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П р е д и с л о в и е

Виноградарство должно у нас развиваться во всех районах 
Грузии и в первую очередь в обобществленном секторе-

Л . Б е р и я .

Бурное развитие наш его социалистического сельского хо
зяйства и в частности виноградарства, в связи  с постановле
нием ЦК ВКІГ (б) и Совнаркома Союза от 28 ию ля 1936 года, 
о развитии виноградарства и  качественного виноделия в Гру
зинской ССР, обязывает Н /иесл. И нститут В иноградарства и 
Виноделия своевременно дать ответы на запросы производства.

В настоящ ее время на основании плановых заданий в рай 
онах К арталинии намечено на ближайш ее время ш ирокое раз- 

♦ витие шампанского производства. Сорта лоз, закладываемые для 
ш ампанскою  виноделия, являю тся весьма требовательными к ок
ружаю щ ей среде.

Поэтому обязательным мероприятием для получения вы со
кокачественной продукции для шампанского производства явля
ется  выявление и выбор наиболее пригодных в почвенно-кли
матическом отнош ении микро-районов.

В настоящем труде автором дана подробная характеристи
ка климата Карталинии вообще и в частности применительно 
потребностям виноградной культуры.

П ечатая работу А. 1 . ІП атского „Климат виноградных райо
нов К а р т а л и н и и И н с т и т у т  В иноградарства и В иноделия считает, 
что эта работа принесет пользу виноградарству районов К артали
нии и особенно начинающему развиваться шампанскому произ
водству.

А. Саникидзе

іа



Нлимат виноградных районов Карталииии.

Х арактеристику к ш м ата М ухрааской п Горийской равнин 
необходимо было иметь в нолях районирования виноградар
ства .

В рассматриваемых районах К арта линии виноград культи
вируется в селениях Мѵхрани, А гаяни, А теш ь ГарДатени, Мед- 
ж вврисхеви.

Однако охарактеризовать климатический режим этих мест- 
, ностей, на основании данных непосредственных метеорологиче- 

, скпх наблю дений нет возможности, так  как метеорологические 
станции в этих районах К арталинип или находились вне мест 
разведения винограда, или имели незначительный ряд лет наб
людений и к тому же в самих рядах наблюдений имеются пропуски 

*
в годах, месяцах, отдельных сроках и в отдельных элементах.

В виду этого при климатическом описании данной местно
сти принят план проводивш ийся автором в ряде предыдущих 
климатических описаний (климат К ахетии, климат табачных 
районов* А лазанекой долины, климат бассейна реки М аш авери, 
климат ІІІемахииского виноградного района).

План прост и реален: но этому плану использую тся-по воз
можности все метеорологические наблюдения всех станций за 
все время ведения ими работы , в достаточно определенном фи
зико-географическом районе, частью которого являю тся рассма
триваемые местности.

Такими физико-географ ическими районами для описывае
мых виноградных местностей К арталинип являю тся М ухранская 
и Горийская равнины  с окружающими эти равнины высотами.

Все же метеорологический материал этих двух пространст
венно довольно больших физико-географических районов оказался 
мал: из высотных станций имелись только три— Су рам, Сталіш ир 
('Цхинвали) и Карсани; частично к ним можно отнести Дам- 
пало, материал наблюдения которого не высокого качества: из
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равнинных станций имелись только две— Гори иМ ухрани; части
чно к ним можно отнести М еджврис-хеви, материал наблюде
ний по которой незначителен но общему.

По наблюдениям на этих станциях можно было дать х ар а
ктеристику основных элементов режима климата (светового дви
ж ен ия атмосферы, термического реж има, осадков, влажности); 
кроме того по 2-м станциям— К санка и М цхета можно было исполь
зовать наблю дения над осадками-

По вопросу о том, что такое климатология и климат, в  
науке нет твердо установленного определения. Это вполне по
нятно, так  как всякое определение объекта в науке претерпевает 
изменение в связи с ростом научных знаний. В особенности это 
имеется в отнош ении сложных объектов науки, каким и являет
ся климат.

По существу дела климатом можно было бы считать 
состояние, или точнее степень состояния физических свойств 
данной массы вещ ества, но исторически понятие климата отне
сено не ко всякому вещ еству, а к чисто географическому объе
кту, к  данной местности на поверхности земного шара-

Таким образом, чисто физическое понятие климат отнесено 
к географическому объекту.

При этом, несмотря на многообразие физических состояний 
проявляю щ ихся на земном ш аре, их измепения во времени 
проходят в данной местности существенно наглядно и имеют 
закономерную периодичность: хотя степень точности установле
ния той периодичности в настоящ ее время очень далека от 
потребности в ней человеческого общества.

Потребность же эта очень велика особенно в социалистичес
ком обществе, где плановое ведение народного хозяйства имеет 
в виду такж е и климатические закономерности.

Вот почему установки недавнего прош лого в климатологии 
мало удовлетворяют новым требованиям, предъявляемым к позна
нию климата; отсюда усиленные поиски создания новой клима
тологии, ставящ ей в основу исследования и характеристики про
цесс, а  не состояние 1

Тем не менее трудности освоения имеющихся материалов 
на основе новых принципов и еще больше трудности практи
ческого их применения не дачи пока новым путям в климатоло-
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гии реального преимущ ества перед прежними методами иссле
дования и в основном приходится использовать старый материал 
с применением обычных методов его разработки и только час
тично давать освещ ение результатов проработки на основе но
вых принципов; основной трудностью здесь является* установле
ние достаточно практически точной для потребностей настоя
щего времени периодичности в смене физического состояния 
данной географической местности.

Поэтому до установления Закономерности этой периодично
сти пользование географическим принципом сравнения остается 
по прежнему в силе при составлении климатических характери
стик отдельных местностей.

Сравнение же это, как во всяком многообразном изменя
ющемся явлении, проще всего и удобнее всего производится па 
основе сравнения средних состоян ий-и  все уменье аналитика 
должно быть при этом направлено на правильное определение 
этого средвсго состояния, как  но отдельным его элементам, 
так и во всем их комплексе.

При составлении настоящ его очерка автор не брал на се
бя задачу принципиального разреш ения о том, как должен быть 
составлен климатический очерк, по только имел в виду цель по- 
лучения максимальной возможности использования климатичес
ких сведений сооіветствующ ими лицами для производства.

' Л  Н а основании этого обработка огромного но количеству ма- 
» териала произведена обычными систематическими приемами об

работки, причем выведение средних величин для получения 
лучш ей и закономерной их сравнимости с средними вел и ч и н ам и . 
других местностей производилось для моментов физически од
нозначных.

Эго явилось осповным материалом; дальнейш ее же его уп
рощ ение приводило ко все белее сглаженным средним, т. е. бо
лее отдаленным от фактического состояния рассматриваемого 
комплекса.

Одним из самых сущ ественных моментов при этом является  
достиж ение сравнимости результатов выводов, полученных из 
разновременных но периодам метнаблюдеыий-

Это достиж ение сравнимости получаете 
нением метода приведения результатов наб
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из коротких рядов лет наблюдений в одних местностях, к ре
зультатам, получаемым из длинных рядов лет наблюдений дру
гих1 местностей.

М етод этот был применен ко всем метеорологическим эле
ментам, кроме ветра.

В основном все приведение сделано методом разностей за 
исключением осадков, где применен метод отношений; так  как 
ряды  часто были слишком коротки во времени, то для большей 
уверенности в правильности полученных результатов был как 
контрольный применен метод отнош ений не только к осадкам, 
но и к другим элементам; если получивш ееся при этом расхожде

н и е  результатов по двум методам обработки было незначительно, 
окончательный результат брался по методу разностей; если же 
расхож дение было значительное, то делалось приведение но дру
гим пунктам, где эти расхож дения сглаж ивались, или же при
менялся м ею д наименьших квадратов.

Основными пунктами, по которым сделано все приведение, 
взяты  Гори и К арсани; при этом, так как ст. Гори начала работать 
значительно раньш е, чем К арсани, но в последующие годы име
ла пропуски целого ряда лет наблюдений, а в то ж е  время для 
характеристики местности более сущ ественна, чем Карсани, то 
показания обеих станций-Гори и К арасани, на основании п р и 
ведения их одно по другому, приведены к периоду с 1895 г. 
но 1983 г. включительно; а но ним уже нриводйлись показания 
остальных станций, так как сделать приведение по одной какой 
либо станции было и по состоянию  материала и по физичес
ким особенностям района невозможно.

В исходных материалах отсутствуют показания по очень 
важному климатическому элементу-солнечиой радиации.

Величина солнечной радиации вычислена косвенным мето
дом, по данным облачности и абсолютной влажности, т. е. ори
ентировочно, но для целей общей характеристики этого д о ста 
точно.

В настоящ ей работе даются исправленные величины по солнеч
ной радиации для Н апареули и Люксембурга, хотя сущ ественно
го значения на выводы в ранее опубликованных работах это не 
имеет. Сами цифры солнечной радиации, как полученные мето
дами приближенного определения, даны с округлением до 0,5 са і.
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М ухранская иГ ори й ская  равнины расположены в Грузинской 
ССР, у юго-западного склона Главного К авказского хребта в 
пределах географических координат (ориентировочно) 4 2 °0 0 — 
42°25‘ северной ш ироты и 43° 4 0 ‘ — 44° 30‘ восточной долготы 
от Гринвича (Горийская равнина) и 41°55‘ — 42°05‘ ^северной 
широты и 44°30‘ — 44°40‘ восточной долготы (М ухранская рав
нина)-

Горийская равнина, имеющая вид треугольного простран
ства, расположенного в среднем на высоте 750 м. над уровнем 
моря, ограничена с северо-востока отрогами Главного К авказско
го хребта—хребтом Гудиси с его разветвлениями, с востока бо
ковым отрогом хребта Х арули, с запада ее замыкает М есхий- 
ский хребет и с юга хребет Триалетекий.

Обпшй наклон равнина имеет к юго-востоку; в этом н а 
правлении по ней протекает река Кура, проходящ ая на всем 
протяж ении раввины , вдоль подножья Триалетского хребта- Н е
вдалеке от гор. Гори р. Кура проходит по узкой долине, обра
зованной хребтами —с юга Триалетским и с севера, невысоким 
Кверпакским, проходящим по равнипе почти параллельно Триа- 
летскомѵ в направлении с УСЗ на ВЮВ; у восточной окраины 
равнины К вернакский хребет подходит к оконечности хребта Ха-  ̂
рули, отделяющего Горийскую равнину от равнины М ухранской 
и здесь преры вается узким Ксанским ущельем, после которого 
тян ется  далее к ВЮВ иод названием Сагурамского хребта-

М ухранская равнина отделена от Горийской хребтом Хару- 
ли и такж е имеет вид небольшого треугольника, заклю ченного с 
запада и востока соответственно между хребтами Харули и Ло- 
миси, а с юга Сагурамским хребтом.

Высота Мухранской равнины над уровнем моря около 56 0 
метров. П родолжением к востоку М ухранской равнины  служит 
простираю щ аяся почти до Тбилиси равнина Сагурамская, отделен
ная от М ухранской рекой А рагвой.

С Триалетского хребта по Горийской равнине стекаю т в 
Куру ряд мелких речек, а с Главного Кавказского хребта реви : 
Больш ая и Малая Лиахва и такж е ряд более мелких речек.

ІТо М ухранской равнине проходит левый приток реки Куры 
— река Ксан, река Н ареквави-правы й приток реки А рагвы и ре
ка А рагва, стекаю щ ая с главного Кавказского хребта.
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Водоразделами рек у выхода их на равнины  служат между 
Больш ой и М алой Лиахвой лесные оконечности хребта Гудиси* 
меЗкду М алой Диахвой и Ксаном— Х арули, между Ксаном и Б е - 
лой А рагвой- Ломиси.

Достигая лишь в своих северны х частях значительной вы
соты все эти хребты на юге оканчиваю тся не высокими лесистыми 
горами, круто падающими к леж ащ ей у их подошвы К арталпн- 
ской равнине.

Лежащ ий к западу от Горийской равнины хребет М есхийс- 
кий (иначе К артл-И м еретинский, Су рамс кий) состоит из двух: 
отрогов, отходящ их навстречу один другому—один от Главного 
хребта, вернее от Рачіш ского (Лихийский хребет, имеющий в 
своей северной части высоту около 2-х километров) и другой от 
Малого К авказа— Вахтангский отрог, имеющий в месте своего от
хода от Малого Кавказского хребта ве^ шину Сагатло в 2350 м. 
постепенно пониж аясь (гора Ломпс-мта— 2197 метр, и Д еда-бера 
1861 метр). Вахтангский отрог направляется навстречу Лихийеко- 
му отрогу, образуя М есхийский хребет; в месте слияния этих 
отрогов находится самая низкая часть М есхийского хребта-Су- 
рамский перевал высотой в 940 метр, над уровнем моря.

Весь М есхийский хребет, отделяющ ий с запада собственно 
Горийскую равнину от Западной Грузии, имеет высоту над уровнем 
моря в пределах от 1-го до 2-х километров при средней высоте 
центральной части равнины несколько ниже 750 метр.

М етеорологические станции, наблю дения которых послужи
ли исходным материалом для составления климатического описа
ния, находятся частично, кац уже упоминалось выш е, на равни
не, частично ж е на склоне гор-

Описание местности установки станций возможно было сде
лать только для 5 станций.

1. ГОРИ — станция расположена на окраине города в саду; 
местность ровная, по в 0 ,5  километра от города начинаю тся 
возвыш енности; к  югу Триалетскпй хребет и к 10 В начало 
Квернакского хребта.

2- М УХ РА И И  — Учебный совхоз СХЙ Грузии; расположен 
на ровном открытом месте.

3. ДАМП АЛО- Станция находилась в сел. Дампало, распо
ложенном на холмистом подножьи хребта, составляющ его север-
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вы й бок М ухранской равнины ; сама равнина ш ириной около 
6 километров п длипой, до 20 километров- Н а Ю долина переходит 
в узкое Ксанское ущелье; его окаймляют горны е хребты . До
лина покры та кустарниками и виноградными садами.

4. С Т А Л И Н И Р —  М етстанция располож ена в гор. Сталинир. 
Город расположен у входа в Д жавское ущ елье по обеим сторо
нам , реки Лиахвы; с N ^ ^ N 0  местность окаймлена горами й 
открыта к 8  и 8ЛѴ. М етстанция располож ена на правой стороне 
течения реки Лиахвы-

5. К А РСА Н И — станция располож ена в узкой долине, между 
хребтами Б-лпнетис и С аканебери; долину поварачивает к ЛѴМЛѴ, 
в расстоянии около 1.800 метр, к  8 0  от метстанции проте
кает река Кѵра, к  которой долина опускается террасооб
разными уступами; ш ирина долины около 0,5 километра, а за
тем долина переходит в ущ елье. Х ребет Баш нетпс покрыт кус
тарником , С аканебери— густым лиственным лесом.

Одним из основных моментов, определяющих климатический 
режим местности, является движение атмосферы.

Однако современные материалы не дают возможности ис
пользования этого момента для оценки климата, ни по аэроло

гическим наблю дениям, ни по движению облаков.
Возможным является  только использование показаний флю

гера Вильда и инализ этих показаний на основании соображ ений 
теоретического порядка. .

О бщ еизвестно, что на показания ф лю гера Вильда оказы ва
ет сильное влияние, как место установки флю гера, так и сама 
местность; поэтому флюгер Вильда в своих показаниях сильно 
отраж ает влияние и места и местности- Это явление видно и 
на материалах станций Горийско-М ухранской равнины.

Н аибольш ее число штилей в году имеет Дампало и Мух- 
рани, находящ иеся в узкой долине и защ ищ енны е от С-3 и 3 
ветров горным хребтом.

Остальные станции дают близкое за год число ш тилей по
рядка 230— 270 случаев но срокам наблюдений.

Годовой ход штилей простой одновершинный; он ясно вы
раж ен в Карсани и достаточно ясно в Гори-

Такой ход невидимому является  характерны м для южной 
части Карталинской равнины; в северной части такой четкости
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в ходе штилей нет, хотя общая тенденция сохраняется и здесьг 
но ход идет с колебаниями, быть может обусловленными мест
ными условиями, быть может просто недостаточностью м ате
риала наблюдений.

Общая же тенденция-уменьш ение штилей в летний период 
и увеличение их в зимний.

В отнош ении распределения количества ш тилей в течении 
суток, особенно четко вновь вы деляется Гори, где наименьш ее 
число ш тилей в течение всего года падает на дневной срок; для 
станций, расположенных севернее, и М еджврисхеви это явление 
наблюдается только в теплый период го д а —с марта по ноябрь 
и особенно летом.

Общая средняя скорость движ ения атмосферы в пределах 
2-4 метра в секунду за год; наименьш ая в Дампало (^енее 2 м)~

Ф актическая средняя скорость ветра, конечно, выш е и наи
более высока она на равнине (Гори 5,5 м- с.) в северных го
ристых местностях она около 4.5 м. с.

В суточном ходе скорость ветра усиливается в дневное время 
в вечерний срок ветер сильнее, чем в утренний-

В горной местности резкость суточного хода сглаж ена, но 
на равнине дневные ветры  по своей силе превыш аю т как ве
черние, так и  утренние; в соответствии с этим и самое большое 
число дней с сильным ветром на равнине (Гори— 52 дня), в ос
тальных ж е местностях 10-15 дней;

Н аиболее часты сильные ветры  в м арте-апреле; годовой ход 
частоты сильных ветров неровный и только но данным Гори 
можно утверждать об относительном ослаблении ветров в нояб
ре .

Основное направление ветров выявлено по методу установ
ления центра квадранта горизонта наибольш ей повторяемости 
ветров. (И звестия Гидромет- И нститута № 6.)

Н а основное направление ветров приземного слоя оказы
вает сильнейш ее влияние, как основной рельеф, так и микро
рельеф местности.

Общее течение ветров в Грузии имеет направление с 
С-3 на ІО-В; преобразованное рельефом и усложненное сменой 
воздушных масс, частым прохождением гребней и ложбин это 
движ ение воздушных масс но различному преломляется в раз
личных местностях Грузинской ССР.
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В описываемых районах Гори основное направление ветра 
северо-западное и сохраняется круглый год с небольшими коле
баниями 2°— 3° около основного направления 274°; второй 
квадрант ветров, немногим менее частых, чем первый (около 
90%  первого квадранта), .имеет юго-восточное направление — 
112°; в обоих случаях намечается как будто уклон ветра вираво 
но движению и только; ветер в К ареапи имеет в направлении 
такое же постоянство, как в Гори и почти те же румбы-основ- 
ной квадрант 278° и второй квадрант 111°, но соотношение п о в 
торяемости уже иное; второй квадрант составляет только 4 5 %  
от 1-го.

Н аправление ветров в Мухрани такж е отличается большим 
постоянством в течении всего года, но основной квадрант сдви
н ут  еще более к северу (289°) второй квадрант такж е и состав 
ляет от первого уже 80 % ; Дампало практически ничем не отли
ч ается  от М ухрани.

В М еджврисхеви направление ветров более сдвинуто вправо 
но движению часовой стрелки (основной квадрант 302° и вто
рой 105°). Соотношение повторяемости квадрантов близкое к 
такому же для Гори (около 9 0 % .)

Н а всех движ ениях воздуха отраж ается влияние общего 
рельефа, особенно заметное по данным Гори, Дампало, М ухра
ни, М еджврисхеви; на станциях же, расположенных вблизи ущ е
лий (Кареапи), резко сказываю тся и местные особенности релье
фа; здесь допустимо наличие горно-долинных ветров, вносящ их 
изменение в основе направления ветров.

Эти моменты удобнее всего оценить но анализу трехсроч
ных наблюдений над режимом ветра; материалы но трехсроч
ным наблюдениям имелись к сожалению только по 5 станциям: 
но М ухрани и К ареапи материал не был обработан первично.

Здесь вы яви ли сь такж е моменты: 1. Гори: основной квад
рант направления ветра во все три  срока 274° с незначительны 
ми колебаниями в отдельные месяцы: второй квадрант 111° такж е 
с незначительными колебаниями во все месяцы, учащ ение повто ' 
ряемости второго квадранта во 2-ой срок (дневной) наблюдений 
заставляет допустить некоторое воздействие Главного К ав к аз
ского хребта на оттяж ку воздушных масс в дневное время, и осо
бенно заметное летом.



В Дампало такж е устойчиво сохраняется, хотя не так правильно, 
как в* Гори, основное направление в течение всех 3-х сроков, но в 
сохранении направления для 2-го квадранта эта правильность 
имеется только в статистическом годовом выводе и наруш ается 
для  годового хода; здесь очень часты  воздействия в дневной 
срок и для 2-го квадранта: без детального анализа ветров доли
ны реки Арагвы этот процесс в Дамнало мало поддается объяс
нению; возможно, что здесь сказы вается влияние более мощных 
токов по долине р. Арагвы; но такж е это утверждать с пол
ной достоверностью нет фактических данных.

В М еджврисхеви основной квадрант не сохраняет своего 
направления в течение дня; второй квадрант тоже. Здесь, пер
вый квадрант имеет центральные точки 346°, 253е и 313° соот
ветственно для 7 часов утра, 1 час дня и 9 час. вечера: вто
рой квадрант в эти же сроки имеет направление 93е, 123° и
П  А О/4

Такой характер направления ветра сохраняется здесь в ос
новном в течение всего года: утром и вечером северное и се
веро-западное направление ветра, в полдень западно-ю го-запад
ное; второй квадрант ветров утром и вечером восточное и се
веро-восточное и днем ю го-во сто чн о е: ясно сказы вается направ
ляю щ ее влияние главного Кавказского хребта с оттяжкой ветров 
днем к хребту и вечером от хребта.

Для углубленного анализа материал но ветровому режиму 
недостаточен; все же учитывая наличие горно-долинных ветров но 
Карсанскому и С у райскому ущельям с оттяж кой воздушных т е 
чений в дневные часы к Малому К авказу, учитывая такую же 
циркуляцию но М еджврисхеви с оттяжкой к  Главному К авказ
скому хребту, следует допустить наличие нисходящ его тока воз
духа в дневное время в Горийской равпине, чем и вызвано 
усиление скорости ветра в дневные часы.

В М ухранской равнине положение несколько иное, так как 
оттяж ка в направлении Горийской равнины  и перевал' через 
хребет Х арули эту правильность здесь наруш ают.

В соответствии с таким ходом движ ения воздушных масс 
должен находиться и ход облачности.
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Облачность

Годовая облачность по станциям колеблется в пределах от 4 8 %  
до 6 1 %  (Дампало); низинны е станции дают более низкую облач
ность, станции склонов более высокую.

Годовой ход облачности для всех станций одинаков; наи
меньш ая облачность летом и осенью, наибольш ая зимой и ве
сной .

В суточном ходе нам ечается уменьш ение облачности от ут
ра  к вечеру; эта правильность наруш ается для всех станций в 
летнее время, когда облачность сниж ается днем по отношению 
к вечернему сроку.

В снижении облачности днем причиною являю тся нисходя
щие токи воздуха; это явление заметно для всех станций скло
нов, М еджврисхеви, Дампало и равнины (Гори, М ухрани); в 
летнее время, когда сильно развиты  горно-долинные ветры  и 
имеется оттяж ка воздуха, как к главному Кавказскому хребту, 
т а к  и к малому хребту; в меньшей степени это имеется у станции, 
где горно-долинный ветер вы раж ен резко, именно у станции, 
ущелий (Карсани) здесь сухой воздух равнин, не способствует 
увеличению облачности в дневное время, а в вечернее время он 
является  уже нисходящим и следовательно такж е малооблачным.

В соответствии с годовым ходом облачности число пасмур
ных дней увеличено зимой и весной и уменьшено летом и 
осенью: число ясны х д н ей —наоборот.

Число пасмурных дней более всего на Горийской равни не 
и менее в М ухранской; ясных наоборот.

Данных по солнечной радиации нет, косвенные ориенти
ровочные расчеты  солнечной радиации по облачности и влаж 
ности воздуха дают годовую сумму в больших калориях на см2, 
в Горийской равни не— 77,5 Саі-, а в М ухранской 88 Саі; с ок
тября но март включительно приход солнечной энергии ниже 
средне годовой величины, особенно он незначителен в месяцы 
с ноября по февраль (2-3 Саі.) и в марте имеется сильный при
рост солнечной радиации и далее ее постепенное увеличение 
до 11.-12 Саі. за месяц, на каком уровне этот приход и стоит 
все лето, при чем в июне приход солнечной энергии равен при
ходу ее в июле, или несколько ниже; в сентябре имеется уже 
значительное снижение солнечной радиации и в октябре ещ е 
более резкое падение-
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Температура воздуха

Солнечная радиация и смена масс воздуха обусловливают 
температурны й режим местности.

С редняя годовая температура воздуха на равнине находится 
в пределе о к о л о + 1 1 ,0 ; годичный ход не совсем обычный с 
январским минимумом и августовским максимумом,, причем тем
пература августа незначительно выш е температуры  июля.

П рирост тенла и его падение довольно хорошо увязы вается 
с реальным ходом солнечной радиации, зависящим не только от 
космогонических факторов, но и от непосредственной смены 
масс воздуха.

По этим же причинам в суточном ходе температуры на про
тяж ении года имеется ясно вы раж енны й годовой ход амплиту
ды, взятой по разности между средним суточным максимумом и* 
средним суточным минимумом температуры по месяцам: наимень
ш ая разность имеется в наиболее пасмурное время года-зимние 
месяцы, наибольш ая разность в наиболее ясное время года-лет- 
я и е  месяцы.

Особенного внимания заслуж ивает незначительная величина 
амплитуды в К арсани, характерная уже для горных местностей 
и высокая амплитуда в М ухрави, характерная для равнин. Ос
тальны е станции занимают Промежуточное положение по вели
чине амплитуды.

Н есмотря на значительное южное полож ение по ш ироте, 
все станции имеют ясно выражрнный теплый холодный период 
года даже по средне-месячным данным: Гори, Дампало, К арсапи  
имеют январь с средней многолетней температурой ниже 0°. 
Сурам, М еджврисхевп, кроме ян варя , имеют холодный такж е и 
февраль, Сталинир имеет холодный нериод года более 2-х меся
цев с 10 декабря по 20 февраля.

Число дней без оттепели в году доходит до 40 поГ ори йс- 
кой равнине и до 20 по М ухранской; появляю тся морозные 
дни в Горийской равнине в конце ноября, исчезаю т в конце мар
та; по М ухранской равнине морозные дни появляю тся в начале 
ноября и исчезают в начале второй половины марта-

Наибольш ее число дней без оттепели в среднем имеется в 
январе; число их на Горийской равнине доходит до 16 и на
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ЛГухранскей до 10; заморозки появляю тся в отдельные годы уже 
в октябре и оканчиваю тся в апреле; в ущ ельях северных гор
заморозки возможны еще в начале мая.

П онижение температуры воздуха доходит на равнине дс 
— 19°и до— 16° на склонах гор в среднем выводе-

Н аиболее холодные месяцы по средним из абсолютных ми
нимумов январь и февраль. Сильные морозы возможны уже с 
декабря и по март вклю чительно; в отдельные годы морозы ни
ж е— 10° возможны в ноябре и в марте; в декабре же январе в
феврале в Гори и М ухрани морозы возможны пиж е— 25°.

Заморозки в среднем наступаю т осенью  в начале ноября, 
при том на равнине раньш е, чем на склонах гор; оканчиваю тся 
же заморозки в середине апреля; характерно, что в М ухранской 
равнине (Дампало) и в К арсани заморозки оканчиваю тся нес
колько раньш е, но наиболее поздние весенние заморозки, при
несенны е заходом холодных масс воздуха, возможны ещ е в к о н 
це апреля (заморозок по Дампало, отмечеввы й б-го мая сомни
телен).

При наличии отрицательной температуры в зимнее время, 
средний максимум температуры воздуха положителен в течение 
всего года: средний из абсолютных максимумов достигает вели
чины более 8° даж е в январе; абсолютный максимум в этом ме
сяце возможен до 4 -15°; дней без оттепелей в январе более по
ловины; погода января не устойчивая со сменой холодных и 
теплых масс воздуха: этот момент приобретает особое значение 
в марте, когда ещ е имеются дни без оттепели, средняя темпе
ратура воздуха еще не достигает 4~3°, средняя же из абсолю т
ных максимумов температуры доходит до 4 -20°, а в исклю читель
ных случаях бывает больше -4-25°. Высокие летние температуры 
достигают в июне и августе в среднем до 4 -28°, 4 “29° на рав
нине и до -{-26°, 4-27° но склонам гор; средние аз абсолютных 
максимумов в это время доходит до 4"33° и абсолютные в от
дельные годы возможны до 4 -36°, 4 ~37° на равнине и до 4-34° 
4~36° на склонах гор.

Анализ температурного режима в К арталинии заставляет 
утверж дать, что К арталиния находится под воздействием холод
ных масс воздуха, систематически прорываю щ ихся в Закавказье 
и приносящих с собой значительны е, хотя и кратковременные
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похолодания, эти массы здесь трансформирую тся в зимпее в р е 
мя в сторону вы холаж ивания, почему абсолютные минимумы тем
пературы  воздуха достигаю т порядка ни ж е— 15°, в отдельные 
же годы опускают до— 25° и ниже.

Такому выхолаживанию способствует замкнутость котлови
ны , прозрачность холодных масс воздуха и их вы сотная мощ
ность, косвенным доказательством этого полож ения может слу
ж ить сравнение интенсивной солнечной радиации и температуры 
воздуха по К арталинии, В орчало, К ахетии и Ш емахе; при н а
личии солнечной радиации одного количественного порядка в 
К арталинии, К ахетии и Ш емахе, минимум температуры в К ар
талинии значительно ниже, чем в К ахетии и особенно в Ш е
махе. Эти минимумы такж е в зимнее время ниже на равнине, 
чем по склонам гор , что указы вает па инверсионное их усиле
ние на равнине: в летнее время инверсионное действие замкну
той Горийской равнины  сильно ослаблено и разность миниму
мов в равнине и но склонам гор приобретает обратпый зпак.

В связи с этим особый интерес представляет рассмотрение 
изменения по месяцам, вертикального термического градиента 
по максимуму и минимуму температуры, взятым как по их сред
ним значениям, так и по средним из абсолютных показаний.

— ^  Градиенты  для пар станций (Сурам— Гори, С талинир— Го
ри, К арсани—М ухрани) во средне-месячным максимумам и мини
мумам температуры  воздуха следующие:
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Тот же момент по средним из абсолютных минимумов и максимумов температуры выраж ается 
следующей таблицей:

М е с я ц ы 1 11 111 ,ѵ V V I V I I VIII IX X X I XII

М а к с . -  0,07 — 1,10 -2 ,33 -1 ,00 -1 ,00 -0 ,67 -0 ,33 -0 ,00 -0,33 -0 ,67 -0 ,00 -0,67
С у р а м — Г о р и

М и н . +0,33 -2 ,00 —2,00 +0,67 -1 ,00 -0,С0 -1 .00 -1 ,33 -0 .33 +0,33 +  1,33 0,С0

М а к с , -1 .00 -1 ,33 -3 ,00 -0 ,33 -1 ,33 — 1,С0 -1 .33 -0 ,33 —1,С0 -1 ,00 -1 ,33 -0 ,67
С т а л и н и р — Г о р и

М и н - 0,33 1,33 0,00 -0 ,33 — ІСО -0,67 —1,00 —1,00 -0 ,67 0 ,67 -0 ,67 —1.00

М а к с . 0,00 -0,49 -0 ,16 -0 ,97 -0,97 -0 ,49 -0 ,32 -0 ,32 -0 ,65 — 0,81 -0,87 —0,32
К а р с а н и — М ух р а н и

М и н , +2,30 +  1,90 +  1 .3 0 1 + 0 ,6 5 +  0,97 +0,49 +0,65 +0,81 +1,14 +1,14 "Г о 00 +0,46
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Согласно этих градиентов намечается в Горийской равнине 
верхний поток воздуха на горы к Главному Кавказскому хребту, 
ниж ний с Главного Кавказского хребта по направлению к Малому 
К авказу.

В Сураме характерны  ночные токи на горы более сильные, 
чем дневные.

В М ухранской равнине типично выражены горно-долинные 
ветры-
Чрезвычайно ценным для анализа темнературного режима я в л я 
ется установление динамики трехмерного градиента температуры 
воздуха.

Анализ динамики трехмерного градиента температуры воз
духа (а такж е и градиента других элементов) мог бы дать для 
синоптики ценный метод уточнения предсказания погоды.

Для уверенного проведения такого анализа по Западной 
К арталинии, имевш ийся материал был недостаточен и поэтому 
результаты  этого анализа приводятся скорее только как иллю
страц ия и при том лишь по двум моментам температурного р е 
ж има— по средне-месячным максимуму и минимуму температуры  
воздуха в январе и июле.

Пространственны е (трехмерные) градиенты температуры  
воздуха но Западной Карталинии для среднемесячных значений 
максимума и минимума температуры воздуха:
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М есяцы
± . .

Минимум тем —ры М аксимум тем —ры

Январь

Г і л н ф | X | • Н

- 6 ,7 + 2 .2 +  1,08 +1.1 +1.1 —0.57

И ю ль — 1.9 + 1 .5 —0.04 +2.1 +С .5 —0.95

Б  этой таблице знак градиента указы вает на направление- 
связи с увеличением соответствующ его значепия положитель^ 
кого направления по ш ироте (9) долготе (А) и высоте над. 
уровнем моря (Н), при чем величина градиента взята в граду
сах і°, на один градус ш ироты, один градус долготы и 100 
метров высоты.

Анализ величин трехмерных градиентов но Западной К ар- 
тадинии, заставляет прийти к следующим выводам:

1. При минимуме температуры  имеется похолодание в н а
правлении к северу и при том особенно резкое в зимнее время 
и потепление в направлении к  востоку; но мере подъема вверх 
имеется зимой резкое потепление, летом почти стационарное 
состояние, или очень незначительное похолодание.

2. При максимуме температуры имеется потепление по нап
равлению к  северу, так и к востоку и похолодание но мере 
иод‘ема вверх; при этом в зимнее время похолодание при подъ
еме вверх менее значительно чем в летнее.

Если но недостаточности м атериала трудно утверж дать 
непрелож ность абсолютных величин градиентов, то знак их пре
красно согласуется с общими ге н е т и к о — климатическими поло
ж ениями по Западной К арталинип: холода как зимние, так  и 
летние идут с севера, северо — запада, причем зимние холода 
значительно сильнее летних; во время холодов имеется ин вер
сия температуры сильно вы раж енная (плюс высотный градиент) 
зимой и слабо (незначительны й—минус высотный градиент) ле
том, при максимуме температуры происходит большее прогре
вание южных склонов Главного хребта но сравнению с север 
ными склонами Триалетского, имеется ноток теплого воздуха к  
Главному хребту днем (долинный ветер) и вероятны е в отдель
ных случаях фены.
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В л а ж н о с т ь  в о з д у х а

Абсолютная влажность воздуха средняя за год на равнине до- 
ходпт до 7-8 мм. и в Сталинире несколько ниже*

Годовой ход влажности обычный, связанный прямой поло
жительной связью с ходом температуры воздуха: наименьш ая 
абсолютная влажность воздуха в январе, наибольш ая в июле — 
августе.

Содержание водяных паров в воздухе в сильной степени 
зависит от высоты местности над уровнем моря; почему ср ав 
нительно с географической точки зрения важно рассматривать 
влажность воздуха на одном высотном уровне; таким уровнем 
удобно взягь в данном районе 1 километр над уровнем моря 
и привести к этой высоте влажность воздуха по формуле 
Гсргезеля:

К — Г 10 11 (6 •+• Ь)и -ь 0 іо

После приведения показаний абсолютной влажности воздуха 
к  одной высоте над уровнем моря, обнаруживается в годовом 
выводе тенденция к понижению влажности воздуха е запада на 
восток, при этом как в М ухранской, так  и Горийской равнинах 
воздух над равнинами менее влаж ен чем над горами.

В этом отпош епии интересен суточный ход абсолютной 
влажности воздуха: равнинные станции Гори. — М ухрапп даю т 
ход влажности воздуха в период с сентября но марі’ с макси
мумом в дневные часы и с апреля но август с максимумом в 
вечерние часы (Гори) и утренние (М ухрани); Сталинир дает 
тот ж е тип суточного хода влажности, но максимум в вечерние 
часы имеется в период с июля но август включительно. Сурам 
дает тотж е ход; К арсани такж е, но максимум сдвигается на утрен
нее время; Дампало максимум круглый год изменяется в дневное 
время (іювидимому сказы вается влияние долинных ветров в 
дневное время).

О тносительная влажность воздуха высока, выше 70%  в 
среднем годовом выводе; наиболее низка относительная влаж 
ность в К арсани, затем в Сталинире; здесь такж е намечается 
падение относительной влажности в направлении с запада н а  
восток.
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Ход относительной влажности с двумя максимумами и дву- 
4 мя минимумами; главный максимум в декабре и вторичный в 

мае; минимум в августе и слабый второй минимум в апреле.
Средне-месячная величина относительной влажности в ав

густе месяце высока, но в дневное время опускается ниже 5 0 %  1 
так ж е, как и в июле.

Особого внимания в отнош ении относительной влажности 
воздуха заслуживает Сурам, где как утренние, так  п дневные і 
показания относительной влажности выш е, чем в других местно
стях. Невидимому кроме влияния долинных ветров имеется вли
яние и влажного воздуха Зап. Грузии, так  как одно влияние 
горно-долинных ветров, например в К арсани, дает меньший 
процент повыш ения влажности воздуха, чем в Сурамё. ;

И с п а р я е м о с т ь

В соответствии с низкой относительной влажностью в Гори, 
М ухрани п особенно — Карсани находится высокая величина 
испаряемости; в Сураме величина испаряемости, напротив, сни
ж ена.

И спаряемость, характеризую щ ая потребность воздуха в дан
ной местности во влаге, вы числяется прощ е, удобнее я  точнее ] 
всего по формуле автора: іісн аряем ость= 0 ,03  исихрометричес- 
кой разности в миллиметрах слоя воды за сутки.

Р =  0,63 (I — С)

Очень высока годовая сумма испаряемости в Карсани (630 мм) 
б  результате горно-долинных ветров, принимающих часто харак
тер  фенов; высока испаряемость п на равнине в результате уси
ления влияния более высокой здесь в летнее время температу
ры воздуха (Гори =  575 мм-, М ухрани 560 ммГ

Годовой ход испаряемости соответствует комплексному воз- 
действию  температуры и относительной влажности воздуха: наи
более низка испаряемость в декабре, наиболее высока в августе.

П ространственно наивысш ая испаряемость в Карсанн, Стали- 
нире, Гори, М ухрани, наинизш ая в Дампало и Сураме.

В вечерпие часы испарение сильнее чем в утренние; отно
ш ение дневного испарения к утреннему более всего на равни- 
пе п менее всего в Сураме.

34



Отношение дневного испарения к утреннему 

(Испарения в 1 час дня к испарениям в 7 час. утра)

месяцы  I

стан ц и и 1
II III IV V VI

1
VII V III XI X X I X II

С талин ир  . . . 2,5 2.6 4,3 ?,8 2,5 2,8 2,5 2,6 3,8 2,8 3,7 1,6

С урам  .................. 2,6 3,0 4,4 2,8 2,8 2,6 2,6 2,9 3,4 4,6 5,0 3,9

Г о р и ...................... 3,2 3,2 5,7 3,5 3,2 3,1 2,8 2,8 3,3 5,1 4,3 3,2

Д ам п ал о  . . . . 5,6 2,7 4,4 3,1 2,3 I 2,6 2,6 2,6 2,6 2,4 2,7 2,0

М ухрани . . . . 6,0 4,8 6,7 3,8 3 ,4 : 3,2 2,9 ‘ 3,2 3,4 6,0 5,5 4,0

К а ре а ни  . . . . 1,6 2,0 3,0 2,5 2,2 2,5 2,4 2,5 2,5 2,8 2,4 1,7

Н а основании вычисления испаряемости в миллиметрах 
слоя воды и такого ѵке учета прихода атмосферных осадков, 
может быть вычислен как ход разности, осадки минус и сп аря
емость, так и величина этой разности ио месяцам и за год, так 
называемый ориентировочный баланс влаги. Для его вычисления 
необходимо знать количество атмосферных осадков.

О С А Д К И

Годовая сумма осадков на равнине не велика, всего по
рядка 500 мм: в горных районах сумма осадков возрастает, при 
этом отроги гор Главного Кавказского хребта (Сталинир, Дам- 
ііа.то) дают меньшую сумму осадков, отроги гор Малого К авказа 
Сурам, К ареани) бо гыпую (до 700 мм и выш е).

Годовой ход осадков двухверш инны й— с двумя максимумами 
и 2-мя минимумами: главный максимум вы падает в мае — июне 
(осадки июня незначительны по величине отличаются от осад
ков мая); вторичный максимум в ноябре: на севере Горийской 
равнины  сентябрь, октябрь.

Главный минимум осадков в январе; второй минимум в ав
густе или июле (Сталинир).

Своеобразный ход осадков дает Сурам, где главный м ини
мум осадков имеется летом, а вторичный сильно сглаженный



зимой. Здесь несомненно влияние смежной гепетически другой  
климатической области-Западпой Грузии; влияние это в сред
нем выводе не переходит Сурамского хребта, но в отдельные 
годы захваты вает и равнину.

Онредилить математически степень устойчивости осадков 
не представлялось целесообразным из за разрозненности рядов 
лет наблюдения; в виду этого исключительно, как качественные 
показатели, приведены пределы сумм осадков за  ̂ имевш ийся ряд 
лет наблюдений.

В годовых выводах эти величины дапны с округлением до 
5 мм, месячные же взяты  по фактическим отметкам.

Н а основании этих показателей можно сделать вывод, что 
в большинстве случаев величина осадков пиже средней и в тож е 
время в отдельные годы выпадают осадки более полуторной 
нормы.

Число дней с осадками в году более 100, при этом на 
южных возвыш енностях (К арсани, Сурам) оно доходит до 125— 
135 дней.

В годовом ходе числа дней с осадками но месяцам наблю
дается такая же закономерность, как и в отнош ении количества 
выпавш их осадков: максимум дождливых дней в мае — июне; 
вторичный максимум в сентябре; минимум—знмой и вторичный 
минимум в июле— августе-

Своеобразный ход количества дней с осадками по месяцам 
им еется в Сураме, где амнлитѵда между главным максимумом и 
главным минимумом вы раж ена значительно слабее, чем в осталь
ной местности, а главный максимум почти не отличается от 
второстепенного; здесь тот же результат влияния Западной Гру
зии, как и в отнош ении количества осадков.

Колеблемость дождливости такж е велика, как и колебле
мость количества осадков.

Снег и снежный понров.

С ноября но апрель часть осадков вы падает в виде снега; 
максимум снежных дней приходится на ян варь—февраль, когда 
их количество доходит до 90— 95%  от общего количества дней 
с осадками; в особом положении находится восточная окопеч—

36



б о с т ь  Горийской равнины и район Дамиало; здесь процент 
снежных дней значительно меньше; периоды  с осадками сменя
ются периодами без осадков, обычно более теплыми, в резуль
тате чего образовавш ийся снежный покров исчезает, затем вновь 
образуется, вновь исчезает и так по несколько раз за зиму.

Данные по снежному покрову крайне неудовлетворительны: 
их можно было иметь, и то только как ориентировочны е, по 
Гори, Сураму и Сталипиру.

В Гори снежный покров появляется уже в ноябре, держ ится 
в среднем выводе дня 3, иногда 8, в другие же годы в ноябре 
месяце снежного покрова здесь нет вовсе; более устойчив снеж 
ный покров в Гори в декабре и особенно в январе и ф ев
рале.

Все же обычно снежный покров преры вист во времени и в 
отдельные годы его почти нет вовсе, например: в 1905 г. наи
большая длительность снежного покрова была всего 5 дней в 
феврале.

С редняя многолетняя длительность непрерывного снеж ного 
покрова в Гори около 35 дней (с 16 января по 20 февраля) 
наибольш ая около 75 дней (с начала января по середину 
марта).

В Сталинире непрерывный снежный покров устанавливается 
в среднем в конце декабря и держ ится до 20-х чисел февраля

В Сураме снежный покров непрерывной наибольш ей дли
тельности появляется такж е в конце декабря и держ ится до 
середины марта; наиболее часто появление длительного снеж 
ного покрова происходит здесь в феврале, кратковременный же 
снежный покров появляется уже в ноябре и возможен еще в 
апреле.

Г р а д

В теплый период года продвиж ение холодных масс воздуха 
с запада сопровоядается грозовыми вихрями с градовыми про
цессами. В Горийской и М ухранской равнине процент градовых 
процессов от всего количеству дней с осадками не высок-макси- 
мально не бо гее 7 % , появляю тся градовые процессы уже в ап
реле, усиливаю тся в мае, слегка ослабляются или усиливаю тся 
местами в ию не, более резко ослабевают в июле и в августе и



Ориентировочную характеристику снежного покрова в Гори, Сталинпре и Сураме дает ниж есле
дующая таблица:

Характеристика снежного покрова-

Г О Р и С т а л и н и р С у Р а м

XI
1

X I I  1
1

II 111 IV X I X II  I
1

11 III IV X , XII 1 I I I I I IV

С р е д н и й ..................... 3 4 ,5 14 10 2,4 0,8 2 8 17 10
8

о . 3
/•

5 22 23 8 1

М а к с и м а л ь н ы й ,  . 8 1,6 31 29 13 1 9 31 31 29 31 2 11 16 31 29 26 2

Н а и м е н ь ш и й .  . . 0 1 4 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 18 1 0

Н е п р е р ы в н ы й . 16,1 20/11 35 д. - - - - 20  II 55  д. - - 27,. X 11 - - 8  111 60 дн

Н е п р е р ы в н ы й  
н а и б о л ь ш и й  . - 1,1 13(111 73 д . 2 б;хі - 21(111 117 - - ы - 31,111 91 дн.

Н е п р е р ы в н ы й  
(н а и м е н ь ш и й  . _ _ - 5  д н _ _ _ _ 11-20/11 Ю д. — _ 18 д н . - -



вновь усиливаю тся в сентябре; в октябре градовы е процессы 
затихают и в ноябре сомнительны; вероятно, имеющиеся отмет
ки о выпадении града относятся к выпадению крупы-

Выпадение града происходит не ежегодно; в среднем имеет
ся с градом около 7 лет из 10-ти; имеющийся материал не поз
воляет делать более точные расчеты  о вероятности лет с гра
дом.

Н амечается как будто бы более частое выпадение града к  
Гори и Сураме, затем в Карсани, Стали мире и менее всего в 
М ухрани, где вероятность случаев градовых лет всего 40% - 
В годы вы падения града его выпадение происходит обычно' 
более одного раза, т, е. вероятность случаев выпадения гра
да выше вероятности лет с градом: так в Сталинире и Гори 
вероятность для случаев града почти в 3 раза больше вероятно
сти лет; для Сурама, МуЖрани, Ксанки, М цхета это отнош ение 
равно 1,5

Это указы вает с одной стороны на связь градовых процес
сов с устойчивостью процессов движ ения воздушных масс и е 
другой стороны на трансформацию этих процессов под влиянием 
рельефа.

Баланс влаги

Для учета реального баланса влаги в метеорологии пет 
статочно точных методов и это один из наиболее трудных про
блем климатологии.

О риентировочный расчет можно иметь, исходя из формулы 
осадки= испарениеН -сток; поэтому для баланса влаги необходимо 
иметь реальный коэффициент надземпого и подземного стока; 
такого коэффициента однако нет. Можно итти и из других соо
браж ений, учитывая баланс влаги но этой ж е формуле слегка 
видоизмененной, именно: осадки -и сп арен и е= остаток  для стока, 
если этот остаток положительный; если же остаток 
отрицательный, то это указы вает на отсутствие сто ка , 
или иначе на недостаток осадков для покрытия и сп аря
емости. С агрономической точки зрения учет баланса по 
этому методу предпочтительнее, так  как, хотя при этом и пе 
учитываю тся активные осадки, равно как и ф актическая вели
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чина испарения, но берется агрономически более важ ная в е ' 
личина потребности в испарении— испаряемость.

ч Так как при расчетах учитываю тся суммарные осадки, а не 
активны е (т. е. не учиты вается сток), то в худшем случае по
лученны й баланс влаги является  переуменыденным, а не преу
величенным и, если так полученный баланс влаги отрицателен, 
то следовательно, реальный баланс влаги и подавно отрицатель
ный.

Географический баланс влаги, составленный по данному ме
тоду, дает хорош ие вполне сравнимые данные-

В районе Горийской равнины, Гори и даже Сталинир име
ют годовой баланс влаги отрицательный, при этом в Гори н е
достача влаги г определяется в 80 мм. в год. т е. местность яв 
но засуш ливая; в Сталинйре же всего в 5 мм. в год, т. е. при
ход осадков с расходом почти балансируется.

Несомненно район Гори есть стенной район, в то время, 
как  окрестности Сталинира являю тся уже районом лесов, засу
шливых местностей.

Баланс влаги в Сураме положительный с большой величи- 
чипой остатка— 270 мм; здесь следовательно, местность боль
шого стока атмосферных осадков и наличия лесной раститель
ности; к такому же типу местности относится и Карсани с 
значительно меньшей величиной положительного баланса влаги, 
чем Сурам и отчасти Дамиало с еще меньшим положительным 
остатком баланса чем К арсани.

М ухранская лее равнина отпосится к одному с Горийской 
равниной типу сухой степи.

В годовом ходе баланс влаги имеет соответственные х ар ак
терны е особенности для всех этих местностей; в местностях с 
отрицательным балансом влаги Гори, Ійухрани выделяю тся пе
риоды накопления влаги в почве и иссуш ения почвы — иначе 
говоря, здесь можно выделить начало и конец гидрологического 
года.

Началом гидрологического года в Гори является  начало 
н оября, или конец октября; к началу же августа следующего 
года все запасы влаги в почве уже израсходованы и стоят резко 
засуш ливы е 2 месяца — август, сентябрь, когда растительность 
может питаться влагой только за счет осадков, выпадающих в
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зто  время, и при том обычно, в количестве недостаточном для 
покрытия потребности в испарении; в М ухрани запасы  влаги 
расходуются несколько позднее, примерно к середине августа, 
но характер засушливости периода конца лета, 'начала осени 
то т—ж е, что и в Гори.

В ’С ураяе, Дампало, Кареапи, Сталинире месяцы с июля 
ло сентябрь такж е засушливы (с отрицательным балансом в л а ги ) 
как и в Гори и М ухрани, но в почве имеются весенние запасы 
влаги, почему растительность легче переносит период засухи.

Эта характеристика является характеристикой средних вы
водов; более существенным практически было бы необходимо 
иметь характеристику вероятности отрицательного баланса влаги 
по месяцам.

К сожалению , имевш ийся материал наблюдений не позво
ляет  дать такой характеристики по всем станциям и только но 
ст. М ухрани и Гори возможно дать ориентировочно вычислен
ные вероятности , отрицательного баланса влаги для периодов 
одного, двух и трех к ряду месяцев за время с апреля но сен 
тябрь.

В ероятность вычислена хотя и для коротких рядов но ин 
тегралу вероятностей Лаплас—Гауса и разумеется взята  окру
гленно в %  лвт с округлением до 5 % .

Таблицы достаточно показательны и особых пояснений не 
■требуют.

Общая и сельскохозяйственная оценка климата.

Климат местности определяется в основном географическим 
положением местности, ее рельефом и характером смены возду
шных масс, проходящих через данную местность в результате 
общей циркуляции атмосферы.

Закавказье леж ит в зоне преимущ ественного влияния тро
пических масс воздуха и подвержено порывам холодных аркти
ческих и полярных масс воздуха, с заходом их главным образом, с 
северо-запада; так  как заходам этих масс с севера и северо вое 
тока сильно препятствует мощная цепь гор Главного К авказско
го хребта, то поэтому прорывы холодных масс воздуха с севера 
или северо-востока возможны только в исключительных случаях 
и при том:

41



1. Или по долинам рек,
2. Или на значительной вы соте, порядка 3 4 километра

над уровнем моря.
4 Эти прорывы потоков холодных масс воздуха с севера или 

северо-востока обычно приносят в окруженные с трех сторон 
горными цепями Мухранскую и Горийскую равнины похоло
дания, достигающие в отдельные годы исключительной силы: 
если же прорываю щаяся через хребет холодная масса воздуха, 
находясь с северной стороны хребта, является там достаточно 
влажной, то, спускаясь на южную сторону, она может явиться 
здесь динамически нагретой, проявляясь в виде феновых пото
ков различной степени сухости и нагрева.

Потоки холодных масс северо-западного направления (также 
как и теплых западного направления), будучи сжаты в Заи- Г р у 
зии клинообразно сходящимися горными хребтами Большого и 
Малого Кавказа, претерпевают здесь вынужденное орографичес
кое поднятие, в силу чего в значительной степени теряют здесь 
свою влагу и перейдя через Сурамский' хребет, приходят в Вос- 
точпую Грузию уже в большой мере лишенными водяного пара: 
кроме того орографическое сжатие потоков воздушных масс в 
Зап. Грузии сменяется после Сѵрамского хребта на орографи
чески обусловленное расхождение ятих потоков между расходя
щимися здесь горными хребтами Большого и Малого Кавказа, 
и поэтому орографически обусловленные восходящие потоки воз
душных масс Западной Грузии, сменяются в Карталинии на оро
графически обусловленные нисходящие потоки; в результате 
всего этого Сурамский хребет является  резкой границей, отде
ляющей обильную атмосферными осадками Западную Грузию от 
имеющей значительно мепынёе количество? осадков — Грузии 
Восточной; сама зона Сурамского хребта естественно является  
переходной зоной как в отношении количества осадков, так и 
в особенности в отношении их годового хода.

Снижение количества осадков, конечно, более резко выраже
но на равнинных частях местности, так как в горах это коли
чество вновь несколько увеличивается в силу орографически 
вынужденного здесь поднятия воздушных масс, особенно неви
димому в результате их движения, как долинных ветров.
I л Такое взаимодействие рельефа и движения масс воздуха
\ | і  -
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обусловливает специфические особенности климата Зап. Карта-4 
линии. Зима здесь относительно теплая, с непродолжительным | 
на равнине и маломощным снежным покровом, но с значитель
ными, непериодическими похолоданиями, достигающими в о т "  
дельные годы большой силы (до 25° и ниже); прорывы холод
ных масс воздуха, как правило, сопровож даю тся выпадением 
осадков и при значительных похолоданиях зимою эти осадки 
выпадают в виде снега; в результате выпадения снега появляет
ся хотя и непродолжительный снежный покров и наступает р а 
диационное вы холаживание, тем более сильное, чем более мощ
ная проходит холодная масса. Весна довольно прохладная в 
результате тех же прорывов холодных масс воздуха, с достато
чно большим количеством осадков, с заморозками в первой по
ловине весны и наличием градовых процессов. Лето только в 
начале сопровож дается прорывами холодных масс воздуха, вызы
вающими ливневые осадки, а затем сменяется па жаркое сухое; 
достаточно жарким и сухим временем года является начало 
осени (сентябрь м-ц), а  затем возобновляются прорывы холодных 
масс с северо-запада, в соответствии с чем появляю тся замороз
ки п увеличивается количество осадков, а такж е слегка усили
ваются по сравнению с летом градовые процессы, стоящ ие все 
же по частоте и силе ниже весенних.

Четыре сезона года в Западной Карталинии выражены 
климатически достаточно четко и почти полностью совпадают I 
по времени с астрономическими сезонами.

Границы времени этих сезонов климатически удобно уста
новить но времени наступления в многолетием среднем выводе 
определенного напряжения температуры средне — суточной и 
средне-минимальной. При этом к зимнему периоду с достаточ
ным основанием можно отнести период года с средним мини
мумом температуры воздуха ниже 0°; к летнему периоду необ
ходимо отнести период года с среднесуточной температурой воз
духа выше 4 -  20°; весна и осень занимают периоды года проме
жуточные соответственно между зимой и летом.

Установить точно общие для всего района границы времени 
этих периодов на основании климатических моментов не возмо- . 
жио, в виду разнообразия рельефа; это можно сделать только I 
картографически, онисательпо же можно говорить о средних,Д  
приближенных моментах времени границ периодов.
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С этой оговоркой, п имел в виду, преимущественно, рав 
нинные части и склоны гор не выше 1.-го клм. над уровнем 
моря; молено считать, что зима в Западной Карталинип продол
жается 1 Ѵз— 2 месяца: в среднем с середины декабря до сере
дины февраля.

Как уже упоминалось, зима сопровождается значительными 
\ похолоданиями; этот период протекает с повышенной облачно

стью и пониженной солнечной радиацией; морозные дни появ- 
яются уже в конце ноября и исчезают в конце марта, захва

тывая конец осени и начало весны. Морозные дни сменяются 
периодами дней теплых и общее число дней без оттепели но

Средний суточный минимум температуры воздуха в середи
не зимы— (январь месяц) имеет величину порядка около—5°,— 7°; 
средний из абсолютных минимумов около— 15°, абсолютные ми
нимумы возмолшы ниже — 25°. Средний максимум температуры 
воздуха для этого лее месяца д о -4-8°, при среднем из абсолют
ных до -ф- 9° и абсолютном до +  15°; средняя облачность больше 
6 0 % ;  число пасмурных дней в январе в среднем до 10 и в от
дельные годы до 20 и более; соответственно число ясных дней 
в среднем 5 — 7 и в отдельные годы до 15.

Весна развертывается чрезвычайно медленно и фактически 
из нее должен быть выделен значительный промежуток времени,
около 1У2 месяца с середины февраля до конца марта, как
переходный период от зимы к весне; настоящий весенний пе
риод, период несомненной вегетации зимующих травянистых 
р а с т е н и й . начинается тогда, когда средне-суточный минимум 
температуры воздуха состоит около 0° и средне-суточная тем
пература около-}--5е; этот период наступает в начале второй 
половины марта, но все еще сопровождается возвратом значи
тельных холодов, возможных до конца марта и даже появле
нием заморозков до середины апреля; в середине апреля начи
нается  период интенсивной весенней вегетации растений, кото
рый может считаться наступившим с момента наступления сред
ней суточной температуры воздуха 10", что происходит около 
15̂ -— 20 апреля.

Температурный режим всего весеннего периода и особенно 
первой его половины неустойчив, из за прорыва холодных масс;

Горийской равнине доходит до 40.
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ко второй половине весны эти прорывы сопровождаются лив
невыми осадками с возможностью выпадения града.

В есна самое дождливое время  в году; количество дпей с 
осадками за период м а р т — май, свыше 35 при сумме осадков 
до 150 мм, и выше по средне— многолетним данным.

Соответственно с этим облачность довольно высока, в сред
нем до 6 0 %  и число пасмурных дней свыше 30 при количестве 
ясны х от 15 до 20.

Господствующие ветры в основном в течение года такого 
же направления как и зимою, а сила весенних ветров близка 
к силе зимних.

Весенний период захватывает начало астрономического лета 
и первая половина июня это еще весна, хотя и с жаркими но 
временам днями.

Настоящий летний, жаркий период наступает со второй 
половины июня и продолжается до половины сентября; солнеч
ная радиация, не доходившая даже в мае до 9 калорий, в пе
риод лета стоит около 10— 11 калорий в месяц; облачность стоит 
между 50 — 4 0 % ; пасмурные дни снижаются в среднем до 5 в 
мёсяц при несколько большем количестве ясных; число дней с 
осадками минимальное в году— около 25 дней за период и ю н ь -  
август при количестве осадков до 130— 150 мм, при чём поло
вина этого количества выпадает в июне, частично еще факти
чески весеннем месяце; в резл льтэте~лсто жаркое, сухое, с недо
стачей влаги для покрытия потребности в испарении; при этом 
число дней с температурой выше 22° доходит до 40; средний 
суточный максимум температуры воздуха в июле— августе около 
27° —28° при среднем из абсолютных до 33° фактическом абсо
лютном максимуме в отдельные годы до 36°— 37°; ночные мини
мумы на равнине не опускаются пиже + 7 ° ,  в среднем же око
ло 16е; в соответствии с высокой температурой воздуха, его 
большой сухостью и малым количеством осадков, в июле и ав
густе месяце имеется недостаток влаги для покрытия потребно
сти в испарении: вероятность иметь в июле отрицательный ба
ланс влаги доходит до 7 0 — 8 5 %  и в августе до 70 — 90%> ПРІТ 
том в среднем величина недостачи влаги достигает 50 — 60 мм; 
вероятность отрицательного баланса влаги для периода этих двух 
месяцев доходит до 90'Уо с величиною недостатка влаги до 95 мм;

45



Осенний период— период подготовки растительности к зим
нем успокою-наступает в середине сентября и хотя в сентябре 

I \ приток солнечной энергии резко падает, не достигая даже май- 
V ' ской его величины, но почвенные "запасы тепла и повидимому 

также фепы поддерживают температуру сентября на высоком 
уровне.

Осений период может быть разделен на 2: период оконча
ния вегетации основных многолетних культур, конец которого 
совпадает по времени, примерно, с временем наступления сре
дне-суточного минимума температуры воздуха +  5° и окончание 
теплого периода года, конец которого совпадает с наступлением 
зимы около середины декабря- Следовательно климатический, 
осений период сдвинут во времени по сравнению с граждапским 
на н лмесяца '(с  середины сентября до середины декабря).

В конце сентября учащаются прорывы холодных масс воз
духа, увеличивается количество и частота выпадения осадков, 
увеличивается облачность, усиливается вероятность выпадения 
града и, хотя обычно первая половина осени (до середины или 
дяж^ конца октября) часто стоит теплая, умеренно сухая, но в 
отдельные годы Октябрь уже дождливый и достаточно прохлад
ный месяц) в среднем октябрь немногим более теплый, чем ап
рель; в октябре появляются дни с морозом и хотя в среднем 
заморозки наступают в конце октяоря, но в отдельные годы 
они возможны уже в первой его половине; к  середине ноября 
кончается вегетационный период; средне-суточный минимум тем
пературы воздуха опускается ниже -+- 5°, учащаются заморозки 
и во второй половине ноября появляются уже настоящие мо
розные дни без оттепели; осадки в зто время начинают выпа
дать уже со снегом и до 30° 0 из дней с осадками составляют 
дни с выпадением: снега, причем возможно даже появление н е 
длительного (3— 8 дней) снежного покрова- К середине декабря 
наступает холодный период года — зима-

В отношении климатической характеристики развития випо- 
градной лозы год может быть разбит на следующие периоды:

1). Период вегетации с, конца марта по конец ноября, всего 
около 240 дней.

2). Иеряод покоя виноградной лозы с конца ноября по ко
нец марта, всего около 125 дней.
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В свою очередь из периода вегетации виноградной лозы 
необходимо выделить следующие фазовые периоды вегетации:

]). Период сокодвижения— с третьей декады марта по вто
рую декаду апреля.

2). Начало развития листьев— вторая декада апреля.
3). Период интенсивного роста— с 3 — тьей декады апреля 

по начало июня-
4). Цветение— первая декада шопя.
5). Развитие и созреванпе ягод — со второй декады июня 

по 3 —ыо декаду сентября с подпериодом интенсивного созрева
ния, с середины июля до середины августа.

6). Подготовка к зимнему покою с конца сентября но 
конец октября.

7). Полпое прекращение вегетации с 20 поября.
8). Период покоя с 29 ноября по 25 марта.
Из периода покоя виноградной лозы необходимо выделить 

собственно зимний период, когда побеги виноградной лозы ста
новятся ломкими, в виду морозной погоды и нолевые работы в 
том числе и по обработке проводить трудно (снежный покров, 
замерзание верхних слоев почвы). Этот период (собственно зимы) 
охватывает  время с конца декабря по середину февраля. Зим
ний период сопровождается обычно появлением временами с и л ь 
ных морозов, чередующихся с оттепелями; иногда-морозы дости
гают исключительной силы ( — ‘25°, что грозит гибелью надзем
ных, непокрытых снегом частей виноградной лозы. ч

Во время остальной части периода покоя до середины де
кабря и с середины февраля вполне возможно проведение раз
личных полевых работ, хотя и эти периоды но временам сопро
вождаются выпадением снега и морозными днями, которые на
чинают появляться в конце ноября и исчезают только к концу 
марта.

Период сокодвижения проходит, пни средней суточной тем
пературе около -I- 10°; к этому времени устанавливается весенняя 
дождливая погода, но с возможностью появления утренников до 
конца периода и даже до начала развертывания листьев; начало 
развертывания листьев в отдельные годы может быть захвачено 
утренниками, поэтому отрицательные формы р'ельефа и иижние 
части склонов в долину могут заниматься иод культуру вино
градной лозы только с некоторым риском подвергнуть лозу в 
отдельные годы утренникам.
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Период интенсивного роста лозы продолжается с кон ца
апреля до начала июня; это период быстрого наростания тепла»
Достаточного количества света и влаги и, хотя также все ещ е  <
сопровождаются возвратом холодов, по падения температуры 
ниже 0° 6е имеется. Весенний период благоприятен для развития 
виноградной лозы; к числу неблагоприятных моментов относится 
проявление в этот период градовых процессов, в ероятн ости 'ко 
торых все же относительно не высока (ниже такой лее для 
Кахетии); второй неблагоприятный момент— появление условий 
для развития мильдыо; этот момент возможного зараж ения нас
тупает уже в начале мая и момент возможного проявления — в 
конце мая.

Период цветения виноградной лозы проходит также в дос
таточно благоприятных условиях; температура воздуха в это вре
мя по утрам ( 5 - 7  часов) стоит в пределах 12°— 15° и от 7 до 
10 час. утра в пределах от 15° до 18е. Относительная- влаж
ность воздуха соответственно от 8 0 ° до 6 0 % ; атмосферные 
осадки выпадают в достаточном количестве,

В наиболее тяжелых климатических условиях находится пе
риод созревания: в это время (ию ль-  август) много света, боль
шой избыток тепла, но и большой недостаток влаги; потреб
ность во влаге в среднем не покрывается количеством выпадаю
щих осадков; запасы весенней влаги к августу исчерпываются 
и в отдельные годы виноград попадает в то время в тяж елый 
период засухи; вероятность засушливого августа в ы с о к а —около 
9 0 % , при недоборе влаги в 55 мм; если такой август при хо
дится после, примерно, такого лее июля, то возникает большая 
угроза страдания винограда от засухи, поэтому все мероприя
тия но накоплению и сохранению в почве влаги являются ра
циональными .

Середина сентября — время уже вполне возможного сбора 
винограда и достаточно благоприятно для этого, так-ж е как  и 
начало октября, по в октябре возможно уже появление замороз
ков, возможна в отдельные годы избыточно влажная погода и 
поэтому задержка со сбором винограда нерациональна.

Осенний период вполне благоприятен для подготовки лозы 
как к периоду зимнего покоя, так и к накоплению запасов пи
тательных веществ.
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ьо ^ аал о ьо ь  аэсаал.узо'осго зо ш ш го б о аэ& о  е°о ^сгоапь 
С8о>азплзоаааоі> ззлога^оапь  азэгаэобоао

і еоі р а ф и ч в 'кие координаты станций и использованные периоды лет их наблюдений

С т а н ц и и

5э ^с ^
•€ о-Со м п га 
6 Сч

^  Уп ГО .

4 2

га
с 5

со з:
2>3 ьМ

ое
р"

.Д
ол

го
та

СО _Д
_§ са

а?^зо^зэ&°ь
?С?зЬо 

Годы  н а
блю ден ий

Офос-побобто 1917—22 г.
С талин ир  . . . . . 1 2 42°41‘ 43°59‘ 909 1 9 2 9 -3 3  г.
З зх з ^ п'-Ьзз°
М ед ж в р и сх ев и  . . . . 1 2 42°08‘ 44°12‘ 8С0 1 9 2 9 -3 3  г.
Ьд^ооЗо
С у р а м ......................

1 2 , 42°01‘ 43°34‘ 750 1 9 2 4 -3 3  г.
1 8 8 6 -1 7  г.

Г о р и ................................... 1 2 41°59‘ 44°С7‘ 600 1925—33 г.
фіЗЗаспот
Д ам п ал о  ...................... . 1 2 * 41 °58‘ 44°34‘ 680 '1905 -21  г.
ЗдЬ^або
М у х р а н и .......................... 1 2 41°56‘ 44°35‘ 548 1923 —ЗЗ^гГ
^Ьйбп 1900—18 г.
К санка . . ...................... 3 —. 41°52‘ 44°35‘ 438 19 2 5 -2 9  г.
Золото
М цхета .......................... 3 — 41с50‘ 44°42‘ 464 1895 г.
^обобабо 1909 г.
К ареани  . . ................. 1 — 41 °50‘ 44°42‘ 695 19 0 0 -3 3  г.

§ ^ 3 5 »  к» 2 
Т абл.

6 о д о  ь п ^ з о з л о ь  газ?э5гаапі> 'за зо т ь зз зз& о  о т з з г а а А п з -в з з 'о с г о а л п з  
е°оззо*»зог>оь ^ о -с?с> зф >  ьо эь  з о ^ с г з о

ВЕТ ЕР : число случаев штиля по месяцам для обы чны х т р е х/ сроков наблюдений
за сутки (7 , 1, 9)______________________

\  ^  СП з р 3 5 о
М есяцы

ьсрг>о^за°
Станции И

_ _

> > > >

ГИ
Д X X X X

Год

83^ 3^066330
М ед ж в р и сх ев и  . . . . 36 25 26 17 22 31 28 15 14 13 19

1

24: 270
р̂озЗісппса

Д ам п ал о  ........................... 62 48 50 57 52 48 41 62 53 58 55 66 652
З^Ь^ообо
М ухрани  ........................... 50 45 45 42 53 50 47 43 46

і
53 52 54 580

(ргобобо
К ареани  ......................  . 25

*
. ,9 „ 18

1 7

21

-
23 27 28 260
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ФАде?* мь я 
Т абл. №

а  с> л  о ьо?эб5Л п ь гас°обгаьпі> 'Б о ао о ьзо заао  ^ б з з п л з о а п ь  з ^ а г / з п , .  
з л б з б с г ^ с г п 'а л п  ьб'Э 'Обсгга ш з о ь о , т с а б о а о ь 5  <55 92г о ь 5

ВЕТЕР: Число случаев штиля по срокам  наблюдений среднее многолетнее 
за месяц, сезо ны , годы

Ьіср
С т а н ц и и

Зс-Х3^г̂ ь33°
М ед ж в р и сх ев и

ъ
Г

со (*> 
о р

о
и Д ам п ал о

ФМЗ З-ФЗ^0 
С роки  н а б л .

3 3 0 & 0 
М есяцы

7 1 9 7 1

)

9
(

7 1 9

оібз^біо
17Я н в ар ь  ...............................

а а&збіргтю
9 12 11- 13 в 13 17 25

Ф ев р ал ь  . . . . . . .
Зэбіфо

8 9 9 7 5 / 16 15 16

М а р т ...................................
>* оЗ^осро

11 7 9 8 3 / 20 15 16

Я п р ел ь  ..............................
ЭопЬо

9 2 б 8 2 6 20 18 20

Май ...............................
0 3 6 0 ІЮ

9 3 10 7 3 б 19 17 16

И ю нь ...............................
орсгпобо

9 3 6 5 2 5 19 16 13

И ю ль ..........................
оэдоЬфсо

14 4 10 3 1 5 19 13 9

Я в г у с т ...............................
ЬзЗ(Ьэаг,зЛо

6 2 7 4 1 2 24 18 19

С ен тябрь  . . . . . . .
са^фпЗбдбоо

6 2 7 9 2 8 22 16 16

О к т я б р ь ...........................
БпдЭ5д&о

3 4 3 13 4 10 22 16 20

Н о я б р ь ...............................
ФЭЗЗ^Э^ 0

3 4 8 14 Ь 12 20 16 19

Д ек аб р ь  .......................... 8 7 8 11 4 12 2 « 22 23
Ъобоообоо
З и м а ............................... 25 28 28 31 13 32 54 54 64

59 50В есна .......................... 29 12 25 23 8 19 52

‘ЪэспЬде™
23 12 62 47 41Л е т о ................................... 29 9 12 4

'ЗдЗпф^пЗі
64 48О сень .......................... 12 10 19 36 11 30 55

^ Э С П О ^ З С О О

239Г од  ........................................ 95 59 94 102 36 93 199 212
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Й в Г  * 4

чЭ 0 <о 0 : афЗтаЬоздАоЬ ЗогЗЛйм&оІ» ЬъдАохп ЬоК^аАд Ьа’Э'дадпса отддм&Аодо
ЬйЗ д̂ соо!» іоаздоАдд&аИо.

В Е Т Е Р :  о б щ ая  с к о р о с т ь  д в и ж е н и я  атм о сф ер ы  ср ед н я я  за
м есяц  из 3-х с р о к о в  н аб л ю д ен и й

Г о д

>—4 - Я > > ѵ
ш и X!

►—і
X! Й

сл з з а 6 ° 
М есяцы

С танции

ЭдхзЛпЬЬззо
М ед ж в р и сх ев и  .

со &> о 
Г о р и

соэЗЗое^о
Д ам п ало

ЗфЬАабо
М ухрани

.^абіюбо
К а р с а н и  . . .

2 8

35

3 6

4 5

1 2

2 5

3 .7

2.1

3 .8  3-9 3-2  2.9 2 .7  3 .0  3.2

5 .0  5 .3

2.1

2 .7  3 .7

4.4 4 .7

2.0

4 .3

4.4

1 .7

2.1

4.4 5 .5

2.1

5 .4  4.9

1.8

2 .5  2.5

4.4 З . і |  4.1

1.7

2 .5

1.8

3 .3  3 .1

3-7  3 .2

1 .7

2 .7

3.4

1.6  1-5

3.2

4.2

1.8

2 .І І  2 .1: 2 .0  9.2

4.2 3.8  3 ,6  3 .6 , 3 .1  3.1

2.8

3 .8
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\ /

Лорето
Габл

«5 *> Л 0: <3»3<5>оа*° ЬйБ-дадгпм ЬоТфСлд ^аЛоЬі соаззоЛзэ&оЬ злсзо2’'®0- 
Ьа'В'дйспта 0)30*3̂ *52 со*

В Е Т Е Р :  Ф ак ти ческ ая  ср ед н яя  с к о р о с т ь  в етр а  по срок ам

1* ^ & а  ^  э ^ °
С т а н ц и и

З зХ З ^ Ь д зо
М ед ж в р и сх ев и

5
Г

со 6п
о р

о
и

СробЗогтсо
Д ам п ал о

о> з д з 6 о
* 1 7 1 9

М е с я ц ы 7 1 ; 
^ 71

9

1
006306)0
Я н в ар ь  . . • .................. 4.1 5.0 4.1 5 0 5.4 5.3 2.7 3.0 5.6
0)36360305010
Ф ев р ал ь  .......................... 4.5 6.2 4.9 4.5 6 8 5 4 5.1 5.0 4.3
Эо6>фо
М а р т ...................... • . . 4.3 /6.6 4.9 4.7 8.3 5.3 4.3 4.4 4.8
0З6905ЦГЮ /
Д п рел ь  .............................. 3.5 / 6.0 4.6 5.4 7 8 5.6 4.6 5.4 6.9
ЭооЬо
Май ................................... з .з 6.3 4.0 3.8 7.2 4.1 3.4 4.0 4.0
обдоію
И ю нь .............................. 2,6 4.6 3.5 3.7 6.9 4.4 3 9 5.5 4.1
оз5гооио
И ю л ь ................................... 3.0 4.4 3.7 4.6 7.9 5.7 3.3 3 6 3.1
о а з и с а
Я вгуст ............................... 2.8 4.7 3.2 4 5 8.2 4.9 4.2 5.4 5.0
Ьд^фоЗбо^0

.С ен т я б р ь  .................. ■ 3.1 4.8 3.5 5 0 8.0 5.0 4.1 4.8 4.5
са^фсаЭбд6»о
О к т я б р ь .......................... 3.2 4.6 3.5 4.1 6.4 4.4 4.2 4.6 4 9
бпдЭбдоо
Н о яб р ь  .......................... 3 3 4.7 3.5 4 4 4.8 4.4 5.2 3 7 3.6
®0ЛЗЗЬд6>о
Д е к а б р ь  ........................... 3.6 4.1 3.4 4.3 5.1 4.8 4.7 ' 6.0 5.0
Ъобаообоо
З и м а ................................... 4.1 5Д 4.1 4.6 5.8 5.2 4 2 4.7 5.0

йо'ЬсхдЬ'дсоо
В есна ............................... 2.7 6 0 4.5 4.6 7.8 5.0 4.1 4.6 5.2

<ЬощЬ«)5то
2.8 4.6 3 5 4.3 7.7 5,0 3.8 4.8 4.1

'Эд0(П5р?)(оЭо ■ 1. ' *
О сен ь  • .......................... 3.2 4.7 3 5 4.5 6.4 4.6 4.5

•

4.4 4.6
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\
1 абл .

№ 6

6660 З^одбо ^обдйообп ф^дйоЬ боуЬдо 10 с̂*юІ> ййбЭозстіспді/Зо 
спбодвфо^споср.

ВЕТЕР: Ч исло  дн ей  с си льн ы м  ветром  за  10 лет 
^ о р и ен т и р о в о ч н о )

^ ^  СП 3 3 д 6 о
' М есяцы

Ьосо^д^д^о
С танции а а > > > > V

II
I

X X X

Год

2,оасэо 
Гори . .
СроЗЗасГсо
Д ам п ал о

48: 65 60
|

11 И  17

37 43 52 57 47 28 211 32 52
і і

12 2 7 і 4 б 8 I 8 10

Табл.

а ' з о з ш ь з о з о т  бооьзо од опзоябб^ с?оззобззйпь ьоаь зо- 
^ ■ з о  зо&обсабзгкэе? зоэоАаѵзегз&оь бОАЭ&ъз (о) зобособ^о 

336С?65Б6ПЬ5
8 ЕТЕР:  Число случаев (п) за месяц из трех сроков наблюдения ветров господ

ствующего направления (о) основной квадрант.

созддбп
М есяцы

Ьаср^Лдбо
С танции

Зо^З^оЬ-
&аз°

М еж в-
ри сх еви

^спбо
Гори

і
; срзЗЗзстхп 
Д ам п ало
і

ЭдЬбобо
М ухрани

3066060
К арсан и

о и 0 I V 0 п о 1 » о п

0063360 Я н в ар ь  . . 842 24 275 29 306 11 292 16 278 41
спд6дбпді5гп° Ф ев р ал ь  . 293 18 275 30 254 20 288 18 280 35
Эобфо М арт . . 283 22 276 36 262 19 289 26 279 36
оЗбо^по Я п рел ь 274 28 272 34 335 13 288 26 276 32
ЗзоЬо М ай . . . . 315 18 271 29 289 14 289 14 284 32
036060 И ю нь . . . 270 23 273 42 284 21 289 23 279 41
озс^оію И ю ль . . • 263 25 275 47 275 32 289 28 277 43
і азо1,С)сп Я вгуст  . . 275 22 271 36 287 15 292 23 279 34
ЬзЗС)Заг>эЛо С ен тябрь 303 22 275 28 293 17 288 19 273 32
со^фсоЭддбо О ктя б р ь  . 342 28 273 30 295 15 290 16 271 35
бопдЭбдбо Н ояб рь  . . 315 23 275 23 293 7 288 13 274 34
СО[ш36д^о Д е к а б р ь . . 335 28 279 83 292 И 290 15 281 36
ѣоЗопзбо З и м а , . . 323 70 276 92 284 42 290 49 280 112
Я^Ъьо;Ьзгпо В есна . . . 292 68 273 99 295 47 289 66 280 100

Л ето  . . . 271 70 273 125 282 68 290 74 278 118
"ЗдОсоір̂ піЭо О сен ь  . . . 323 73 274 81 294 39 289 48 273 101
^'дтоо'рз по ГОД. . . . 302 281 274; 397 289 196 289 .237 278 431
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а 6 Л о: 'ЭЭаШЬЗОЗООТб ЛПСЗЬЗП 0)33*30 (п) СО6330ЛЗЗ&01» Ь09 ЗбеоО'ЗО
ао&блгабз&'оего агшлаѵаего&оа) з а л о т  (о) ззгалз ззбЕ°4,бБ<!>о

& Е Т Е Р :  ч и с л о  с л у ч а е в  ( п )  з а  м е с я ц  и з  т р е х  с р о к о в  н а б л ю д е н и й  в е т р о в  г о с п о д -  

_______________ с т в у ю щ е г о  н а п р а в л е н и я  ( о )  в т о р о й  к в а д р а н т ____________________________________

Ь э с о р / д б о д & о

С т а н ц и и

о і 3 0 0 ^ °

6 3 ^ 3 6 ) 0 6 -

Ь д з о

М е д ж в 

р и с х е в и

5 0 0 6 ) 0  

Г  о р и

5р о 6 3 о ? т с п

Д а м 

п а л о

Э д Ь б э э б о

М у х р а 

н и

3 ^ 6 ) Ь о 6 о

К а р с а -

н и

М е с я ц ы
о 1 п о 1 п 1 о п о 1 п о 1 п

0 0 6 3 0 6 5 0

Я н в а р ь  ................................................... 1 1 1 1 1 1 1 8 2 4 9 5 1 3 5 0 1 9 1 1 0 1 1

< 0 3 6 3 6 3 0 ^ 0

Ф е в р а л ь ............................................... 1 1 4 1 8 1 1 4 2 9 9 0 8 8 2 1 3 1 0 5 1 3

• З а б э ф о

М а р т ................................................................ \ и з

\

1 7 1 1 0 8 2 8 9 7 1 1 9 8 1 4 1 0 8 1 8

О і і б ю д т ю

А п р е л ь .................................................. 1 0 4 1 8

1

1 1 4 2 9 9 6 1 4 7 5 1 5 1 1 2 2 0

З о о і ю

М э й .................................................................. 9 9 2 3 1 1 5 3 6 9 7 1 4 9 7 1 9 1 0 6 2 2

- о д б о і ю

И ю н ь .......................................................... 9 5 1 4 1 1 2 2 6 9 0 1 1 9 4
9

1 1 1 1 4

■ О З С т о Ь о

И ю л ь ........................................................... 8 3 2 0 1 1 1 2 4 9 6 1 1 9 0 9 1 0 6 1 5

о ^ з о Ь ф с а

А в г у с т ........................................................ 9 0 2 8 1 0 8 2 8 1 0 4 9 1 0 4 1 8 1 1 3 1 8

^ Ф о З - З ^ 0

С е н т я б р ь .......................................... 9 9 2 4 1 0 8 3 4 9 2 1 2 1 0 1 1 8 1 1 3 1 8

< о ^ ф о 3 6 д 6 ) о

О к т я б р ь ................................................. 1 0 3 2 0 1 1 3 3 1 1 0 6 1 2 9 2 1 7 1 3 1 1 6

б с а д Э б д б ю

Н о я б р ь  ................................................... 1 2 5 1 7 1 0 9 2 9 1 0 5 2 1 8 1 1 9 1 1 4 1 4

Ф З б З З ^ З ^ 0

Д е к а б р ь . . . . . . . 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 9 2 9 9 2 1 7 1 0 9 1 3

Ъ о З с л о Л о

З и м а ........................................................... 1 1 2 4 2 1 1 5 7 5 9 2 3 0 8 8 4 9 1 0 8 3 7

й о й о с д Ь д о р о

В е с н а  .......................................................... 1 0 9 5 8 1 1 2 9 3 9 7 3 9 9 7 4 8 1 0 9 6 0

Ъ о д Ь ' д с т о

Л е т о ................................................................ 8 9 6 2 1 1 0 8 8 9 5  і 3 1 9 6 3 6 1 1 0 4 7

‘З д Э о о ф 2 ) С о Э о

О с е н ь  .......................................................... 1 0 9 6 1 1 1 0 9 4 1 0 1 4 5 9 1 5 4 1 1 9 4 8

^ д е п о

Г о д . . .  • .................................. 1 0 5 2 2 3 1 1 2 3 5 0 9 6 1 4 5 9 3 1 8 7 1 1 1 1 9 2
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ч
аг>ло- 'в о а о ть зо зо о то  л п с зь зо  о)зо*зп (п )  с о ^ з з п л з з & п ь  з о ^ з & 'з о  ( 7, і ,  9>

Ветер; число (п ) случаев за месяц по срокам наблюдений (7 , 1 , 9 — )

С танции
з а & з <в о в б з з о
М едж врисхеви

сгззд&о
М есяцы

7 1 9

о п о п о п

ообзабо 
Я нварь . 348

'

13 268 8 348 10

шд&з^зос?о 
Ф еврал ь  • 340 8 263 6 306 7

Зо<Вфо 
М арт . . . 345 10 263 9 29В 7

оЗЛо{п»о
Я прель і , 326 9 259 12 302 10

З^оЬо
Май . . . 345 207 7 309 6

од^оію 
И ю нь . . . 330 8 255 10 306 11

озс^оОо 
И ю ль . . 382 7 266 9 270 10

^зоЬфсо 
Явгуст . . 354 9 259 9 268 ‘ 8

ЬоЗфоЭЬз&о
С ентябрь 356 9 2Ѳ9 8 288 6

со^фооЗбдбто 
О кятбрь . . . . . . . . . 341 16 240 10 325 10

бгодЭбз^о 
Н оябрь . 342 12 245 9 360 8

Фозсзао^о
Д ек аб р ь  . 342 13 262

9
842 11

С§
/*

со 
О

 
В

>1_ 346 122 253 106 313 104

ЪоЗсообто 
Зим а . . . 343 34 264 23 332 28

В есна . 339 27 243 28 301 23

ѣіідЬдспо
Лето . . ...................... 355 24 257 28 281 .2 9

бзЗсоср^соЗі
О сен ь  ................................................................. 346 37 251 я | 324 24 !

58



аб&осьоабо&зе? аоэ5боуос?ог>оі> (эолааъо (о) а о м т о ^ о  з з ^ о б л о
ветров господствующего направления (о) основной квадрант

Ъ п  
Г о

&) . Г)
Р и

•
Д а

8 3 
м п

о С? го 
а л о

' 7 1 9 7 1 9

0 п о 4 п о п 0 о п 0 “

275 8 275 18 279 8 329 5 311 5 815 2

276 9 274 12 271 9 300 6 296 8 300 6

278 11 279 13 273 13 299 5 302 7 324 7

271 10 274 13 275 11 351 4 324 5 340 3

266 6 272 9 275 11 299 5 341 5
г 'Ѵ «  . ѵ

282 7

272 14 275 12 273 16 288 6 281 6 284 9

275 14 277
'

14 276 18 275 9 275 8 275 14

271 11 268 10 273 16 302 4 297 о 294 6

278 8
/

274 10 274 10 282 4 288 5 282 8

275
(
8 273 11 274 9 300 4 293 6 295 5-

275 6 275 10 277 7 285 2 285 3 311 3

V» 281 10 277 14 275
1 1

304 4

со 4 291 3

274 115
1 ; 

274 1141 274 139 301 58 298 67 291 73

277
1

27 275 39 275 28 311 15
і

297 17 302 11

272 27 275 35 274 35 316 14 322 17
1

282 17

278 89 273 36 274 50 288 19 284 19 284 29

276 22 274 31 275 26 289 10 289 14 296 16
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6 б  Л  0: 'ЭО ЗО ІЬЗЭЗбО ІС) АОСЗЬЗО (п )  СОЗОТЗП ^ О З ЗО Л ЗО Ь О Ь  ЗбС ооа'ВО
В Е Т Е Р :  Число (п )  случаев за месяц по срокам наблюдений (7 .1 .9 )

Іосргудбодбо
^ С / г а н ц и и

з 3 X 3 Ь
М е д ж  в

о Ь Ь 
р и с

3 3 °  
х е в и

ог>ззз2ю
М есяцы

,7 1 9

о П 1 о п о п

ойБз^боо 
Я н в ар ь  . .

-
109 4 121 5 95 3

<лд5дб)3і{т°
97 5 130 8 108 6

0.}6>фо
101 В 120 5 108 6

оЗбзосто 
Я п р ел ь . . . 96 4 114 9 92 6

0<>оЬо
М ай . . . . 76 7 123 11 59 6

03Б0О0
162 2 109 9 54 7

035ПЛ0О0
60 4 117 11 55 6

эдг,оЬфоа 
Я вгу ст  . . 40 ч8 116 14 57 10

ЬЗсІЛЭ9^ 0
С ентябрь. . • 63 8 126 15 45 8

та^фтоЗбдбэо 
О к тя б р ь  . . 113 4 126 11 21 10

бтодЗйдбю 
Н о яб р ь  . . . 104 4 149 11 95 5

СодздЭйдбю
Д е к а б р ь 104 3 128 6 103 3

ЬаЭооо^о 
Зи м а . . . .............. .... . .1 103 12 126 19 102 12

2,бЪ )̂(дЬдсто 
В есна . . . . . . . . . . . 91 14 119 25 86 18

ЪсхдБдС?0
Л ето . . . . .  ...................... 87 14 114 34 55 23

^дбсоср^соЭі
О сен ь  ................................................ 93

!
16 130 37 53 23

?зс?°
Г о д ..................................................... 93 56 123 115 74 76
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-(7.1.9) зб & об габ аьзегп  апэдАтхзега&оь (о) ао гало  зз<ье°бобба
ветров господствующего направления (о) второй квадрант

2, Л &) о 
Г о р и

Ф
Д

а Э 3 
а м п

і С? со 
а л о

7 1 9 7 1 9

о п о п о п 0 п о п о п

117 7 118 9 117 8 81 6 104 6 85 2

124 10 115 10 113 10 59 3 87 3 96 2

108 8 109 11 106 9 97 4 97 3 108 5

117 9 118 11 113 10 90 5 108 5 85 5

118 11 113 14 115 11 126 * 59 6 85 5

118 10 113 12 110 7 111 2 68 4 123 5

111 7 112 12 112 6 103 1 60 6 72 4

109 12 109 16 107 10 111 2 119 4 79 4

108 10 110 15 105 10 79 2 101 5 85 4

111 8 113 12 114 10 94 3 и з 6 109 3

109 8 110 12 107 8 94 6 108 9 95 7

119 7 119 9 115 7 59
■
3 92 3 95 3

120 24 117 28 115 25 66 12 94 12 92 7

113 28 112 36 111 30 104 42 98 І и 93 1 13

111
Г

29 ш 40 110 23 108 і 5 82 14 91 13

109 26
с

111 39 109 28 89 11 110 20 96 14

114 107 113 и . 111 106 92 40 93 60 94 40
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л!
з б о л п ь  < ь о 8 з а л .ь б ,с)<с.с>: ьз'Б'озггга шзот,-

ТЕМПЕРДТУРА ВОЗДУХА: средняя и есяч-

- 0133460 
Месяцы

Станции

I II ПІ IV V

бфэ?гобо<ло— С тал и н и р . . . . — 2,6 — 1,2 3,3 8,5 13,9

ЭЗ& З^^О З0 — М едж врисхеви . -Л 1,7 — а .2 3,9 9,2 14,5

ОдбооЭо — С у р а м .......................... — 1,9 — 0,9 3,5 9,0 14,4

2>со<̂ о — Г о р и ................................. — 1Д 0,2 5,0 10,6 . 15,8

срооЗосрса — Д а м п а л о .................. -  0,3 0,6 5,6 10,7 16,1

8<зпЬ6г!обо — М ухрани...................... — 1.0 0,0 5,4 10,6 15,7

.Зо^бобо — К а р е а н и ..................... -  0,2 0.3 5,0 9,9 15,1

З О З Л О Ь  б О З З Л б б ’ОАО:  С°С20- 
ТЕМПЕРА7УРА ВОЗДУХА, суточный

Станции 

Месяцы \ . . .

Ьфос]побо4)о
Сталинир

Эо^збэоЬЬддо
М е д ж в р и с 

хеви

Ь^біаЗо
С урам и

7 1 9 7 1 9 7 1 9у
00631610— Я н в а р ь , .  . . —5,0 0,6 - 3 ,3 -  3,5 0,7 —2.2 - 3 ,7 0,2 —2,3

^ 363^ 3^ °  — Ф евраль  . - 3 .7 2,1 - 2.2 —2,6 2,5 —0,6 —3,2 1,8 —1.2

Эооіфо — М а р т .................. 0,0 7,4 2,4 с . 7,3 3,4 1,0 6,8 2,7

оЗбіогпо— Я прель . . . 6,1 12.4 7,0 6,7 12,7 8,1 6,8 12,6 7,5

ЗооЬо — М а й ...................... 11,5 17,8 12,5 12,2 18,0 13,4 12,6 18,0 12,7

036060 — И ю н ь ................. 15,2 21,8 15.7 15,4 21,8 16,2 15,8 21,7 16,0

озс^оію — И ю л ь ................ 17.7 24,5 18,5 18,3 24,2 19,0 18,6 24,6 19,7

а&ЗоЬфоі ~  Двгуст . , . . 17,4 25,1 19,5 18,7 26,8 19,6 18,4 25,3 18,8

^ЗабЗ^^З 5̂0 — С ентябрь . 13,7 20,7 14.7 14,5 20,8 15,2 14,6 21,1 14,7

спЗЗсоЗбдбю — О ктябрь . 8,2 15,0 9,9 9,0 14,8 10,7 8.7 15,1 9 8

боодЗбдбю — Н оябрь . . . 2,2 8,1 3,7 3,2 8.4 4,7 3,1 8,5 3,9

^ЗЗОЗбз^ 0 — Д ек аб рь  . . —2,6 2,3 - 1 .9 - 1 ,5 2,7 - 0 ,4 - 1 ,3 2,9 - 0,1

6 2



(*)о6̂ 2Т15 —  Табл. .V 11.

ЬЛПЗО ЗАдЗОВ^ЕГО'ЗЛО ЗООЛОЬ бЗЗЗОЛббЧЗЛО 
ная многолетняя температура воздуха '

VI VII VIII IX X ' XI

*

XII
\ С

Е ^ ° |

П ,б 20,2 20,7 16,4 11,0 4,7 - 0 , 7 9,3

17,8 20,5 21.7 16,8 11,5 5,4 0,3 10,0

17,8 21,0 20.8 16,8 11,2 5,2 0,5 9,9

19,3 22,2 22,4 18,2 12,2 6,0 Ы 11,0

19,5 22,5 22,9 18,5 12,9 6,8 1,3 11,4

19,4 22,5 22,7 18,3 12,4 6,0 1,1 11,1

18,7 21,8 22,2 17,8 12,3 6,5 1,6 10,9

ф ай д е »5 —  Т а б л .  № 12.

«созпь ьзггз шззга&сгпз
ход (7 . 1. 9) по месяцам

а п  го п ЗдЬ&або о
г о р и Д амгіало М ухран л К арсан и

7
ІЛ  Ѣ

9 7 1 9 7 1 9 7 1 9

- 3 , 5 і,б - 1 ,5 - 2 , 7 2,8 - Ы — 3,9 2,6 - 1 , 7 - 1 , 9 1,8 - 0,4

- 2,6 3,3 - 0,2 -  1.8 3,6 0,0 - 2 , 9 3,5 - 0 ,5 — 1,5 2,5 0,0

1,3 9,2 4,4 2,3 9,7 4,3 1,6 9,9 4,6 2,4 8,0 4,7

7,3 14,8 9,7 8,1 14,7 9 3 7,5 14,8 9,4 7,5 13,0 9.2

12.9 19,8 14,6 14,0 19,8 14,4 13,1 19,9 14,2 13,2 18,2 14,0

16,5 23,7 17,8 17,0 23,8
1 7 , 6

16,8 23,8 17,5 16,6 22,2 - 17,4

19,5 26,6 20,5 20,1 26,9 20,6 19,7 27,1 20,7 19,3 25,6 20,4

19,4 26,9 21,0 20,2 27,6 20,9 19,4 27,7 21,0 19,4 26,2 20,9

15,2 22,7 16,6 16,1 23,0 16,3 15,4 23,2 16,4 15,6 21,5 1С,3

8,5 16,6 11,6 10,0 16,6 12,2 8,8 16,9 11,4 10,2 15,0 11,8

3,0 9,7 5,2 4,4 10,2 5,8 2,8 10,1 5,2 4,8 8,6 6,1

— 1 ,2 > 4,0 0,4 - 0,2 4,1 0,0 — 1,4 4,3 0,4 0,3 3,3 1,3



-  Т а б л . № 13.

з о з л о к  Ф э а з з й б Ф З А б :  сгсгзадзок Ф зэзолббтэлпк и .у з зо с ггт  аобоэтэзо отззго.г>=гоз
Т е м п е р а т у р а  в о з д у х а :  Средний суточный минимум температуры по месяцам^

<” 3 0 0 ^ °
М е с я ц ы

С т а н ц и и

1 II III I V V V I V II V II I IX X ' х і X II

кфс>5» о Б г .А о  —  С т а л и н и р ............................. - 8 ,2 - 6 , 9 - 1 ,8 3 ,0 8 ,1 1 1 ,0 1 3 ,7 1 4 ,6 1 1 ,4 5 ,7 0 ,2 - 4 , 9
к д А э б о  — С у р а м .................................................. - 6 , 9 - 6 3 - 1 , 4 3 ,1 8 ,3 1 1 ,2 1 4 ,0 1 4 ,4 1 1 ,5 5 ,4 0 ,1 - 3 , 5
5 «оА о — Г  о р и ........................................................ — о ,8 — 4 ,3 - 0 , 3 4 ,4 9 .6 1 2 ,7 1 6 ,2 1 6 ,2 1 2 ,7 6 .9 1 ,3 - 2 , 9
(роЭ Ззгм п  —  Д а м п а л о  . . . . . . . — 1,1 — 2 ,2 - 1 ,0 3 , 0 9 . 8 1 3 ,0 1 6 ,5 1 6 ,5 1 3 ,0 8 ,2 2 ,1 - 1 , 9
З д Ь А а б о —  М ѵ х р а н и ....................................... - 6 , 7 - 5 , 8 — 1 ,0 3 ,8 8 ,5 1 2 ,4 1 5 .3 1 5 ,0 1 1 ,8 6 ,5 0 ,9 - 3 , 8
З л А Ь л б о —  К а р с а н и  .  ............................. - 3 , 0 —  2 ,5 - 0 , 4 4 ,8 1 1 ,0 1 3 ,2 1 6 ,7 1 5 ,7 1 3 ,2 ' 8 ,7 4 ,4 - 1 , 9

ф оід ст .о  — Т а б л . №  14.

а о о а  о к й з а з з А б б т з А С ) :  к з 'з 'а з г т л  бг.ксп.егай'ЭАО эпбпэтэазьосгзб с гзА ззб гга& тэ гм о  о,5°-35?а
Т е м п е р а т у р а  в о з д у х а :  Средняя из абсолю тны ! минимумов по м есяцам , округленно до 0,5

0 13336 0

М е с я ц ы

Ь л д д д А з б о
С т а н ц и и  !

I I 111 IV V V I V II V I I I I X X X I X II ?ЗС ?П
Г о д

Ь ф а -у о б о А о  —  С г а л и н и р  . . . 1 — 1 4 ,5 — 1 2 ,0 -  8 ,5 - 2 , 5 2 ,0 6 ,5 1 0 ,0 9 ,0 4 ,0 1 ,0 - 7 , 0 - 1 2 , 5 - 1 5 , 0
к д А а Э о  —  С у р а м и ............................— 1 4 ,5 — 1 7 ,0 — 1 1 ,5 - 1 ,0 2 ,0 7 ,5 1 0 .0 8 ,5 4 ,5 0 ,5 - 8 ,0 — 1 1 , 0 - 1 8 , 0
5 « А о  —  Г о р и .......................................1 — 1 5 ,0 - 1 4 , 0 ~  н ,5 — 2 ,0 3 ,5 7 ,5 1 1 ,0 1 0 ,5 5 ,0 0 ,0 - 6 .0 - 1 1 ,0 - 1 9 , 0
(роЗітЕЗО» —  Д а м п а л о .......................| — 1 0 ,5 -  8 ,5 -  5 ,0 - 0 , 5 5 ,0 8 ,5 1 1 ,0 1 2 ,0 6 ,5 2 ,5 - 4 , 0 -  9 ,0 - 1 4 , 0
Э д б А а б о —  М у х р а н и .......................' — 1 5 ,5 - 1 4 , 5 - 1 1 , 0 - 3 , 0 3 ,0 7 ,0 1 1 ,0 9 ,5 4 ,0 - 0 , 5 - 6 , 5 - 1 2 , 5 - 1 9 , 0
^ оЛ О аб о —  К а р с а н и .......................1 —  8 ,5 - 8 , 5 - 7 , 0 - 1 ,0 6 ,0 8 ,5 1 3 ,0 1 2 ,0 7 ,5 3 ,0 - 4 , 0 -  8 ,0 - 1 0 ,0



флбдра — Табл. Ка 15.

3 6 о а  о і> б о а з о л б Ф а й б :  б іы п с ю т е А О  'ЗбдбП'эло апепа'зэп, о)зого.запз ^бАззоего&тзегпо о ,з-^з.
Т е м п е р а т у р а  в о з д у х а :  Абсолютный ф актический минимум по месяцам , округленно до 0 ,5 .

Ікф & дА дйо
С т а н ц и и

отЗодЬо
М е с я ц ы I И III IV V V I V II V III IX X X I XII

Ь ф леробоА о— С т а л и н и р — 19.5 - 1 7 , 5 — 14,0 - 6 .0 1.5 3 ,5 7,5 8 .5 ! 2 ,0 - 1 . 5 - 1 1 ,5 — 17,5
Ь д А з іо — С у р а м  . . . — 2 1 ,0 — 23,0 — 19,0 - 4 , 5 1.0 4,5 8 .0 7 .0  : ■1,5 — 2,5 - 1 8 , 0 - 1 8 , 0
ІусоАп— Г о р и ..................... — 2 5 ,5 — 25,5 - 2 0,0 - 6,0 0,0 4.5 7,5 7.5 0 .0 - 5 , 0 - 1 4 . 0 — 2 4 .0
{ о а -Ш е р .-о -Д а м п а л о  . — 16,0 — 15,0 —  9,0 — 4,0 - 1.0 5 ,5 6,5 8 .5  . 3 ,0 —  1,0 -  7,5 - 1 3 , 0
Э дбА або— М у х р а н и  . - 2 9 , 0 — 25,0 — 19,0 — 8,0 1.5 4,0 8,5 5 .0 1,0 - 5 , 0 — 11,5 — 2 1 ,0
^абоЬабл— К а р с а н и  . . — 17,0 — 15,0 — 12,0 — 4,0 1,5 6,0 8,0 7 ,5

1
3 ,5 - 0 , 5 —  9,0, - 1 7 , 0

ф э& дгуа —  Т а б л .  Кс 16.

з б о л о ь  б з э з о А б б т з л б :  боззоАОбіэ&ок кб'Э'абггот т зо 'зл п  эодкоэзэо о ш т л о з .
Т е м п е р а т у р а  в о з д у х а :  Средний месячный максимум теи п ераіуры  по м есяцам

0133360
М е с я ц ы

1»С?8 'сЛ ')^ о
С т а н ц и и

1 и 1 ш  ; іѵ Ѵ V I V II V III і IX! X  X I XII

Ь ф лсробобю —С т а л и н  и р ................................ 1.9
1 1 

-3 ,4  9 , 0 1 14,1 19,7 23,4 26.3 2 6 ,8  і  21 ,9 1 6 ,2 ! 9,6 3.5
Ь дА аЭ о—С у р а м ............................................... 1.6 3,3  ■ 8.5  : 14,5 19,9 23.4 26 .2 2 6 ,9  22 .7 16,6 9.7 4.3

— Г о р и ......................................................... 3 .0 4 ,6  10,6 і 16,4 2 0 ,3 25,1 27 ,8 2 8 ,2  2 3 ,9 1 7 ,7 1 10,9 5,2
ЭдЬА або— М у х р а н и  ..................................... 3 ,8 4,8  11,1 1 16,5 2 1 ,3 25 ,2 28,4 2 9 ,0  2 4 ,6 18,1 11,3 5 ,3
^аАІілбо— К а р с а н и 3 ,0 3,7  1 9 , 2 1 14,6 1 9 ,6 1 2 3 ,4 26,9 2 7 ,7  2 3 , 0 1 1 6 ,3 1 9,8 4.3



а 6 о а  о ь б о з з о А б б т і А О :  А оа ззА б д т іА п к  ьб 'Э 'з зсзш  т г а е г а Ф З А п  аббьпа'аазап^зб:
Т е м п е р а т у р а  в о з д у х а :  Средний из абсолютных максимумов температуры:

Таб.

отзэойо
М е с я ц ы

1>о>;р&дАз2ю
С т а н ц и и

I і II III IV V VI : V II V III IX X X I XII

ІфастоБпбо С т а л и н и р  . ...............................
Ід А зЗ о  С у р а м и  ...............................
агабто Г о р и .............................................
йдЬАэбо М у х р а н и .........................................
даАІхбо К а р с а н и ............................................

3 3  3  А  0  Ь А Э Э З Э А З  
Т е м п е р а т

8.0 9 .0  1 16.0
8 .5  : 9 .5  1 17.0

9 .5  11.5 Г 19.5 
9 5  10.1 | 19;0

6 ' З А З :  ’З а б б О 'З А Г  
р а  в о з д у х а :  Фа

2 5 .0
2 4 .0  
25  5
25 .5
22 .5

з ь и с п
ктическ

2 6 5
2 7 .0
2 8 .5
2 8 .5
2 5 .5

ій аосо

29 .0  
2 9  5
3 0 .5
34 .0
29 .5

1А 0  аз
потный

ЗГ.О ! 33 .0
32 .5  і 33 .5  
33  0  ; 33 ,5  
3 3 5  і 3 4 ,0
32 .5  33 ,0  1

з з о а и з п
м ксимум.

29 .0
30 .0  
30 .5
3 1 .0
2 9 .0

2 3 .5  19.0
2 4 .0  .1 9 5  
? 5  0  19.5
2 5 .5  2 1 0
2 3 .0  13.0 

!

фаЬ.
Т а б .

11.0 
11.0 12 0  12.0 11.0

.V 18

от, ззЬ о 
М е с я ц ы

Ь со^д отд іо
С т а н ц и и

I II III IV

I .

ѵ  1 „ VII
I

V III IX

1
X XI XII

ЬфасусбпА С т а л и н и р  . . .  • . . . .
ІідАмІп С у р а м и ..............................................
іусоАо Г о р и ........................ ...................................
бдЬАабо М у х р а н и .........................................
даАбабо К а р с а н и  ............................................

12.0 
9  5

15.0
15.0 
14 5

21.0 
9 5  

1 8 5  
17 5 
17.0

2 3 020.0
2 7.522,0
2 5 .0

2 8 .0
2 7 .0  
3 0 5  
29.5
27 .0

2 9 0  
3 0  0
3 1 .0  
3 0  5
2 9 .0

31 0
3 1 .5  
3 3  0
3 2  5
3 1 .5

31 .0
3 4 .5
37 .5  
3 5  5
3 4 .5

3 6 0  3 1 .5
35  5 3 3  0
3 6  0  3 4 .5  
3 0  0  3 4 .5  
2 6 .5  3 3 .0

2 7 .0
2 5 .5
28 .5  
28  5 
28  0

24 .5
23 .5
25 .5  
2 5 5  
25  0

13.5
13.5 
16 0  
16 5 
1 5 0



№  19Табл.

зоолоь боазоАбб'ОАО: еиэоь ьб'Э'Эбсгса аазягофгаед тзооаьегоз
Температура воздуха: средняя суточная амплитуда по месяцам.

слзддйо 
;^ - ^ Л 4 е с я  цы

О эф & З & З б о '''-^^
Станции

I іі III IV V V! VII VIII IX X XI XII

бфдсгообо&о 
С талинир . . . . , 0,,

.  !
10,3 10,8

1

11,1 11,6 12,4 12,6 12.2 10,5 10,5 9,4 8,4
ЬэдЛоЭо
Сурам ...................... 8,5 9.6 10,9 1 *,4 11,6 12,2 12,2 12,5 11,2 11,2 9,6 7,8

Г о р и ...................... 8,3 8,9 10,9 12,0 10,7 12,4 11,6 12,0 11.2 10,8 9,6 8.1
В^ЬЛібо
М ухрани . . . . 10,5 ' і 0,6 12,1 12,7 12,8 12,8 12,9 14,0 12,8 11,6 10,4 9,1
/а^Ьобо
К арсани  . . . . 6.0 ^ 2 8.8 9,8 8,6 10.2 10,2 12,0 11,8 7,6 5,4 6,2

л л а н »  № го
Табл.

3 0 5 3 0 3 5  Л К З Ь З О  -  Число дней с морозом

спзззбо
М есяцы

Станции

I II III IV V . . . . IX X XI XII

го
д

<У<о>і
1)(*)Рппі»пбо6п  
С талинир . . . 30 21 20 2 16 19 111

Гі.ОО. — Сурам. . 26 24 20 2 — — 11 24 107
— Г ори . . . 25 23 16 1 — 1 11 23 101

I
С
§/

СроЭ^е^
Д ам пало  . . . ''25 22 11 2 3 16 79

О
.•*о З^Ртзоп—М ухрани. 28 22 17 3

А — 13 24 107
о

^а&Ьобі—К арсани  . 24 20 12 2 — 4 18 80

VV
3дЭ

бфзс^обо&о 
С талинир . . . . 31 29 23 18 5 0 28 31

с:о
ю Ьд&аЗо — Сурам. . 31 29 29 10 0

1 5
30

з:го 2,са6)о — Г ори. . . 31 28 27 6 1 4 22. 30

і
с

СріЗЗос?^
Д ам пало . . . 31 27 20 3 2 0 10 29

«то
•о ЭдЬгообо—М ухрани. 31 28 28 9 5 16 28
<гэ■со§э ^обЬ^бо—К арсани  . 31 29 24 8 1 1 20 31
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ЯОбЗОіЪбО С̂ СІООЬПЬ ЛООЬЗО — Число дней с морозом
0033360
М есяцы

Ь о р э д б о б о ^ ^ ^
Станции

I 11 III IV V . . . . IX X XI XII

ГК
э Ьфос^обо&о
лX Сталинир . . . . 26 16 9 0 0 2 7
V
г ЬдбтіЗо—Сурам . . 25 22 9 2 0 3 16
Xго 2>оо6оо — Гори ♦ . 23 16 6 0 0 0 2 13
X1 СроЗЗостіст
1 Дампало . . . . 25 15 4 0 0 0 2 13
сэ Ээдббообо
«Ес Мухрани . . . . 23 21 9 2 0 4 17
ОссГ)

З^Ьобо—Карсани. 4 12 2 0 0 0 0 8

Й 8 Г  *  2 2

'ЗЬОСО&РІ С°С233501> АОСЗЬЗО — Число дней без оттепели
СП33360
М есяцы

Станции '
II III IV . . . . IX XII 'Узе?о

год

К Ьфос^обобоо
ГК С талинир . . . . 15 9 3 2 10 99
5V І^&оЭо —Сурам . . 16 10 5 2 8 41
О-
V 5со<оо—Гори . . . 10 5 1 4 20 40
I Зз^з^оЬЬзто
е М едж врисхеви . . 16 9 5 2 8 40
ип фзЭъе^со—Д ам п ало 7 5 1 — 4 17
ГЭ ЭдЬбообо—М ухрани . 9 5 1 — 4 19
-3 ЗббэЬЫзо—К арсани  . 10 7 2 0 6 25

(0
э ЬфйСгообобю
м С талинир . . . . 25 24 4 0 13 29
с;
О ІгдбюЭо*— Сурам . . 26 21 13 1 4 18
з:
со

2,сі^о—Гори . . 21 17 8 0 3 13
X Ззхз^оЬЬозо
і М едж врисхеви 30 13 11 1 3 31
с-3 Ср̂ Э ісіст> со—Д а м п а л о 20 19 4 1 3 10
сэ
о сдг-бообо-М ухран и . 26 16 9 0 0 12
со За<Ыюбо~Карсани . 25 21 13 2 6

V
26
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фс>6. —  '“Табл. № 23

т о т & с а  со^ооьп ь  апсзьзп
Число дней без оттепели

созздбо 
М есяцы 

Ьс>ф2>'3*3^0 — 
Станции

I II III IV X XI XII

Ьф;>С«обо*о
С талинир . . . . 0 2 0 0 6 0
ЬэдЛоЭо
Сурам .................. 1 3 0 0 0 1

с к га 2,оо*о
« а Г о р и ...................... 0 0 0 0 0 0
р ■** •С X , з з^ зЛоЬЬзз°с <ц М едж врисхеви 16 7 1 0 — 0 3

.-•тэ А фаЭЗасфоо
га Д ам пало  . . . . 0 0 0 0 0 0

Э^Ь^бо
М ухрани . . . . 0 0 0 0 0 0
3і*0^бо
К арсани  . . . . 0 0 0 0 0 0

— Табл. № 24.

'зоагасоагазпк эгаапбоапь еос>9згаг>оь 555 з а ъ д з ь я с т  
^аспозоапь 50*01

Время наступления осенних и окончания весенних заморозков

Станции

созэзЬо
М есяцы II ! III IV IX X XI

е 5,
8/ о гае х
Vк §0 ^
/5 о.-з т
1? ѵ <о «СО 5.
в> а; 2 сх &и

Ь(^ос^обо*о
С талинир
ОэдЛбЭо 
Сурам . .
2,00*0

■Тори . .
ф533:с«оа
Д ам пало
ЭдЬ*обо
М ухрани
,р*Ь;эбо
К арсани

Ъфсчпгюбо*о 
С талинир 
Ь«)*аЭо 
Сурам . .
2,00*0
Гори . . . 
фбЭЗоСфео 
Д ам пало  . 
ЗдЬ*обо 
М ухрани . 
ЗУоообо 
К арсани  .

17

15

17

3

15

5

24

24 

29

“ |
25 і

10

31

31

4
о

12

131
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зооаоь ©зБ05браг>б: ьо^хэостгг—ошга&б>озо о&ьгасг'о
Влажность воздуха: Средне —месячная абсолют»

<
003336°
М есяц ы

Осхзо&дбодбо
Станции

I II I I I IV V V I

Бф02*обо6оо— С тали ни р . . 2,8 3,1 4,3 5,6 7,9 9,8

ІтдбооЗо— С у р а м .................» 3,4 3,6 4,7 6,2 9,0 11,1

2>оо6оо— Г о р и ......................... 3,3 3,7 4,7 6,3 9,1 11,0

фо33ост<о— Д ам пало . . . .

ЗдЬбоабо— М ухрани . . . . 3,6 3,8 4,7 6,5 9,4 11,7

^обоЬобо— К ареани  . . . . 3,3 3,5 4,4 5,7 8,7 10,5

зоэ&оь о&ып.ег'Зб'Злп фобо-
Абсолютная влажность

Ьосоодбодбо
Станции

Ьфогтюбобоо
С тали ни р

О'дбооЗо
Сурам

а со' 
Г о

0033360
М есяцы

/
1 I 9 7 I 9 7

00630О00— Я н ва р ь  . . . . 2, 6 3,0 2,7 3.3 3,6 3,2 3,3

00363603.0^0— Ф евраль . 2,6 з,з 3,4 3,2 3,8 3,8 3,3

Зобофо— М а р т ................. 4,0 4,5 4,5 4,5 5,0 4,7 4,5

оЗбоо/то— А п р е л ь  . . . 5,5 5,6 5,7 6,0 6,3 6,4 6,2

Зооіо— Май . . .  • . . ■ 7,7 8,1 7,9 8,8 9,1 9.2 8,9

0360ІЮ— И ю нь . . . . • 9,8 9,6 10,0 10,8 11,3 11,3 11,0

озспоЬп— И ю л ь ................. 11,2 11,2 11,7 12,7 13,1 13,5 12,8

о&ЗоЬфсо— А вгуст . . . . 10,7 10,9 11,5 12,7 13,4 13,4 12.6

ЬзЗфзЭбзбп— С е н тяб р ь  . 9,8 9,8 9,8 105 11,0 10,9 103

об^фсоЗбдбоо— О ктяб р ь  , . 6,8 7,7 7,2 7.7 8,5 8,1 7.5

6003863600— Н ояб рь . . 4,8 5 6 5,2 5,3 6.0 5,5 5,1

Ф0609^ 0— Д е кабр ь 3,8 4 4 3,9 4,0 4,6 4,2 3 ,9>
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ЛГАП (ЬОбПОБГа&С) ЗООЛПЬО (̂ СГО-ЗЛП ьзсго СПЗОГаіАОЗ) 
ая влажность воздуха (годовой ход по месяцам).

Таб. № 25.

VII VIII IX X XI XII

е*
0 1—
1с
§/соЕі>

11,4 11,0 9,8 7,2 5,2 4,0 6,8

13,1 13,2 10,8 8,1 5,6 4,3 7,8

12,7 12,6 10,5 8,1 5,6 4,2 7,7

13,2 12,8 10,7 8,2 5,6 4,2 7,9

12,0 11,6 9,9 7,7 5,5 4,0
.

7,3

обса&о. с ^ о с ^ б а п ь  ь зс гб  —таб . № 26.
воздуха. Суточный ход по месяцем (7 1 9).

<т> о 
р и Д ам п ало

ЭдЬбэобо
М ухрани К арсан и

I 9 7 ’ і 9 7 I 9 7 I 9

3,7 3,5 3,5 4,0 * 3,8 3,4 3,8 3,5 3,3 3,5 3,2

' 3,9 3,8 3,5 4,3 4,1 3,4 4,0 3,9 з ,з 3,6 3,6

4,8 , е 4,8 5,4 5,5 4,6 4,9 4,7 4,4 ‘ 4,4 4,4

6,3 6,4 6,6 7,2 6,9 6,4 6,5 6,5 5,9 5,8 С,О

9,0 9,3 9,8 11,4 10,2 9,3 9,5 9,5 8,6 8,8 8,6

10.9 11,2 11,8 13,2 12,2 11,6 12,0 11,5 10,7 10,5 10,4

12,4 12,9 13,7 14,6 14,2 13,2 13,2 13,2 12,2 11,8 11,9

12,4 12,7 13,5 14,6 14,0 13,0 12,6 12,9 12,0 11,3 11,6

10,6 10,5 11,0 12,9 11,6 10,6 10.8 10,6 10,1 9,9 9,7

8,3 8,2 8,0 9,2 8,3 7,8 8,4 8,3 7,7 7.7 7,7

6,0 5,6 5,4 6,7 5,8 5,1 6,1 5,6 5.4 5,6 5,5

4,5 4,2 4,1 5,0 4,1 3,9 4,6 4,1 3,9 4,1 4,0
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фанера —  Табл. № 27.

з а о л о ь  ь о б з ь ф о .  ьб'З'Обсгга ,аз;зблсооьпслп елзэлпг>^озо 
<*>эбос>бгаг>б зоолпьо.

В л а ж н о с т ь  в о з д у х а .  Сред нем есячная относительная влажность в о зд уха .

созздЬо
М есяцы

Ь:>(р;уд<Ъд&о
С танции

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII

Ъф:>сробо6по—
Сталинир . . . 73

і

75 75 68 68 67 66 62 72 74 81 84
Ьд&оЭо—Сурами . 83 84 81 74 76 74 72 73 '78. 82 85 88

^спЛо—Гори . . . 82 80 74 68 69 67 65 64 69 76 80 83

СріЭЗіспсо— Дампало 85 83 78 73 77 75 71 69 76 77 81 87
ЭчзЬбэбо — М ухрани 82 83 72 70 72 71 67 64 69 78 84 84
За&бобо—Карсани . 72 74 68 66 69 66 63 60 66 73 76 76

ф и д е р а — Т абл. № 28.

зболоь яозоа^ о&псоп б о б б с о т  с?с«о-^бапі> апас°оБб*отб а ,  і, 9)
згазост шзп’ОАб^.

Относительная влажность воздуха— суточный ход (7 , 1, 9 ) по месяцам.

\ ч С танции

^ЗОО2»0
М есяцы

Ьфэсро-
бо'ло

Ста.іппнр
ІдбоіЗо
Сура м

2)Сп6оо
Гори

СроЗЗ̂ сзрса
Д а м п а 

ло

ЗэдЬбоабо
М у хра

ни

д^ооЬ^бп
К ар са 

ни

7 1 9 7 1 9 1 I 9 7 1 7 1 9 7 1 9

ообдэАо—Январь . 80 63 76 90 76 83
!

89 72 84 94 70 90 93 69 84 78 67 72
содбдЛз^стт0 —

Февраль . . . 76 62 87 89 79 90
1

87 68
і

85 88 73 89 92 69 88 80 65 78

Зобфо—Март . . 87 59 80 90 68 84 89 56 77 87 60 86 89 53 74 80 56 68

оЗ&осро—Апрель . 78 52 75 81 58 83 82 52 71 82 57 79 83 52 74 76 52 70

■Зэобо—Май . . . 76 54 73 82 59 86 81 52
1 75 82 66 84 83 54 79 76 57 73

036060—Июнь . . 76 49 75 81 59 83 78 50
1

73 82 61 82 81 55 77 76 53 70

озспоЬо—Июль . . 74 49 74 80 57 80 76 48 72 79 56 79 78 50 73 73 49 67

о&зоЬфоі—Август . 72 46 69 80 56 83 15 47 69 77 54 77 77 45 70 72 45 64

бд^фдЗбдбо—Сент. 85 54 78 85 60 88 81,52 74 81 52 84 81 51 76 76 52 ДО

са^фгоЗбдбоо—Окт. 82 61 79 91 66 89 89 59
г

81 87 66 79 91 59 83 83! 61 75

бсодб&д&о—Ноябрь 89 70 85 93 73 90 90 66 83 87 72 85 91 66 83 84 63 78

СРОЗЗ^З^0—Декаб. 85 80 86 94 80 90 90 73 87 90 82 89 92 74 85 80, 71 78
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в т А с п . э з Ф л о 'з г г п  зббььзб зэ& б  ьбтгабсгго. созояАбсо , &е?о 'зао ьзс?о т з э о г т э о  <ьА ѵ  2д
Психр м етрическая разн ость  с р е д н е — м есячная, годовой ход по месяцам____________________  Т а б л .  '  "

01 3  а а 5  0 
М е с я ц ы

Ь ср дд А д й о
С т а н ц и и

I II III IV V V I V II V III IX X X I XII ? а е і п
г о д

О^оСлобоАр С т а л и н и р  . 1 .3 1,3 1,6 2 5 3,1 3 .6 4 ,0 4 ,5 2 ,9 2,2 1,2 0 ,8 2 ,4
ЬдАлЭо С у р а м ..................................... 0 ,8 0 ,8 1,2 2,1 2 ,4 2,8 3 ,3 3 ,2 2 ,4 1,9 1,0 0,6 1,9
2,соАп Г о р и .....................  . 1,0 1,1 1,8 2,7 3,1 3 ,7 4 ,3 4,5 3 ,4 2,2 1,4 0,9 2 5
(отоіа(т(о Д а м п а л о .......................... 0 ,8 0 ,9 1,6 2,3 2,3 2,8 3 ,5 3 ,8 2,6 2 ,4 1,3 0,8 2,1
З л Ь о о бо  М у х р а н и ........................... 0 .9 1,0 2 ,0 2,6 2,8 3 ,3 4,1 4 ,5 3,4 2,1 _  1,4 0 ,9 2 ,4
ЗтА Ь ібо  К а р с а н и .......................... 1,5 1 ,4 2,1 2 ,8 3,1 ,3 ,7 4 ,5 4,9 3 ,6 2 ,4 1,6 1,3 2 ,7

зьоьлсо.аэлАП'зего аббььзззойб сгад-адвпи ьзего а, і, ^  а ш с д а гг о з
 ________Психрометрическая р азн о сть , суточный ход (7, 1, 9» п . м ес.щ ам __________

фіб.
Т а б л .

№  30

Ьа(о?,«чЛдйо
С т а н ц и и

отб заА о  Я н в а р ь  . , 
отдй а^З 1®?0 Ф е в р а л ь  
З тА ф о  М а р т  . 
аЗА псро А п р е л ь  
ЗаоОо М а й  . . 
оЗбоЬо И ю н ь  . 
о з ^ о Ь о  И ю л ь  
айЗп^ Й т  А в г у с т  
Ьд^ф аЭ ідА о С е н т я б р ь  
е т ^ п З б з А л  О к т я б р ь  
бгодЙдАп Н о я б р ь  . . 
Р Э -Ю ^ай 0  Д е к а б р ь

со з  э э  і  о 
М е с я ц ы

Ьф цгообоА о I Ьг.АаЭо
С т а л и н и р  С у р а м

уртАо
Г о р и

9

Д

7

іЭЗощлт ЗдЬ А або 
т м п а л о  М у х р а н и

даАЬабо
К а р с а н и

7

■ ■

1
9  7  1

9
7

1 1
1 9  7

і
1 9 7 1 | 9

0,8 2,1 1 1,1 0 ,5  1 1,3 0,8 0,5 1,6 0 ,8 0.3 1,7 0 ,5  0,3 1,8 0 ,7  1,1 І ,8 Т Т ,5
0 ,9 2 ,3 0 ,6  0 ,5  1,5 0 ,5 0.6 1,9 0 ,8 0,6 1.6 0 ,6  0 ,4 1.9 0,6 1,0 2 ,0  1,2
0 ,7 3 ,0 1,1 0 ,5 :  3 ,2 0 .9 0,6 3 ,4  1 1,4 0 ,7 3,1 0 ,9  0,6 3 ,7 1,6 1,1 3 .3  1 2 ,0
1,5 4 ,2 1,7  1,3  і 3,7 1,2 1,3 5 ,5 2 ,2 1,3 4 ,0 1 .6  1,2 4 ,6 2.0 1,7 4 ,3  1 2 .3
2 ,0 4 ,9 2 ,3  1 ,6 ! 4 ,3 1,4 1,7 5,41 2 ,3 1,6 3,7 1,5 1,5 5,1 1,9 2,1 4 ,6  2,5
2,2 6,1 2 ,4  1 ,8  і 4 ,9 1.6 2.1 6 ,4 2 ,7 1,8 4,9 1,3 1,8 5 ,7 2 ,1 2,3 5 ,7  3 ,0
2,6 6,6 2 ,7  2,1 1 5,5 2,2 2,6 7 .2 3,1 2,2 6,0 2 ,3 :  2 ,4 7 ,0 3 ,0 2 ,9 ;  6 ,9  3 ,7
2,8 7 ,2 3 ,4  2 ,0  5 8 1,8 2,6 7 ,4 3 ,5 2.5 6,5 2 ,6  ’ 2 ,4 7 .8 3 ,4 3 ,0 7 ,6  4 ,2
1,4 5 ,3 2 ,0  1,4 4,7 1,1 1,8 5 ,9 2 ,5 1,8 4 ,6 1,5 1,8 6,1 2,3 2 .3 5.7  2 ,9
1,3 3 ,7 1,6 0 ,3 :  3 ,2 1,8 0 ,8 4,1 | 1,6 1,0 3,4 1.8 0 ,7 4 ,2 4 ,4 1,3 3 .7  2,1
0,6 2 ,2 0 ,9  0 .4  : 0 ,2 0,6 0 ,5 2 ,6  1 0,1 0 .8 2.2 1,0 0,5 2,7 Ы 1,0 2 .4  1,5
0,7 1,1 1 0 ,7  '0 , 3 ,  ],1 0,5 0 ,5 1,6 0 ,7 0 ,6 1,1 0 ,6  0 ,4 1,6 8 ,8 1,0 1,7 1 2



д гаА спа ггоьб , ооззог&АОзо э&о>зо, адлззс>«?зг>пот зз-эг°з
И сп ар яем о ст ь . Сумма по м есяц ам , о к р у гл ен н о  до 6 мм.



Босгоаог.п спзога&Апзп
Осадки: Сумма по

54530 зо гго зо гл а ггзо
м есяцам  в м и л ли м етрах

, 1>5'3'35ег'са сг5Ь33650)5 с?5А335С?оапсп. 
в средних в ы во д ах ; о к р у гл ен н о

Ьа

§/ =

бфцупбойо 
С т а л и н и р  • '
Эдхз 6)066330 
М е д ж в р и с х е в и  6д6)оЭо 
С у р а м и  
3 <о6)о
Г о р и  • •
<ЗБо)6о
К с а н и  '  " 
{ооЗЗосрга 
Д а м п а л о  ' 
Эдббээбп 
М у х р а н и  ' 
Зубэсоо 
М ц х е іа  
.ретбобо 
К а р с а н и  "
Ьфоеуобпбх)
С т а л и н и р  ' '
33̂ 36)066330
М е д ж в р и с х е в и
бд&оЭо
С у р а м и  ' '
а<о6>о
Г о р и  • • • •
б̂обо]

К с а н к а  ‘ '

• II „ I IV V V I VII VIII IX X XI XII

и

20 30 35 50 75 80 25 30 60 50 5 0 45 550

15 2 0 25 50 8 0 80 5 0 30 45 60 45 25 525

50 50 ' 55 55 80 75 35 45 50 70 70 65 7 00

25 30 30 50 7 0 60 4 0 35 35 40 45 35 495

15 2 0 25 55 70 '  6 0 ' 40 30 30 30 4 0 25 440

20 25 35 50 85 75 50 30 45 4 0 35 25 515

15 2 0 60 75 80 45 25 4 0 45 45 25 500

15 2 0 40 60 95 70 45 30 40 40 45 30 5 30

25 35 50 9 0 105 10 0 55 35 55 60 65 40 715

74 137 60 78 178 109 83 68 ПО 98 79 121 92 0

4 7 45 54 76 103 136 92 38 105 117 115 47 880

155 142 87 98 146 135 94 95 116 138 145 192 1170

90 12 2 108 86 170 132 131 107 97 111 2 0 2 122 84 0

38 4 2 54 120 345 168 115 184 123 64 9 4 44 740
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0135360
М е с я ц ы

(ол̂ Засрт
Д а м п а л о
ЭдбЛабо
М у х р а н и
З̂ бзсоа
М ц х е т а  .
3 -ЛЬобо
К а р е а н и

6фо<™обо6э 
I С т а л и н и р  . . . ЗлХЗ̂чЬЬэзо 

М е д ж в р и с х е в иЬд̂іоЭ
С у р а м  . . . .
ЯРТбю
Г о р и  . . • . :ЗЬобо
К с а н к а  . .  .5роЗЗоС5(0 
Д а м п а л о  . . . ЭяЬЬобо
М у х р а н и  .  . .
336300
М ц х е т а  . . . . ЗоЛбоБо
К а р е а н и  . . .

57

41

32

52

2

О
б
О
2

2

0 
2

1

58

78

54

102

6

7

3
3
о
о
0
1 
1

87 

27 

57 | 

122

2

б

3
1
1
б

12

97

91

121

182

13

36

13 

3
11

19

28

14 

22

V VI VII VIII IX X XI XII %«г
Г од .

255 и з 89 118 86 142 99 58 860

130 150 108 54 89 83, 104 47 840

193 137
Г35 168 185 151 127 70 890

314 240 133 179 1,7 КО 153 80 1200

10 15 3 14 1 6 14 0 з;о

56 5 ;о 12 и 19 29 1 350

20 8 15 7 12 20 26 21 470

0 0 2 1 3 7 4 4 330

2 0 8 0 і 4 5 0 300

4 0 13 1 п 9 3 0 340

30 42 8 5 7 5 8 3 340

5 25 3 9 14 9 13 3 360

11 1 2 0 9 5 | 11 0- 480



-  Табл М 3 4

ббс?о<зо5П0)бп п о з а д ь  л п о ь зо , ь.уэзбсгто. а&озосг&еоок з іо зо  о із о ы о е го з
Число дней с осадками средние многолетние суммы по месяцам

1»<свдА дйо
С т а н ц и и

0133360
М е с я ц ы

I II III IV  ' V ѵ і  ! ѵ п VIII IX X XI ХП ?3
Г о д

ЬфаеупбоАо 
С т а л и н и р  . . 8 9 9 10 12 10 7 5 9 7 7 100

Э зхзА оЬЬдзо
М е д ж в р и с х е в и 6 7 9 9 13 10 9 7 8 8 7 6 99

Ь д& асп
С у р а м  . . . . 12 И И 14 13 12 10 8 9 12 10 12 133

ЦР1Й о
Г о р и  . . . . 9 9 9 11 14 11 9 7 8 8 10 10 115

^ііобо
К с а н к а  . . 8 8 8 10 12 И 8 4 8 8 10 10 105

(ОіЗЗіЦГТЦО
Д а м п а л о  . . . 9 9 9 9 12 11 8 5 8 8 8 5 101

З дЬ й або  
М у х р а н и  . . . 7 8 8 10 14 11 9 6 8 8 10 8 107

3(ЗЬдот5
М ц х е т а  . . . 6 7 9 12 14 10 8 5 8 8 8 5 98

дайкабо
К а р с а н и  . . . 1 0 10 10 12 15 13 9 6 10 10 11 10 126



ооо2>. — Таб. № 35.
Б о г« * ш г> б о  ^ а о & о ь  а п с з із о , ь .у э я о е г г а  Ѳ А д зоег& егоя& о &оаог>о

0)300X2» 2ГПЗ
Число дней с оса-нам и  средние многолетние суммы по месяцам

созздбо
М есяцы

Ьо(0^(^д5
С танции >ч

1 II І III IV V VI ѴП VIII
!

IX X XI ХП

Офісп^бо&о
С талинир 15 22 13 15 23 15 13 12 12 14 17 17

• с
Эд^зЛоЬЬдзо
М едж врисх. 8 12 13 14 1 ,9 16 11 10 12 8 13 11

-=* ѵ' V
Ь'П^оЗо 
Сурам . . . 18 23 18 П 17 17 16 12 14 18 22 22

Л 
0/ ^ Гори . . 16 18 17 18 21 17 16 12 15 14 ,3 „о

юс г:
СроЭЗо^оа 
Д ам п ало  . 12 13 13 16 25 16 15 13 12 13 14 16

О/1 З^Ь^або
■‘Аухрани 11 14 13 14 19 16 14 19 14 14 18 14

чз З^Ьдооо 
М цхета . . И 17 13 14 20 13 14 13 10 14 17 11
ЗігоЬобо
К арсани и 18 19 19 25 18 16 23 23 18 22 17

^  обо
К сани  . . . 18 13 19 16 23 14 12 ,3 15 ,0 20 18

Ьф^обпгоо
С талини р , ! 5 2 4 1 7 3 1 4 3 1 1

с
Эд^З^оРЬдзо
М едж врисх, 2 5 4 9 9 2 8 4 4 3 6 1

-Э ОдбооЗо 
Сурам . . . 3 2 1 6 8 4 6 3 3 4 3 7

СЭ
3

^оабю
Гори . . . 0 3 2 1 3 0 3 1 2 1 2 2•Е 0 

Е «<цС 2
^Ьібо
К сан ка . . 4 2 1 5 2 0 2 0 2 2 4 0

з:сО
г

СроЭЗб^ол 
Д ам п ал о  . 2

N
0 4 5 2 0 3 2 2 2 1 0

со З'дЬЛабо 
М ух р ан и  . • 0 0 4 6 9 7 5 2 2 2 5 2

§э ЗоЬдопо 
М цхета . . 2 1 5 5 5 5 1 3 4 4 3 2
ЗобоЬобо 

, К арсани 3 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 0

78 в



4 ^ 4 .  -  Т а б л .  К» 36

б б « ? 0 б о & о :  т т г г п б б о  согсоо&оь а ік зьзо ь  % % ббс?обоапбб Е=еіоог>спбб 'зо^олаг.гкп
О с а д к и :  число дней со снегом  в % %  от числа дней с осадками

" — о>300іо
И III IV XI XII1о(р&дАд5о —  

С т а н ц и и

ЬфосуобпАо
С т а л и н и р  ..................................... 75 90 45 * ГО 55 70
ЗэхаЛоЬИззо
М е д ж в р и с х е в и  ..................... 65 60 35 10 25 68
ЬдбмЗо
С у р а м и  ......................................... 90 95 45 20 30 70
а<лб)с
Г о р и -  . .................................... 90 90 45 10 75 65
дпЭЗоЯсд
Д а м п а л о  ......................................... 65 55 35 10 25 60
ЗдЬАобо
М у х р а н и .......................................... 70 90 40 10 30 50
^Ьобо
К с а н к а  ......................................... 50 50 25 10 2 0 30  ,

3()Ьдсоо
М ц х е т а  .......................................... 60 50 40 10 25 60

^оЛЬобо
К а р с а н и  ......................................... 8 0  "

.

90 50 20 35 60



ф о б . —  Т а б л .  Л'« 37 .

665=?060Ь0Ь г>бс?с>бкО: ббстоазао іЖАСпае^гшь адзггоапо}, ^ззб^з&осг), спззте.ч)3
Б а л а н с  в л а г и ;  Осадки минус испаряем ость, округленно по месяцам .



фобд^»:)— Табл. №  38.

а с г& б ш с а & б  б о б о ь  т ь ь а з г ѵ з о с п п  &ос?«ьбьпьс> зоА Й саеео& пь зо ь о г°зп о п : 
о а о іо  ш л о  с °з  ьс>эо оозоь А о а о ь  А зга с °о б (п а б ьа )о » б , з п й г о э о л а о &ъ п  

ьбсоа'сэ^ а о іА о ь  'з о ь з ь о а .
Вероятность отрицательного баланса влаги по периоду одного двух и трех меся 

цев к ряду и его величина в миллиметрах по ст. Г О Р И,

вероятн ость
ое»5ососо6;>

вероятн ость
одобоооса&о

вероятность0033360
М есяцы

0033360
М есяцы

0033360
М есяцы

°/л%  /О / О
аз
мм

о/о/ /0 /0
33
мм

в / о / /0 /0
33
мм

IV 50 15 IV—V 50 15 I V - V I 55 25

V 40 10 V— VI 45 20 V—VII 75 50

VI 65 15 VI—ѴІГ 75 55 VI—VIII 95 105

VII 85 45 VII— VIII 90 95 VII—IX 90 120

VIII 90 55 VIII—IX 95 85

IX 85 35

Д а б ^ е ^ —Табл. №  39.

з с г а о с п г а а з  б о б п ь  а л А З г а я о т о  з о с г з б ь о к з  з о А п о ѵ з о а о ь  э о ь з ^ з о о )
ОАСПП ОТАО С°3 ЬОЗП (ЛЗОЬ АОЗОЬ А0ГСХ°Зб01йС>Ьа)Зб, ЭОЯГПЭЗсЬАО&'ЭО,

ь з 2 ° а а А  з 'о ь А З б п ь  ‘з з ь з ь о а .
Вероятность отрицательного баланса влаги по периоду одного, двух и трех месяцев 

к ряду и его величина в миллиметрах по ст . МУХРАНИ.

0133360 вероятность 0133360 вероятн ость 0133360

ІРТ>6оООСо6о>
вероятность

М есяцыч % %
33
мм

М есяцы
% %

33
мм

М есяцы
% %

33
мм

IV 50 20 IV—V 45 40 IV —VI 40 45

V 30 45 V—VI 30 40 V—VII 40 90

VI 35 15 VI—VII 60 50 VI—VII 70 95

VII 70 55 VII— VIII 80 95 Ѵ ІІ-ІХ 85 120

VIII 70 60 Ѵ П І-ІХ 85 80

IX 85 40 \' \

6. 81



фа&дсра — Табл. № 40.

б<Е?&і>а)оа&б Бсгозл ьобэзпь з&ошоьошо.
Вероятность градовых процессов за год,

Станции

— 1------------------------------
Й)бУЗл;>6 ^СРО50  ̂

60(36306 ЗоЬд^рзосо 
По числу лет  

с градом

Ьдфззпэбо ^е?зйоЬ 'ЗдЗот- 
Ь3033&ОІ> 6036306 

ЗоЬдфдосл 
По числу с л у ч аев  за

гр а д о в ы е  годы

ЬфоероБо&о
С талин ир  ........................... 0,6 2,0
йсабо
Г о р и ................................... 0,8 , 2,1
Іід^ьЗо
С урам , .......................... 0,8 1,2ЭдЬбьбо
М ухрани  . . . . . . . 0,4 0,6
^Ььбо
К сан к а  . . . . . . . . 0,6 1,1
3(3^3000
М ц х е т а .............................. 0,6 1,1
З^боЬобо
К арсани  . . .................. 0,7 1,5

ф эй я  ерь — Т абл . № 41.

ьобзпь зарѵзоьо&оь зггйоотсаьз 'эозшьзазоьоь ббстд?обгаг>«узо 
спзога.г>2гпз запоет ш  ^етоьоь апьое°зосп.

Вероятность градовых процессов в количестве случаев за ряд лет по месяцам.

босо^бзйо
С танции

М есяцы  • 
созодйп

. . . IV V VI Ѵ П VIII IX X XI

бфэерлбобо 
С талин ир  . 0,4 0,7 0 , 4

_

0,1 0,1 0,1
2уОі6ю
Г ори  . . . 0,2 0,9 0, 0.2 0,1 0,1 0,0
б^боЗо 
С урам . . 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 о д

Э'дббэбо 
М ухрани  . 0,2 0,3 0,2
^Ььбо
К сан/.а . . 0,3 0,3 0,3 0,2 0,0 0,2
ЗоЬзсоо 
М цхета - .  . 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0 , 1 0,1
доббэбо
К арсани 0,1 0,4 0,5 0,0 0,0 0,1 0,1 —

82



ф,ь2>. —  Табл. М° 42.

д м з ь с г ^ с г п 'э л п  ь з с г б  ь о б э з о ь  з л о г о з ь о г о ь с *  с п з з о д & с гп з  %о/о-ъо
бд^ОдОЪСІдэ ^ О О Ш д б  ЪОЦд&ОЬОѴ)

Многолетний ход градовых процессов по месяцам в % пУо от числа дней с осадками

созаз^0
Месяцы

Станции

. . . ДѴ V VI VII VIII IX X

і
XI ' .

і

6фс>еробо&о
С т а л и н и р .......................... 4,1 5,6 4,5 — 2, / 1,2 1,4 —
2,00^0
Гори . . . . • . . . . 2,3 6,8 3,8 2,6 0,9 0,7 0,3 0,3
Ьэд̂ і Эо
Сурам .............................. 2,4 2,4 3,5 1,6 — 0,9 1,5 0,7
Э^ббабо
М у х р а н и .......................... 1,7 2,0 V

К санка .............................. 3,2 2,5 2,7 2,0 0,7 2,2 — —
8(363000
М ц х е т а .............................. 3,8 1,1 0,8 0,0 0,0 7,2 0,8 —
,р б 1к>бо
К ареани  . . . . . . . 1,3 3,6 4,6 0,0 1,2 1,3 М 0,0

ф;>Ь. — Табл. № 43.

зббтесз<ѵ зс?о  з о з ^ ш ^ з т  с о з о т л о з о  ь-уэзбегт. б э а зо л д д я -  
&пь 2°б*зэг>пі> <5бга

Время наступления средних месячных температур определенного направления

1 ем п ература

Ьісо^бодйо ■
Станции *•

0 5 10 13 15 17 22

Ьфоспобобо
С т а л и н и р .......................... 1

2 0-  2 35— 3 23— 4 1 0 -  5 24— 5 10— б! —
11—12|14—11 2 0 - 1 0 5—10 23— 9 11— 9,

83^ 3^066330
М едж врисхеви  . . .

1 6 -  2 21— 3 2 0 -  4 6— 5|20— 5 8- 6 , -
2 0 - 1 2 17— 11 і22 — 10 6 —10)25— 9 12— 9,

ІгдбэЭо Г 
Сурам ..............................

2 1 - 3 23— 3 21— 4 7 - 5
5 - 1 0

2 0 -  5 8-  6 !
2 1 - 1 2 1 6 -11 21 — 10 2 5 -  9 1 3 -  9

2,оо<?оо \ 
Г о р и ................................... 1

10— 2 15— 3 12- 4 
26—10

29— 4 10— 5 3— 6 1 3 -  7
1 -  1 21— 11 11— 10 1—10 71— 9 1 8 -  8

С0і 330(пі(п
Д ам пало ......................  .

25— 2 1 1 — 3 11— 4 28— 4 9— 5;23— 5 0 -  7
9 — 1 ;25—11 29—10 15—10 4 - 1 0  2 2 -  9 21 - 8

ЗдЬбообо ] 
М у х р а н и .......................... 1

15— 2 14— 3,12— 4 29 4 11— 5|26— 5 4 0 -  7
1— 1 21— 11 26— 10 1 2 - 1 0 2—10 21— 9 2 С -  8

^аЛЬабп [ 
К ареани  ..........................  \

27— 1 
1 3 -  1

. 5 - 3
2 4 -1 1

1 6 -  4 
2 7 -1 0

3 -  5|15— 5| 1 - 6 1 - 8  
11 -10 ! 1—10 1 9 -  9 16— 8
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— Табл. № 44.

аббьс^зл'зсго эоабЛШ’О̂ ТоОь ьуэзоегса эобоабсгтз̂ п Фаазало- 
фтэлпь а д з а ь о ь  с°бга

Время наступления средних мичимальных температур определенного направления

фзЗЗзЛофдба
Тем пература

Ь^Ср^^Збо
Станции

ЬснЭ^осоот ЭобоЭдЭо 
С редний минимум

Ік/Зэд. абЬсас^яфдбо 
ЗобоЗдЗдбосооб С ре
дний из абсолю т, 

минимумов

0 5 | Ю
1

13 1 0 2

бфаеробобо 
Сталинир . . 2 6 - 3 27—4 5 - 6 7 - 7 1 7 - 4 2 - 4

1 6 -1 1 1 9 -1 0 2 2 - 9 1—9 4— 11 11— 11

ЬдбоЭо
Сурам . . . . 2 4 - 3 2 6 - 4 3 - 6 4—7 1 0 -4 27—3

16 11 17—10 23—9 1—9 2 11 9—11

2, сабо
Г о р и .................. 17—3 1 8 - 4 19—5 18—6 11—4 1—4

2 4 -1 1 2 5 -1 0 29—9 1 3 -9 1 - 1 1 1 0 - 1 1

фоЭЗосуоа
Д ам пало  . . . 6 - 3 15—4 17—5 1 6 - 6 3—4 20—3

1 - 1 2 2 8 - 1 0 4 - 1 0 15—9 12— 11 20— 11

б^Ьбібо 
М ухрании . .

!Ѵ*

21—3 22—4 2 6 - 5 2 1 - 6 1 5 - 4 4 - 1

2 1 - 1 1 2 3 -1 0
і

2 5 - 9 3 - 9 2 7 -1 0 8— 11

^абЬобо
К арсани  . . . 4 - 3 16—4 1 0 - 5 1 2 - 6 4—4 25—3

6— 12 11— 11 6— 10 1 6 - 9 14—11 21— 11

84



Стр.
^ оБоЬо(*)У30)Сл5о .....................................................................................................3

З'дЬ^оБоЬ о̂о ^оа&оЬ ЗЗСГО^0  ̂ ^°3°^ ЬоЬсоо^^оа ЬоЗз^^бзго 'Ьсп^д^оо

 ^
П р е д и с л о в и е ........................................................................................................13

Климат виноградных районов К а р т а л и н и п .......................................... 19
О блач н о сть .......................................................................................................... 25

Температура воздуха .................................................................................. 20
Градиенты по средним минимумам и максимуму температуры . 31
Влажность в о з д у х а .........................................................................................33
И сп ар яем о сть ......................................................................................................34

О с а д к и ....................................................................................   35

Снег и снежный п о к р о в ............................................................................... 36
Г р а д .......................................................................................... , ............................37
Балапс влаги.......................................................................... . ........................ 39
Общая сельскохозяйственная оценка климата. . . . . . . .  41
Т а б л и ц ы ............................................................................................................... 51
О г л а в л е н и е .......................................................... ............................................. 85



^ІО^ЗС?0 ^зсо^фсобо Ог»6пзлс)<5

(ЬЗ^З^^Л0'1̂ ’0 3> йойоси&Чдоиво 
й іЗ с о Э ^ з з б о  ср. 3  со 6  с) і  о  о

'З.ЗЗЗдоті № 1183. фоб^до 1000. Зотазстофо № Г 1556.

ЬоЬзсга^ЗоІі Офьо&а, саЛ^спбо^оЗоІ) № 50.


