.

Облачность

тыи

г- 1 
ч. 

д.

и 9 
ч. 

в.
и

«аза,
О

В
1-

В 
и гН

СС
: В
1 31

и ка,
о.

О
ИВ

Я
я

§

>>
Сг

■4
в"

9 
ч. 

в. к04О.
О

>»

гз- 1 
Ч. 

Д.
!

я
в
03

ч:<вп.
О

>7
в
4—

к

1 752,. 751,4 754,, 754,, 4,. - 0 , 2,4 4,и - 0 ,4 5, 4,о 3,8 4,4 93 6С 86 82 Ш 10»

2 54„ 54,, 55,з 51,. + 0 ,о 8,9 0,4 3,3 10,4 3,з з, 5,4 4, 4,5 74 62 96 77 0 иСии

3 55,3 54,з 54,з 54,, 1,и 7,и 4,и 4,1 Ю,е — 3,5 3,4 1 4,3 4„ 4,9 68 56 61 63 28 0

4 52,з 51„ 49,, 5 и ,и 2,и 8,. 5,з 5,4 Ю,8 1,9 4 ,и 6,3 5,з 5,3 94 77 86 92 0 0

5 46,, 44,4 46,, 45,, 2,и 15,з 6 ,и 8,3 19,5 0,2 4,. 6,0 6,9 5,3 79 46 93 73 0 4С

6 46,3 46,, 44,з 45„ 5,з 8,о 8,4 7,з 10„ 5,. 6,и 7,2 7,и* 7,3 100 90 86 92 N N ЮМ

7 43,2 40,з 46,, 43,4 7,4 17,з 6,3 10,4 18,з 5 7,з 8,4 6,9 7,4 90 59 97 82 1008 9Си

8 48,4 47,, 50,и 48,4 3,3 11,0 6,1 7,0 12,7 2,5 р,и 6„ 6,4 6,3 98 68 90 85 10К 4Си

9 48„ 48„ 49„ 48,» 6,. 10,9 8,9 8„ 11,. 5,9 6,и 7,0 7,. 7,. 93 71 88 84 ЮСи ЮС!

10 50„ 50,4 52,4 51,, 4,8 11,1 6,3 7,. 11,9 2„ 6,2 7,1 7,и 7•>о 97 78 99 91 ш 10С«

11 53,з 54,з 56,4 54,з 5,1 8„ 7,4 7,и 9,1 5,7 6,1 7,з 6,9 99 83 94 92 10\ иОСи

12 56,и 53,е 52„ 54,0 5,9 18,з 12,5 12,з 19,4 4,9 5,9 9,0 8,4 8,з 99 58 81 86 30 и§ ЭСиС

13 51 ,о 48,, 47„ 49,„ 9 и21 ,з 16,3 15,и,121,4 8,0.6,8 8,з 9,4 8,2 76 44 68 63 ЮСаЗ иОГли

14 44,4 42,з 47,, 44,, 14,з 24„ 13,5 17,, и
’3

12, ,8 „ 9,5 10,. 9,. 70 43 901 68 10 '.и ЮСии

15 48„ 52,„ 53„, 51,. 10,3 9,э 7,9 9,5 3,7 7,. 8,5
и

9,0 7,8и8,5 91 99 681 96 10№ 10?

16 49,, 45,4и 45 ,. 46,. 4,81 16,. 9,3 11,з 116,5 6 ,.иг,5 8,о 8,3 7,9и 93 79 95 89 ЮСи 1 ЗСп
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3. 3 .

ю к 1,7 ЕЗЕ— , «г-.ѴѴ—, ! \Ѵ -» ■ 1 7,о 29, а| Ю,2 16„ 5„ ю „ 9,6 •  п.
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1 !

92 93 91
1 ] 9Си ма
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Я
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К® 5,и 0 \Ѵ - 9 ѴѴ-, 16,, 31,8 14,7 20ц 11ц 15,о 13ц Н ,и •  3 .

Ш Ю,« ѴѴ-, иV - 0 0 6,0 12ц 15 ,. 11,2 12ц 10,2 15,. 13,0 11ц •  р.З.рир .

д о 7,о ѵтѵ—, 0 11„ 15ц 11,8 12ц 9ц 13,7 13ц Иц • п . и.а .р .З .

иОСиХ 6,0 З Е - , ѵѵ-. ѵ ѵ - 8 14ц 26ц 14ц 18,. 11,о 13ц 13,2 Пц < 3 .

10Х 8,0 ѴѴ8ѴѴ—, ѴѴ—7 \Ѵ—2 13,0 32,, 15ц 20 ,6 11ц 15,2 иЗц 11ц

0 5ц 8 Е - . Е—и К— и 19,. зи„ 17ц 22ц 10„ 16,1 1 4,2 и2,0

18 о„ Е - , Е— ч Е и 19,» 35ц 17ц 24,и 9,о 16ц 14,. Ц .

д о 7ц 8 8 Е - , Е 9 ѴѴ-е 19ц 32„ 13„ 21ц 8,7 17„ 15,2 12,8

ЮСиХ Ю,о ШѴ—, ѴѴ— , ѴѴ-, 13,0 15ц 11ц 13,и 4ц 16ц 15ц 12.»

юк Ю,0 ѴѴ—2 \ѵ--7 ѴѴ—* 12ц 13,и 11ц 12ц 4ц 14,0 14,и13,„

93 5,7 \Ѵ8ѴѴ—, ѵѵ —* 0 12ц 31ц 15ц 20,о 4ц 14,„ 14ц 12,2 г и.

ДО 9„ 8 Е - , БЛЕ-* Vи 15,7 29„ 15,о 20,. 4ц 15,. 14ц 44,е

8Сп 9,з 0 0 Е - 2 2,. 15ц 28„ 14,7 19„ 5,о 16ц 15ц 13,2 •  п .а .

ДО 9,о Е— з Е — 7 Е —» 3,0 18„ 29,7 15ц 21ц 16„ 16ц 15ц 13ц • р . з . ^ з

Ш 9,з Е—« 0 \Ѵ - . 12,7 17ц 30ц 14ц 20ц 13ц 16,0 15ц 13ц • р . р ир.
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Температура почвы 
па поверхности.

Температу
ра почвы 

на глубине .

иирииме чания.0,35
М.

0,50
М.

1,00
М

! ‘  
с 
я

КО
а
О

Й
ег
г-

Й
гг
•—4

к
ЕГ
32

ЕГ
Г-

й

ѵ
т—*

СВ
ЕГ
05 Ср

ед
.

_я
4
V

т.
(г

Й
Ег

Г "

! 1014 10, ѵѵ -  * ѴѴ-2 \Ѵ— . 14,, 21,3 1 *>* 1 6 .

1

12,2
1

16,8 15,3 13,8

110Г.Ц 9,1 иV- 1 \ Ѵ - . ѵѵ— , 3 ,я| 18,, 2 2 ,. 14,8 17,и 11,3 16,8 15,з 14,„ •  п.

10Си‘ 8,з 0 \ѵ— » \Ѵ -„ 17,. 32,2 16, . 2 2 ,. 12,з 16,2 15,4 13,8

ЮЛ иО.о ѴѴ-. \\ 8ѴѴ-» 0 8,3 17 ,и 18,9 14,2 16,, 13,з 17,2 16,и 14,„ •  п. р. 3.

5Г.8Л 7,о 0 ѴѴМѴ-, л - . 17„ 32,. 16,в 22,9 13,0 16,3 15,4 14,„

40 2,з 8 К - , \ѵл\ѵ-, 0 17,. 37 ,, 16„ 23,, 10,2 17,и 16„ 14,2 <. р. 3 .

ЮСВС 8,3 8 Е - и О ю ѴѴ— и 0,з 19,„ 34,„ 17,3 23,. 8,з 18,. 16., 14,2 К . р.

ЮЛ 10,. ѴѴКѴѴ-, ѵѴ — . \Ѵ - . 2 2 „ 15,8 20,8 13,9 16 ,. 13,8 18,з 1 7 ,и 14,о •  п .р  3.

ЮЛ ю ,0 ѵѵмѵѵ—• и и\ѵ\ 2,о 13,8 19,0 Н ,з 1 5 „ 12,5 16,5 1 6 „ 14,6 •  п.

90иЯ 5,7 0 К---8 к - . 14,9 33,. 14,8 2 0 „ 9,3 16,з 16, 14,. •  п .

0 3,7 8 Е - . м м : - , . К - ,  ! 17,3 29,з 15,9 20,з 8,2 16,8 16,2 14,8

0 5,0 Е - . к - , . 0 1 19,3 35,8 16,8 24„ 9,3 17., 17,5 14 ,

0 2>з 0 ѴѴЛѴѴ-8 Е—и 21,„ 35,з 17,3 24,. 10,2 19,о 1 7 ,и 15,о

10 иЛ 8 Е - , Е—ю ,ѵи\ѵѵ— 2 0,. 26,„ 35,, 21,3 2 7 ,6 13,з 20,„ 17,0 15,о •  р. р. р.

иС"и> 8 „ !!ѴЛѴѴ—2 Л'-Ѵ—. и - , 29 ,, 33,8 17,0 2 6 „ 13,0 16,4 15„ 13 4р; 2.

8,о | 7,3 2 ,. б,о
2,5

1
65,81

|
иб,.|

1

1
2 8 ,, 15,2 20,2 10,2 16,4 15,з! 13,4
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Барометръ при 1; 
0°,о Т емпература воздуха.

А бсолю тпая  
влажность  

въ миллимет
ра хъ .

Относитель
ная влаж
ность вь 

процентахъ.

Облачное

я

>>
в*
Г-

ч
в<
т—4

1 * 
Э'
Л

а>
&

ЕГ
Г-

ч
ЕГ 
1—1

со
ЕГ
Ои С

ре
д.

М
ах

.

Я
§

Ег
1— ---

---
---

1
1 

ч
.Д

.и

9 
ч. 

в.

С
ре

д. >»
Ег
С- 1 

ч. 
д. ш

«г
35

чоо.
О

.ч
Ег
2-

Ч
V

1 747,, 745,о -4 а® 
!

747,з 14,2 23,3 15,, 17,9 23,з 13,8 12,з 15,« 12,. 13,з 99 71 94 88 10К бел

2 49,, 50,з 51,з 50,» 15„ 15,о 15,, 15,» 16,* 13„ 11,2 12,» 12,* 12,2 91 66 97 95 ш 1

3 51,» 50,о 49,, 50,з 15,9 22,9 17,9 18,» 23,з 14,з 12,, 13,3 14,7 13,4 90 64 96 83 иОЗСп 6№

4 46,4 46,, 42,з 45,з 23,» 31,8 23„ 26,з 31,8 13,» 12,9 11,0 11,. 11,9 60 31 55 49 0 80|

5 4 1 , 41,» 42,„ 42,з 20,» 22,з 23,з 22,0 2 8 „ 19,з 12„ 16„ 13,* 14,з 72 83 63 73 4Сиг 7Си!

6 41,8 38,0 45,» 41,9 23,з 35,о 18„ 25„ 35,о 17,з 12,. 14,о 13,2 13,6 59 34 86 60 ЗЗС.ц 7СК

7 42 ,г 45,и 49,з 45,3 23„ 2->,» 18,2 22,, 24,8 14,2 13,5 12„ 13,5 12,9 62 58 79 66 0 № 1

8 49,3 48,» 49,, 49,з 20,з 27,* 19,3 22„ 27,8 14,3 13,* 9,е 12,„ 11,7 76 35 71 61 0 2а

9 47„ 45,з 47,з 46,о 21,9 31,6 22,, 25,* 31,6 13,8 10,8 Ю,8 13,2 1 1 , 55 31 64 50 0 2Си

10 49,» 49,з 48,» 49,з 17,. 20„ 19„ 19„ 25„ 17„ 13,0 12„ 13,2 12,8 88 69 78 78 10и\ Эй

11 47,„ 44,» 45,, 45,з 21„ 28,з 21,9 24,о 29,з 16,8 7,8 14,. 14,2 12„ 40 50 73 54 0 4Си

12 42,8 39,» 45,» 42„ 23,з 32,. 17,» 24,з 33,8 16„ 15,2 17,* 13,8 7 5 , 70 46 93 70 2сси ЗШ

13 46,, 45,о 47,» 46,з 17,9 24,9 17,2 20„ 24,и 16„ 12,, 13,8 14,0 13,2 79 58 93 77 ЮЛ 8СМ

14 46,с 46,о 46,з 46,о 16„ 21,9 18,9
и

19,о

23„ 14,» 13„ 13,0 14,0 13,5 95 67 87 83 10К 8 Л’

15 44,» 42,» 45„ 41,з 20,3 29,з 19,3 23,, 29,8 13,з
[-
12„ 13,3 14„ 13„ 72 43 85 67 0 бссга

16 43,о 42, ,1 47,» 44,* 21 ,з1 22,з 15,2 19„ 24,з 14,8114,0 14,5 13,2 13,0 75 73 95 31 9Си':б| <ж«



въ деся- Направлеиие 

рость ве тра

ии ско- 

въ ме-

«  яО, И
2  4  -Ѳ- ч и в о  я

Т ем пература почвы
Т ем перату

ра почвы 
на глубине .

доляхъ.
трахг. Я . 

Й в
на поверхности.

0,36
м.

5̂ 50
М.

1,00
М.

Приме чания.

к
903 С

ре
д. т

ег
с* 1 

ч
.д

. в
в
03 К

о
л

и
ч

ос
ад

к,

7 
ч

.у
.

1 
ч

.д

9 
ч

.в
.

С
ре

д.

й
и 1 

Ч
.д

. 1 и 

! :

К 
В" 
т—4

ЮК 8,7 ѵѵ—и КѴ -, \Ѵ -з 16,„ 33,7 15,т 21,8 13,, 1 9 „  18,,
1

15,. •  и.р .З .

ЮК 10,0 иV -з ѴѴККѴ-з ѴѴ — 2 15„ 17,6 15,8 16„ ■ 14,6 18,, 18,5 15 5 • п . а  2 .р .3 .  
< п .

13 5,7 \Ѵ5\Ѵ-, 'V---5 8 Е - , 17,8 36„ 16,9 23,, 14,4 1 7 „ 17,6 15,6 • п .

0 2,7 0 К—8 0 2 7 ,о 4 1 , 8 2 1 , о 29 ,, 12 419,6 18,„ 15„

93Си 6,7 ѴѴКѴѴ —. теккѵ—6 \ Ѵ - 8 2 5 , з 38,з 23,5 29,з 16,5 2 1 „ 18,6 15,6 < з .

1СК 6,7 Е - , Е - з кѵ—и 27 ,з 15,9 18„ зо „ 16,0 22,з 19,6 16,„ •  р рир .А р .

ОСиК 6,3 0 ѴѴ— зо ѵѵ—» 29 ,, 2 7 , 6 19,. 25,* 13,4 21,4 2 0 , о 16,4

0 0,7 88Е— , ѴѴМѴ— 0 2 8 , 9 34,5 18„ 2 7 , з 12,4 21„ 2 0 , „ 16,5

0 0,7 Е - , ЕЗЕ—, 0 2 5 , з 4 2 „ 22,5 3 0 , з — 21,6 2 0 , „ 16,8 <.3.

48 7„ \Ѵ — 2 Е - , \ѵ—, 18,. 23 ,. 1 9 , 5 2 0 „ 17,„ 2 2 , 2 2 0 , о 17,з

13 1,7 0 кѵ—в ѴѴ-, 2 9 , з 37,9 2 2 , 0 29,, 17,. 2 2 , и 2 0 , 5 Ч ,

ЮК 5,0 ЕЗЕ— , ѴѴ8ѴѴ—з ѴѴ—г 29,6 4 6 , , 1 9 , з 31,7 15,. 2 3 , 8 2 1 , . и ,. •  п В .р .3 .

ЮК 9 ,з ѴѴ—и ѴѴ-, 0 5,и 20,„ 3 2 , 8 17„ 2 3 ц 17,„ 2 2 , , 2 1 „ 7̂,7 •  п.р^р.

7СиЗ 8 , з ѴѴ-, ѴѴ-, 0 16,0 3 5 „ 18,5 2 3 , , 14,9 2 1 , * 2 1 , з 17,9 Р̂ Р-

ЮК 5 ,з 0 8 - 6 ѴѴ---2 3|Б 2 6 „ 42 ., 2 1 , 0 2 9 , з 11,3 2 1 , з  '2 0 , 8  ,18, , •  п .К .р .

юк 9 , з \ѵ—и ѴѴ8ѴѴ— з ѴѴ г 2 7 , з 25,, 16„ 23„ 16,5 2 2 , ! 2 1 ,. 18,3 •  п а .р .З .



л

Баромотръ при и 
0°,о. Температура воздуха.

)

1
Абсолютная 

влажность 
въ миллимет- 

р ахъ .

Относитель
ная влаж
ность въ 

ироцентахъ.

Облачиш

тш;

я >» к я й 1 4 ЕЕ
1 :5 и “Г 1 * й й ЕЕ й 1 12 СГ я ЕГ о. ЕГ и * ЕГ <я ; (г ЕГ СГ а. ег* ЕГ Ег р. V

и—и Г— -ч т О 1— <35 1 о Я Г- гН о г - гН ОЕ О 1
!

17 4 7 , , 47,8 4 9 „ 4 8 „ 17 ,9 16„ 16„ 16,9 2 0 , 13,3 12,. 12,9 13,7 12,8 81 93 95 8 0 10г.и\ № ;

18 48 ,, 46,, 46„ 4 6 „ 17,9 22,9 17,. 19,1 23,з 17,3 П , . 8,7 10,6 Ю „ 77 42 72 64 4г,и ЗОЙ

19 4 6 , , 4 3 ,8 4 3 , . 4 4 , . 1 7 „ 2 2 ,9 18,7 19 ,8 23 ,8 9 , и ю , . » , . 10,7 10 ,7 72 47 63 61 4Си8
к

П

20 4 3 ,5 46 ,5 4 6 , . 4 5 ,8 1 7 ,э 2 4 , 17,3 20,„ 2 4 ,9 1 3 ,з 10, . 9 „ 11,3 10,7 72 43
■ 77 64 иОГ.иСб зсм

21 4 5 ,4 4 5 ,} 46,7 4 5 „ 19,7 19 ,, 15,5 17,9 22,з 1 5 ,з И ,. 10, 12,. 11,2 6662 9 4 74 6 и8 1«и

22 4 5 „ 4 4 , . 4 5 ,8 4 5 ,з 17,э
1
2 4 „ 18,9 20 ,в 26„ 13,3 12,. 12,, 12,6 12,4 81 52 78 70 2Си 4(1

2 3 4 4 , э 4 3 ,8 4 4 , , 4 4 ,5 19 ,з 2 8 ,з 1 9 „ 22„ 2 8 „ 11„ 11, . Ю ,„ 14,2 11.8
и

6 5  3 5

8 2 61 40 иСи

2 4 4 5 , , 4 3 , з 4 5 „ 4 4 „ 2 0 ,, 2 5 , , 19,7 21„ 2 5 „ 1 4 , . 14,5 И , . 12,8 13 ,0 8 3 4 9 7 5 69 ЗСи5 10(1

2 5 4 4 ,3 43 ,7 44,8 44„ 18 ,9 2 4 „ 20„ 21,з 2 5 „ 16,8 13 ,8 12,и 12,8 12,8 86 5 2 72 70 9Г.и8 90

26 44 ,, 44,. 4 0 „ 4 5 , „ 1% 26,5 20„ 22„ 2 7 „ 1 2,9 12„ П « 12» 12,0 72 44 67 61 0 з а

27 47„ 46,5 48 ,и 4 7 ,з 19,3 28 ,е 22, 23,. 2 8 „ 12,9 П , . » ,и 13 ,7 0 ,9 69 2 8 66 5 4 18 иСи

2 8 4 7 , , 4 4 ,8 4 8 ц 4 6 „ 20,9 2 9 „ 1 8 , . 2 3 ,о 29„ 14,3 13,6 и4 ,и 14 ,2 1 4 » 74 47 9 0 70 0
и

М

2 9 4 6 , . 4 6 , , 4 6 ,з 4 6 ,5 22„ 2 3 „ 21,. 2 3 ,6 2 4 „ 17,8 1 4 . , 1 4 „ 12 ,7 13 ,8 7 2 66 63
:

67  5 С и и
|

10Ю

3 0 4 8 , , 4 9 „ — 1 8 ,и 2 4 „ — — 21,8 11,» 1 3 „ Ю „ — — 8 5 4 7 - бои 5а

Сред
нее. 7 4 6 ,,

1
7 4 5 ,з  7 4 6 ив 7 4 6 , , 19 ,5

]
;25 ,2 1 9 ,и 21,з 26,3 14,6 12,. 12,з : 13,0 12,6 74 5 4 | 79 ,69

и 1
4,8 5ц



въ деся- Напровление и ско
рость ве тра въ мет-

а, ?= 
а> & -8* * о  "7 о  к

Температура почвы
Т ем перату

ра почвы 
на глубнне .

доляхъ.
рахъ.

а  а
Й ^ 
. к

ва поверхн и еии . 0,2.
М .

0,50
м.

1,00
М.

иирпме чания.

в
о-
а>

к<иО,
О

сА
ГГ

1 
ч. 

д. сс
О"

ё  §
ЕГ
1—

*4
а

«а
сг
05 С

ре
д.

я
и 1 

Ч.
 д

. ьи
(Г
гН 1 

ч. 
л.

4Си5 8,о т - 1 тем у-. ѵѵ— , 12,! 25,0 21,о 16,7 20,, 12,9 21,3 21,, 18„ •  а . 2 .

4Схи8 3,7 8 - , т е - . т е - , 23,з 38,4 17,3 26,з И ,, 20,2 20» 18»

ЮСиЛ 5)3 5 К—4 те ѴѴ к 25,2 375и 18,6 27,о 12,9 20,, 20» 18,з

ЮСи5 7,7 8 - и КЛѴѴ-, т е - . 20,2 38,0 17,5 25,2 12,. 21,9 20» 18,з

ОСиК 8,7 З Е - , т е - . те , 7 >2 26,5 25,4 15,о 22,е 15,. 21» 2С,о 18,з •  2 р . Р4 р

О 2,0 8 - . ѵѵгтеѵ-, 0 23,0 38,5 17,5 26,з и2,з 20,2 20» 18» •  п;

О 1)7 0 т е - , те—, 27,о 44,5 19,3 30,з 9,о 20,9 20» 18»

ЮСиК 7,7 8 - , Ш Ѵ --. т е - , 30,7 39,6 20,8 30„ 12,о 22» 21,о 18» п .  1.

О 6,0 'V— г кте— . 0 21,0 38,0 19,6 26„ 15,о 22» 21,2 18,о

иЙ 1,0 8 8 Е -, т е - , т е - , 27,о 38,8 20,о 28„ 11» 22,о 21» 18,7 4  3.

О 0,7 Е— и т е - , т е - , 25,о 42}1 24,5 30,. 10» 22,, 21,9 19»

)Си5и\ 3,7 0 ш т е ~ , т е - , 32,о 48,5 20,2 33,7 12,9 23,, 22,2 19» •  3 .

)СиС8 8,з ѴѴ— и т е - , т е — г 33,0 3 8 ,з 23,о 3 1 ,. 20„ 23,8 2 2 ,, 19,2

-

1

т е - , ѴѴ8ѴѴ-. т е - , 3)5 26,0 4:1,0 — — 11,. 22,з 22 ,5 19,, •  р.

1
5 ,6 1,5 6)1 2)2 35 ,3 24,8 3 6 ,4 19,2 26,8 14,„ 21» 20» 17,о
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Барометръ при и 

0°,о Т ем пература воздуха.
А бсолю тная  
влажность 

въ миллвмет- 
рахъ .

Относитель
ная влаж
ность въ 

процентахъ.

Облачной 

! т

в*
1-

4
в-

г-4 9 
ч. 

в.

О)о.
О

ГГ В-
т—4 9 

ч. 
в.

С
ре

д. Иа
Е

Й
ё

Сг

—-
---

--
— 

1
1 

Ч. 
д.

9 
ч. 

в.

©
аО

>->
гг

1 
ч. 

д. »
в
Ви иС

ре
д. >2

и

1
и
ѵ

1 749,, 715,,

со 747,о 18,. 28„ 18„ 22,. 30,„ 13,з 11,.

1

12,з 12,8 12,, 70 43 79 64 0 1(1

2 48,! 44,, 45,з 46,2 20,з 28,, 22,! 23„ 30,„ 14,з 12,4 14,„ п . . 12,з 70 50 55 58 0

3 46, , 46,! 48,з 47,2 22,з 27,з 20,з 23,з 28,„ 14,з 13,2 12,8 14,о 13,6 66 46 84 65 11.11 И

4 46,, 43„ 43,о 44,з 23„ 31,2 22„ 25„ 31,8 16,3 14,з 12,! 14,з 13,0 67 37 74 59 2Си 1(1

5 42,„ 41„ 44,8 42,8 22,о 27,8 19,о 23,з 28,з 17,8
1

15,615,2 14,7 15,2 75 55 85 72 6СНЗ 8(

6 45,6 46„ 48,„ 46,. 20,. 20,„ 18,„ 19,8 23,8 16„ 15,о 14„ 13,8 14,4 82 82 90 8а 108 1

7 48,, 46,8 47„ 47„ 20,о 31,4 20,о 24,з 32,з 16„ 14,2 14,2 13,0 14,1 78 42 76 65 5Сч 1

8 46,, 44,8 44,8 45,з 21,о 29,2 23„ 25,о 32,„ 18,8 14,8 17„ 15,з 75 44 82 67 5Си №

9 43,! 40,з 40,2 41,2 24,з 33,9 25,з 27„ 35,о 19,з 14 ;8 16,з 15,з 15,з 66 41 65 57 ЗСпЗ

10 45,, 45,з 45„ 45,з 21„ 23„ 18,7 21* 26„ 18,7 15,3 и5,в 14,. 15„ 80 86 91 86 ЮСп *

11 46„ 46,8 47,2 46,7 18,! 22,з 16,0 19 „ 24,„
.

16,3 13,1 Ц § и * 12,з 85 74 94 84 10№ Ш

12 47„ 46,7 48,„ 47,! 19,8 24„ 20,7 21,8 26,о 13,3 12,8 11,0 12,8 12,и 73 47 71 64 5Си Й

13 47„ 47,3 47,2 47,. 18,0 27„ 24,з 23,з 28,з 15,8 12,8 12,7 12,1 12,з 78 46 54 59 1058 Я

14 47,„ 45,о 47„ 46,4 21,з 30,о 22,о 25,„ 32,з 18,8 12,« Н,1 15,8 13,0 66 36 75 59 0 Й

15 46,7 44,7 46,„ 45,з 25,. 33,и 25,з 28п 34,2 17,2 13,3 12,5 18,з 14,8 55 32 77 55 0 Ш

16 46,8 45,2 45,7 45,о 26,8 35,6 2 4„ 28„ 35,6! 18,.! 13„ 18,0 14,з иЭ,4 54 74 66 65 0



ви деся- Направление и ско
рость ве тра въ ме-

В я  Л  5о, ч
■9" 2ѵ в 
о  я

Температура почвы
Т емперату

ра иочвы 
на гдубине .

доляхъ.
т р а х ъ . я .Ь г° с8 В

на поверхн ости . 0„5
М.

0,50
М.

1,00
М.

Ирнме чания.

2С
йг
05

коа.
О 7 

ч. 
у.

в-
У—и

«
а*
С5

1 33  §
Ьн О

>>

■1
1 

ч
.д

.

19 
ч. 

в. к09О.
О

.3
-7ч

к
В"

1 
ч. 

д. К
X

иОСи 5„ Е 8 Е -,

.

8 - . ѴѴ-, 26,о 5 0 ,, 20,о 32., 11,0 22,3 22„ 49,.

0 0,0 ѴѴ—и ѵѵ—, Е - , 29,2 52,з 21,5 34„ 12,5 22 ,. 22,, 19,.

иОСиЗ 5„ 0 ѵшѵѵ-, ѴѴЛѴѴ-, ,45,о 38,2 22,5 31,. 13,5 23,. 22,з 19,7

0 1,0 5Е—, Ш  —о ѴѴ-, 40„ 49,. 25,о 38,, 16,. 24,з 22,7 19,9

и0\ 8,0 К » - , иV 12 8 Е - , 0,03 36,о 43,о 22,о 33,и 17,. 25,, 23,. 20„ •  р.р^р. ;

ЮиѴ ю ,. 0 М Ѵ -с 0 2 ’ ,о 25,о 20,о 23„ 16.0 23„ 23,. 20„ •  Р-

5СиЗ
1 4,з 0 КѴѴ-, ѵѵ— и 26,„ 49,« 22„ 32„ 15,9 24,з 22„ 20„

2Си8 2„ 8 - , ѵѵ—. ѴѴ-з 23,0 41„ 24,„ 29„ 15,9 25,, 23,и20,.

8СиЗ О,0 8 Е - , Е - з 0 30,о 53,о 25 „ 38,, 16,1 25,, 2 и. 20,, < 3 .

юк 9,7 >Ѵ з ѴѴ —8 \ѵ—и 2,0 24,„ 32,„ 34,0 25,7 18 ,. 20,. 24,з 20,. # а . З

7Г.и8 9,о КѴѴ-, ѴѴ-с ѴѴ —, 24,о 35,о 18,„ 25,и 16,. 23,5 23 '20„ 5

Юг,и8 7,. 0 ѵѵкѵѵ -  8 \Ѵ —2 30,о 41,о 2 ,о 31,5 12,5 22,и23,, 21,о

5 и8 0,. 0 ѴѴйѴѴ—2 • Л - , 22,о 43,„ 16,0 27,„ 15,. 23,з 23„ 21 „ 1

4Си 2,з 8 - , 5 Е - , 0 26„ 44,и 23 ,, 31,г 13,5 24,и23,5 20,9

0 0,з 88Е -3 Е -о иѵ—* 31,2 34,о 25„ 30,, 15„ 24„ 23„ 21,.

0 о,. 0 33,, 49,о 23„ 35,5 16,. 25,, 24,, 21,,



►а
ч
2

и—и

Барометръ при и;
0°,о Темиература воздуха.

Абсолютная
влажность

ВЪ МИЛЛИМСТ-
рахъ .

Относи
тельная 

влажность 
въ процен- 

тахъ.

Облачной

тип.

>>
№

С*-

; ^  
1 в-'

Ч-Ч

«
(г
03

5о,
а

вА
в1
[—

*=4
иГ

«'
ег
04

|=с . оОч
о

И(Я я
Ш

вД
ег
с—

и
в-'
Т—.

а
ВТ
04

гио>о.
о

ег
ь—

=1
з-

а
(Г
о-.

«в®а.
О ! *

и и'*

К
V

17 45 ,9

|

43,„ 43,9 44,з 28,6 34,9 26„ 30,1 Зб,, 21,5 12„ 9,9 П,5 11,3 43 29 44и39
0 •

18 43,9 41,2 41,6 42,2 27,9 36,0 27„ 30,5 36,0 21 о 12,2 11,6 12,з 12,0 43 27 44 38 0
’

19 44,2 44,4 46,6 45,о 25,, 36„ 24„ 28„ Зб,, 24,„ 14,6 14,0 16,9 16,2 72
1

31 74 59 2Си5 2 Ж Р

20 46,6 46,4 48,6 47,2 23,2 28„ 23,2 24„ 28,» 23,о 17,6 18,з 17,2 17„ 83 64 85
1

7и10СЧ85 10С11Й1

21 48,, 46,6 50,0 48,2 21,з 28,9 20,з 23,5 28,9 20,и18,и 18,6 16,5 17,2 96 62 93 74 ЮСггЛ 8Си

22 48,, 47,, 48„ 48,» 19,6 24„ 21 ,> 21,. 26,5 18,9 16,„ 16,9 15,з 16,2 94 75 81 83 иОСи&ЛЭСчЗС 1 и

23 47,2 45,„ 46 ,3 46,2 20„ 31,6 22,9 25„ 32,5 18,9 15,9 18,2 17,2 17,„ 87 53 83 74 ЮГЖиЗ Ш и

24 46„ 44„ 47„ 46,„ 23,9 28,9 24„ 25„ 29„ 17,3 17,2 17,. 18,2 17,6 78 60 82 73 2Гди5 5СЦ

25 46,2 46,„ 47,о 46,0 24„ 30,9 24„ 26,е 31,0 19,з 18,9 и6„ 15„ 16„ 82 496666 иСиЗ ЗСн

26 47,в 45,9 47„ 47,2 23,, 31,6 24,9 26,, 32,5 18,9 16„ 17,2 16,6 17,0 77 51 И 66 53 иСиЗ

27 47,9 44,9 45,„ 45,9 22,9 35,6 27,» 28,в 37,5 18,9 17,2 17,6 2 и,и 18,6 83 41 78 67 9Си иСи

28 45,6 43,9 45,, 45,„ 27,9 32,6 25,з 28 ,8 32,6 21,5 16,6 17,6 18,* 17,8 60 52 79 64 0
■

иСпи

29 45,2 43,6 44„ 44,з 23,9 30,9 21,и 25,з 31., 21,, 19,9 1",5 16„ 17,9 90 52 88 77 ЮСиЗ 6М

30 43,2 41,9 42,2 42,2 23,6 33,6 24„ 27„ 34,5 иV 15„ 15 з 18,о ,6 , 71 40 79 63 0 ЗСиЗ

31 42,„ 38 ,9и39.9 40,з 23,91 30,6125,, 26,7 Зо,о 18,9и14,3 17,5 19,2 17,„ 65 53 79 66 0 »

Сред-! 
нее. 1746„ 744,, 745,9 745,в 22,9 30,о 22,9 25,9 30,6 18„ 14,9 14,9 15,5

1
15,! 73 51

|
76 66 4,.
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Т емпература почвы 

на поверхности.

Т ем перату
ра почвы 

на глубине .

иириме чапия.0,29
м.

0,90
М.

1 100 
М.
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ви
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1 
ч. 

д.

°
0,0 К ,2 К— 12 0 33,и 44„ 2 4 ,и 34 ,, 17,4 26„ 24,6 21.2

0
,

0,0 5 К—, Е -» Е— и 36,2 48,, 26,2 37,о 18,4 26,9 24,9 21,4

КГ.иВ 4„ ѵѵ~, \Ѵ8\Ѵ—8 ѵѵ— , 33,, 47,„ 25,6 35, 20,9 27,, 25 ,0 21,9

ЮСиЗ Ю,„ ѴѴ - 1 йѴѴ-8 \Ѵ—и 26 ,, 3 8 ,и 25,0 30,о 24,5 2/,о 25,9 21,9 •  а .

1Ш 9,3 0 ѴѴ—и ѴѴ— и 23., 46,. 16„ 88 ,. 16,2 26,4 25„ 22,, • п .  рир .

! Ш 9,и ѴѴ —, N - 2 иV 2 30,0 58,о 15,2 34,6 и 15,2 22 ,3 25„ 24,6

иОСиЯ Ю,о 8 8 Е - , 8Е —, \ѵ—, 24„ 45,6 16,9 29,о 16,2 24,9 24,6 24,з

ЮСи? 5,7 0 ѴѴ—ю ѴѴ-2 35,0 43„ 25,о 3 5 „ 16,5 22„ 2 4 „ 25,8

13 1,7 0 ѴѴКѴѴ с 0 33,7 4 1 ,3 23„ 34,, 18,9 24,9 25„ 26,4

ЮГ,из 5,7 55ѴѴ—, ѴѴ - \ ѵ - , 33,7 50,6 26,9 33,7 18,4 22,. 25„ 26,4

О 3 3 0 0 иѴ -з 26,„ 56,2 28„ 39,о 18,5 26,9 25,9 26„

9Си8 3,3 3 8 Е - , ѴѴ в ѵѵ , 35,о 48,6 27 о 38,7 20,4 20,9 25,„. 24,6

7Си 7 7 0 'Ѵ— 0 58Е—2 6 ,8 28., 48 ,, 22 ,, 33,2 18,1 27,8 26,9 22,9 •  р. К р .

25 1,7 8 Е - , 1 ѵѵ— ,
1

у
27,и 50,9 25,о 34,2 17 9 2 6 „ 26,9 23,,

1 О !•» 0 Е—» |
1

30 ,ои49„ 26.0 Зо ,3 16,9 27., 25„ | 28,,

г 16;0
1 1

4 , з
1

1,, | 5,4 1,4
-1

17,9 29„ 45Ѵи 22,е
1

3 2 ,и!
1

16,9 24,7 | 24,9 22,0
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Барометръ при 1 

0°,о Температура воздуха.

Абсолютная  
влажность 

въ миллнмет- 
и р ахъ .

О тноси
тельная 

влажность 
въ процен- 

тахъ.

“

Облачном

т и п .

№

Г—

! > <  

&

К

е г
О 1 С

ре
д.

 

7 
ч. 

у.
!

к

а 4

и

ВТ

0 3

о
а .

О

и
со

8 8
!

1^'
3"

X

В-

СП

к
о
р .

О
с г

г и

е г
т Н

со

ег

л

ИС
07
О ,

О

■А

ЕГ

4

1 740, 7 3 9 , , 7 4 3 , 0 740,3^27,2

1

3 5 , о 24„ 23,9 35,. 2и , о 14,. 14,4 18,- 15,. 5 4 3 5 8357 0 иСи

2 4 5 , с 4 1 , . 47,. 45,7 26 ,5 31,* 20„ 26„ 31,8 20,„ 17,. 1 6 , . 15,6 1 6 , 4 68 4 7 8567 8Г .и С М

к

3 46,о 4 3 ) 8 4 6 „ 4 э , 5 | 2 5 , 5 33,4 2 4 , 9 2 7 , 9 3 4 „ 19,8 15,9 15„ 1 9 „ 16,8 | б б 41 8 2  6 3

|

1Си8 4 «

4 45,о 4 3 , . 4 3 , з 4 4 , з  2 5 , , 3 2 , и 2 7 , з 2 8 , з 32„ 21,6 15,8 15,6 1 4 , з 15.2 65 4 3 5 3  54
1

7СиС8 иСп

5 4 3 , и 41,7 44„ 4 3 „ |2 6 „ 3 4 , о 21,7 2 8 , з 3 4 , з 2 4 , о 15„ 15,„ 17,. 1 5 , 9 60 38 761 58 5СиЗ 5Си5

6 4 4 , о 4 5 , з 47„ 45„ 24 ,и 3 5 , 2 21,7 27„ 3 5 , з 1 9 , з 16,9 16,. 18,2 17,2 75|40
и

1
94-70 6СиС 4 «

7 48,з 47, , 4 7 , 7 4 7 , з  2 3 , 3 30,7 21 , 9 25 ,. 3 1 , 7 1 9 , з 1 8 , 0 18,2 1 9 „ 18,0 85 5 5

|
100 80 2Си иСп !

8 45,з 4 3 , з 43,9 44„ 28,з 3 5 „ 27,9 30,о 3 5 , з 1 9 , . 12, . 12,2 И , 7 12, 45 29 42 3 9 0 «1

9 44,, 4 2 , з 45„ 41,и 27 ,0 37,з 24,з 29,6 3 7 , з 1 8 , з И ,. 13,8 1 9 , „ 14,7 4 3 2 9 83 52 0 0

10 44,, 42,и 43,6 43,4 25,и 3 7 , „ 2 5 , з 29„ 3 7 , з 19„ 15,7 15,3 19„ 1 6 „ 64;33 82 60 4Си 1С

11 4 3 „ 4 2 , з 44„ 43,6 24„
1

з з „ 25,, 2 7 , . 34,з 20,6 18,9 18,8 22, з 20, „ 82 4п
и

93 7 4 8Си 1С11

12 43,з 40„ 43,о 42,6 26„
и

38,2 2 3 , з 30 з 38.з 21, о 16,8 17,2 20„ 1 8 „ 67 35 79 6 0 ЗСи в

13 4 4 , . 43„ 4 6 , о 44,4 22 ,7
1 и

33,8 2 6 , з 2 7 , , 34,з 18,з 16„ 1 7 , 6 20, . 1 8 , з ' 83 45 79 69 10Си 1С|

14 4 5 , з

и

43,,

4 5 , 6 ! 44,з 2 5 , 2

1
33,, 2С , з 28,з 33,7 22,6 1 9 , 9 19,7 18„ |9 „ . 84 52 74 7 0 10Си8 ЗСиВС

15 44,«' 43,1 45,. 4 1 , з  2 5 , 7 3->,„ 25„ 2 7 , 6 3 2 , 2 22, » 18,. 1 8 , 3 18,. и8 ,6 80 53 75 6 9 5Си8 баги

1 6 4 5 , з 4 6 „ ,48 46,9 24, 21, з 21, . . 2 2 , 6  2 2 , , 19,2 1 7 , . 16,. 16„ 16,7 77 87 86 33. 9 8 10X5
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и гг

13

958 и 7,и

10Си8
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985
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о

28

8Си8

18

98

9Сп8

10Си8

38

58

1085
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0 „  

2,7

3.3  
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5.3
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9.1

Е8Е— 6 | ЕЛЕ— ,  
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№5ѴѴ—
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• в4 к
«  з? ^: ч  03& о  осс»

Т е м п е р а т у р а  почвы  

н а п о в е р х н о с т и .

*!гг ! гг

36, 49„

2,ии 

0,7

О 

О

\Ѵ-и

ѵѵ— 1

ѴѴ-2 

5 - г  

ѴѴ-,

ѴѴ-,

ѴѴ-2 |

\Ѵ—и и 9„

36.2 45 о

36.2 и 47„

4 3 „

52„

41 ,.

4 4 „

50,„

31,

3 0 „

37,,

22,,

35,о |48,7

35 о 49 ,, 

37„  62,5 

32,5 и4 8 м

28,и 47,5

3 5 ,. 48 ,,и
30,о 23,7

26,2

22.5 

26,,

26.0

22.6

21.0 

22„ 

25,6

25.0 

27„  

2 7 „

27.5

27.5 

2 7 ,.

27.5

съ : — 
О  , 3

Т е м п е р а т у 
р а  почвы 

н а г л у б и н е .

0*25 и и̂ЬО
М. 1 м.

1 »00 
М.

Гир и м е ч а н ия .

К и Н
1 V  ЕГ &г

37..

34,6 

36„ 

34,и 

Зи, 6

35.,

34.5 

3 5 „

32.5

37.0  

3 7 „

40.6

36.0

34.0 

37

18,

19, 27,, 26

22„ 25,, 18,, 28

18,а:27,2 2 6 ,7 

21.„ 2 7 ,. 26„  

26,, 

26 ,6

26 ,.

26„

26,8

27,о

27,8 

28,,

28 ,.

2 8 ,6 

28„

22.5 27,5 

18,. 26,0

18, о 

18,„

16,0 

18,0

19.6  

20,„

13,0 

22,0 

22,„

>5

26.3 

2 6 „  

26„  

26,5

2 6 .3

27,о 

27„

27,9

27

28

2 3 ,з

2 3 .  • р . р и 

23,о 

23,,

23.9 | «р .^р .К р.

23.9 в р .К р .^ р .

24„ 

24, 

*4„  

2 4 ,, 

24,а 

2 4 „

24,5

24,о

Иг.

19 24,8

24,6

4 3 .

ооа.

0 . 1 .  

о и .

о 1 . # а . 2 .
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еч
сг
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1

(А
в-

г—

! и

СГ

1 <4
сг

65

и 5

и о

и
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ё
Сг

и с -

1  
1 ^
! г“4

сг
35

и И  
иг
а .

! о
СГ

»=и со 

Сг
, 05

и
сиа.

О
СГ

! -

ч

------

1 7 4 9 , , 5 0 „ 5 1 „

|

5 0 „

1

2 1 „ 2 2 , 2 2 0 , з 2 1 ,5 2 5 , и

1

1 9 , з 1 6 ,3 1 7 ,8 1 7 ,2 9 1 8 4 9 6 9 0 1 0 С и 8 10М

1 8 5 0 , , 4 0 „ 5 1 , . 5 0 , , 2 1  ,5 2 5 , 5 2 3 , з 2 3 , 5 2 6 , 3 1 8 „ 1 7 ,3 1 6 ,» 1 7 ,1 9 1 6 9 8 4 8 1 1 0 С и § 10М

1 9 5 0 , , 5 1 , . 5 2 „ 5 1 , 5 2 0 , 5 2 2 „ 2 0 , , 2 1 , и 2 6 „ 1 9 , з 1 6 , 5 1 5 ,3 1 6 ,2 1 6 „ 9 3 7 8 9 3 8 8 идо 10 ш

2 0 5 3 , з 5 1 , 5 5 1 , 5 5 2 , и 1 9 ,8 2 8 , 3 2 2 „ 2 3 , и 2 9 „ 1 6 „ 1 4 , з 4 5 , 2 1 6 , . 1 5 , 6 8 8 5 2 8 2 7 4 9 8 41

2 1 4 9 „ 4 7 „ 4 8 , 2 4 8 , , 2 3 , 2 3 1 , , 2 4 , з 26 , 3 1 , 2 1 8 , з 1 4 , з 4 4 , 6 1 3 ,2 1 4 , „ 6 8 4 3 5 9 5 7 0
0

2 2 4 7 „ 4 6 , 2 4 7 „ 4 7 , 2 1 9 , 3 2 8 , 5 2 2  ,з 2 3 , 6 2 9 „ 1 6 , 3 1 3 , 3 1 6 , 5 1 9 , 8 1 6 ,5 8 0 5 7 9 3 7 7 2 и 6М

2 3 4 7 , 0 4 5 , , 4 6 „ 4 6 , . , 2 1 , 8 3 1 , з 2 4 „ 2 5 , з 3 1 „ 1 9 , 3 1 6 ,8 1 7 „ 1 8 ,5 1 * ,3 8 7 5 1 8 0 7 3 8Си8 Й ;

2 4 4 6 , , 4 4 , з 4 6 „ 4 5 , з 2 3 , 8 3 2 , 8 2 4 , з 2 7 , „ з ѵ : 21,3 1 8 , з 1 5 „ 1Ц,3 1 6 „ 8 3
4 2

7 2 6 6 8С8Си
•

8См

2 5 4 5 , , 4 3 , , и 4 ,2 4 4 , з 2 2  „ 3 1 , 8 2 4 , 5 2 6 „ 3 2 , 2 1 9 ,2 1 6 , 2 1 7 „ 1 8 , 2 1 7 , . 8 2 5 0 8 2 71 0 иСиии

2 6 4 3 , з 42,, 4 2 , з 4 2 , 8 2 3 „ 3 2 , 8 2 5 „ 2 7 , з 3 2 , 8  1 9 ,6 1 8 ,2 1 8 ,8 1 8 ,3 1 8 ,5 85 5 0 7 7 7 0 7Г ,иС 8 ЗМ

2 7 4 2 , , 4 5 „ 4 9 , е 4 5 , 8 2 4 „ 2 4 , 8 21,. 2 3 „ 2 8 „ 2 0 „ 1 7 ,8 1 6 ,2 1 5 , 6 ' 6 , 8 7 7 7 2 8 1 7 7 2 .и 1051

2 8 4 9 , , 4 7 , о 4 7 „ 4 8 , 2 2 2 , 5 зо,„ 2 3 , , 2 5 ц 30,8 1 8 , з и 0 , 5 1 5 , 1 16,8 1 5 , 8 7 7 4 8 8 0 6 8 1 8 М

2 9 4 7 „ 4 5 , з 4 7 , з 4 6 , 8 21,8 3 2 , 2 22„ 25,8 3 2 ,7 1 6 ,7 1 5 ,  о| 1 2 ,  »' 1 7 , 0 1 4 , 8 77 34 8 2 64 1С ЗМ

3 0 44,8 4 3 , „ 47,2 45,0 2 1 , 8 27,5 1 8 , з 2 2 , з 2 8 , и 17 , з 1 4 ,8 1 5 , . ] 1 3 ,8 1 4 ,1 7 9 57 8 9 7 5 7 С п С 8 №

3 1 48п 47,5 4 5 „  14 7 „ 19„ 2 5 , „  и' 1 7 ,8 2 0 , 8  и2 5 „ 1 6 ,5 1 2 , 5 ! 1 3 , . И , з 1 2 ,5 7 3 | 5 6 |  7 8 67 ^ 9СиС8 Щ

С р е д -
н е е . 1 4 6 , ,

1

7 4 1 , з

1

7 4 6 , 6 7 4 5 , 8 23„ 3 1 , и 2 3 , 6

' 1
2 6 , и 3 2 , з 19,5 1 6 , 1 6 , и 1 7 , з 1 6 ,5 7 5 5 1 8 0 6 9 5,о 4)0



въ деся- Напрявление и ско  
рость ве тра въ мет

5  -
Ф в чО Ч О В

Температура почвы
Т ем перату

ра почвы 
на глубине .

ДОиЯХЪ.
рахъ .

В я на цоверхиш оти . 0,55
м.

0,50
М.

1*00
М.

ириме чания.

и

9
ф

С
ре

д.

О"
Гг- 1 

ч. 
и. сс

ег
07

4  л
И о

Сч
ег"
н- 1 

ч. 
д. СО

07 С
ре

д. в
и 1 

ч. 
д.

1 1 
ч. 

д.
! 1 

ч. 
д.

ОСиЛ Ю,„ 0 КѴѴ-, ѴѴ-4 4,» 23„ 25,5 22,5 23,9 19,5 25,9 27,з 25 ,0 •  п . а .

Ш ю ,„ 0 85ѴѴ-1 М з 25,„ 31,2 — — 19,5 25 ,и 26„ 25,о .О. 1.

8Си5С 9,з 0 ѴѴКѴѴ-» 0 2,в 21,» 29,7 14,. 22,о 13,5 24,6 25,7 24„ ф  п . а . р.

бсис 6.0 0 З - з М '-7 23,4 49„ 23,7 32,4 16,5 23,7 24,9 24,5 да

о 0,0 Ё---4 ЕМи- 4 ем :— , 28„ 40,» 23,! 30,7 17,„ 24„ 25,4 24,з

108 6,0 0 РиѴѴ— и 0 32,5 о о о_
__

32,5 15,4 25,4 25,4 24п да 1.

0 сз 7,3 0 8ѴѴ-6 З М - з 26„ 47,0 25,9 33,о 18,5 25,9 25.4 24,о

ОСиЗ 8,7 8 8 К - , КМ—4 ѵѵ - , 34,, 48,5 25,6 36,4 21,0 26,7 25,9 24,, •  П. к . п .

1С5 2,7 ѴѴ—а м к м -6 ѴѴ-, 32,э 48„ 25,о 35,5 17,о 27,9 26,4 24„ •О. 1. р.

108 6,7 8 - и ѴѴ— 6 М -4 30,о 48„ 26^4 35,0 19,5 27,6 26,- 24,4 да 1.

ОСиК 7,3 8 Е - , кѵѵ—, 0 32,5 28,7 22,5 27,9 19,8 2 7 „ 27,„ 24,з да1.й.2.р.г~,
р . * 3 .

зс 3,0 0 \Ѵ -„ ѴѴ-, 34,6 46,4 23,5 34,з 17,5 26„ 26,9 24 да

ЭСиЗ 4,3 88Е—4 ѵѵ— > 0 зо,„ 48,4 23,7 34,„ 15,6 26,з 26,3 24,

ЮСиК 9,0 0 М - 8 ѵѵ?— 6 31,4 37,5 18,4 29,„ 17„ 26,6 26,5 24, #  3 . ^  3.

0 4,7 0 КМ'— . 8 - , 24,5 4 8 .0 18,„ 30,4 17,4 25,з 26, 24,

7„ 5,4 1 7* 5,6 1,7 19,з 30,7 44,„ 23,з 33,,
и-

18,5 26,7 26, 24,
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0 ° ,о . Т е м п ер а т у р а  в о зд у х а .

А б со л ю т н а я  
влаж ность  

въ миллим ет
ра х ъ .

О тноситель
н ая  влаж 
н о ст ь  въ 

п роцен тахъ .

— Г
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ш
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СО
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тт- 1 

ч. 
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ч. 

в.

С
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д. й

§
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ы
ВТ
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ч
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9 
ч. 

в.

01о.
О 7 

ч. 
у.

1 
ч. 

д. СО
ЕГ

Л
®о.

|о

>»
ЕГ ЕГ

1 746,, 745,и 747,1 746,з 17,о зс „ 23,з 23,9 33 ,и 14,2 12,з 16,3 14,7 14,» 8В 49 70 67 иСиВ 51

2 45,„ — 46,з - 2 2 „ 3 2 „ 21,9 2 5 „ 32,9 17,2 13„ 16,0 15,9 15,2 67 47 81 65 0 40г

3 43,7 3 9 ,и 4 4 „ 4 2 ,и 22,з 36,3 22,9 2 7 ,0 3 7 „ 16,3 13,0 16,7 17,7 15„ 65 37 88 63 0 41л

4 42,» 4 2 ,5 45,„ 43,2 22 ,и 23,3 1 9 ,, 21,7 26,7 18,7 17,. 16,3 и5,т, 16,2 87 76 89 84 9СпЗ 1(4

5 4 6 „ 4 6 ,, 4 7 „ 46,9 17,1 18,9 1 7 „ 17,9 20,7 16,3 14,8 14,3 14,9 14,. 98 87 68 91 10Ш !*

6 4 7 „ 47,з 50,2 4 8 ,. 1 9 ,и 24,9 19,з 21 ,. 25,з 15,8 14,. 14,9 15,1 14,8 87 64 90 80 бСиС 1(1

7 5 0 ,и 4 8 ,и 5 1 „ 4 9 ,8 18„ 25,7 18„ 20,4 25,з 1 7 ,. 14,7 14,. 15,о 14,7 95 61 97 84 ЮЛ

8 49,9 — 49,9 — 18,2 24,з 19„ 2 0„ 25 ,, 17,3 14,9 15,, 15,7 15,0 96 66 88 83 7СВСи 1« и

9 4 8 ,и 4 4 ,и 4 5 „ 46,7 19,2 2 8 „ 21,7 23 ,г 28,9 16,8 15,1 16,0 16,0 15,7 91 55 83 76 9'Сю 2л

10 43,9 41,с 45,9 43„ 17,2 2 9 ,и 22,7 22,9 30,з 14,8 13,8 16,8 16,3 15,8 92 55 83 77 0 К

11 4 5 „ 43,» 42,9 44,7 21,1 29,з 2 2 ,з 24,з 2 9„ 19,8 16,7 16„ 16,3 16,3 90 55 82 76 105 .10

12 4 7 „ 4 9„ 50,9 4 9 „ 2 0 ,, 2 1 „ 18,2 2 0 „ 25,з 16,8 16„ 14,» 14,. 44,9 88 74 93 85 ЮГи иоо и

13 5 3 „ 53,з 55,з 54 ,и 16,и 17,2 14,3 15,9 18,2 13,8 12„ 12,8 ю „ |12,1 92 88 91 91 ЮСи №

14 56,, 54,з 5 3 „ 54,„ 14,и 21,1 14,7 16„ 22,., Ю ,9 Ю„ 10,7 ю ,4 10„ 90 58 84 77 7СпЗ 20

15 50,» 46,7 48,з 4 8 ,. 16,9 26,„ 1 7„ 2 0 „ 2 6 ,5) 11,»
|
Ю,о 10,9 12,8 И,о 70 42 83 65 0 иСии

16 4 8 ,9 48,2 4 9 ,, 4 8 „ 1 5„ 24,о 17,1 18,9 24,з1 11,. 10„ 13,б| 13,8 12,8 82 61 95 79 4Сд 7си|
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11 | о 2,о 0 ЛЕ—, 0 29)9 41,9 22,, 31„ 13,2 24,8 25,» 24,.

И 0 1>з Е8Е—, Ш - , 0 27,4 41,е 15,о 28,^ 12,4 24,„ 25„ 24-8

С! 91\Си5 4 3 0 5 Е - , 0 о„ 28,, 50,о 29,. 36,„ 14,6 25„ 26,о 24,8 п п .# а . |^ а .
4 3 .

1 и ККСи 9,7 8Е - . ѴѴ---8 ѴѴ-. 5,2 24,4 26,7 20,4 23,7 16.0 26,з 26,, 24,з • п . 3 . < п .

юк 10,0 0 0 0 1,9 19,. 20,0 1 Ь . 19,0 17,0 24,5 25„ 23,8 # п . 1.а .2 .

! 10К 8,т 0 ѴѴ-в 0 24,0 22,„ 19,5 21„ 15,6 23„ 24,6 24,з • а .З .^ р .

5 10\ 9,о 0 ѴѴ--7 0 6,0 19„ 39,4 19,и 26,о 17,5 22,6 24„ 24„ •  р.З.

5 иОСий 9,о 0 ѴѴ- 8 ѴѴ-- 4 25„ 33,7 20,6 26„ 16,. 23,8 24,„ 23„

ЮСиЯ 7,о 5 - . 5 \У ~, ѵѵ—, 22,, 46,7 23,, 30,8 17„ 23,о 23,6 23,7

9Си8 8,з 0 ѴѴ-, 23,7 45,0 22,5 30,, 13,9 23,6 24,0 23,4 .а п .

и05\ 7,о 0 ѴѴ5ѴѴ—, ѴѴ—4 23,, 44 ,, 23„ 30,5 20,в24,7 24,. 23,, п п .

10К 10,0 ѵѵ—, ѵѵ-5 ѵѵ-6 8,7 22,5 21,5 18,и 22,6 16,5 25,и 24,6 23,, • З . п п .

10№ 10,0 0 ѵѵкѵѵ—, 0 18„ 20„ 16„ 18,и 14,и23,! 24,5 23,5 • п .р .

О 8,о 0 ѵѵ-2 Е—и 18,, 33,7 13,7 21„ ю , * 20,9 23,и 23,з

! иОЗСп 3 ,7 8Е—2 Е -о ѵѵ 6 23„ 33,. 18,и 2а,! 9 , 9 20,7 22,5 23,5 4 3 .

: 28 4,3 0 ѴѴШ—, 0 25,„ 35,о 17,» 26,! ю ,. 21,и 22,з 23,„ и• п .
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1 7 4 6 , 6 4 3 , в 4 4 , 7 4 5 , „ 2 0 , 3 3 2 ,» 2 2 , 2 5 „ 3 2 , 7 1 3 , 8 1 2 , 7 1 4 , 2 1 4 „ 1 3 , 9 7 0 3 9 7 4 6 4 0 1й

1 8 4 4 , в 4 4 , э 4 7 , » 4 6 , з 1 7 , 9 2 1 , 1 1 6 , 3 1 8 , з 2 3 , 2 1 4 :3 1 3 ,6 1 5 „ 1 3 , 5 8 9 8 1 9 7 8 9 1 8 Ю М

1 9 4 8 , , 4 6 , 7 4 7 , » 4 7 „ 1 6 ,» 2 5 , 9 1 6 , 9 1 9 „ 2 5 „ 1 3 , 9 1 2 , » 1 2 , 8 1 2 , . 1 2 , 5 8 9 5 4 8 7 7 7 1 8 4 М

2 0 4 6 , , — 4 3 ,  и — 1 4 , 9 — 1 7 , 9 - 3 0 , 7 9 , 9 Ю , з - 9 , 8 — 8 4 6 4 - 7 0 -

2 1 4 6 , , 4 7 , 2 4 8 , з 4 7 „ 1 6 , 3 2 1 , 9 1 7 , 9 2 8 , » 2 3 , 7 1 5 , 8 1 2 , 2 1 4 , з 1 3 , 9 1 3 , 5 8 7 7 6 9 5 8 6 1 0 С н 8 Ю Й

2 2 4 8 , 0 4 6 , 6 4 6 , 9 4 7 „ 1 5 , 3 2 4 , 9 1 6 „ ' 8 , 9 2 5 , 2 1 2 , 9 1 1 , 9 1 3 , 9 1 2 , 5 1 2 , 7 8 8 6 0 9 0 7 9 1 8 иСи

2 3 4 8 , 3 4 7 , з 5 0 , , 4 8 „ 1 3 ,» 2 5 , з 1 7 , 1 1 8 „ 2 5 „ 1 0 , » 9 , 9 1 2 , . 1 3 , 5 1 1 , 9 8 5 5 1 9 3 7 6 0 1СЙ

2 4 5 1 , 1 4 8 , , 5 1 , з 5 0 , з 1 4 , 9 2 5 , з 1 8 , 9 и 4 , . 2 5 , 9 1 1 . » 1 1 , 1 1 3 ,о 1 4 , 2 1 2 , 8 8 8 5 4 8 7 7 6 2 С 8 ЗСиС

2 5 4 9 , , 4 7 , з 5 0 , о 4 9 , , 1 5 ,7 2 4 , 9 1 7 , 1 1 9 , „ 2 4 , 9 1 1 , 9 1 2 , 6 1 4 , 7 1 4 , . 1 3 „ 9 4 6 6 9 9 8 6 2 3 4 СиС

2 6 5 1 , в 4 9 „ 5 1  , з 5 1 , о 1 6 , 9 2 3 , 7 1 7 ,9 1 9 , з 2 4 „ 1 4 , 1 1 3 , 2 1 4 , 9 1 4 , 8 и , г 9 6 6 6 9 7 8 6 9 С С и 8 5Си

2 7 5 1 , Б 4 9 , „ 4 8 , 4 9 , 5 1 6 , . 2 7 , 9 1 7 , 9 2 0 , 7 2 9 , 2 1 2 , 9 1 2 ,» 1 4 , и 1 2 , , 1 2 „ 8 9 5 1 7 9 7 3 0 иСиС

2 8 4 6 , 4 4 , 2 4 5 , з 4 5 , з 1 9 , 2 3 2 ,о 2 1 , . 2 4 , и 3 2 „ 1 2 ,» 1 1 , 9 1 4 , „ 1 3 , 3 и 2 „ 6 8 4 0 7 2 6 0 9 С 8 И

2 9 4 8 , 9 4 7 , » 4 8 , 2 4 8 , 2 1 9 , 7 2 6 , 9 2 0 , и 2 2 , 2 2 7 , 2 1 9 , , 1 5 , 6 1 5 , 7 1 5 , „ 1 5 , 4 9 1 6 0 8 6 7 9 9 Г.8 С 11 5 Си(

3 0 4 7 , 2 4 7 , » 4 9 „ 4 8 , , 2 1 , 9 2 4  з 1 9 „ 2 2 , о 2 8 , 2 1 7 , 9 1 4 , 3 1 4 , 6 1 5 , з 1 4 , 8 7 4 6 4 9 0 7 6 9 С 9 С8С

С р е д 
н е е . 1 4 8 , , 7 4 6 , , 7 4 8 „ 7 4 7 , в 1 7 , 9 2 5 , 9 1 8 , 9 2 0 , 9 2 7 ,о 1 4 ,в 1 3 , 1 4 , . 1 4 , и| и з , 8 < 6 ( 8 ' и 5 , 5
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85 3)0 Зии- з К - . ѴѴ—ио 23,, 39,. 2 ! , о 2 8 ,и 12,9 2 1 ,, 22,9 22,8

« и 7,о КѴѴ—, ѴѴ-о ѵѵ—и 1,0 ю С* о 22,. 16„ 21„ 13„ 22„ 22„ 2 2„ •  3:<.3

0 1,1 З Ё - , ЗѴѴ-, 0 21,0 36,, 16,3 24,в П,9 21,з 22,з 22„

9С5 - в —и — Е - , 2 1 ,. — 16,9 - 8,* - — — П и.с о и.

иОСиВ Ю,„ З К - , \Ѵ -в 0 7,1 18,7 23,, 17,. 20,„ 14,9 22,, 32,5 22,з •  1.К1;

2С5 7)3 0 ѴѴ--2 0 23,7 40,„ 16„ 26,е И,9 20,8 22,4 22,, = 3 ; ш 3 .4 3 ;

КиЗ 2,3 0 м ѵ —4 0 21,2 36,3 17,5 25,„ 8 „ 20„ 22,„ 22,з п п .

1(Ш 5,о 8 Е - , \Ѵ -в 0 20,6 38,, 20,0 26„ Ю,з 20,8 21,9 22,0п п  К р .

10Си!Ч 5,з 0 К\Ѵ— 4 8 - , 6,0 25,о 35,с 18 ,и 26,- 11,0 21,9 21,9 •  р .З .р ир .

КСиС 7,о 0 ѵѵкѵѵ 0 22,о 35,9 18,, 25 ,. 14,6 21,, 21,9 21,9 • п ;

0 0,3 0 8-1 0 23,7 41,9 16,2 27,з 15,з 21,9 21,9 21,8

0 5,, 0 5ЙЕ—. 0 30,о 47,5 20,. 32,о 10,9 21,1 21,9 21,8

иС5\Си 8.„ 8 Е -* ѵѵ-„ ѵѵ_8 20,6 46., 20,9 29,3 18,9 22?4 2'?,, 21,7 4 . п . \ п .

иОЗСи 9,з Е - з \Ѵ-о 0 24,9 43,„ 20,„ 29,з 15 9 22„ 22,о 21,8

К. 5,. 1,0 4,9 1)0 37,3 23,з 3 ,9 19„ 26,2 13,8 22,6 23,4 23,,
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1 753,„ 750,4 7511б 751,9 18 ,и

1
23„

1
19,9 20,4 З б ,. 17,и 14,7 15,1 14,1 14,7 95 70 86 84 ЮСиЗ 0

2 52,о 48,8 51,! 50,е 18,5 ’ 28„ 18,7 21,8 28„ 15,8 12,9 16,1 15,9 14,8 81 57 97 78 9СиЗ 7Г,«

3 49,э 47 ив 49,8 49,„ 18,9 27 ,5 19,5 22,0 28,9 17,и 14,8 16,4 15,7 15,6 91 61 93 82 ЭССпЗ 6ССи!

4 49,4 48,2 49,8 49,о 15,3 29.9 19,7 21,в 31 ,и 18» 12,4 13,9 13,4 13,2 96 44 79 73
1

0 иСи

5 50,6 48,6 51„ 50,з 19,8 30„ 19„ 23,, 31 ,, 16,8 12,9 14„ 15,и 14,0 76 44 91 70 0 6С |

6 53,6 52,2 54,4 53,. 16,. 25 ,и 19,и 20,з 25,3 13,8 12,9 14,9 14,7 14,о *9 63 89 80 ЮС 10ССЙ

7 52,4 51,7 51,9 52,0 18,. 29„ 20„ 22,9 30 ,и 14,8 12,, 14,0 14,7 13,6 75 45 84 68 0 4ССи

8 52,2 50,9 51„ 51,5 21)7 28,9 21„ 24„ 28„ 17,8 Ю „ 12,7 11,1 и » 57 44 57 53 7ССиЗ 2ССи

9 54,! 51,9 52,г 52,9 18,3 27,9 18,7 21,6 28„ 15,6 14,9 10,3 10,7 12,о 95 37 67 66 0 иСи5

10 52,8 49,2 48,в 00,2 16,3 28;3 21,3 23,„ 29,и 13,8 10,4 12,0 10,8 11 .. 75 42 58 58 1С8 8ССПС

11 49,4 47,„ 48,8 48„ 18,9 28,-2 18,з 2 1 ,. 29„ 16„ 10,9 13» 13,. 12,з 69 46 83 66 9ССи
Сиз

СССии

12 50,2 49„ 51,. 50,4 19,9 26,7 20,з 22,8 26„ 15,1 12,9 13,4 13,3 12,9 70 52 73 65 9ССи5 9С8Си

13 50„ 47,9 47,9 48,7 16,9 27,5 19,9 21,4 28,9 16„ 10,4 12,. 10,3 11» 73 47 59 56 8С8 бсов!

14 40,9 45,2 45,, 45„ 13,з 23,9 17,9 18,1 29„ И,4 9,» 12,1 11» 11,0 82 55 77 71 10С8 10СП8

15 48,5 47,. 45,9 47, 15,9 20,9 15,9 17,6 21,з 14,6 12,3 11,4 13,1 12,4 94 63 98 85 ЮСиВ 9Си5

16 46,7 47„ 47,! 47,и 14,9 21,7 14,3 17,о 21,9 12,9 11,9 12,8 10,9 11,3 94 65 90 83 7Си8 8КСиЙ
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0 3,3 ѴѴ — , 0 0 19,6 42„ и 9 ,4 27,и 17,„ 22,6 22,. 21,7

ОСиВК 8,7 0 Ѵ \'-в 0 1*8 21,з 41,7 28„ 30,4 15„ 22п 22„ 21,8 •  Р .

0 5)0 0 ѴѴГиѴѴ-, 0 28,7 36,4 20,и 28,. 17,з 22,о 22,4 21,9 •  п. К. п.

0 0)3 З В - , : 8 - 1 З Е ~ , 18„ 45,з 18„ 27,8 13,2 21,9 22,4 22,„ п .  1.

2С 2)7 З Е - з ЕЛЕ— з ѴѴ-1 22,з 37,5 18,7 26,2 13,9 22,222,з 22„

СЗСи 8,7 0 ѵѵмѵ— 0 25,4 34„ 19,4 26,з 12,7 22,з 22,4 21,9 п  К  3.

зев 2,з Е - з Е— э ѴѴ-з 19,з 47 ,, 19,4 28,0 13,1 21,8 22„ 21,8

0 3,о Е— в Е-- 14 Е 4 21,7 3 4 ,. 20,2 25,2 14,7 21,9 22,. 21,9

0 0,3 Е —4 Е ю 0 19„ 21„ 16,0 18,9 11,7 21,5 22,2 21,з
'

13 з,» Е 4 Е---4 0 18,2 35,о 19,3 24,4 Ю„ 21,6 21,2 22 о

5С8 6,7 ЗЕ—г Е 4 Е 2 18,е 41,2 18,2 26,о 14,7 21,5 21,9 21,7

08К 9,3 ЗЕ—. Е 12 Е -. 0,4 20,в 32,3 18,9 23,з 14,3 21,7 21,8 21,8 •  р. З .^ р .

С( иЗ 5,. ЗЕ—з ЗЕ— з Л Е -2 16,2 35,о 16,3 22,9 13,9 2 1 ,1 21,7 21,6

№ 8 ю , . З Е - з ЗЕ —5 МѴ-6 1 1 ,0 25,„ 17,2 18„ 12,В20,7 2 1 ,6 21,5

иОК 9,7 Л\У — ! ѴѴ-6 ѴѴ —» 17,0 28„ 15,6 20,, 12,„ 20,з 21,2 21,.) в р . з  и̂ р .н .

;исз 1,7 0 NN№— 4 Е—4 15,0 22„и 13,7 17„ 12,о 19,з 20,9 21,9 •  п. |5 п.
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17 4 8 иЭ 4 7 ,„ 49 ,з 4 8 „ 16,5 1 9 „ 14 ,5 16,7 19  , 12 ,5 8,2 11,6 12 ,2 ю , , 5 9 71 9 9 76 99 ССи ЮСиЗ

18 4 7 , в 4 6 „ — -  | 1 2 „ 2 2 „ 15,4 1 6 ,7 2 2 ,9 11 ,9 ю „ 13 ,„ 10,2 11,1 9 7 6 6 7 9 81 9С< иС8ЭЗСиС

19 4 8 ,з 4 7 , 8 4 9 ,о 4 8 , . 11 ,3 2 3 ,2 14,3 16 ,3 23,7 8,9 10 ,0 14,5 Ю„ 11 ,8 1 0 0 5 5 91 82 8СЗСи8ССиЗ

2 0 54 ,о 5 4 „ 5 3 „ 53,, 1 3 ,| 1 4 „ 11,7 13,3 14,8 И,. 1 0 „ 9,9 9,9 1 0 „ 8 6 8 0 97 8 8 ЮК ЮКОи

21 5 0 ,9 4 7 ,8 51  „ 4 9 ,6 и  11 4 7 , , 11,7 13,3 1 7 ,2 10 ,4 9,5 И,. 9,4 1 0 ,  2 96 79 93 8 9 ЮК 9СиЗ

22 51,в 51 ,7 5 1 ,о 5 1 , . 9 ,5 1 1 ,8 9,5 10 ,3 1 2 ,3 8,9 8 ,5 8,е 8,4 8,5 9 6 8 4 9 4 91 юк иОСиС!

23 5 7 ,6 5 8 ,о 5 7 ,„ 5 7 ,5 5̂ 1 1 ,. 7„ 8,6 12 ,8 7,. 6,5 7,4 6 ,3 6 ,7 8 5 7 5 8 4 81 73ССи 9301
ССи

24 54,, 5 2 ,о 4 8 „ 51 ,5 14̂ 9 16, , И . 7 1 4 ,з 17„ 4 ,6 Ю„ 7,. 8,6 8 ,9 86 55 8 3 75 2С З 5СЗ

25 5 1 ,2 51,з 55,з 52,6 Ю,! 11 ,Б 7,8 9,8 12 ,з 7,9 7,9 8,7 6 ,7 7 ,7 8 3 8 7 8 5 86 ЮСиЗ иОКСии

2 6 5 8 ,2 5 7 „ 5 8 „ 5 7 ,8 3)5 Ю,5 1 2 ,9 Ю,„ 18,4 5,4 6 ,7 7,9 10,, 8 ,4 9 3 8 4 9 7 91 ЮК 9Си5

2 7 5 8 , , 55 ,5 5 3 ,о 55,з 7,9 15.3 7 ,9 Ю„ 16,6 4,4 6 „ 7 ,, 6 , . 7,0 8 5 5 9  82 7 5 108 0

2 8 58,6 ,2 52,5 52,4 8,6 19 ,3 И ,7 1 3 , , 21,0 6 ,6 б , . 8 ,4 6,9 7,4 74 51 6 8 6 4 0 108

2 9 51 ,4 5 1 ,з 52,о 5 1 ,6 12,2 22,5 11,3 15,з 22,5 6,8 3,8 1 0 „ 9 , и 7,6 3 6 5 0 9 2 5 9 7 ССи 
Сиз

6ССи5

3 0 5 2 ., -1»о 5 1 ;о 5 1 , 4 Ю„ 23,з 14 ,7 1 6 , 1 2 3 „ 9,4 7,8 10,0 Ю„ 9 ,6 8 3 51 8 2 7 2 8ССи- 8ССи
СвСи

3 1 5 1 ,в 4 9 , 7 50 ,з 5 0 ,о 1 3 , з 2 4 ,з 1 4 „ 18,2 2 5 , 0 11,9 10 .„ ю , „ 9,7 9 ,9 72 4 5 8 1 6 6 108С 6ССПС5
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аее. 7 5 1 , , 750 ,2 751 ,о 750 ,9 14,5 2 2 ,з 15 ,5 17,5 2 3 ,4 1 1 ,0 10,3 11 ,7 П , и '1,0 | 8 2
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5 9  8 3

1

75: 6,8
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6,и \
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С и 9 , 7 Ѵ Ѵ М Ѵ — 5 0 0 7 , з 1 4 , 8 2 2 , в 1 4 , 5 1 7 , з И , . 1 9 , 6 2 0 , 5 2 1 . 7 •  и р . З .

» и 7 , 7 8 Е - , 8 Е  , 0 1 3 „ 3 0 , 5 1 1 , 3 1 8 , 5 Ю , 4 1 8 , 4 2 0 ,о 2 1 , 2 # п . р . , ~ . р .

иС п 7 , 7 5  , ѴѴКѴѴ-» 0 3 0 , 7 1 7 , 8 - 9 - 3 1 3 , 7 2 0 , 5 7 , 4 1 7 , . 1 9 , 5 2 0 , 4
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ю , „ 8 'V — 9 ѴѴ8 Ѵ У - , ѴѴ- 2 5 , 1 1 2 , 8 1 6 , 2 1 2 , 7 1 3 , 6 1 0 , 3 1 7 , 5 1 9 , 0 2 0 „ ♦ п . 1 . а 2 . р . З .

» 9 , 7 8 - з 0 Ѵ Ѵ - , Зо,, 1 1 , 5 и 9 , и 1 1 , 8 1 4 , 2 1 1 , 5 1 6 , 2 1 8 , 4 Ю , 4 ♦ п . 1 . а . 2 . р . З ,

И 1 0 , 0 N - 7 5 \ Ѵ — , Ѵ Ѵ - 4 1 8 , о Ю , „ 1 3 „ 9 , 7 1 1 , 1 9 , 6 1 5 , 2 1 7 , 6 2 0 „ •  л . 1  а . 2  р . З .

и 5 , 3 К Е - 2 8 ѴѴ— 5 Е  ~ 4 6 , 8 1 1 , 8 5 , 6 8 , 0 4 , 6 1 3 , 7 1 5 . 5 1 9 , 6 •  п .

С и 5,„ 8 К — 4 Е  8 Е  > 8 , 7 2 0 , 2 9,4 1 2 , 8 7 , 4 1 2 , 5 1 6 , 8 1 8 „
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0 , 3 0 Е 8 Е — в К - * 1 3 , 5 2 1 , 2 5 , 6 1 3 , 4 4 , * 1 1 , 8 1 4 , 4 1 8 , „ . о .  1 .

о „ Е З Е - , Е  — « Е — з 8 ,о 2 2 , 6 7 , 5 1 2 , 8 5 , » И ,2 1 4 „ 1 7 „ X X  1 .

5 6 , 7 8 Е - , 0 0 5 , 7 3 2 , 5 1 0 , 0 1 6 , 7 4 , 4 1 1 , 6 1 4 , 8 1 7 , 4 .0 .1 1 .

и 7 , з 0 Е 8 Е — 4 Е  2 2 1 , 7 2 7 , 5 1 2 , 4 2 0 , 8 5,9 1 2 , 5 1 4 , » 1 7 „

5 . , и 8 Е — 4 Е З Е — , 0 1 8 „ 3 0 . . 1 1 , 6 1 9 , 3 8 п 1 3 , 6 1 4 „ 1 6 , 3
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| 6 , 2 5 , о 2,о Ю 7 „ 1 5 , 0 2 8 , 5 1 4 , 5 1 9 , 7 1 0 , 7 1 8 „ 1 9 , 4 2 0 , 5
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1 751,0 74Ѳ„ 749,, 749,, 10» 25,» 16,% 17» 26» 8» 8,о 12» И » 10» 84 50 8 1  72 9С 6С5

2 51,о 50 ,и 49,о 50,» 1 Ь , 18» 1 4,э 19» 11» 9,з Н » Н,7 10» 91 73 97 87
Г |

7ССи8 9СцС!
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9 » 18» 12,7 13» 20,о 7» 7 ,8 9,2 8,о 8»з 92 5 9 ^ 4 75 1С 5Си5

6 55,2 47,о 53» 52,, 9 » 22 ,, 13,з 15» 24» 7» 7» 12,2 9,7 9 » 88 60 86 78 1СиС8 7ОСи

7 52„ 49,о 49,0 50» 12» 22,, 1 2„ 16,0 22» 9 » 8 » и1,е 9,8 9 » 78 56 90 75 508 608

8 48„ 46,. 48,, 47,, 9» 22,, 12,5 1о» 2 3 » 8,з 7,2 и1,9 9 » 9,7 8 6 5 8 90 78 15 бсиО
Сп8

9 50,2 48,. 48,о 49» 11,7 19» П,5 14» 19» ю » 9» И,5 10,0 ю » 93 68 99 87 90и8 оСиС

10 51,2 50, а 51*
:

5 1 „ 11,9 13» 12,! 12» 13» 6» 9,8 И,1 10» 10» 95] 99 98 97 Ш иСи8 101*
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5
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90 90 Ю5иѴ 10'

13 47,о 49,а 57,о 51» 10,, 10» 8,з 9» 13» 9,и 8 ,, 8» 8 » 9 5 9 3 99 96 ЮЛ ЮОи

14 ео„ 57,. 56,6 58» 8» 12» 6,3 8» 12» 5,4 7 ,и 6,* 5,4 6 » 100 65 74 80 9Си8 иСии

15 54,о 53,„ 54» 54„ 6,5 9 ,в 9 » 13» 6,3 5,0 5» 6,3 5 » Ти^О 70 64 508 9ССт

16 54,0 50,о 50,, 51,9 6» 14,2 9,2 Ю,о 14» 5,4 6,3 7» 7,8 7» 90]б5]84и80 1Си5 иООии
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6Си8 6,7 0 8 8 Е - , 8 - , 15,. 30,5 15,„ 20„ 0,7 13» 14» 16»

1(Ж 8„ 0 \Ѵ\ѴѴ — з Е - . 15,о 22 ,. 13,, 16» 8,з 14,. 15„ 16,1 •  р. 3.

7СиС8 — — 8 Е - з 0 Ю,0 30,4 11» 17,о 8,и 14» 15» 16» Л  3.

7СиС8 7,7 8 Е - и ѴѴ-, ѴѴ-з 24 „ 12,. 18,, 11,9 14,и 6,9 14,о 15» 16,8 •  а. 1. р.

0 2 ,о Е - , Е ~ з Е - з Ю,0 25,о 9,4 15,„ 5,. 16„ 15,з 16,8 ■

0 2» 5 - , 0 0 10,4 26,з 11,3 15» 5,4 18,4 15,о 1 6 » ■й. 1 .3. ~  1.

1Г.8 4,о Е - . 8 - » Е - з 12,5 31,„ 1*1,0 18,„ б,. 16,0 15,о 16» п .  1.

4Си8 3,7 8 Е - , ѴѴ—з 0 8,7 31,3 Ю,„ 16,0 5,о 13,5 14» 16,0 л  1. <. з .

18 8 - . \ ' - 4 Е—и 11,3 30,0 10» 11,0 8,4 13,и 14» 16,5

10и\ Ю,о Ш Ѵ— ,
■

8 - з 0 11,0 12,5 12,3 11,0 1,7 13,8 14» 16» •  п.1.а.2.р .З .

9Г.п8 9,7 8 К -, 8Е—2 Е 8 Е - , 26,, 10,5 13„ 12,3 12,1 8,0 13,0 13» 16,з •  а . 2. р.

Ои\ 10,01 8 Е - , 8 - , 11 3 2 и,о 11,. 16,3 12,„ 13,4 10,4 13,, 13 о 15» •  а. 2 . р . 3.

Ои\  и 10,„ ѴѴ-, ѴѴ-2 иV 8 6,4 11,1 11,0 6 ,3 9 ,7 4.0 13» 14,в 15,9 •  п.

1
0 и 3,з 0 | 8Е —, 8Е—, | 6,3 22.5 3» 10» 3,0 П,4 13» 15,7 •  п.

108Л 8,0 Н Ж -з Е8Е—,| 0 2,9 : 5,0 13,, 8,0 8,1 2,0 Ю,з 12,8 15,0 •  р. °э 2.

ССи&и 7,о 0 8Е—, 0 «̂0 15,о 8,о 9,7 2,0 Ю,з 12» 1 5 ,4 —
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, \ к - ,  1\\ М\1 —. 0 Ю,„ 16,0 Ю,о 12,0 6,9 Ю,о 12,2 15,2 =  р .п З .ш З .

ЮС 9,з К -а 8 Е - , Е—, 10,0 19,0 8,з 12,5 6,9 11,з 12,3 15,о .о. 3 а? з

0 0,о Е ~ , ёве—, Е—ч 9,0 20,0 9,„ 12,7 4,3 Ю„ 12,3 14,9

ССиСВ 4 о е - * К— , 0 10,о 23,о 17,о 16„ 4,0 Ю,5 12„ 14,9 .а. 1. 3.

ЗССи 7,0 0 0 0 8,о 19,з 9,о 12,о 6,5 Ю,0 12,з 14,7 п  1. 3 . ч> 3.

ЮМ 10,о 0 Ѵ\ 5ѴѴ-20 ѴѴй\Ѵ~ю 59„ ю„ Ю,о 8 ,и 9,з 5,. И,о 11,0 14,5 •  п . и. а 2 .р. 
ЗИ'а. 1. р. 3.

6СВ 8,7 0 ѵѵ—» 0 6,0 9,о 3,5 6,3 1,0 9,0 10,3 14,2 •  н а .р. п.3

1В 3,0 0 8 К - 4 0 — Ьо 16,0 з,. 6,3 1,5 7,8 10,, 14,, и  «. 1.

8СЗ 9,„ 0 ЕЗЕ 5 0 2,з 18,3 7,0 9,3 2,о 7,8 Ю,2 1В„

108М 6,0 0 8 Е - , Е—и 4,о 24,0 9,9 12,0 2,* 8„ Ю,5 13,7 п  1.

10СЗМ 7 ,7 0 Й Е -, 8 Е - , 18,» 6,0 21,з 9,„ 12,3 4,5 9,8 Ю„ 13,0

и О Г .Ц иЧ ; 9,7 0._• 2 ѴѴ~, ѵѵ—, 1,7 Ю,з 14,з 9.» 11,5 7,9 10,3 Ю,9 13,0 •  п. 1.
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5, 6, 945 1 7с 71»| 0 0

4, 1 6, 6,3 75
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100 7Е 0 8С8
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1 8 ,0 7,. ! 6 „ 51 6(1 86 68 ЮСиВЛ 83СиС

6,5 1 8,5 6,0 7,9 82 55 76 71 9ССи 7ССи
&Си

5,5 7,2 б ,. 6,3 83 50 87 73 68С 6С8

7,2 8„ 6 „ 95 80 99 91 10Г.С
Сии
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Т,и 7,8 6,2 7 „ 96 88 79 88 КЖГ.и 10\
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6 ?6 7,о 6 ,. 6,8 82 75 83 80 1 0 \ ЮСиВ

6,3 7,2 б ,з: 6,з 79 56 74 70 ЭСиС и 4С 4

6,5 6,9 5,5 6,з 79 63 62 38 9эССи 7Си»С

6,3 6,5 5,8 6)2 76 47 8 9 '"7 ЮСиЗ 98Г.и

5,6 6,о 5,8 5,8 761и7 73 и>9 9Г.ц8 4С8Си

5,2 6,о 7,0 6,1 71 ,9 98 79 9Си§ |1 ОэСи
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0 3,3 8 Е - * Е - , Е 4 8 „ Ю ,. 7,4 11,0 5,о 8,2 7,7 12,о

О 0,0 8Е—, 5Е -8 ЗЕ —в 5,о 22.а 8 ,. 11,8 2,5 8,2 8,9 12,о

и Оо З Е — и ЗЕ—и ЗЕ— и 2,з 23,7 5,6 1 0 ,В 0,5 7,8 9,5 *2,0 а п  1.3.

ЗСи 3,7 0 ЕЗЕ— * З Е — , 1» 23,7 6-2 1 0 , 1*.о1 7,5 9,1 и25о П и .п З ,

85и5С 8.» Е8Е—, ѴѴ—и 0 8,о 19,о 1 0 ,0 1 2 ,3 2,5 9,. 7,9 и2,и

иСиЗ 5„ З Е - г 0 Е - з 8,1 23,7 8 ,и 13,з 4,„ 8,8 9,0 1 2 ,и п .3 .

18С 4,г ЗЕ—, ЗЕ—, Е--2 4,4 23, и 6,2 11,2 1,5 8,2 9,8 * 2 ,и п .1 .3 .

ЮЛ Ю,о ѴѴ8ѴѴ— и ѴѴ—1 ѵѵ— , 15,3 4,7 15,6 Ю,о 10,3 6,0 7,8 9,8 12,! п и.ф р .3

ш.\ 10,0 ѵѵ—и 3 5Е - , ЗЕ—, $5 8 10 ,В 42,в 9 , ■
10,8 — 8,4 9,5 11:8 •  м а .2 .р .З

иОсиЗ!», 5,7 ЕЗЕ—в Е - . Е— , 1,о 0,2 17,2 8,1 1 0 ,в 3,3 8,2 9,в И ,, •  п.

88Си 9,з Е—, ЕЗЕ—, о 8,» 12,5 8,7 Ю.о 5,4 8,2 8,5 11,8 •  а.1  а.

ЗСиЗС 5,з Е— и ЗЕ—и З Е -о 3,9 21,„ 8 , . 12,о 3,0 3,2 9,8 П,8

7Си8С 7,7 0 ЗЕ—4 5- ' 7,. 1й,о 9,, ю „ 4,*: 8,4 9,8 И ,8

25>Си 7,„ ЗЕ—, 0 9,5 13,7 4 „ 9,.
!

8,4 9,6 П,7

9Си8 7,з ЕЗЕ—, 58 Е—4 Е -о  1 з ,. 19., 7,5 1 1 „
и

7,5 !

9 ,. и11,7

ииЖСиъ 9,7 и Е 5 ЗЕ—, 0 1 7,2 3 „  43,„ 8 „ 9,. 1 3,5 7,5 1 9,5 11,7 и•  р .З .
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