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аГ’еки—продукт климата
Проф. А. И. Воейков.

В В Е Д Е Н И Е

О б щ е е  описание местности, м етеорологи ческих стан
ций и м етодов обработки материалов

Кахетия, разделяющаяся на собственно Кахетию, распо
ложенную в бассейне р. Алазани, левого притока р. Куры, 
и внешнюю Кахетию (Гаре-Кахетия), расположенную в долине 
р. Иоры, правого притока р. Алазани, находится у юго-запад
ного склона Главного Кавказского хребта, восточнее горы 
Барбало, и вытянута в направлении на юго-восток, почти па
раллельно направлению Главного Кавказского хребта.

Примерные географические координаты, ограничивающие 
Кахетию: 41°—42°15' северной широты и 45°— 46°30' восточ
ной долготы от меридиана Гринвича.

В верхней своей части бассейн р. Алазани заключен 
у между Главным Кавказским хребтом и отходящим от него 

Кахетинским хребтом.
Кахетинский хребет, отходя от находящейся в Главном 

Кавказском хребте горы Барбало, направляется сначала к югу, 
с легким уклоном к западу; не доходя до горы Цива, он пово
рачивает к юго-востоку и (под названием Циви-Гомборского 
хребта) тянется в этом направлении почти параллельно Глав 
ному хребту с легким уклоном от него к югу.

В северной части Кахетинский хребет достигает высоты 
3 км; постепенно снижаясь, он уже в районе Цива имеет вы
соту около 2 км; далее Циви-Гомборский хребет понижается 
все больше—до высоты 1 км и за  Сигнахом, у Красных ко 
лодцев незаметно сливается с Морским плоскогорьем, оканчи
вающимся в юго-восточном углу водораздела рр. Иоры и 
Алазани степями Ширакской и Эльдарской.

Река Иора отделяет Кахетинский хребет от расположен
ного западнее него хребта Карталинского, также отходящего 
от горы Барбало.
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Еще далее к западу тянется ряд хребтов (Ломиси, Ха- 
рули, Гудиси), отходящих веерообразно от Главного Кавказ
ского хребта в районе горы Казбек, и наконец очень важный, 
водораздельный между Восточным и Западным Закавказьем 
хребет Месхийский.

Этот хребет важен не только в водораздельном отноше
нии, но и в климатическом, т. к. вместе с западной частью 
Главного Кавказского хребта и Аджаро-Ахалцихскими горами 
он отделяет влажную, субтропическую Западную Грузию от 
более сухой Грузии, Восточной.

Алазанская равнина—наибольшая из всех равнин у юж
ной подошвы Главного Кавказского хребта—занимает про
дольные долины р. Алазани и текущего навстречу ей ее при
тока Айри-чая.

Высокий гребень Главного Кавказского хребта, ограни
чивающий Алазанскую равнину с северо-востока, круто обры
вается к ней своим лесистым скатом; с юго-запада ее ограни
чивает сперва более низкий, чем Главный, Кахетинский хребет 
и его продолжение — Циви-Гомборский, затем степное плоско
горье и на востоке, у устья р. Айри-чай, она незаметно сли
вается с Нухинской равниной и долиною Автаран.

Алазанская равнина представляет собою плоскость, на
клоненную к юго-востоку, по направлению течения р. Алазани,. 
и лежит в среднем на севере на высоте 450 м над уровнем 
моря, а на юге— на высоте около 200 м над ур. м. В длину 
она занимает около 160 км и в  ширину— от 16 км в верхней 
своей части до 40 км в нижней; расстояние же между греб
нями окаймляющих равнину хребтов находится в среднем в 
пределах до 50 км.

Прорезанная рр. Алазанью и Айри-чаем и впадающими 
в них многочисленными стекающими преимущественно с Глав
ного Кавказского хребта речками, Алазанская равнина обра
зована их наносами и принесенными ими наносами древних 
ледников.

Левая сторона равнины покрыта частично заболочен
ными лесами, правая, почти вся,—полями, садами и виноград
никами.



Для климатического освещения Кахетии может быть ис
пользован материал наблюдений небольшого количества метео
рологических станций, расположенных частью у подножия 
Главного Кавказского хребта, преимущественно же на склонах 
в долину р. Алазани Циви-Гомборского хребта.

Станции эти возникали случайно, вне плановых расчетов 
исследования значительной по площади и важной в народно
хозяйственном отношении физико-географической единицы — 
бассейна р. Алазани.

Возникли эти станции преимущественно в связи с необ
ходимостью обслуживания запросов виноградарства в бывших 
удельных имениях, частью же в связи с задачами обслужива
ния транспорта. Их пространственное размещение и их коли
чество совершенно недостаточны ни для детального изучения 
климата бассейна р. Алазани, ни для выявления несомненно 
имеющихся закономерностей в зональном распределении метео
рологических элементов по рельефу и влияния этого рельефа 
на термо- и гидродинамическое преобразование притекающих 
сюда извне воздушных масс.

Задачи, стоящие перед народным хозяйством СССР, тре
буют от климатологии дать не только качественную характе
ристику климата, но и его точное количественное оформление 
и динамику климатических процессов.

Однако современная динамическая климатология еще не 
располагает достаточно углубленными материалами, на кото
рых могут быть основаны методы исследования. Поэтому при 
составлении настоящего очерка для ориентировочного обслу
живания производства были использованы с применением ме
тодов статистики материалы наблюдений метеорологических 
станций, расположенных как в бассейне р. Алазани непосред
ственно, так и в бассейне ее притока— р. Иоры, а частично, 
главным образом для контроля и для лучшего уяснения атмос
ферных процессов, и находящихся в смежных бассейнах рр. 
Куры и Арагвы.

В отношении использованных метеорологических мате
риалов необходимо отметить следующие моменты: случайность 
в открытии и распределении станций естественно отозвалась 
отрицательно на качестве наблюдений: ряды наблюдений имеют
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много пропусков лет, месяцев, дней и сроков, а потому срав
нимость во времени может быть выполнена только с большим 
трудом и приблизительно, а иногда и для некоторых элемен
тов (осадки, облачность, ветер) и совсем не может быть про
ведена по ряду станций; визуальные наблюдения часто не з а 
служивают доверия (во всяком случае в целях их сравнимо
сти), а наблюдения такого чрезвычайно важного и для гидро
техники, и для экологии, и для уточнения характеристики ди
намических процессов атмосферы элемента, как влажность 
воздуха, проводились в „обычном44 для этого элемента не
брежном отношении. Это обстоятельство вызывало необходи
мость для Тифлисской геофизической обсерватории (ныне от
дела сети Груз. ГМК) проводить „выравнивание44 непосред
ственных наблюдений по влажности воздуха, а потому при со
ставлении настоящей сводки приходилось в данном случае 
иметь дело больше с исправленными в обсерватории, чем с 
непосредственными наблюдениями.

Для данной сводки можно было использовать материалы 
следующих метеорологических станций: 1) Напареули, 2) Ква- 
рели, 3) Икалто, 4) Телав, 5) Цинондали, 6) Уриатубани, 
7) Мукузани, 8) Цоднис-кари, 9) Ахтала, 10) Цнорис-цхали, 
11) Сигнах, 12) Карданахи, 13) Красные колодцы, 14) Сага- 
реджо, 15) Гомборы, 16) Тетрис-цхали. Географические коор
динаты станций даны в табл. 1.

Описания местоположения всех станций не имеется, но 
так  как материал, доставляемый ими, использовался обсерва
торией и ею критически проверялся, можно считать установку 
всех этих станций достаточно удовлетворительною.

Здесь приводится поэтому только описание местностей, 
где находились, а отчасти еще и находятся вышеперечислен
ные метеорологические станции.

1. Н а п а р е у л и  (<р =  42° 03', X =  45° 3 1 Н =  423 м). 
Находится в совхозе Напареули, б. удельном имении. Совхоз 
расположен на левом берегу р. Алазани, между А лазанью и 
ее притоком Лопото, на плоской открытой местности, у под
ножья круто обрывающихся лесистых отрогов Главного Кав
казского хребта. Первые отроги Кавказского хребта находятся 
в 2—5 км к северу от совхоза и уже на расстоянии около
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15 км к северу и северо-востоку находится гребень Главного 
Кавказского хребта, достигающий здесь высоты свыше 3 км; 
к востоку от совхоза находится лесистая долина, к югу— по
логая покатость, по которой протекает р. Алазань.

2 . К в а р е л и  (<р =  41° 58', X =  45° 52', Н =  410 м)— 
дождемерная станция, находилась в сел. Кварели; сел. Кварели 
находится на конусе выноса левого притока р. Алазани, Ду- 
руджа, протекающего в ущелье между отрогами Главного Кав
казского хребта. Хребет этот уже на расстоянии 15 км к се
веро-востоку достигает высоты от 2,7 до 3,0 км.

3. И к а  л т о  (о =  41° 57', X =  45° 23', Н =  700 м). 
Станция находится на окраине селения Икалто, выше его по 
склону. Селение Икалто расположено на северо-восточном 
склоне Кахетинского хребта, с правой стороны долины не
большой речки Земо-ходашени, правого притока р. Алазани; 
р. Алазань километрах в 10 от селения, Кахетинский хребет 
с юго-запада и Главный Кавказский с северо-востока замы
кают здесь долину р. Алазани.

4. Т е л а в {ц> =  41° 55', X =  45° 29', Н =  738 м)— 
дождемерная станция, находилась в Телаве. Телав расположен 
на крутом северо-восточном склоне отрогов хребта Циви-Гом- 
борского, вблизи горы Цива. Дождемер был установлен в 
центре города с северной стороны северной стены крепости, 
на незначительном расстоянии от этой стены, ниже ее, на 
небольшой площадке выступающей здесь терраски склона.

5. Ц и н о н д а л и  ( у — 41° 53', Х =  45°34', Н =  602 м). 
Станция находится в совхозе Цинондали, б. удельном имении; 
совхоз Цинондали расположен на возвышенном плато северо- 
восточного склона Циви-Гомборского хребта, прорезанном не
большой речкой Кисис-хеви. Станция установлена на правом 
обрывистом берегу р. Кисис-хеви, у южного обрыва плато.

6 . У р и а т у б а н и  (у =  41° 49', X == 45° 41', Н =  556 м) — 
станция Института виноградарства, расположена на пологом 
северо-восточном склоне Циви-Гомборского хребта.

7. М у к у з а н и  (<? — 41° 48’, Х ==45°43 ',  Н =  469 м). 
Станция находится в совхозе Мукузани, расположенном в 
3 км к юго-востоку от Уриатубани на более пологом и более



открытом месте долины р. Алазани, у подножья Циви-Гомбор
ского хребта.

8 . Ц о д н и с - к а р и  (9 =  41° 46', Х = 4 6 ° 0 9 ’, н =  327 м). 
Станция расположена к юго-западу от Главного Кавказского 
хребта в холмистой, относительно ровной местности, покры
той лесами и постепенно возвышающейся по направлению к 
Главному Кавказскому хребту, достигающему уже в 15 км 
к северу от Цоднис-кари высоты в 2 км, а в 25—22 км под
нимающемуся уже выше 3 км.

9. А х т а л а  (ф =  41°45,| Х = 4 5 ° 4 8 ' ,  Н =  484 м).
Маетность расположения станции представляет пологий шлейф 
северо-восточного склона Циви-Гомборского хребта.

10. Ц н о р и с - ц х а л и  (ф =  41°36', Х=46°02', Н =  273 м). 
Станция находится в открытом месте правобережья долины 
р. Алазани.

И .  С и г н а х  (ср =  41° 37’, Х =  45°53\ Н =  792 м).
Сигнах, где находился дождемерный пункт, расположен к юго- 
востоку от Циви-Гомборского хребта, на плоской возвышен
ной местности склонов его юго-восточных отрогов.

12. К а р д а н а х и  (9  =  41° 40', Х =  45°54', Н =  600 м) — 
дождемерный пункт, находился в усадьбе имения Шереметьева, 
Карданахи, близ сел. Карданахи. Само селение находится у 
подошвы юго-восточных склонов юго-восточного же отрога 
Циви-Гомборского хребта, .не превышающего здесь высоты 
1 км. Усадьба имения находилась на западной окраине селе
ния, почти на середине горы, входящей в Циви-Гомборский 
хребет; с запада и северо-запада от усадьбы—ущелье с вы
ходом в долину р. Алазани. Километрах в трех от усадьбы—ров
ный спуск в долину р. Алазани.

13. К р а с н ы е  к о л о д ц ы  (9 =  41° 28', X =  46° 07', 
Н =  820 м)—дождемерный пункт в селении того же названия. 
Селение расположено на высоком плоскогорье среди конечных 
отрогов Циви-Гомборского хребта.

14. С а г а р е д ж о  < ср =  410 44', Х =  45°20', Н =  804 м). 
Станция находится в сел. Сагареджо. Селение находится на 
южном склоне Циви-Гомборского хребта, на склоне горы, 
круто обрывающемся в долину р. Иоры, представляющую со-
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<5ою высокое плоскогорье; селение огибает гору, заходя в 
узкие долины с обеих ее сторон.

15. Го м б о р ы  (ф =  41° 52', X =  45° 13', Н =  1.200 м)— 
дождемерный пункт, в ущелье между западными лесистыми 
отрогами Циви-Гомборского хребта; бассейн непосредственно 
р. Иоры.

16. Т е т р и с - ц х а л и (ф =  41° 57', X =  45° 20', 
Н =  1.220 м)—дождемерный пункт, находился на северо-во
сточном склоне Циви-Гомборского хребта, в гористо-лесистой 
местности; в бассейне непосредственно р. Алазани.

По описанию климата Кахетии уже имеется печатная ра
бота, выполненная с применением методов статистической 
климатологии, довольно подробная и составленная в класси
ческом стиле описания различных метеорологических элемен
тов. Это—работа Н. Домбровского „Климат Кахетин“, в кото
рой использован метеорологический материал наблюдений по 
1923 г. включительно. Наличие уже выполненной работы Н. 
Домбровского не исключило однако необходимости в прове
дении настоящей работы, по следующим мотивам: во-первых, 
по всем элементам климата собственно Кахетии в работе
Н. Домбровского имеются главным образом данные только двух 
станций— Напареули и Цинондали; во-вторых, материал метна- 
блюдений использован по 1923 г., к настоящему же моменту 
накопились материалы еще за  6 — 8 лег и данные новых стан
ций, в-третьих, тираж книги —500 экземпляров, но ее нет даже 
во многих библиотеках Тифлиса, а также нет в продаже.

В приводимом ниже ряде сводных таблиц различных ме
теорологических элементов по Кахетии использованы по воз
можности все элементы по всем станциям, причем, по возмож
ности же, эти элементы приведены к сравнимости во времени.

В виду чрезвычайной разнобойности материала работа по 
составлению этих сводных таблиц была связана с большими 
трудностями, но отказаться от попытки привести все выводы 
из наблюдений к возможной их между собой сравнимости было 
-бы нецелесообразно, так как, во первых, различные периоды лет 
наблюдений отдельных станций, во-вторых, вышеупомянутые 
уже пропуски и перерывы в наблюдениях внесли бы, без при
ведения выводов из метэлементов к сравнимости, крайне неже
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лательную разнобойность средних величин, совершенно не срав
нимых между собой пространственно.

При использовании такого исходного материала не при
ходится, конечно, делать и попытки применения единообраз
ного, механистического, классического метода приведения корот
ких рядов лет наблюдений одних станций к длинному ряду лет 
наблюдений основной станции.

Такой метод был применен только к обработке данных по 
температуре, и то не везде в его чистом виде, так как (по 
состоянию материала) привести наблюдения всех станций к 
какой-либо одной не было возможности, и поэтому иногда до
пускалось приведение второго и третьего порядка, т. е. приве
дение по соседней станции, уже приведенной к основной.

Основной станцией была взята ст. Напареули, имеющая 
по всем элементам 20-летний ряд наблюдений в среднем; но 
по осадкам—элементу, необычайно изменчивому в Кахетии,— 
были использованы, как основные, для приведения к сравни
мости по ним, три станции с длительным периодом лет наблю
дений: Напареули, Карданахи, Икалто; при этом для некото
рых станций (Телав, Гомборы, Сагареджо, Цинондали) прихо
дилось делать приведение осадков этих станций к сравнимости 
по трем станциям и даже делать приведение второго порядка 
и брать среднее из всех приведений.

В виду этого в сводных таблицах, в окончательном ре
зультате, величины осадков даны с округлением до 5 мм (а не- 
как обычно дается до 1 или даже 0,1 мм, что только вводило 
бы в заблуждение кажущейся формальной точностью); для 
большей же сравнимости между собой две станции с длитель
ными, но несколько разновременными рядами наблюдений— 
Карданахи и Напареули—были приведены одна под другой, и в 
таблицы внесены для них величины осадков, вполне между со
бой сравнимые.

По другим элементам, по которым приведение коротких 
рядов к длинным обычно не делается (облачность, число дней с 
различными явлениями), все же было сделано приведение по ря
ду соседних станций (иногда второго порядка) методом разно
стей или отношений в зависимости от величины элементов, и в. 
случае расхождения результатов бралось среднее из всех при
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ведений, как наиболее вероятная величина; это больше позво
лило сохранить количественную характеристику соотношений 
метэлементов соседних станций, чем совершенно не сравнимые 
между собою эти же данные за  различные периоды лет наб
людений.

В исключительных случаях, преимущественно в приведе- 
дении к сравнимости различных моментов исследования темпе
ратуры, применен был метод наименьших квадратов для со
ставления уравнений прямолинейной связи.

Особенно много времени заняло приведение к сравни
мости данных по влажности воздуха. Выше уже упоминалось 
об исходном материале по этому элементу; к тому же кон
трольные показания смоченного термометра не исправлялись 
обсерваторией при исправлении ею цифр влажности воздуха, в 
то время как показания самой влажности часто представляют 
почти „сплошное исправление44. Здесь пришлось прибегнуть к 
очень искусственному приему нахождения коррелятивной связи 
между абсолютной влажностью и температурой воздуха, причем 
в большинстве случаев эта связь оказалась настолько высока, 
что этим методом вполне возможно было привести короткие 
ряды наблюдений в л а ж н о с т и  к длинным рядам т е м п е р а 
т у р ы ,  непосредственно наблюденной или найденной приведе
нием к основной станции.

По отношению же к относительной влажности воздуха 
было подмечено резкое совпадение на средних выводах по сро
кам наблюдения нормальной зависимости между температурой 
воздуха, абсолютной и относительной влажностью, т. е. как 
бы нарушение принципа Гуттона; для Закавказья это и пред
ставляет интерес с точки зрения происходящих здесь термо- 
и гидродинамических процессов в атмосфере и дало возмож
ность получения сравнимых в пространстве показаний относи
тельной влажности и испаряемости по температуре и абсолют
ной влажности воздуха. Показания эти однако возможно было 
иметь только по шести станциям, притом с оговоркой в более 
значительной сомнительности выводов по Цоднис-кари.

В виду сказанного необходимо было бы в сводных табли
цах взять подобно осадкам и остальные элементы с значитель
ным округлением; тем не менее они даны в этих таблицах с
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полученной при приведении их сравнимости точностью показа
ний до единицы или одной десятой единицы измерения (что не
посредственно видно в соответствующих таблицах), причем 
для практического использования выводов (а для такового и 
предназначается очерк) было бы правильнее брать данные т аб 
лиц по температуре и влажности воздуха с округлением до 
половины единицы соответствующего измерения.

При ориентировочном рассмотрении полученных климати
ческих таблиц сразу выявляется, что климат Кахетии имеет 
качественно один тип по всей местности, что и не представля
ет чего-либо необычайного, в виду сравнительно небольшого 
пространства, занимаемого бассейном р. Алазани. Но быть 
может нигде при физических процессах не выделяется так пе
реход данного качества в связи с ростом его количественного 
выражения в свою противоположность, как в климатологии; 
поэтому, несмотря на наличие в Кахетии качественно одного 
только типа климата, его различное количественное оформле
ние в отдельных местностях бассейна р. Алазани вызывает и 
различные последствия в жизнедеятельности данной физико-гео
графической области.

Как самая качественная характеристика отдельных эле
ментов климата, так и ее количественное выражение будут 
приведены дальше при разборе этих элементов; здесь же сле
дует пока отметить крайне важный момент, связанный с гео
графическим положением бассейна р. Алазани и заключающий
ся в следующем: низкая широта местности (41°— 42°) обуслов
ливает астрономически высокую степень солнечной радиации; 
горный рельеф вызывает диференцировку воздействия этой ра
диации и теплоизлучения, способствуя появлению микроклима
тов по ущельям, склонам гор и долинам; различный почвен
ный и растительный покров еще более видоизменяет эту ди
ференцировку, и в микроклиматическом отношении создается 
здесь чрезвычайно сложная действительность.

В то же время низкая широта места, соответственно ко
торой Закавказье должно было бы входить в зону нахождения 
здесь тропического воздуха, не служит гарантией от проявле
ния в Закавказье последствий деятельности атмосферы очень 

•отдаленных к северу географических областей; и Кахетия, как
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и все Закавказье, стоит как бы в узле воздействий атмосфер
ных процессов южных (пояса высокого давления пассатов, теп
лых воздушных масс с Атлантического океана и Средиземного 
моря), с одной стороны, с другой стороны—очень мощных про
цессов северных: воздействия холодных полярных и арктиче
ских воздушных масс как Сибирского максимума, так в осо
бенности Карского и Гренландского.

Высокий Главный Кавказский хребет не является доста
точной защитой от этих воздействий с севера: мощные, хо
лодные арктические массы Гренландского максимума часто вхо
дят через Черное море вдоль южных (а быть может, одновре
менно и северных) склонов Главного Кавказского хребта и, 
поддержанные, особенно в зимнее время, выхоложенными мас
сами воздуха высокогорий Главного Кавказского хребта и вы
сокого плоскогорья Малого Кавказа, вызывают здесь сильные 
похолодания; Карский максимум, а быть может и Сибирский в 
зависимости, повидимому, от путей их проникновения в Закав
казье и их мощности иногда также приносят чувствительные 
похолодания, но иногда, как-будто бы термодинамически пре
образуясь Главным Кавказским хребтом в фенообразные воз
душные массы, несут сухую жаркую погоду.

Эти основные для понимания динамики климатических про
цессов бассейна р. Алазани (и всего Закавказья) моменты тре
буют для их выяснения специальной, академической разработ
ки, после чего результаты такой разработки могут несомненно 
быть использованными в практической повседневной работе 
как предвидения резких колебаний погоды, так и постановки 
защиты от вредных ее воздействий. Не лишена вероятности 
возможность разрешения здесь вопросов не только предвиде
ния ливней и града, но и выработки общих мероприятий по 
их ликвидации или ослаблению. Для выявления этих законо
мерностей необходимо детальное климатологическое рассмотре
ние ежедневных синоптических бюллетеней, и конечно, эти 
закономерности не могут быть установлены при использо
вании только среднемесячных величин метэлементов: про
исходящее в Закавказье сложное взаимодействие воздушных 
масс различного их происхождения, часто к тому же термо
динамически преобразованных, отражается на среднемесяч



ных величинах метэлементов только тем, что эти элементы 
являются сравнительно довольно неустойчивыми и в отношении 
осадков эта неустойчивость достигает огромных размеров; 
при рассмотрении же например среднемесячных величин давле
ния воздуха о характере влияния на распределение и величину 
давления воздуха Главного Кавказского хребта можно отме
тить только то, что хребет этот является не только в о д о 
р а з д е л ь н ы м ,  но как-будто и в е т р о р а з д е л ь н ы м  между 
Закавказьем и Северным Кавказом.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

(табл. 2, 3)

Цля характеристики распределения и хода атмосферного 
давления имеются удовлетворительные материалы только по 
двум станциям— Напареули и Цинондали,

Обе станции дают показания согласного хода давления 
континентального типа, т. е. повышенного с сентября по апрель 
и пониженного в летнее время. Градиент пространственного па- 
дения давления направлен все время в сторону Цинондали 
(табл. 2а, 26), т. е. имеет северо-^оехкй^ую составляющую.

Приведение к уровню моря (табл. 26) сделано грубое по 
средним месячным величинам; в виду этого представляло инте
рес использовать помещенные в „Ежемесячном метеорологиче
ском бюллетене Тифлисской обсерватории44 данные по атмо
сферному давлению этих же станций, но уже приведенному 
к уровню моря. Для более детального рассмотрения распреде
ления и хода давления оно взято не только для станций На
пареули и Цинондали, но и для высокогорной станции Коби, 
находящейся на Главном Кавказском хребте с его северо-во
сточного склона, и для станций Орджоникидзе и Грозный, рас
положенных также с северо-восточной стороны хребта. Сред
ние выведены за  пять лет, с 1909 по 1913 г. включительно 
(табл. 2в).

При наличии у всех пяти станций согласного годового 
хода атмосферного давления выявляется по южную сторону 
Главного хребта пространственный градиент падения давления,

— 14 —
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имеющий направление почти во все месяцы года (кроме июня) 
от Коби к Напареули и Цинондапи или к Цинондали и Напа- 
реули (сентябрь, октябрь, ноябрь). Обратное направление гра
диента к Коби, т. е. к Главному Кавказскому хребту, отме
чено только в июне.

Самое простое об‘яснение наличия здесь такого распреде
ления давления—это неизбежная неточность приведения атмо
сферного давления высокогорных станций к уровню моря; но 
в данном случае это едва ли так: во-первых, вполне допустимо 
здесь местное влияние высокого гребня Главного Кавказского 
хребта с его покрытыми ледниками и вечным снегом верши
нами, сильно охлаждающего относительно сухой здесь воздух 
и в силу этих причин являющегося и ветрораздельным, а не 
только водораздельным хребтом между Северным Кавказом и 
Закавказьем; это подтверждается тем, что и на Северцом 
Кавказе тоже намечается как-будто градиент падения давления, 
направленный к северу от Главного Кавказского хребта (Коби— 
Орджоникидзе Грозный); во-вторых, движение барометрических 
минимумов большей частью проходит в форме обтекания Глав
ного хребта с двух его сторон, т . е. часть с более повышен
ной областью давления, периферическая часть циклона, прохо
дит вдоль Главного Кавказского хребта; в-третьих, частое воз
действие северных максимумов Карского и Сибирского также 
способствует здесь ослаблению в среднем выводе градиента, 
направленного к северу от Главного Кавказского хребта на Се
верном Кавказе, и усиления его направления к югу, в Закав
казье.

В суточном ходе направления градиента происходит ди- 
ференцировка, имеющая повидимому исключительно местное 
значение. Иллюстрацию этой диференцировки дает таблица 
распределения давления по трем срокам его наблюдения на 
уровне ст. Напареули (табл. 3) з а  май, июнь и июль 1916 г. 
по данным наблюдений станций Напареули и Цинондали: здесь 
в утренние и вечерние часы градиент давления или нулевой или 
направлен от Цинондали к Напареули, в дневные же часы его 
направление —обратное.

Общее рассмотрение этого скудного материала по атмо
сферному давлению все же позволяет сделать вывод о большом
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местном климатическом влиянии Главного Кавказского хребта^ 
Этот хребет служит барьером проникновению холодных масс 
воздуха с севера; если эти массы все же проникают за  хребет 
к югу, то они термодинамически преобразованы; если же они 
все-таки являются холодными массами, то, повидимому, вслед
ствие их обвалов в соединении с выхоложенными массами воз
духа над плато Малого Кавказа, что имеет место преимуще
ственно в зимнее время.

Воздушные потоки проносятся преимущественно над хреб
тами Циви-Гомборским и Главным Кавказским, защищающими 
долину р. Алазани как с юго-запада, так и с северо-востока, 
и внизу в долине и на склонах хребтов или вовсе не проявля
ются или проявляются крайне ослабленными, подтверждением 
чему служат наблюдения над ветровым режимом.

ВЕТЕР, ЕГО НАПРАВЛЕНИЕ И СКОРОСТЬ 

(табл. 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Определение скоростей и направления ветра трудно под

дается географической сравнимости, при использовании для 
этой цели наблюдений по флюгеру Вильда, даже на равнинных 
станциях. Тем более это имеет место в горных местностях^ 
здесь флюгер является прибором скорее для выявления микро
климатического режима ветров местности, а не для выявления 
общего направления движения потоков атмосферы.

В Кахетии это выражено достаточно ясно.
Материал для выявления направления ветра имеется сум

марный за  три срока наблюдений по 8 румбам. Для выявления 
преобладающего направления ветра на всех станциях материал 
был обработан по методу А. А. Каминского с применением фор
мул Е. С. Рубинштейна; выделенные при этом почти по всем: 
станциям два квадранта наибольшей повторяемости ветров 
(табл. 4) отражают почти исключительно местные влияния ма- 
кро- и мезорельефа и дают изображения ясно выраженных 
горно-долинных ветров, причем преобладающие местные воз
душные потоки находятся под направляющим их течения влия
нием основной долины р. Алазани, а также и ее боковых раз
ветвлений.



Квадранты наибольшей повторяемости ветров для одной 
и той же станции одни и те же во все месяцы года, поэтому 
для сравнительного разбора режима ветров можно ограничиться 
рассмотрением по всем приведенным в таблицах станциям 
только среднегодичных выводов.

С т .  Н а п а р е у л и  дает два основных квадранта наиболь
шей повторяемости ветров: 1 ) ТУ 13° X 40%, т. е ветер с з а 
пада с уклоном его на 13° к северу бывает в 40 случаях из 
100 случаев ветра, и 2) Е 1у 8  41%, т. е. ветер с востока 
с уклоном его на 1° к югу бывает в 41 случае из 100 ; первый 
поток воздуха идет вниз по долине вдбль Главного хребта 
в направлении самой долины р. Алазани, и второй поток идет 
вверх по долине р. Алазани с отражением влияния на направ
ление ветра долины р. Лопото. Первый поток является, повиди- 
мому, преимущественно ночным, второй—дневным. Этому имеется 
пэямое подтверждение (табл. 5): потоки воздуха для станции 
Напареули, взятые только в дневной срок их наблюдений (1 час 
дня) для месяцев с мая по ноябрь в среднем за  3 года (1915, 
1916, 1917) дают основное преобладание (55 проц. повторяемо
сти) направлению Е 21° 8 , второе место (33 проц. повторяемо
сти) занимает направление X 14° Е; Цинондали для этого же 
момента дневных наблюдений дает соответственно Е 48° 8  52 %  
и ТУ 28° X 25%. Здесь еще белее резко отражается направля
ющее влияние очертаний долины на дневной поток воздуха 
( в в е р х  по  д о л и н е ,  с л е д у я  о г р а н и ч и в а ю щ и м  е е  
х р е б т а  м).

В И к а л т о  ночной поток воздуха 8  58° ТУ 63°/0, т. е. 
со склонов Кахетинского хребта, в направлении имеющейся 
здесь небольшой поперечной долины р. Земо-ходашени и долины 
р. Турдо, а дневной поток тот же, что и в Напареули Е 1° 
8  27%, в направлении изгиба здесь долины р. Алазани.

В Ц и н о н д а л и  ночной поток 8  26° ТУ 55%  со склонов 
Циви-Гомборского хребта, совпадающий “здесь с направлением 
долины речки Кисис-хеви, и дневной Е 36° 8  25%, совпада
ющий с направлением долины р. Алазани, направляющее вли
яние которой еще больше подчеркивается определением преоб
ладающего направления потока воздуха по наблюдениям в 1 час 
дня (см. выше).

2
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В М у к у з а н и  и У р и а т у б а н и  дневные потоки выра
жены очень слабо (Е 12° 8  16%), а ночные (ЛУ 6° N 49°/0 и 
XV 3° N 50%) скорее совпадают с направлением северных скло
нов имеющейся здесь в Циви-Гомборском хребте поперечной 
долины, чем с общим направлением склонов хребта.

Наконец в С а г а р е д ж о  имеется только одно резко вы
раженное преобладающее направление ветра V/ 15° К 87%, 
поддержанное, повидимому, направлением наиболее частых здесь 
верхних северо-западных воздушных потоков, проявляющих 
резче свое собственное влияние в виду незначительного (не 
более 200 м) превышения в этом месте хребта над долиною 
р. Иоры.

Микроклиматический характер ветров вышеперечисленных 
местностей Кахетии подтверждается и большим количеством 
здесь штилей (табл. 6); при этом станции, находящиеся более 
под защитой близлежащих высоких хребтов (Напареули, Икал- 
то) имеют штилей больше; более отдаленные от хребтов стан 
ции (Мукузани, Уриатубани, Цинондали или Сагареджо), нахо
дящиеся под защитой невысокого хребта, имеют штилей мень
ше. Это явление наблюдается во все месяцы года.

Скорость ветра (табл. 7) по всем станциям вообще неве
лика и в среднем выводе крайне редко достигает величины 
3 м/сёк; обычная же скорость в среднем находится в пределах 
от 1 до 2 м/сек. Здесь также станции, находящиеся на более 
открытом месте (Мукузани, Цинондали), показывают большую 
скорость ветра, чем станции, более защищенные близостью 
высоких гор (Икалто, Напареули, отчасти Уриатубани).

Необходимо отметить также своеобразие суточного хода 
скорости ветров (табл. 8): более защищенные близостью гор 
станции (Напареули, отчасти Икалто, Уриатубани) показывают 
увеличение скорости ветра в полуденные часы; более открытые 
станции (Мукузани, Цинондали, отчасти Сагареджо) показывают 
увеличение скорости ветра в ночное время. Здесь налицо пови
димому влияние горно-долинных ветров, более мощных в хо
лодное время суток и совпадающих часто к тому же с общим 
преимущественным западным направлением потоков общего дви
жения воздуха над Кахетией, в противовес местным дневным 
токам с восточной составляющей.
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Сильные ветры (табл. 9), как бы врывающиеся в долину 
р. Алазани, встречаются крайне редко, и опять-таки, что ха
рактерно, они все же более часты у склона Главного Кавказ
ского хребта, чем у Циви-Гомборского, так как ветры эти пре
имущественно имеют направление весг-норд-вест, совпадающее 
с квадрантом наибольшей повторяемости ветров в Напареули.

Особенно часты эти ветры в Сагареджо, где единственным 
квадрантом наибольшей повторяемости ветров также является 
квадрант \ \ г 15° X.

Можно, действительно, сделать общий вывод, что доходя
щие в долину р. Алазани потоки воздуха из различных центров 

.действия атмосферы сильно ослаблены здесь системой горных 
хребтов, замыкающих эту долину с северо-востока и юго-запада. 
П о т о к и  в о з д у х а ,  в ы з в а н н ы е  в л и я н и е м  ц е н т р о в  
д е й с т в и я  а т м о с ф е р ы ,  п р о н о с я т с я  п о э т о м у  п р е 
и м у щ е с т в е н н о  в в е р х н и х  с л о я х  н а д  д о л и н о й ,  
т о л ь к о  о т ч а с т и  в о в л е к а я  в о б о р о т  н и ж е л е ж а 
щи е  с л о и  в о з д у х а ;  в с а м о й  ж е  д о л и н е  б о л ь ш е ю  
ч а с т ь ю  п р о и с х о д и т  с в о я  ц и р к у л я ц и я  в о з д у х а ,  
и м е ю щ а я  н а п р а в л е н и е  в в е р х  и в н и з  по  о с н о в 
н о й  д о л и н е ,  с с о с т а в л я ю щ и м и ,  н а п р а в л е н н ы м и  
к о с и  о с н о в н о й  д о л и н ы  о т  в т о р и ч н ы х  п о п е р е ч 
н ы х  д о л и н  о б о и х  х р е б т о в .

Общие потоки воздуха западного направления, проносясь 
над сравнительно низким Кахетинским и Циви-Гомборским 
хребтами и далее над долиною р. Алазани, задерживаются 
в своем движении более высоким Главным Кавказским хребтом; 
частично освобожденные здесь от влаги и выхоложенные снеж
ным высокогорьем, они создают стимул к повышению давления 
в области Главного Кавказского хребта и у его юго-восточного 
подножья, а следовательно и к усилению внизу в долине вет
ров с восточной составляющей. Такое же, еще более резко 
выраженное воздействие должны вызвать общие потоки воз
духа северо-восточного направления, вызванные действием Си
бирского и Карского максимумов.

В силу этого происходит как бы накопление воздушных 
масс у юго-восточного подножья Главного Кавказского хребта, 
вызывающее сток их в долину и дальнейший под‘ем в направ



лении Циви-Гомборского и Кахетинского хребтов: часто здесь,, 
повидимому, имеется как бы о б м е н  в о з д у х а  между скло
нами Главного Кавказского хребта, где поток воздуха имеет 
н и с х о д я щ у ю  составляющую его движения к западу, и с к л о ' 
нами Циви-Гомборского и Кахетинского хребтов, где этот п о 
ток приобретает составляющую движения в о с х о д я щ у ю .  
Так, повидимому, это происходит в дневное время, что отчасти 
подтверждается и вышеприведенными цифрами барометрическо
го давления (табл. 3).

В ночное же время этот поток воздуха совместным воз
действием системы обоих окаймляющих долину реки хребтов 
направляется вниз по долине Алазани, а частично, быть может, 
в верхних горизонтах, от Главного Кавказского и Кахетинско
го хребтов через Циви-Гомборский хребет в долину р. Куры.

Такое направление движения воздушных потоков создает 
своеобразное распределение как температуры, так и влажно
сти воздуха и вносит своеобразные особенности в климатиче
ский режим спускающихся в долину Алазани склонов горных 
хребтов.

Стоит пожалеть, что на склонах Главного Кавказского 
хребта здесь нет ни одной метеорологической станции, так 
как станции Напареули и Цоднис-кари находятся уже у подно
жия этого хребта.

О Б Л А Ч Н О С Т Ь

(табл. 10—19)

Наличие в Кахетии токов воздуха, восходящих по скло
нам гор в дневное время и нисходящих в ночное, должно вы
зывать соответствующие обратные токи над долиной, в силу 
чего облачность над долиной должна быть уменьшена в днев
ное время и увеличена в ночное. Обнаружить это на матери
алах наблюдений станций достаточно убедительно все же не 
представляется возможным прежде всего потому, что все стан
ции, для которых имеются наблюдения над облачностью, распо
ложены не в долине, а по склонам хребтов, и только станция 
Мукузани отчасти приближается по своему положению к до
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линной станции; затем потому, что наблюдения над облачностью 
доставлены вообще малоудовлетворительно: в отметку степени 
облачности включались повидимому облака над хребтами, 
имеются пропуски наблюдений, что крайне затруднило ус
тановление сравнимости облачности по станциям; поэтому ма
териалы таблиц необходимо рассматривать в первую очередь, 
как ориентировочные.

Средняя*годовая облачность (табл. 10) невелика, всего в 
пределах 50—55 проц. по основным станциям бассейна р. Ала- 
зани на склонах хребтов и у их подножий; в Мукузани, бо
лее выдвинутой в долину станции, средняя годовая облачность 
значительно ниже, всего 39 проц.; также и в Сагареджо, на
ходящемся в бассейне р. Иоры, с юго-западной стороны Циви- 
Гомборского хребта, снижающегося здесь до высоты 1 км, сре
днегодовая облачность —44 проц.

В годовом ходе облачности (табл. 10) отмечается, что 
месяцы с июня по октябрь включительно дают для всех стан
ций облачность ниже среднегодовой ее величины, а остальные 
месяцы—выше. Самый низкий процент облачности имеется в 
августе (в Цоднис-кари—в июле), а самый высокий—в феврале, 
частично и в апреле. Такое соотношение в годовом ходе об
лачности наблюдается не только по средним многолетним вы
водам, но и по крайним пределам фактически наблюденных ве
личин облачности (табл. .1 0 , 12).

Абсолютно безоблачных периодов пределом в 1 месяц в 
Кахетии не наблюдалось, хотя в августе процент облачности 
падает так низко, что в отдельные годы в Напареули напри
мер отмечено в этом месяце 25 ясных дней, в Икалто— 20 и 
в Цинондали— 16 (табл. 17).

Максимальная среднемесячная облачность (табл. 11) з ак 
лючается в отдельные годы между 80—90 проц. и приходится 
на зимние и первые весенние месяцы; в это же время отмече
но и максимальное число пасмурных дней—до 20 — 22 за  месяц 
{табл. 15).

Не исключается, конечно, наличие в отдельные годы и яс
ных зимних месяцев с облачностью в пределах 30 —40 проц., 
с числом пасмурных дней за  месяц не более 5 и ясных—от 15 
до  19 дней (табл. 16, 17).
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В среднем же выводе наибольшее число пасмурных дней 
(табл. 13), в полном соответствии с ходом облачности, прихо
дится на зимние месяцы начала весны, а наибольшее число яс
ных дней за  месяц приходится на период с середины до конца 
лета и на начало осени (табл. 14); Сагареджо и Мукузани 
дают по сравнению с остальными станциями пониженное коли
чество пасмурных дней и повышенное— ясных, причем ослабле
ние этого явления в Мукузани по сравнению с Сагареджо, воз
можно, имеет причину в недостаточной точности и аккуратно
сти наблюдений в Мукузани.

В отношении суточного хода облачности (табл. 19} необ
ходимо отметить, что, как правило для всех станций склонов,, 
облачность понижается от утренних часов к вечерним, т. е. 
дневная облачность ниже утренней, вечерняя— ниже дневной;, 
для Мукузани почти во все месяцы, а для Уриатубани и Напа
реули (станций, более выдвинутых в долину)— в летнее время 
отмечено понижение среднемесячной облачности в дневной срок 
наблюдений по отношению как к утреннему, так и вечернему 
срокам наблюдений; это отчасти как-будто подтверждает выс
казанное выше соображение о наличии в долине местной цир
куляции воздуха, противоположной его течению по склонам гор.

В тесной связи со степенью облачности находится отно
сительная продолжительность солнечного сияния.

С О Л Н Е Ч Н О Е  С И Я Н И Е  

(табл. 20, 21)

Обработанные материалы по солнечному сиянию имеются.; 
только для ст. Напареули, где эти наблюдения с перерывами 
велись с 1907 по 1918 гг.

Сводные данные по этому элементу взяты здесь (табл. 20> 
из опубликованной работы В. А. К о ч е р г и  н а  „Солнечное 
сияние на Кавказе“.

Согласно этим данным в Напареули в году— 56 дней совер
шенно без солнца; наибольшее количество дней без солнца, 
приходится в период с октября по апрель включительно, наи
меньшее— в июле, августе; это вполне соответствует такому*-
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же распределению в году пасмурных дней, вычисленных по от
меткам состояния облачности.

Годовой ход относительной продолжительности солнечного 
сияния по месяцам также соответствует такому же ходу облач
ности, идя обратно ему.

Необходимо подчеркнуть, что в горной местности при уче
те солнечного сияния возможно затенение места установки при
бора как горными, так и облачными образованиями над близ
лежащими горными хребтами; поэтому для сравнения с ходом 
облачности было бы более целесообразно использовать пока
зания абсолютной продолжительности солнечного сияния за  ме
сяц в промежуток времени от 10 до 2 часов дня. При рассмо
трении этого момента по месяцам для Напареули также обна
руживается хорошая обратная связь между количеством часов 
солнечного сияния для данного промежутка времени дня за  ме
сяц и среднемесячной облачностью; это позволяет сделать вы
вод об относительно высокой ценности средних величин облач
ности по Напареули.

Характер суточного хода облачности в Напареули, с по
вышением ее в утренние и вечерние сроки наблюдений по от
ношению к дневному сроку, также подтверждается данными об 
абсолютной величине солнечного сияния в часах за  месяц для 
каждого часа дня: максимум здесь приходится на период суток от 
12 до 2 часов дня, откуда равномерно снижается в обе стороны.

При учете баланса солнечной энергии в данном месте ос
новное значение имеет величина солнечной радиации. Прямого 
учета солнечной радиации по Кахетии не имеется; косвенные 
же расчеты (по относительной продолжительности солнечного 
сияния и абсолютной влажности воздуха) прихода прямой и 
рассеянной солнечной радиации по Напареули в больших кало
риях на квадратный сантиметр поверхности за  месяц приведены 
для всех месяцев в табл. 21.

Необходимо обратить особое внимание на больший приход 
прямой солнечной радиации в июле по сравнению с июнем; это 
зависит от комбинированного воздействия в данном месте ас
трономических факторов и общего движения атмосферы и для 
Кахетии создает некоторые особенности температурного ре
жима.
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ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА 

(табл. 22 34)

Для исчерпывающей характеристики температурного реж и
ма бассейна р. Алазани совершенно' недостаточно наблюдений 
имеющихся станций, расположенных преимущественно внизу 
склонов горных хребтов и у их подошв, в зоне высотою всего 
от 400 до 700 м над уровнем моря. Высокогорные станции от
сутствуют совершенно. В бассейне собственно р. Иоры также 
имеется только одна станция (Сагареджо), тоже у подошвы не
высокого здесь хребта, при переходе его в Иорское плоско
горье на высоте 804 м над ур. м.

Материал станций характеризует, следовательно, темне- 
р хтурный режим только нижней зоны склонов горных хребтов, 
окаймляющих долину р. Алазани в Кахетии.

По этому материалу можно сделать общий вывод, что 
в отношении температуры эта зона бассейна р. Алазани каче
ственно климатически однородна, количественное же изменение 
температуры подчинено закону ее вертикальной зональности: 
наиболее высокая средняя годовая температура воздуха (14,0°) 
имеется в Цнорис-цхали (высота над уровнем моря Н = 2 7 3  м), 
далее следует Цоднис-кари (1= 12 ,9°; Н = 327  м); далее —Напа
реули (1=12,7°; Н = 7 0 0  м). Э т а ж е  закономерность повидимому 
продолжается и для бассейна р. Иоры, где Сагареджо (Н = 804  м) 
имеет среднегодовую температуру 11,4°, т. е. ниже, чем Икалто 
(табл. 23).

Вывести на основании этих данных вертикальный градиент 
падения температуры по мере поднятия местности над уровнем 
моря все же затруднительно прежде всего в виду его явной не
закономерности. Допустимо, что причина такой незакономер
ности—случайная, зависящая от разнобойности материала на
блюдений во времени, и хотя выводы из этого материала при
ведены к сравнимости, однако, разумеется, недостаточно точно 
для проведения таких тонких теоретических расчетов, как вы
ведение вертикального градиента падения температуры с повы
шением местности над уровнем моря.

Более все же вероятно, что на величину и ход вертикаль
ного температурного градиента оказывает влияние различный
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суточный ход температуры воздуха в связи с орографией мест
ности. По плавности падения температуры с увеличением вы
соты местности можно выделить две группы станций: 1) Цинан
дали, Мукузани, Напареули, Цоднис-кари, где градиент крайне 
м ал—всего 0,18° на 100 м разности высот и 2) Сагареджо, 
Икалто, Уриатубани, Ахтала, Цнорис-цхали, где этот градиент 
достаточно велик—0,42°, хотя и ниже обычно принимаемого за 
норму 0,45°.

Повидимому, имеется налицо комбинация двух условий:
1) несомненное повышение температуры в широтном направле
нии, снижаемое 2) наличием инверсии, т. е. стоком холодного 
воздуха с гор в ночное время. Эго явление более резко ска
зывается на станциях, расположенных у подошвы склонов 
хребтов, имеющих притом извилистый характер, и менее резко 
на станциях, расположенных в более открытых местах, допу
скающих более свободный обмен воздуха.

Наличие моментов инверсии в общем выводе подтвержда
ется и изменением величины годичной амплитуды температуры, 
увеличивающейся по мере снижения места над уровнем моря.

Распределение же амплитуды суточного хода температуры 
(табл. 22) заставляет выделить в бассейне р. Алазани три 
группы мест: нижние склоны хребтов, долину р. Алазани, под
ножия Главного хребта; здесь суточная амплитуда температуры 
наибольшая у подножия Главного хребта, наименьшая — на скло
нах Циви-Гомборского и промежуточная—в долине р. Алазани. 
Во всех этих местностях суточная амплитуда температуры уве
личивается от холодного периода года к теплому и обратно— 
уменьшается от теплого периода к холодному. Более углублен
ные выводы из рассмотрения суточного хода температуры сде
лать не представляется возможным по причине уже упомянутой 
разнобойности материала наблюдений во времени, хотя и при
веденного к сравнимости, но недостаточно точно для устано
вления теоретических закономерностей и расчетов.

При рассмотрении годового хода температуры (табл. 23) 
достаточно убедительно подтверждается наличие во всей мест
ности качественно одного типа климата. Легче всего это видеть 
при рассмотрении относительного хода температуры, т. е. вы
раженного в процентах годовой амплитуды температуры (табл.
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24), принимая при этом условно за  0 проц, температуру самого* 
холодного месяца.

Без большой погрешности (с точностью до 0 ,2°— 0,3°, а 
практически точность выводов в 0,5° вполне достаточна) можно 
принять для всей нижней зоны склонов хребтов, ограничива
ющих долину р. Алазани, следующий ход температуры в про
центах ее годовой амплитуды!

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
Процент амплитуды 0 2 24 48 71 88 1СО 100 80 54 31 9 0

Нарастание и падение тепла от месяца к месяцу идет сле
дующими темпами (в процентах той же амплитуды):

Месяцы I —II П-111 Ш -1 У  IV —V V —VI У 1-У Н
Процент амплитуды + 2  -+-22 -{-24 +-23 —{—17 -{-12

Месяцы VII—VIII VIII—IX 1 Х -Х  X—XI XI—XII Х П -П
Процент амплитуды 0 —20 —26 —23 —22 —9

Самый холодный месяц —январь; затем идет медленный 
под'ем тепла в феврале; февраль почти такой же холодный, 
как январь; далее, быстрое нарастание тепла в марте, апреле 
и мае, количественно почти одинаково во все месяцы; далее, 
постепенное снижение темпа нарастания тепла в июне и июле, 
остановка в августе и затем более быстрое, чем весенний 
под‘ем, падение температуры с сентября по н'оябрь включи
тельно, замедленное в декабре.

Характерным климатическим моментом является темпера
тура августа, одинаковая с температурой июля, что повиди
мому зависит от комбинированного воздействия (см. выше гл. 
„Солнечное сияние") астрономических и географических факто- 
ров, почему солнечная радиация здесь в июле выше, чем в июне 
(обычно же должно было быть наоборот), а вследствие повы
шенной июльской солнечной радиации и накопленного под ее 
влиянием избытка тепла в почве создаются условия для удер
жания в августе такой же высокой температуры, как и в июле.

В зимние же месяцы доминирует радиационное выхолажи
вание, и поэтому температура зимних месяцев здесь, как и 
всюду в средних широтах, более находится под воздействием 
потоков отдаленных воздушных масс, какими для Кахетии чаще 
всего являются холодные массы арктического происхождения-/
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(Гренландский и Карский максимумы), отчасти Сибирского ма
ксимума.

Однако, несмотря на температурно отрицательные внеш
ние воздействия холодных арктических масс, особенно в зим
нее время, температура воздуха в рассматриваемой зоне Кахе- 
тии, даже на высоте до 1 км над ур. м. не бывает в много
летнем среднемесячном выводе отрицательной: здесь нет средне
месячной многолетней температуры воздуха ниже 0, 0°; в от
дельные годы, в зимнее время, в период декабрь—январь—фев
раль средняя температура этих месяцев падает ниже 0 ,0°, в дру
гие же годы стоит значительно выше (иллюстрация чего и приво- 
водится в нижепомещаемой таблице по данным ст. Напареули):

М е с я ц ы  I II III I V  V  V I  V I I  V I I I  I X  X  X I  X I I
Температу- 6,6 4,8 10,1 16,6 19,9 23,4 25,5 26,5 22,2 17,0 10,3 5,6

ра за от-
дельн. годы - 3 ,9  —2,7 2,0 9,9 15,3 19,3 21,8 21,0 17,1 10,9 2,6—1,4

В среднем же многолетнем выводе ни один месяц в году 
не имеет температуры ниже 0 ,0° и в ходе температуры за  ме
сяц также нет значительного сплошного периода с температу
рой ниже 0,0° (нет даже кратковременного сплошного мороз
ного периода в многолетнем выводе).

В отдельные годы под воздействием потоков арктических 
масс воздуха устанавливаются морозные периоды различной 
длительности, но так как ежегодно они не приходятся на одни 
и те же дни месяца, то в многолетнем статистическом выводе 
такие периоды исчезают.

Статистически подсчитанные морозные периоды дают па 
Кахетии следующие показатели (табл. 25): наибольшее число 
морозных дней, без оттепели в течение суток, приходится на 
январь, затем на февраль (в Цнорис-цхали —наоборот) и декабрь; 
в апреле и октябре морозных дней уже нет.

Число таких дней в месяце невелико—в среднем по раз
личным станциям от 3 до 12, с колебаниями в многолетнем 
периоде, взятом по Цинондали и Напареули от 0 до 13 дней 
в зависимости от степени суровости зимы.

Число морозных дней с оттепелью (табл. 26), естественно, 
значительно больше; но и период этих дней ни на одной из 
станций не охватывает в среднем выводе целого месяца; даже
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общая судша всех морозных дней (табл. 27) не охватывает 
в среднем выводе целого месяца; только в отдельные годы, 
как то имеется по данным Напареули и частично Цинондали 
(табл. 28), в январе или феврале весь месяц стоят морозные 
дни, большинство которых все же с оттепелью среди дня.

Однако и совершенно безморозных дней в зимние месяцы 
нет, и наименьшее число дней с среднесуточной температурой 
выше 0 ,0°, но со снижением ее ниже 0 ,0° в с у т о ч н о м п о
данным Напареули и Цинондали следующее:

Большое в многолетнем среднем выводе количество мо
розных дней з а  месяц (хотя бы и с оттепелью) дает в средне
суточном ходе температуры отрицательные величины в январе 
и феврале по всем станциям и в декабре—по некоторым, при
чем в декабре и для остальных станций величины эти только 
незначительно выше 0,0° (табл. 29).

Среднемесячные минимумы температуры невелики и более 
низки для января, чем для февраля (габл. 29).

Несколько иную картину дают средние многолетние абсо
лютные месячные минимумы: здесь для всех станций абсолют
ное отрицательное снижение температуры в среднем имеется 
уже в ноябре (табл. 30), усиливается постепенно до февраля 
включительно и в марте прекращается; по средним абсолютным 
минимумам температуры самым холодным месяцем в году 
является февраль, когда в среднем температура может падать 
ниже 10° в Напареули и Цоднис-кари и даже в наиболее теп
лом Цнорис-цхали снижается до — 7,5°. Характерно, что в бо
лее высоко расположенных местах этой зоны, не исключая и 
Сагареджо, имеется более высокий минимум, и это явление от
мечается в течение всего года, т. е. налицо имеется инверсия 
температуры, вызываемая отчасти стоком холодного воздуха со 
склонов гор в долины и своеобразием его циркуляции здесь, 
отчасти радиационным выхолаживанием.

Фактические абсолютные минимумы (табл. 31) имеют тот 
же годовой ход, что и среднеабсолютные многолетние (т. е. 
наинизшие падают на февраль), причем наиболее низки они

Месяцы XI 
Напареули 1 
Цинондали О

XII 1
9 12
4 3

11 III
13 2
12 2
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в ниже расположенных над уровнем моря местностях, и при: 
етом даже Сагареджо в феврале дает минимум выше, чем На
пареули и Цоднис-кари; в другие месяцы хотя этого и нет для 
Сагареджо, но для этих месяцев высотный градиент снижения 
температуры очень мал и находится в пределах ' от 0,00° до 
+0,18°, т. е. очень близок к инверсионному типу.

При наличии в году все же двух месяцев со средним от
рицательным минимумом температуры месяцев, со средним от
рицательным максимумом температуры не имеется (табл. 32);. 
при этом даже в самые холодные месяцы года средний макси
мум температуры значительно выше нуля (от 4 -5 ,0°до —}—7,0°), 
средний абсолютный максимум в это же время 13— 16ч°̂  в июле 
и августе средний максимум по зоне 27— 31° и средний абсо
лютный 33° —37°; в 'отдельные годы абсолютные максимумы 
температуры в нижней части склонов гор превышают в августе 
38°, а в самой долине р. Алазани должны быть еще выше; 
в другие же годы в это же время они опускаются до 31°.

Колебания температуры для одних и тех же месяцев в ря
де лет, или иначе „изменчивость температуры", в Кахетии, 
являясь закономерным следствием внешних воздействий атмо
сферы, представляют значительную величину, тем самым под
черкивая неустойчивость средних статистических выводов.

Для математического определения коэфициента изменчи
вости необходим длительный ряд наблюдений, что имеется да
леко не для всех станций Кахетии, и даже для взятой з а  ос
новную ст. Напареули этот ряд использованных наблюдений, 
с 19И г. по 1930 г. включительно, невелик и для отдельных 
месяцев находится в пределах от 17 до 20 величин.

Устойчивость, или иначе „изменчивость* температуры 
в Кахетии вычислена здесь поэтому только для Напареули, но 
ее можно считать достаточно показательной для всей описы
ваемой зоны Кахетии, в виду однотипичности для нее климата.

Устойчивость среднемесячной температуры по Напареули 
дана в табл. 33 в трех видах: 1) в виде а —среднеквадратич
ного отклонения от среднестатистической, 2 ) в процентах, в ви
де отношения к среднестатистической, и 3) в виде числа лет 
с температурой выше среднестатистической и ниже ее, выра
женных в процентах от всего числа лет наблюдений.
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Здесь наблюдается обычное повсеместно явление большой 
устойчивости температуры летних месяцев и крайней ее не
устойчивости в зимние месяцы. Однако практические выводы 
из величины коэфициентов изменчивости а и о°/0» выраженных 
в градусах температуры или в процентах от нее, сделать не
легко; более наглядно изменчивость отражается соотношением 
числа лет с температурой выше и ниже среднестатистической. 
На основании последних соотношений можно установить: сред
немесячная температура января, марта, июля и ноября чаще 
бывает выше среднестатистической, чем ниже; температура 
июня, августа и особенно октября и апреля чаще бывает ниже 
среднестатистической.

Выше уже упоминалось о недостаточном в Кахетии коли
честве станций для выведения величины вертикального терми
ческого градиента по рельефу; имеющаяся сеть станций допу
скает сделать только попытку установления в этом явлении 
закономерности; прежде всего, этот градиент различен для от
дельных местностей Кахетии: для одних местностей и средне
годовой температуры он всего около 0 ,2°, для других местно
стей и той же температуры— он несколько выше—0,4°; кроме 
положения местности (см. выше) на величину градиента оказы
вает влияние смена воздушных масс в бассейне р. Алазани и 
их термодинамическое здесь преобразование, причем не исклю
чена возможность прохождения здесь фронтов и преимуще
ственно холодных. В виду этого большой интерес представляет 
установление величины градиента по рельефу, с исключением 
возможности влияния фронтов, во всяком случае при распро
странении фронтальной зоны на весь бассейн р. Алазани в 
Кахетии.

При крайней трудности использовать для этой цели синоп
тические карты с фронтологическим анализом остается пока 
только один путь—путь установления величины градиентов в 
моменты наступления крайних величин температур, имеющих 
обширный пространственный охват, т. е. во время охватываю
щих большое пространство одновременных стойких максимумов 
и минимумов температуры; в эти моменты налицо следующие 
явления: во время стойких минимумов температуры средний 
градиент между Напареули и Цинондали инверсионный; во время
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стойких максимумов температуры этот градиент близок к адиа
батическому.

Вот эта-то смена знака градиента в зависимости от хода 
температуры оказывает сильное влияние на его среднюю вели
чину, не позволяя установить общей средней вертикальной ве
личины градиента; к тому же, для отдельных стойких, про
странственно обширных максимумов или минимумов темпера
туры имеются резкие колебания в величине градиента; так, ча
сто во время наступления максимумов температуры Напареули 
теплее Цинондали более, чем на 2°, иногда даже па 3*У-Х- е. 
налицо отрицательный по знаку градиент, значительно более 
адиабатического по величине, вызванный сильным перегреванием 
нижних масс воздуха; но отмечаются также моменты тоже о т 
рицательного градиента, но очень незначительного по величине 
(разница в температуре между Цинондали и Напареули— 0,7° — 
0,9° и даже—0,1°), обычно такие градиенты наблюдаются при 
наступлении абсолютных максимумов температуры в зимние 
месяцы; во время наступления абсолютных стойких, простран
ственно обширных минимумов температуры градиент между Ци
нондали и Напареули—положительный по знаку, т. е. инвер
сионный, причем величина его также колеблется в значитель
ных пределах (табл. 34).

Эта смена знака градиента, в зависимости от нагревания 
или охлаждения воздуха, от приноса извне теплых или холод
ных масс воздуха, имеется не только при резко выраженных 
моментах наступления предельных температур, но существует 
повседневно как в годовом, так и в суточном ходе температу
ры; эта же смена знака градиента является и причиною нали
чия горно-долинных ветров.

Наличие значительного обмена воздуха вдоль склонов гор 
в течение суток вызывает явление различного для различных 
мест Кахетии суточного хода температуры (табл. 22, 29), не 
поддающегося такому общему его об‘единению, как это имело 
место для годового хода температуры (табл. 24), и смену ве
личины и знака градиента в течение суток даже в среднем его 
выводе, особенно для летнего времени и станций, расположен
ных у подошвы Главного Кавказского хребта (Напареули и 
Цоднис-кари) и на склонах Циви-Гомборского: з д е с  ь в н о ч н о е



— 32 —

в р е м я  г р а д и е н т  — п о л о ж и т е л ь н ы й ,  т.  е. и н в е р - | 
с и о н н ы й ,  х о т я  и н е б о л ь ш о й  по  в е л и ч и н е ,  в д н е в - 1 
н о е  в р е м я  о н —о т р и ц а т е л ь н ы й ,  п о  в е л и ч и н е  б л и з - Ь  
к и й  к а д и а б а т и ч е с к о м у  и д а ж е  и н о г д а  п р е в ы 
ш а ю щ и й  ег о ;  э т о  о б у с л о в л и в а е т ,  д а  ж е^в с р е д н е м е- р 
с я ч н о м  в ы в о д е ,  о б м е н  в о з д у х а  м е ж д у  с к л о н а м и !  
г о р  и д о л и н о ю ,  ч т о  и о т м е ч е н о  у ж е  п р и  р а с 
с м о т р е н и и  р е ж и м а  в е т р о в .

Выше уже были выделены две группы станций по призна-1 
ку плавности падения их средней годовой температуры по ме-Я 
ре поднятия высоты места над уровнем моря, причем в первой * 
группе станций температурный градиент средний годовой мень- " 
ше обычного в 2,5 раза, во второй группе— приближающийся 
к обычному; станции первой группы (Напареули, Цинондали)» 
дают горно-долинный тип суточной смены знака градиента и 
наличие инверсии температуры; станции второй группы этой [' 
смены знака градиента почти не обнаруживают, и инверсия в |  
них температуры или очень слабая или отсутствует совершен- :' 
но; показать это вполне рельефно— по условиям качества и 
количества использованного материала наблюдений— затрудни- 
тельно. но даже сопоставление температурных данных стан
ций второй группы по парам (Цнорис-цхали — Уриатубани, 
Уриатубани—Сагареджо, Сагареджо-Цнорис-цхали) иллюстра
тивно подтверждает этот вывод.

П о в и д и м о м у ,  в о с н о в н о й  д о л и н е  р. А л а з а н и ,  
в К а х е т и и ,  и н в е р с и я  т е м п е р а т у р ы ,  к а к  п р а в и 
ло,  о т с у т с т в у е т ,  но  о н а  и м е е т с я  в с ю д у  т а м ,  г д е  
р е з ч е  с к а з ы в а е т с я  в л и я н и е  п о п е р е ч н ы х  д о л и н  
и у щ е л и й ,  в ы х о д я щ и х  в о с н о в н у ю  д о л и н у  п е р 
п е н д и к у л я р н о  к н е й  и о с о б е н н о  с у к л о н о м  в в е р х |  
п о  н а п р а в л е н и ю  к о с н о в н о й  д о л и н е .

В среднем выводе выведенные по среднемесячному мини- | ! 
муму и такому же максимуму температуры, температурные 
градиенты Цинондали— Напареули имеют следующий месячный 
ход:

Месяц I II III IV V VI VII V II I  IX X XI XII 
Ггядиент по

минимуму С,6 0,7 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,6 0,4 0,6 0,9 0 ,& |



Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XI
Градиент по

минимуму 0,6 0,7 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,6 0,4 --,0,6 0,9 0,8
Градиент по
максимуму—0,8 -0,8 -0,7 -0,7 -0,7 -0,9 -1,1 -0,9 -0,6 -0,7 -0,6 -0,3

Особенной правильности в соотношении градиентов по 
минимуму температур и по максимуму их не наблюдается; все 
же можно подметить как-будто бы обратный их друг другу 
ход, хотя и недостаточно четко выраженный; в отношении же 
хода градиента, выведенного по минимуму температуры, необ
ходимо отметить увеличение градиента в холодное время года 
и уменьшение—в теплое. Здесь помимо влияния явления общего 
порядка, т. е. преимущественного приноса холодных масс воз
духа в зимнее время, несомненна и роль зимнего радиационно
го выхолаживания, имеющего место в период с октября по 
март включительно, что иллюстративно подтверждается ходом 
температуры почвы.

ТЕМПЕРАТУРЯ ПОЧВЫ

(табл. 35—38)
ф

По температуре почвы возможно было использовать на
блюдение по станции Мукузани за  три года и по ст. Напаре
ули тоже за  три года, но не за  те же самые. Поэтому выводы, 
сделанные на основании этих наблюдений, являются ориенти
ровочными, хотя все же достаточно показательными, т. к. средняя 
температура воздуха за  эти три года незначительно разнилась 
от средней многолетней.

При этом по ст. Напареули представилось возможным 
использовать данные наблюдений над температурой почвы толь
ко на глубинах 5 и 40 см и по Мукузани — на глубинах 10, 
20 и 40 см (табл. 35— 36).

В среднемесячном выводе температура почвы стоит выше 
0,0° в течение всего года, а с марта по декабрь включитель
но—выше -1-5,0°. Суточные колебания температуры почвы 
проникают на глубину 40 см, причем на этой глубине они уже 
значительно затухают. В верхних горизонтах почвы (до глу
бины 40 см) наинизшая температура падает на утренние часы 
и наивысшая—-на послеполуденные, 
з
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В зимнее время— январь и февраль—в моменты общего по
холодания возможно промерзание почвы, но исключительно в 
верхних горизонтах, не глубже 20 см (табл. 35— 36), причем в 
среднем снижение температуры у поверхности почвы доходит 
до— 1,5°. В эти моменты приноса извне в Кахетию сильных 
холодов снижение температуры почвы проникает значительно 
глубже 40 см, но уже на глубине около 20 см отрицательных 
величин температуры не вызывает.

Очень существенно отметить годичный ход разности по
казаний температуры почвы приповерхностных слоев и на глу
бине 40 см; разность эта  дважды в году меняет свой знак; 
смена знака, или— что то же самое—направления в почве по
токов тепла, происходит в марте и октябре: месяцами потери 
накопленного в почве тепла являются октябрь, ноябрь, декабрь, 
январь, февраль; месяцами накопления тепла в почве — все 
остальные, с марта по сентябрь включительно (табл. 37, 38).

О т с ю д а  м о ж н о  с д е л а т ь  ч р е з в ы ч а й н о  в а ж 
н ы й  в ы в о д ,  ч т о  п о ч в а  д о л и н ы  р. А л а з а н и  с л у 
ж и т  р е г у л я т о р о м  т е п л а  в н и ж н и х  п р и п о ч в е н -  
н ы х  с л о я х  а т м о с ф е р ы ,  у ж е  н а ч и н а я  с к о н ц а  
м а р т а  и п о  с е н т я б р ь  в к л ю ч и т е л ь н о ;  п о э т о м у  
е с т ь  о с н о в а н и е  у т в е р ж д а т ь ,  ч т о  т о л ь к о  п е р и 
о д  с о к т я б р я  по  м а р т  в к л ю ч и т е л ь н о  я в л я е т с я  
п е р и о д о м  в о з м о ж н о г о  р а д и а ц и о н н о г о  в ы х о л а 
ж и в а н и я  п р и п о ч в е н н ы х  г о р и з о н т о в  в о з д у ш н ы х  
м а с с  в д о л и н е  р. А л а з а н и  и ч т о ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  
в а п р е л е  з а м о р о з к и  р а д и а ц и о н н о г о  п р о и с х о ж д е 
н и я  н е  д о л ж н ы  и м е т ь  м е с т а ,  т.  е. в а п р е л е  не  
м о ж е т  б ы т ь  з а м о р о з к о в  у з к о  м е с т н о г о  п р о и с 
х о ж д е н и я ,  а м о г у т  б ы т ь  о н и  т о л ь к о  в р е з у л ь 
т а т е  п р и н о с а  и з в н е  х о л о д н ы х  м а с с  в о з д у х а ,  
о х в а т ы в а ю щ и х  б о л ь ш и е  п р о с т р а н с т в а  б а с с е й 
н а  р. А л а з а н и ;  в о с е н н е е  ж е  в р е м я  — н а о б о р о т :  
в п о с л е д н и е  м е с я ц ы  о с е н и  з а м о р о з к и  р а д и а ц и 
о н н о г о  т и п а  в п о л н е  в о з м о ж н ы .
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ЗЯМОРОЗКИ 

(табл. 39)
Фактический материал по заморозкам небогат и в це

лях полной сравнимости мог быть использован только по че
тырем станциям Кахетии и одной Гаре-Кахетии (табл. 39); на
этом материале подтверждается вывод, что с а м ы е  п о з д н и е*
а п р е л ь с к и е  з а м о р о з к и  о х в а т ы в а ю т  о д н о в р е м е н 
но в с ю К а х е т и ю ;  самый ранний из последних весенних 
заморозков—мартовский—также охватил почти всю Кахетию, 
хотя в Напареули отмечен все же с запозданием на 5 дней по 
сравнению с другими станциями, повидимому, в результате ин
версии температуры.

Средним сроком конца весенних утренников в Кахетии 
необходимо считать конец марта.

В отношении первых осенних заморозков выводы несколь
ко иного порядка: наиболее ранние осенние заморозки наблю
даются в Напареули (инверсия температуры в результате ра
диационного выхолаживания); здесь же отмечен и наиболее 
поздний за  ряд лет первый осенний заморозок. В среднем 
многолетнем выводе это явление также сохраняется.

На основании ранее высказанных соображений можно по
лагать, что вообще о с е н н и е  з а м о р о з к и  в с р е д н е м  
по д о л и н е  р. А л а з а н и  п р и х о д я т с я  н а  3- ю д е к а 
ду н о я б р я  за и с к л ю ч е н и е м  м е с т ,  с п о с о б с т в у ю 
щи х  п р о я в л е н и ю  и н в е р с и и  т е м п е р а т у р ы ,  т.  е. 
п о н и ж е н н ы х  м е с т  у в ы х о д о в  в о с н о в н у ю  д о л и 
н у  р. А л а з а н и  п о п е р е ч н ы х  д о л и н  и у щ е л и й ,  г д е  
п о я в л е н и е  о с е н н и х  з а м о р о з к о в  м о ж е т  с д в и 
н у т ь с я  и на  б о л е е  р а н н и й  с р о к ,  до  1-й д е к а д ы  
н о я б р я  в к л ю ч и т е л ь н о .

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХЯ 

(табл. 40, 43, 44)
Режим влажности воздуха находится вообще в тесной свя

зи с его тепловым режимом; количественное выражение 
взаимной связи теплового состояния и состояния влажности



I

воздуха многообразно, однако преимущественное преобладание 
в данном месте одного какого-либо типа связи является пре
красным моментом климатической характеристики данного места.

Материал по влажности воздуха в Кахетии мог быть ис
пользован в качестве достаточно приемлемого для получения 
ориентировочных выводов только по 6 станциям; из них 2 рас
положены у подножий Главного Кавказского хребта, 3—на севе
ро-восточных склонах Циви-Гомборского хребта и одна— на юго- 
западном склоне этого хребта, при переходе его в высокое 
плато долины р. Иоры.
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I. Абсолю тная влаж ность воздуха

Средняя годовая абсолютная влажность воздуха для трех 
станций Кахетии (Напареули, Уриатубани, Цинондали) и одной 
станции Гаре-Кахетии (Сагареджо), приведенная к уровню моря 
по формуле Гергезеля,—около 9,4 мм*; для Ахталы она равна 
10,0 мм и для Цоднис-кари — 10,2 мм (табл. 40).

Несомненен как-будто бы вывод об увеличении влажности 
воздуха вниз по долине р. Алазани, что вполне допустимо по 
двум мотивам: 1) климатический тип местности качественно 
один, 2) вниз по долине р. Алазани температура воздуха увели
чивается, а потому, при наличии качественно одного типа кли
мата, с увеличением температуры воздуха вполне вероятно и 
увеличение содержания в нем водяного пара.

Об этом можно было бы говорить с полной уверенностью, 
имея в подтверждение этого выводы, полученные из длинного 
ряда достаточно доброкачественных наблюдений; однако ряд 
наблюдений ст. Ахтала и Цоднис-кари этими свойствами не обла
дает, поэтому и сделанный вывод является выводом не строго 
экспериментального характера, а более теоретического порядка; 
тем не менее вывод этот хорошо увязывается с общеклима
тическими факторами бассейна р. Алазани.

В годовом ходе влажности (табл. 40) все станции дают 
минимум ее в феврале, максимум— в июле; уменьшение годовой 
амплитуды идет по мере увеличения высоты места наблюдений 
над уровнем моря.



Прямая положительная связь между среднемесячными аб
солютной влажностью воздуха и его температурой, отмеченная 
для годового хода этих элементов по всем станциям, сохраня
ется и для их среднего суточного хода: все станции, для всех 
месяцев дают увеличение влажности воздуха в дневной срок 
наблюдений м уменьшение ее в утренние и вечерние часы; ео 1р80 
наступление в суточном ходе минимума абсолютной влажности 
в среднем связано с наступлением в том же ходе минимума 
температуры и наступление максимума влажности— с максимумом 
температуры (табл. 43).

Количественное выражение этой закономерности для от
дельных мест Кахетии дает однако ее диференцировку микро
климатического порядка; яснее всего это можно видеть при 
сравнении наиболее длинных рядов наблюдений над влажностью 
воздуха по станциям Цинондали и Напареули.

На основании показаний влажности воздуха по этим стан
циям, приведенной по формуле Гергезеля к уровню Цинондали 
(600 м над ур. м.), необходимо притти к следующим выводам 
(табл. 43).

1. Абсолютная влажность воздуха в бассейне; р. Алазани 
на склонах Главного Кавказского хребта во все моменты вре
мени выше, чем на склонах Циви-Гомборского хребта.

2. Разность между влажностью воздуха на склонах Глав
ного Кавказского и Циви-Гомборского хребтов уменьшается в 
теплое время суток и увеличивается в холодное.

3. Особенно значительно уменьшение этой разности в теп- 
. лое время суток и увеличение—в холодное для периода года с
апреля по сентябрь включительно.

Для подтверждения этих выводов приводятся также (табл. 44) 
средние данные температуры и влажности воздуха для ст. На
пареули и Цинондали по месяцам: май— июль, август, октябрь, 
ноябрь за время с 1911 г. по 1915 г. включительно. Эти месяцы 
и годы взяты не произвольно, но выбраны из всего ряда лет 
наблюдений потому, что согласно подлинным таблицам, имею
щимся в Тифлисской обсерватории, в наблюдениях за  эти ме
сяцы почти нет, а в некоторых местах и совсем нет никаких 
■исправлений, т. е обсерваторией эти наблюдения признаны 
наиболее доброкачественными.

—  37 —



Все вышеприведенные три вывода в отношении распреде
ления абсолютной влажности в зависимости от местности на 
этих материалах подтверждаются вполне. Необходимо только 
отметить, что ряд засушливых лет рассматриваемого периода 
наблюдений (1914 и особенно 1912 и 1913 гг.) вызвал в суточ
ном ходе абсолютной влажности воздуха в августе снижение 
ее в дневное время, резко заметное в Напареули и сглаженное 
в Цинондали.

Эти выводы в отношении абсолютной влажности, воздуха 
служат еще раз доказательством неоднократно уже упоминав
шихся выводов о влиянии на детали климатического режима 
бассейна р. Алазани географических особенностей бассейна и 
в частности вызываемых ими горно-долинных ветров: ночной 
бриз со склонов Циви-Гомборского хребта снижает здесь влаж
ность воздуха более резко, чем тот же бриз вдоль склонов 
Главного Кавказского хребта, а обратная дневная тяга воздуха 
вверх по долине несет для склонов обоих окаймляющих долину 
хребтов воздух с почти одинаковым количеством влаги (см. гл. 
„Ветер“); в результате этого процесса получается более резкий 
ход абсолютной влажности на склонах Циви-Гомборского хребта 
и более сглаженный—у склонов Главного Кавказского; в самой 
же долине р. Алазани величины абсолютной влажности воз
духа в ее суточном ходе должны занимать промежуточное зна
чение между величинами абсолютной влажности на склонах 
обоих хребтов с соответствующей поправкой на высоту места 
над уровнем моря.

Эти выводы, разумеется, закономерны только в отношении 
среднестатистической оценки климата; отдельные же моменты 
климатических процессов проходят не так закономерно: выше 
уже приводился пример влияния засушливой погоды на измене
ние суточного хода абсолютной влажности: при распределении 
абсолютной влажности в отдельные физические моменты основ
ными являются свойства приходящих извне в Кахетию воз
душных масс и их преобразование под влиянием местных осо
бенностей рельефа. Анализ динамики атмосферных процессов 
в Кахетии—дело будущего, быть может и ближайшего: сейчас 
же на основании рассмотрения только статистического мате
риала метеорологических наблюдений можно предположить, что



холодные массы Гренландского максимума доходят до Кахетии 
почти всегда сухими, такие же массы Карского максимума мо
гут преобразовываться Главным Кавказским хребтом в зависи
мости от времени года как в жаркие сухие, так и в теплые, 
достаточно влажные.

В связи с этим в Кахетии часты фенообразные воздуш
ные течения как с Циви-Гомборского хребта, так и с Главного 
Кавказского; специально обработанного материала по фенам в 
Кахетии не имеется, общую же иллюстрацию этого явления мож
но иметь по данным относительной влажности воздуха.

II. Относительная влаж ность воздуха  

(табл. 41,44,45)

Степень насыщения воздуха водяными парами (относи
тельная влажность воздуха) в Кахетии у подножья Главного 
Кавказского хребта и по склонам Циви-Гомборского различна.

Среднегодовая относительная влажность воздуха у под
ножья Главного Кавказского хребта—около 75 проц., по скло
нам же Циви-Гомборского хребта не достигает 70 проц.; это 
превышение относительной влажности местностей вдоль Глав
ного Кавказского хребта над относительной влажностью мест
ностей вдоль склонов Циви-Гомборского хребта имеется в те
чение всего года.

Годовой ход относительной влажности в Кахетии (табл. 41) 
не отличается такой же правильностью, как годовой ход влаж
ности абсолютной. Обычно годовой ход относительной влаж
ности идет обратно ходу абсолютной влажности воздуха; это 
имеется и в Кахетии, с той особенностью, что минимум отно
сительной влажности воздуха наступает в августе, а максимум 
в ноябре; под‘ем от августа к ноябрю имеет плавный ход, в 
падении же от ноября к августу имеется вторичный слабый 
минимум в марте и отчасти в апреле.

Такое своеобразное проявление годового хода относитель
ной влажности воздуха, не связанное точно с ходом темпера
туры воздуха, находится повидимому в зависимости от регуляр
ного вторжения в Кахетию в зимнее время холодных и в т '"
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же время сухих масс Гренландского максимума; обычно это 
вторжение имеет место с ноября по март, изредка захватывая 
и апрель.

В суточном ходе относительной влажности воздуха (табл.45) 
необходимо отметить два момента: 1) повсеместно в Кахетии 
в течение всего года между ходом относительной влажности и 
ходом температуры имеется обычная обратная связь; при этом 
относительная влажность воздуха, наименьшая днем, в утрен
ние часы больше, чем в вечерние, т. е. н а с т у п л е н и е  м и 
н и м у м а  о т н о с и т е л ь н о й  в л а ж н о с т и  в т е ч е н и е  с у 
т о к  п р и х о д и т с я  в о  в р е м я  н а с т у п л е н и я  м а к с и м у 
м а  т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а  и н а с т у п л е н и е  м а к с и 
м у м а  о т н о с и т е л ь н о й  в л а ж н о с т и  в о з д у х а  п р и х о 
д и т с я  п е р е д  в о с х о д о м  с о л н ц а ,  т.  е. в м о м е н т  н а 
с т у п л е н и я  м и н и м у м а  т е м п е р а т у р ы ;  2) это явление бо
лее резко выражено у подножья Главного Кавказского хребта 
(и можно полагать, что и на его склонах), чем на склонах 
Циви-Гомборского хребта: среднемесячные амплитуды суточного 
хода относительной влажности воздуха по Напареули и Цоднис- 
кари находятся в течение года в пределах 23 — 33 проц., в 
то время как такие же амплитуды в Цинондали, Уриатуба
ни и даже Сагареджо находятся соответственно в пределах 
10— 21 проц.; на снижение суточной амплитуды относительной 
влажности в нижней зоне Циви-Гомборского и, надо полагать, 
Кахетинского хребтов, помимо общего влияния горно-долинных 
бризов, сглаживающих резкость с у т о ч н о г о  хода абсолютной 
влажности у этих хребтов менее, чем у Главного, оказывают 
еще свое влияние фенообразные потоки воздуха с этих же 
хребтов в ночное время, как следствие тех же бризов: в резуль
тате п о  с к л о н а м  Ц и в и - Г о м б о р с к о г о  х р е б т а  и м е 
е т с я  в н о ч н о е  в р е м я  л е г к о е  п о в ы ш е н и е  т е м п е р а 
т у р ы  и т е м  с а м ы м  с н и ж е н и е  о т н о с и т е л ь н о й  
в л а ж н о с т и ,  и б е з  т о г о  у ж е  с н и ж е н н о й  з а  с ч е т  
у м е н ь ш е н и я  в л а ж н о с т и  а б с о л ю т н о й .

Разность амплитуды суточного хода относительной влаж
ности воздуха местностей в нижней зоне склонов Циви-Гом
борского и Кахетинского хребтов и местностей у склонов Глав
ного Кавказского хребта создается преимущественно за  счет



увеличения разности относительной влажности воздуха в этих 
местностях в ночное время: относительная влажность воздуха 
на склонах Циви-Гомборского (и Кахетинского) хребта в ноч
ное время значительно ниже (табл. 45), чем у подножья (и на 
склонах) Главного Кавказского хребта; в дневное же время 
такой разности не наблюдается и даже иногда имеется превы
шение относительной влажности воздуха у Циви-Гомборского 
хребта по отношению к Главному.

Вышеупомянутые (табл. 44) более строго сравнимые между 
собою материалы наблюдений по температуре и влажности воз
духа для станций Напареули и Цинондали во время с 1911 г. по 
1915 г. также прекрасно подтверждают и иллюстрируют эти 
выводы.

Показания степени насыщения воздуха водяными парами, 
взятые совместно с температурой воздуха, являются прекрас
ными показателями высушивающей (или иссушающей) способ
ности воздуха.

Достаточными для целей определения этой иссушающей 
способности воздуха (или так называемой „испаряемости* воз
духа в тени) служит приближенная формула „испаряемости* 
{А. Л. Шатского): Р  —  0,06 (/-}- 15,0°) (100—а), где Р — минималь
ная среднемесячная иссушающая способность .воздуха, выражен
ная в миллиметрах слоя воды на поверхности (земли или воды) 
площади испарения, /—среднемесячная температура воздуха и 
а—среднемесячная относительная влажность воздуха.

При наличии вычислительных метеорологических таблиц 
„испаряемость" может быть вычислена проще по формуле: 
^  =  20 Ц-*1), где Г  обозначает то же самое,[;что и в предыду
щей формуле, (/—/*)—разность сухого и смоченного термометров 
психрометра августа, вычисленная по таблицам согласно сред
немесячным величинам температуры и относительной влажности 
воздуха; по последней формуле в настоящей работе и вычислена 
„испареемость" в Кахетии; более точно она могла бы быть вы
числена по непосредственным подсчетам разности сухого и 
смоченного термометров, но такие подсчеты в таблицах наблю
дений не делаются, а при наличии ошибок в отсчете смочен
ного термометра эти ошибки обычно не исправляются при про
верке наблюдений в ГМК.
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(табл. 42, 46, 47)

Средняя годовая испаряемость в Кахетии (табл. 42, 47)г 
выраженная в величине психрометрической разности (/ /Ц,
изменяется порайонно в пределах от 2,2 до 3,1°, причем уве
личение испаряемости идет по мере увеличения высоты мест
ности над уровнем моря. По крайней мере это имеет место в 
нижней зоне склонов хребтов до высот 1 км над ур. м.; на 
какой высоте наступает обратное явление, в настоящий момент 
выяснить пока затруднительно.

Самый сухой месяц по потребности воздуха во влаге —ав
густ, относительная влажность которого—наименьшая в году, 
а температура воздуха приближается к наивысшей; от августа 
идет снижение испаряемости в обе стороны, и минимум испа
ряемости в противовес максимуму относительной влажности 
приходится на декабрь (данные по Цоднис-кари все же не бе
зупречны) (табл, 47).

В виду преимущественной зависимости испаряемости от 
степени насыщения воздуха водяными парами, своеобразие рас
пределения и хода относительной влажности воздуха в бассей
не р. Алазани резко отражается и на ходе испаряемости; ис
паряемость в дневные часы больше у Главного Кавказского 
хребта по сравнению с испаряемостью на склонах Циви-Гом
борского хребта, в ночные часы, наоборот, больше на склонах 
Циви-Гомборского хребта; при этом увеличение испаряемости в 
ночные часы для склонов Циви-Гомборского хребта не компен
сируется ее дневным снижением, в результате чего, как пра
вило, на склонах Циви-Гомборского хребта испаряемость в те
чение всего года больше, чем у подножья Главного Кавказско
го хребта, причем суточный ход испаряемости на склонах 
Циви-Гомборского хребта более сглаженный, чем у подножья 
(надо полагать, и на склонах) Главного Кавказского хребта 
(табл. 46).

„Испаряемость", как метод для учета минимальной вели
чины расхода влаги на испарение, позволяет установить ори
ентировочно, относится ли данная местность к климатически 
засушливым или избыточно увлажненным, что определяется по
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выведению баланса влаги путем учета расхода ее в данном ме
сте на испарение и прихода в виде осадков.

О С Я д  К И

(табл. 48 — 53)

Для изучения режима осадков бассейна рр. Алазани и 
Иоры в Кахетии имелась более густая сеть метеорологических 
станций, чем для изучения остальных метеорологических эле
ментов; всего могли быть использованы данные 15 станций.. 
Эти 15 станций могли бы дать хороший материал по изучению 
режима других метэлементов, но для изучения режима осадков 
число их мало; к тому же и здесь—та же неодновременность пе
риодов наблюдений, та  же неоднородность установок, те же 
перерывы в наблюдениях и т. д.

Рассмотрение годового количества осадков Кахетии(табл. 48)> 
позволяет сделать следующие выводы:

1. Бассейн р. Алазани имеет более богатое орошение а т 
мосферными осадками, чем бассейн р. Иоры. Так: Гомборы— 
690 мм осадков за  год, Тетрис-цхали—785 мм, Сагареджо — 
640 мм, соответственно ему Цинондали— 775 мм, Уриатубани— 
725 мм и даже Ахтала— 655 мм.

2. Орошение атмосферными осадками склонов Кахетинско
го и Циви-Гомборского хребтов уменьшается в направлении 
удаления этих хребтов от Главного Кавказского хребта, т. е. 
вниз по течению р. Алазани.

3. В орошении атмосферными осадками склонов Главного 
Кавказского хребта этой закономерности не наблюдается; ско
рее наоборот, здесь можно делать вывод об увеличении коли
чества осадков вдоль Главного Кавказского хребта в направле
нии с севера на юг, т. е. также вниз по течению р. Алазани: 
Напареули —725 мм, Кварели— 960 мм, Цоднис-кари— 775 мм; 
как ясно из этих величин осадков, этот вывод все же недо
статочно закономерен; причина этой недостаточности заключа
ется, быть может, в кратковременности наблюдений в Кварели 
и Цоднис-кари, быть может, в географических особенностях, 
расположения сел. Кварели, но во всяком случае более южные
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пункты Цоднис-кари и Кварели дают большие величины осадков, 
чем находящийся севернее их пункт Напареули (т. е. проти
воположно распределению осадков вдоль Циви-Гомборского хреб
та); по высоте же над уровнем моря все эти пункты друг от 
друга разнятся незначительно.

Годовое количество осадков правобережья р. Алазани 
сверху вниз по ее течению изменяется от 825 (Икалто) до 
540 мм (Красные колодцы); на протяжении всего около 80 км 
снижение количества осадков более, чем на треть, в то время 
как Красные колодцы находятся выше Икалто над уровнем мо
ря на 120 м, и годовой ход осадков в обоих пунктах можно счи
тать одинаковым.

Годовой ход выпадения осадков в среднестатистическом его 
выводе вообще одинаков по всему бассейну рр. Алазани и 
Иоры: минимум осадков выпадает в январе, к весне количество 
осадков постепенно увеличивается, в мае их выпадает максимум, 
далее идет постепенное снижение к августу, легкий под‘ем в 
сентябре (вторичный максимум) и затем вновь снижение к ми
нимуму в январе. Такой закономерный ход осадков дают в 
среднем выводе все станции за  исключением Телава, где вто
ричный максимум в сентябре не обнаруживается в виду 
достаточно обильного осадками августа. Причину такого исклю
чения в ходе осадков в Телаве, хотя и несущественного, вы
яснить не удалось, и в то же время относить ее к недобро
качественности наблюдений нет достаточных оснований.

Необходимо при этом подчеркнуть, что в отдельные годы 
такой ход осадков резко нарушается (табл. 49); так, в 1907 г. 
в Карданахи максимум осадков был в сентябре, вторичный— в мар
те; в Цинондали главный максимум—в июле, вторичный—в но- 
ябре; в Икалто главный— в июне, вторичный— в ноябре и ап
реле; в 1911 г. в Карданахи главный максимум осадков опять 
был в сентябре и вторичный— в апреле и мае; в 1928 г. в На
пареули главный максимум был в октябре и вторичный— в фев
рале; то же было и в Икалто.

Такое извращение среднего годового хода осадков вызы
вается крайне высокою степенью изменчивости их выпадения; 
представление о степени изменчивости выпадения осадков мож
но иметь по предельным (в многолетнем ряду наблюдений) величи-
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нам месячных и годовых сумм осадков (табл. 50): годовая сумма 
осадков по Напареули в ряде лет наблюдений заключается в пре
делах 562 мм и 1148 мм; по Икалто— 465 мм и 1680 мм; по Кар
данахи—508 мм и 1270 мм. Для отдельных месяцев эти же 
пределы дают следующие величины: февраль в Напареули—0 мм 
и 117 мм; февраль в Карданахи—0 мм и 77 мм; май в Напа
реули—40 мм и 316 мм; май в Карданахи —33 мм и 261* мм? 
май в Икалто— 6 мм и 371 мм и т. д.

а 100%Изменчивость  Р среднестатистической вели

чины осадков для Напареули (табл. 48), вычисленная по мето
ду Гаусса в виде среднеквадратичного отклонения (а) и выражен
ная в процентах по отношению к среднестатистической сумме 
осадков (Р), достигает громадных величин: для годовой суммы

О. 100°/посадков изменчивость ------- - ——  равна 20 проц, для отдель

ных месяцев колеблется от 37 до 120 проц. На основании этих 
величин изменчивости можно утверждать, что например в. 
Напареули сумма осадков по отдельным годам может колебать
ся в пределах от 300 мм до 1150 мм (фактически наблюденные 
годовые количества осадков колебались в пределах от 562 мм 
до 1148 мм); многолетняя же средняя годовая сумма осадков 
(725 мм) в зависимости от периода взятых лет может давать 
величину от 625 мм до 825 мм; наличие в Кахетии большой 
изменчивости осадков послужило еще одним доводом к выше
приведенным о том, что п р а к т и ч е с к и  м н о г о л е т н и е  
с р е д н и е  в е л и ч и н ы  о с а д к о в  д о п у с т и м о  в з я т ь  с о к 
р у г л е н и е м  и х  д о  5 мм.

Эта колоссальная изменчивость осадков в Кахетии, вызы
вающая в отдельные годы резкое нарушение годового хода осад
ков, обусловливается исключительно типом выпадающих осад
ков: о с а д к и  в К а х е т и и  в м а к с и м а л ь н о й  с т е п е н и
я в л я ю т с я  т у ч е в ы м и  о с а д к а м и  н е у с т о й ч и в ы х  
ма с с  в о з д у х а ,  х о л о д н ы х  ф р о н т а л ь н ы х  з о н ,  в т о  
в р е м я  к а к  в ы п а д е н и е  о с а д к о в  т е п л о й  ф р о н т а л ь 
ной з о н ы  н и ч т о ж н о  р е д к о ;  в виду этого осадки Кахетии 
носят локальный характер даже и в том случае, когда они од
новременно охватывают здесь весь бассейн р. Алазани. Обложных
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моросящих осадков ни в теплое, ни в холодное время года 
здесь почти нет, а выпадают преимущественно, почти исклю
чительно, осадки, свойственные холодным неустойчивым мас
сам воздуха, п о ч е м у  в з и м н е е  в р е м я  ч а с т ы  о б и л ь 
н ы е  с н е г о п а д ы ,  в л е т н е е —г р о з  о в ы е л и в н и  с г р а 
д о м .

В силу этого же например предельные величины (табл. 51) 
суточных осадков для многих месяцев как летних, так и зим
них превышают многолетние средние месячные суммы осадков; 
среднесуточные максимумы осадков по месяцам также состав
ляют очень высокий процент от среднемесячной суммы осадков; 
при этом необходимо все же отметить, что годовой ход вели
чины среднесуточных максимумов по месяцам вполне соответ
ствует общему среднемноголетнему годовому ходу осадков.

Такой же в среднемноголетнем выводе годовой ход, как 
сумма осадков по месяцам, имеет и частота выпадения осад
ков по месяцам, учитываемая числом дней с осадками за  ме
сяц (табл. 52): наиболее дождливым временем в бассейне рр. Ала
зани и Иоры в Кахетии является период с апреля по июнь 
включительно; к августу дождливость уменьшается, затем вновь 
уменьшаясь к зиме, достигает минимума в январе. Самый дожд
ливый месяц— май, за  ним в порядке постепенности следуют 
апрель и июнь: в мае в среднем более половины дней с выпа
дением осадков; в отдельные годы в мае в Напареули число • 
дождливых дней доходило до 28 (табл. 52), в Карданахи—до 23 
и менее 5 дней с осадком в мае в Напареули и 4 в Карданахи 
не наблюдалось.

Максимальное число дней с осадками за  месяц—только в 
Карданахи и Мукузани, и то в зимнее время—опускается до 
10— 9 дней; в выше расположеннной по долине р. Алазани мест
ности. Это число не падает ниже 12 дней за  месяц; однако в 
отдельные годы в некоторые зимние месяцы отмечено полное 
отсутствие дней с осадками (табл. 52).

В среднем выводе осадки в Кахетии выпадают в 
форме двух- и в мае месяце даже трехдневных осадков с пятью- 
шестью бездождными между ними промежутками (табл. 53); в 
наиболее дождливый период года—апрель, май, июнь—бездожд- 
ные периоды уменьшаются до 3 и в мае даже до 2 дней.
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Максимальные средние бездождные периоды в апреле—мае 
около 6 — 8 дней, но в отдельные годы, как это возможно бы
ло иметь только по материалам наблюдений Напареули и 
Икалто, абсолютные максимальные бездождные периоды в это 
время могут доходить до 25 дней (табл. 53), с августа по март 
средние максимальные бездождные периоды около 10—12 дней, 
и в отдельные годы абсолютные максимальные бездождные пе
риоды (Напареули, Икалто) доходят до 28 — 30 дней.

Абсолютные максимальные дождливые периоды во все ме
сяцы года кроме мая доходят до 8— 10 дней, а в мае—до 20 дней.

I. Снег и снеговой  покров  

(табл. 54, 55, 56)

Дождь в Кахетии выпадает в течение всего года, но в хо
лодное время года часть осадков выпадает в виде снега; вы
падение снега в общем начинается в ноябре и кончается в ап 
реле; в Гомборах (высота над ур. ’ м. 1200, бассейн р. Иоры) 
возможно выпадение снега с октября по май и в Тетрис-цхали 
{высота над ур. м. 1220, бассейн р. Алазани)—даже с сентября, 
но по апрель (табл. 54).

Число дней со снегом по отношению ко всему числу дней 
с осадками постепенно увеличивается с ноября по февраль, ког
да достигает максимума, и затем снижается к апрелю, когда и 
заканчивается частичное выпадение осадков в виде снега.

Как ясно из изложенного, в Кахетии нет устойчивого еже
годного снегового покрова до высоты почти 1 км над уровнем 
моря; снеговой покров появляется, вскоре исчезает, иногда вновь 
появляется и вновь, под влиянием дневного тепла, испарения и 
эждей, вскоре исчезает.

Подробных материалов для снегового покрова в Кахетии 
нет, и только, как иллюстрация, могли быть разработаны от
рывочные материалы по ст. Напареули за  время с 1924 по 
1931 г. Данные по снеговому покрову в Напареули приведены 
в табл. 56 и особого пояснения не требуют: чаще всего сне
говой покров здесь образуется и держится наиболее продол
жительное время в феврале, т. е. в наиболее холодное время



года, когда особенно проявляется воздействие холодных неу
стойчивых арктических масс воздуха; длительность снежного пок
рова здесь около месяца, и наибольшей высоты снежный по
кров достигает в феврале, но в отдельные годы в феврале его 
уже нет, а иногда его здесь вообще нет ни в одном месяце.

II. Град  

(Табл. 57, 53)
Град является в отдельные годы основным бедствием для 

Кахетии, и разработке вопроса о граде должна быть отведена 
специальная работа. Необходимо при этом различать два по
нятия: 1) градовой процесс в атмосфере вместе с связанным 
с ним выпадением града различной величины и силы падения и
2) произведенные выпадением града последствия (градобития).

Ясно, что не всякое выпадение града сопровождается гра
добитием; ясно также, что при одновременном охвате градо
выми процессами большого пространства и даже при выпаде
нии града на всем этом пространстве совершенно не обязатель
ны на всем этом же пространстве и градобития.

По вопросу о градобитиях материалов к настоящей рабо
те не имелось; исследование градобитий, как и более детальное 
изучение явлений, сопровождающих выпадение града в Кахетии, 
составляет неотложное задание для работ ближайшего времени, в 
настоящей же работе явление выпадения града в Кахетии рас
сматривается только как метеорологический процесс.

Этот процесс повидимому тесно связан с преимуществен
ным воздействием холодных неустойчивых арктических масс 
воздуха в моменты накопления в долине р. Алазани значи
тельной абсолютной влажности воздуха и в то же время не
достаточного еще прогрева верхних горизонтов горных хребтов; 
допустимо, что детальная проработка вопроса о граде в Кахе
тии даст установки не только к уточнению возможности пред
видения выпадения града, ко и укажет пути к выработке мер 
защиты против града и даже борьбы с ним. Здесь же на ос
новании общеклиматических материалов можно отметить и 
притом только ориентировочно следующие моменты в осве
щении вопроса о граде (табл. 57, 58).
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Совершенно свободны от выпадения града— ноябрь, декабрь 
январь, февраль. В марте уже возможно выпадение града в бо
лее высокой зоне склонов Кахетинского хребта, с вероятностью 
такого выпадения не свыше 10 проц. (в одном году из 10 лет). 
В апреле град уже возможен по склонам всех трех окаймляю
щих долину хребтов, с вероятностью его выпадения около 15 
проц. С мая по октябрь град уже возможен по всему бассейну 
р. Алазани, в том числе и в ее долине, с вероятностью его 
выпадения: в мае до 60 проц. на склонах гор и до 40 проц. 
в долине; в июне—с вероятностью до 40 проц. на склонах гор 
и до 35 проц. в долине; в июле вероятность градовых процес
сов снижается до 20 проц., в августе—до 15 проц. и несколь
ко возрастает по сравнению с августом в сентябре; в октябре 
вероятность градовых процессов—около 10 проц. и в ноябре 
града уже нет.

вероятность с л у ч а е в  выпадения града в мае и июне 
значительно выше вероятности его выпадения в эти месяцы для 
отдельного ряда лет, так как в отдельные годы в мае град 
выпадает 2, 3 и даже 4 раза за  месяц и в июне часто выпа
дает 2 раза в месяц; вероятность с л у ч а е в  выпадения града 
для ряда лет в мае по склонам гор превышает 80 проц. и в 
июне—50 проц., в долине в мае доходит до 55 проц., а в ию
не—до 35 проц., т. е. в долине в июне такая же, как и для 
отдельного ряда лет; иначе говоря, в июне случаев выпадения 
града более одного раза в месяц в долине не наблюдалось.

- "В мае и отчасти в июне выпадение града в Кахетии бо
лее зависит от внешних атмосферных воздействий, чем от ме
стных физико-географических особенностей, и чаще одновре
менно охватывает большие пространства, чем в другие месяцы, 
когда выпадение града более приобретает характер явления 
узкоместного порядка; в июне и особенно в мае выпадение 
града в один и тот же день на очень большом пространствен- 
ном охвате происходит чаще, чем в другие месяцы; при этом 
пространственный охват проявления градовых процессов в один 
и тот же день иногда далеко выходит з а  пределы Кахетии; из 
100 случаев такого одновременного охвата градовыми процес
сами больших пространств на апрель приходится примерно 10



—  50

проц., на май — 47 проц., на июнь—30 проц., июль— 7 проц. 
август— 3 проц. и сентябрь— 3 проц.

По имеющимся скудным материалам записей числа слу
чаев выпадения града можно наметить как-будто бы их поло
жительную связь с повышением местности над уровнем моря, 
особенно по данным за  май и июнь; так, вероятность случаев 
выпадения града за  эти месяцы: в Икалто— 70 проц., в Цинон
дали— 65 проц., в Уриатубани— 65 проц., в Мукузани—50 проц., 
в Напереули— 45 проц., в Ахтале—25 проц., в Карданахи— 78 
проц.

Вывод этот, разумеется, имеет приблизительное ориенти
ровочное значение тем более, что некоторое несоответствие 
вносят данные о выпадении града по Уриатубани особенно за  
сентябрь месяц; здесь за  6 лет, с 1924 по 1930 г. включитель
но, отмечено 4 года с выпадением града в этом месяце, в то 
время как в Напереули и Икалто за  этот же ряд лет отмечен 
только 1 случай. Возможно, что здесь оказывают свое влия
ние узко местные особенности рельефа, именно своеобразное 
расположение ст. Уриатубани между двух отрогов Циви-Гом
борского хребта, и в результате этого местное влияние восхо
дящих токов воздуха. Однако утверждать такие детали в рас
пределении выпадения града в Кахетии с полной уверенностью 
пока нет основания; необходимо специальное исследование это
го вопроса с созданием специальной сети градовых наблюдений; 
пока же можно с большей долей вероятности утверждать, что 
1) ч а с т о т а  в ы п а д е н и я  г р а д а  н а  с к л о н а х  и т е м  
с а м ы м  в е л и ч и н а  г р а д и н ,  а с л е д о в а т е л ь н о ,  и в о з 
м о ж н о е  н а н е с е н и е  и м и  в р е д а ,  н а  с к л о н а х  г о р ,  
б о л ь ш е ,  ч е м  в д о л и н е ;  2) ч а с т о т а  в ы п а д е н и я  
г р а д а  и в е л и ч и н а  г р а д и н  т е м  б о л ь ш е ,  ч е м  в ы
ш е  п о  с к л о н у  р а с п о л о ж е н о  м е с т о  е г о  в ы п а д е 
н и я ,  т. е. ч а с т о т а  в ы п а д е н и я  г р а д а  у м е н ь ш а е т с я  
п о  т е ч е н и ю  р. А л а з а н и ,  н а  с к л о н а х  ж е  о к а й м 
л я ю щ и х  д о л и н у  р е к и  г о р н ы х  х р е б т о в  г р а д  вы
п а д а е т  т е м  ч а щ е  и т е м  к р у п н е е ,  ч е м  в ы ш е  ме 
с т о  н а д  у р о в н е м  м о р я .

Есть основание полагать, что выпадение града в бассей
не р. Алазани связано с дневными горно-долинными ветрами при



наличии надвижения в это время холодных масс воздуха, вры
вающихся в долину из-за окаймляющих ее горных хребтов; в 
результате этих процессов возникает здесь сверхадиабатичес- 
кий градиент и вызывает мощные восходящие потоки влажно
го зоздуха долины; влага выброшенного на большую высоту 
над горными хребтами воздуха долины здесь сильно переохла
ждается, возникают мощные кучево-дождевые облака с грозо
выми и градовыми образованиями и, подхваченные верхними 
холодными воздушными потоками, переносятся над долиною р. 
Алазани. *

Поэтому выпадение града происходит преимущественно в 
послеполуденное время, и движение градовых туч направлено 
одинаково с общим направлением верхних потоков холодного 
воздуха от к Е 8Е .

III. О стальны е гидром етеоры

Сведения о росе, изморози, инее, тумане (визуальные наб
людения) совершенно ненадежны по станциям Кахетии и пото
му статистически-климатической обработке не подвергались. 
Наблюдения над направлением и скоростью движения облаков 
не велись совершенно; здесь только общие соображения, под
тверждаемые личными неинструментальными наблюдениям авто
ра, позволяют сделать утверждение о том, что в течение все
го года в Телаве при наступлении каждого дождевого периода 
дождевые тучи появляются преимущественно прежде всего над 
местом соединения Кахетинского с Циви-Гомборским хребтом, 
как бы выходя из-за горы Цива, и движутся в направлении 
Е8Е; образованию дождевых облаков за  некоторое время до 
их появления предшествует сначала появление перисто-кучевых 
облаков, скоро сменяющееся образованием чечевицеобразных 
(аНо-ситиИ 1епШи1агез), над Кахетинским, Циви-Гомборским и 
Главным Кавказским хребтами, причем длинною своей осью об
лака эти направлены вдоль направления хребтов.

—  51 —
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БАЛАНС ВЛЯГИ 

(табл. 59)

Общую характеристику баланса влаги в Кахетии можно 
иметь по данным станций, проводивших наблюдения над тем
пературой и влажностью воздуха, а потому, как ясно из ра
нее изложенного о наблюдениях над влажностью воздуха, эта 
характеристика будет приближенно ориентировочная (табл. 59).

Основные выводы этой ориентировочной характеристики 
следующие: 1) верхняя часть склонов хребтов в долину левобе
режья р. Алазани имеет больший избыток орошения, чем со
ответствующие склоны хребтов правобережья (Циви-Гомборс- 
кий и Кахетинский); 2) Орошение этой части Кахетии в об
щем годовом выводе избыточное; 3) избыточность орошения 
особенно значительна с апреля по июнь включительно; втори
чно это имеется в более слабом виде в октябре— ноябре;
4) декабрь, январь и март в среднем—с недостатком орошения;
5) месяцами с значительным в среднем выводе недостатком 
орошения являются июль и особенно август.

В Гаре-Кахетии, в районе Сагареджо, годичный баланс 
влаги—отрицательный: здесь в среднем выводе большинство ме
сяцев года (с июня по март включительно) имеет недостаток 
орошения и только апрель и май имеет избыточное орошение; 
особено велик недостаток орошения в августе.

Детальный разбор баланса влаги в Кахетии по месяцам 
за  ряд лет возможен только для ст. Напареули и частично— 
Цинондали; рассмотрение этого материала позволяет притти к 
выводу, что недостаточность орошения в отдельные годы в ию
не зависит преимущественно от недобора осадков; в июле же 
и августе недостаточность орошения в одинаковой мере зави
сит как от недобора осадков, так и от избыточности расхода 
влаги на испарение, от повышения температуры воздуха и сни
жения его относительной влажности.

Отклонения баланса влаги по месяцам за  ряд лет в сто
рону избыточности или недостаточности орошения могут быть 
охарактеризованы основанными на сравнительном рассмотрении 
баланса влаги по месяцам за  все годы наблюдений ст. Напа
реули и Цинондали расчетами вероятности иметь в ряде лет



для данного месяца отрицательный баланс влаги; вероятность 
иметь здесь отрицательный баланс влаги, выраженная в про
центах лет наблюдений по месяцам, следующая:
Месяцы I I I  I I I  IV  V V I V II V III IX  X XI X II
Проц. веро

ятности от
рицательно
го баланса
влаги . . .  70 65 50 20 10 35 65 65 60 40 40 40

Эта же вероятность для суммы двух месяцев сряду сле
дующая:
Месяцы I —II  Ш - 1 У  V—VI V I I - V I I I  1 Х -Х  X I—X II
Процент ве

роятности . 8 0  25 5 75 40 40

Наиболее вероятна засушливость в зимнее время (январь— 
февраль) и в конце лета (июль—август); наименее она вероят
на в апреле—мае и особенно маловероятна для баланса вла
ги соединенных месяцев май— июнь.

В жизнедеятельности почвы и растительности особенное 
значение приобретает частая недостаточность влаги в июле— 
августе, очень значительная в это время по своей абсолютной 
величине (в среднем выводе свыше 50 мм и в  отдельные годы 
доходящая до 100—130 мм, вызывая в эти годы засуху). Метео
рологическая характеристика условий, вызывающих засуху, мо
жет быть установлена пока только на основе общих сообра
жений об отношении растения к засухе.

З А С У Х А

Общие соображения по вопросу отношения растения к з а 
сухе могут быть выражены следующим образом:

Растение питается исключительно посредством непрерыв
ного в нем тока воды.

Передвижение воды в растении зависит преимущественно 
от внешних условий среды, главным образом температуры и 
относительной сухости воздуха и температуры и сухости почвы 
(коэфициент количественного расхода воды для каждого отдель
ного растения обусловливается самим растением, как его реак
ция на требования внешней среды).
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Количество расхода воды растением должно соответство
вать  размерам требования среды; в расходовании растением 
влаги, как  реакции на требование среды, существует оптимум: 
з а  крайними пределами уклонения от оптимума наступает ги
бель растения (вымокание в одном случае, высыхание— в другом).

В явлении засухи надо различать два момента:

1) метеорологические явления, определяющие размер тре 
бований внешней среды на влагу, 2) реакцию растения на это 
требование.

М е т е о р о л о г и ч е с к и ,  вне связи с растительным миром, 
понятия засухи не существует, т ак  как  нет физического смы
сла этого явления и нет способов его определения.

Засуха поэтому— понятие социально-биологическое, но не 
физическое: физические (метеорологические) условия являются 
моментом, не определяющим засуху , а вызывающим ее в ка
честве внешнего агента воздействия на растение.

Явление з а с у х и  в жизни растения п о в с е д н е в н о .  
Почти каждый день растение переживает моменты засухи, не 
будучи в состоянии удовлетворить требования среды на тран
спортировку в воздух влаги; планомерное повторение .таких 
моментов засухи только укрепляет растительный организм, 
создает в нем к о н с т р у к т и в н у ю  приспособляемость для пе
ренесения без большого для себя вреда более высоких и более 
длительных периодов засухи.

Отсутствие в начальные периоды жизни растения момен
тов засухи создает в растении тенденцию к г и д р о ф и л ь н о -  
с т  и и делает его менее способным к перенесению в дальней
шем засухи; чем дольше отсутствую т такие моменты в началь
ном периоде развития растения и чем резче, внезапнее появля
ются требования со стороны воздуха на усиленную транспор
тировку в него влаги, чем длительнее такие требования, тем 
тяж елее  растение переносит засуху , реагируя на внешние 
условия среды все большим и большим снижением урож ая до 
его полной гибели.

Биологически расходование влаги растением связано для 
него с необходимостью бороться с перегревом от  высокой тем
пературы среды (понятие перегрева относительное—для каж



дого вида и даже сорта растения имеется своя величина пере
грева).

Растение, которое может удовлетворить требование 
среды на усиленную транспортировку воды как  по своим кон
структивным свойствам, т ак  и по наличию в его распоряжении 
легко доступных запасов воды, в этом случае только  повышает 
свою урожайность (отсюда громадный эф ф ек т  снегозадержания 
на повышение урож ая в сухие годы, эф ф ект  орошения в сухих 
местностях).

То растение, которое не м ож ет удовлетворить таких  тре
бований среды, даже при наличии легко доступных для него з а 
пасов влаги в почве, начинает сильно страдать, увядать и под
сыхать; при отсутствии же запасов влаги в почве это  страда
ние переходит в гибель.

Итак, м е т е о р о л о г и ч е с к и м  м о м е н т о м  з а с у х и  
я в л я е т с я  у с л о в и е  п о в ы ш е н н о г о  т р е б о в а н и я  с о  
с т о р о н ы  в о з д у х а  н а  п о д а ч у  в н е г о  р а с т е н и е м  
в о д ы,  п р и ч е м  ч е м  р е з ч е ,  в н е з а п н е е  и д л и т е л ь н е е  
э т о  т р е б о в а н и е ,  т е м  х у ж е  д л я  р а с т е н и я .

Пред‘явление к растению повышенного спроса на тран
спортировку влаги имеется при наличии сильной инсоляции, вы
сокой температуры воздуха и его большой относительной су
хости (малой относительной влажности). Ветер при увеличении 
своей скорости в десять раз  мож ет увеличить э т о т  спрос при
мерно в два раза.

Ясно, что комбинации температуры, относительной сухо
сти воздуха и его движения могут быть очень многообразны, 
а потому различные их комбинации могут пред‘явить один и 
тот же спрос на влагу — вызвать у растения одну и ту же ве
личину испарения им влаги.

Одна высокая температура воздуха еще не вызывает з  а- 
с у х и ;  о д н а  в ы с о к а я  о т н о с и т е л ь н а я  с у х о с т ь  в о з 
д у х а  т а к  ж е  м о ж е т  н е  в ы з в а т ь  з а с у х и ;  но с о ч е 
т а н и е  в ы с о к о й  т е м п е р а т у р ы  и б о л ь ш о й  о т н о с и 
т е л ь н о й  с у х о с т и  в о з д у х а ,  т.  е.  в ы с о к а я  а б с о л ю т 
н а я  с у х о с т ь  в о з д у х а ,  и н а ч е  в ы с о к а я  с т е п е н ь  и с 
п а р я е м о с т и ,  о б я з а т е л ь н о  с о з д а е т  у с л о в и я  д л я
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п о я в л е н и я  ' з а с у х и ,  а у с и л е н и е  д в и ж е н и я  в о з д у х а  
э т и  у с л о в и я  у в е л и ч и в а е т .

У проф. Л. А. Иванова в его „Физиологии растений" (изд. 
1931 г., стр. 30) имеется указание на наибольшее соответствие 
транспирации растений с „психрометрической разностью", т. е. 
с тем, что автор настоящего очерка в течение почти 20 лет 
предлагает использовать в метеорологии и климатологии для 
характеристики повторяемости и учета баланса влаги, как это 
и проведено в настоящей работе.

Данные по испаряемости и балансу влаги, вычисленному 
на основании испаряемости и величины осадков, использованы 
в настоящей работе для общего освещения степени сухости 
климата Кахетии в отдельных ее местностях; провести же этим 
методом выделение периодов исключительно высокой испаряе- . 
мости в отдельные годы, способствующих появлению в эти годы I 
засухи, было по имеющимся материалам невозможно; для этой 
цели необходима специальная обработка таблиц метеорологиче- I 
ских наблюдений, почему выполнение этой работы отнесено на 
ближайшее будущее.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТА КАХЕТИИ И ЕГО Г. 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОЦЕНКА

Основным климатическим фактором, определяющим осо- I  
бенности климата бассейна р. Алазани в Кахетии являются ?г 
помимо общего географического положения этого бассейна осо
бенности его рельефа: высокие горные барьеры, с трех сторон 
охватывающие долину р. Алазани, защищают эту долину от 
непосредственного проникновения в нее холодных масс воздуха 
по поверхности долины; поток холодных масс воздуха идет 
обычно над поверхностью долины в направлении с на
ЕЧ8Е1 на высоте 2— 3 км, вызывая тем самым в долине сверхадиа- у 
батический градиент и обратный ток воздуха внизу в долине 
к ее вершине и склонам горных хребтов.

Надвижение холодных масс воздуха заметно по появлению ^
(преимущественно над Кахетинским хребтом) перисто-кучевых (
облаков, вскоре сменяющихся чечевицеобразными или близкими л
к ним по форме вытянутыми облаками, располагающимися ча- я

—  56 —



ото над Главным Кавказским, Кахетинским и Циви-Гомборским 
хребтами длинными осями вдоль основного направления хреб
тов; вслед за  чечевицеобразными облаками вскоре появляются, 
главным образом со стороны стыка Кахетинского и Циви-Гом
борского хребтов (в Телаве—из-за горы Цива), дождевые облака; 
дневной восходящий ток воздуха из долины усиливает развитие 
кучево-дождевых облаков, которые верхними воздушными пото
ками проносятся в направлении их собственного движения над 
долиной и дают при этом в зависимости от времени года сне
гопад, сильный дождь с грозою и иногда с градом.

Вслед за  этим наступает похолодание, в долине относи
тельно более сильное, чем на склонах; температурный градиент 
сильно снижается, и даже наступает в зависимости от особен
ностей рельефа вместо сверхадиабатического инверсионный гра
диент.

Такой именно характер вторжения холодных масс воздуха 
наиболее част для Кахетии. В зимнее время он обусловливает 
временами наличие больших снегопадов, сменяющихся морозной 
погодой, в результате чего Кахетия имеет настоящий зимний 
период покоя растительности, охватывающий почти три меся
ца—с декабря по февраль включительно.

Хотя в зимний период почти каждый день имеются отте
пели и длительные морозы бывают не каждый год, тем не ме
нее зимою устанавливаются снежный покров и отрицательные 
температуры воздуха ночью, а отчасти и днем, причем в от
дельные годы минимум температуры может доходить до — 18°.

Зимний период протекает с повышенной облачностью, 
с самым большим в году числом пасмурных дней, с самой вы
сокой степенью насыщения воздуха влагою при наименьшем 
в то же время в году числе дней с осадками и наименьшем ко
личестве осадков.

Относительно пасмурная, сырая, умеренно холодная и 
малоснежная зима постепенно сменяется прохладной, также 
довольно пасмурной, с сырым воздухом весной; весна проходит 
с частым возвратом холодов, с самым большим количеством 
дождливых дней в году и наибольшим по сезонам за  год коли
чеством осадков; в конце весны наиболее часты выпадения гра



да; дожди— тучевого характера и выпадают 2— 3 дня подряд че
рез 2 —3-дневные промежутки бездождия.

Такой же характер носит погода начала лета с тем изме 
нением, что уже в начале июня погода теплая, а к концу и юга 
она сменяется на жаркую, малооблачную, довольно ясную по 
году с менее частым выпадением осадков, хотя все еще со 
значительным их количеством, но уже не превышающим потреб 
ности в испарении; во вторую половину лета периоды выпаде 
ния осадков чередуются с длительными сухими жаркими перио 
дами бездождия; выпадение града во вторую половину лета воз 
можно, но не часто. Такой характер погоды захватывает ча 
стично и начало осени, в первой трети которой стоит погод 
ясная, малооблачная, хотя и с более влажным, чем весною, 
воздухом, но и более теплая и с значительно меньшим, чег 
весною, количеством дождливых дней, а также меньшим коли 
чеством осадков; осадки осенью дают очень легкий под‘ем и 
количества по сравнению с концом лета; градовые процессы за 
тихают, но в начале осени (сентябрь) возможно даже как-будт 
легкое их оживление по сравнению с концом лета, что повиди 
мому связано с усилением прорывов холодных масс воздуха н 
фоне общего похолодания при достаточно высокой абсолютное 
влажности воздуха. ^ Я

Специфическими особенностями климата Кахетии явля н, 
ются: 1) незначительная сила ветра в течение всего года, хот! т\ 
и имеющая все же слабый годовой ход, с увеличением ее з и ш ’м- 
и постепенным уменьшением к осени; 2) высокая степень из ст 
менчивости температуры воздуха и особенно режима осадков.1мс 

Наличие зимних периодов со снеговым покровом, хотя I но 
непродолжительным, а в самой долине р. Алазани и неежего; на 
ным, со значительными периодическими похолоданиями до —7 от] 
— 10° и даже еще в марте месяце до — 3°, — 5° обусловливав вш' 
наличие длительного периода покоя в жизнедеятельности много' 
летней растительности; этот период покоя наступает в ноябрей 
и кончается в марте. в о

Точного учета фенологических моментов по Кахетии нет?ала; 
и ориентировочно границы вегетационного периода можно у т х о т ‘ 
новить условно по ходу метеорологических элементов и с^0 (
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гласно этому же ходу иметь и сельскохозяйственную оценку 
климата Кахетии.

В проведении оценки климата для целей сельского хозяй
ства (установления агроклиматического кадастра) до сих пор 
нет общепринятых норм и методов их применения; отчасти это 
вполне естественно в таком сложном вопросе, решение кото
рого зависит в основном не столько от физических свойств 
среды (климата), сколько от свойств культивируемого в этой 
среде об‘екта (растения). Исходя из попыток дать общие ме
тоды составления агроклиматических кадастров, можно выде
лить наиболее применяемые для этой цели климатические мо
менты; такими моментами являются: 1) в о т н о ш е н и и  т е м 
п е р а т у р ы —время наступления среднесуточных температур 0°, 
5°, 10°, 13° и 15°; длительность периодов с температурами выше 
этих граничных пределов; средняя температура этих периодов 
или сумма среднесуточных температур каждого из этих перио
дов в его границах; 2) в о т н о ш е н и и  о с а д  к о в— частота 
выпадения осадков, превосходящих по величине определенную 
норму; соотношение количества осадков с испарением или, за 
отсутствием точного учета потребного количества влаги на ис
парение, соотношение количества осадков с температурой воз
духа (гак наз. гидротермический коэфициент). Как специфические 
моменты для установления агроклиматического кадастра на ос
нове требований, пред‘являемых к климату отдельными куль
турными растениями, могут быть выделены многочисленные кли
матические моменты пр^мущественно теплового режима, отча
сти режима осадков и света: заморозки, их частота и сила; 
морозы, их сила и длительность; оттепели, их продолжитель
ность; предельно высокие температуры, резкость и частота их 
наступления; количество „полезных" или „вредных" осадков в 
отдельные периоды развития растений; особые сочетания усло
вий погоды—суховей, засуха, и т. д.

Все эти специфические моменты, имеющие различное зна
чение для жизни различных культур, удобнее всего разбирать 
в отношении каждой культуры в отдельности, что по матери
алам настоящей работы может быть выполнено в достаточной, 
хотя и не вполне исчерпывающей степени. Здесь же достаточ
но будет дать общее описание климата с выделением наиболее



важных, общих для многочисленных культурных растений кли-
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матических моментов.
Период времени года со среднесуточными температурами 

всех отдельных суток периода выше, 00° принято называть 
теплым периодом; некоторые агроклиматологи называют его 
рабочим периодом, т. е. периодом сельскохозяйственных поле
вых работ; период времени года со среднесуточными температу
рами всех отдельных суток выше 4 - 5 ,0 °  большинство агроклима
тологов называет вегетационным периодом, т. е. периодом жизне
деятельности основной массы культурных растений; некоторые 
из агроклиматологов выделяют из вегетационного периода пери
од интенсивной вегетации, считая за  такой период период вре
мени года со среднесуточными температурами всех отдельных 
суток выше 4 -  Ю,0°.

Как ясно из вышеприведенного описания отдельных клима
тических элементов Кахетии, определения теплого и вегета
ционного периода на основании таких метеорологических инде
ксов для Кахетии неприемлемы: здесь весь год среднесуточная 
температура стоит выше 0° и в то же время значительную 
часть года (9 0  дней зимы) нельзя считать ни „теплым*1 периодов 
года, ни периодом полевых работ.

Настоящим теплым периодом года климатологически целе
сообразнее было считать тот период года, когда с р е д н е с у 
т о ч н ы й  м и н и м у м  т е м п е р а т у р ы  в с е х  о т д е л ь н ы ) :  
с у т о к  с т о и т  в ы ш е  0,0°; м о м е н т ы  н а ч а л а  и к о н ц а  
э т о г о  п е р и о д а  б у д у т  и с р е д н и м и  м о м е н т а м и  на
ч а л а  и ^ с о н ц а  в о з м о ж н ы х  п о л е в ы х  р а б о т .

В Кахетии этот период начала полевых работ наступает 
в первой пятидневке марта, а оканчивается* (конец полевых ра 
бот) во второй пятидневке декабря, охватывая промежуток око- м 
ло 275  дней; остальной промежуток времени года—зимний про-. м 
межуток покоя от полевых сельскохозяйственных работ—окси 
ло 9 0 'дней. Начало периода полевых работ совпадает примернс 
с наступлением среднесуточной температуры 4 -  5 ,0 °  в марте, М( 
конец приходится несколько позже наступления этой же тем ас 
пературы в декабре, т. е. этот период почти совпадает с тем ф ( 
что большинство агроклиматологов считает вегетационным пе гу 
риодом, начало которого весною ими принимается с момент; 
наступления среднесуточной температуры воздуха 4 -  5 ,0°.



Для Кахетии ясно, что и это не так: долго еще после на’~ 
отупления среднесуточной температуры 4-5,0° здесь стоит низ
кая дневная температура воздуха, максимум которой около
4-10,0° в начале марта; часты возвраты холодов с возмож
ностью морозов до— 14,0° и не меньше-4,0°; в ноябре же при насту
плении среднесуточной температуры + 5 ,0 °  среднесуточный мак
симум температуры уже ниже -4-10,0° а морозы возможны 
до —8,0°.

Общепринятые климатические моменты для установления 
средних границ времени начала и конца вегетационного перио
да в Кахетии также неприемлемы; н а ч а л о м  в е г е т а ц и о н 
ного п е р и  од а в К а х е т и и  и е г о  к о н ц о м  б о л е е  ц е л е 
с о о б р а з н о  с ч и т а т ь  с о о т в е т с т в е н н о  м о м е н т ы  п е 
р е х о д а  с р е д н е с у т о ч н о г о  м и н и м у м а  температуры воз
духа через -}-5,0° весною и осенью. Установленный на основании 
этих климатических моментов с р е д н и й  в е г е т а ц и о н н ы й  
период в К а х е т и и  п р о д о л ж а е т с я  о к о л о  210 д н е й ,  
п р и м е р н о  с 5 а п р е л я  по  5 н о я б р я ;  в моменты наступ
ления и конца этого периода средние абсолютные минимумы не
значительно ниже 0,0°, т. е. э т о т  п е р и о д  п р а к т и ч е с к и  
почти с в о б о д е н  о т  у т р е н н и к о в ;  температура почвы в 
эти моменты на глубине 40 см в апреле уже выше 10°, а в но
ябре даже около 13°; в верхних же горизонтах пойвы ее тем
пература в течение суток колеблется в апреле от 10° до 15— 16°, 
а в ноябре от 10° до 13— 14° и в среднесуточном стоит около 
12°; среднесуточная температура воздуха тоже выше 10°.

Климатическими границами лета также необходимо счи
тать моменты наступления не среднесуточной температуры 4-15°,. 
как то предлагается некоторыми и принимается другими, а 
мо ме нт ы н а с т у п л е н и я  с р е д н е с у т о ч н о г о  м и н и м у -  
м а т е м п е р а т у р ы 4 - 1 5 ° .

Рассчитанные согласно изложенным принципам примени
тельно к жизнедеятельности растительности климатические вре
мена года в долине р. Алазани почти совпадают с обычными 
астрономическими временами года: 1) зима— декабрь, январь, 
февраль; 2) весна— март, апрель, май; 3) лето— июнь, июль, ав- 

- густ; 4) осень —сентябрь, октябрь, ноябрь.
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Н а ч а л о  в е с н ы —наступление развития травянистых мно-1 
голетников, пробуждение озимей, начало полевых работ— н а ч а - Г  
л о м а р т а  совпадает с метеорологическими индексами средне-к 
го минимума температуры 0°, среднесуточной температуры воз- Г 
духа -+-5°, температуры почвы как в поверхностных ее слоях, Г 
так и на глубине 40 см— около -4-6°.

я »  '  М1М а р т  является месяцем начала накопления тепла, и в то |
же время его все же нельзя считать нормальным, начальным Г

Iмесяцем весны: нарастание тепла идет медленно, часты воз- Г 
враты значительных холодов, а в отдельные годы в марте еще Г 
лежит снеговой покров даже в долине р. Алазани. ^

В течение марта средний минимум температуры нарастает 1̂  
от о до 5°, среднесуточная температура воздуха—от 5 д о - Н 0 ° , ? ‘ 
среднесуточная температура почвы—от -}-60 до-}-100.

В среднем выводе по температурным условиям март—ме- Г  
сяц весенних полевых работ, но условия влажности почвы не Г  
всегда для этого благоприятны; в марте—в среднем около 10 
дней с осадками, в отдельные годы их больше 15, причем до^р 
40 проц. из них—со снегом; осадки выпадают в среднем через кр
5 —6 дней, и более 15 непрерывных дней без осадков не на.г 
блюдалось; количество осадков однако невелико и распреде-1р 
ляется довольно равномерно по всей Кахетии —месячная суммаИ 
около 40 мм; минимальная потребность во влаге на испарение —■  
около 50 мм; в результате март— все же месяц просыханиякд 
почвы и в отдельные, довольно частые годы это —все же ме-Ш 
сяц полевых работ; в другие годы такие работы должны сдви-)тс 
гаться на конец марта, начало апреля; Воздухе марте — доволь-гш 
но сырой, облачность—значительная, число пасмурных дней до-; 
ходит до 11 и ясных только около 6.

А п р е л ь —месяц безусловного начала вегетации всей ра- ю п 
стительности; среднеминимальная температура в течение ап- р г 
реля нарастает от -{-5 до -4-9°, среднесуточная температура ра 
воздуха—о т 4-8,-4-10 до-4-150; однако часты возвраты холодов; ьра 
наступает дождливое время: свыше 13 дней—с осадками, при- 
чем в отдельные годы возможны один-два дня со снегом; без-1  
дождные промежутки снижаются до трех дней, среднемакси- ьдМ 
мально до 7, хотя в отдельные годы возможен и сухой апрель ,стг 
с бездождием в продолжение 25 дней подряд; количество осад*
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■ков значительно: для большинства районов Кахетии оно свыше 
| 30 мк? при расходе на испарение около 55 мм; апрель— месяц 
I избыточного увлажнения и в отдельные годы уже затруднен- 
* ных полевых работ; грозовая деятельность в апреле усилива- 
1 ется, начинается более частое выпадение града; полное развер- 
I тывание весны наступает в зависимости от условий погоды 
I между 10 и 20 апреля; заморозки в это время крайне редки, 
| хотя в исключительных случаях возможны до 3-й декады ап- 
\ реля включительно.

М а й — месяц дальнейшего относительно быстрого нара-
; стания тепла: в течение месяца среднеминимальная темпера-
Втура воздуха нарастает от 9 до 13°; среднесуточная темпера-
Вгура воздуха— от 15 до 18°, температура почвы— от 15 до 20°;
■нормально э т о —самый дождливый месяц в году: в среднем
■осадки выпадают в течение 2— 3 дней подряд с 2-дневными
[между ними промежутками бездождья; среднемаксимальные ■Г
г бездождные промежутки—около 6 дней; в отдельные годы воз- 
[ можен сухой май с бездождным периодом до 25 дней, но в 
■другие годы выпадение осадков отмечается в течение 20 дней 
«ряду.

В среднем в мае более 15 дней с осадками; в отдельные 
роды их бывает больше 23, но меньше 5 дней с осадками в 
, мае не наблюдалось.

Количество осадков— максимальное для всех месяцев за  
ггод; в верхней части бассейна р. Алазани в Кахетии оно дохо- 
кдит всреднем до 160— 190 мм и в нижней части—даже до 80 мм. 
|Это—месяц значительного прихода осадков над потребностью 
|в них для испарения: избыточность осадков в среднем 60 —80 мм.

Осадки, как вообще в Кахетии, а в мае в особенности,— 
тучевые, часто сопровождаются грозой, а несколько реже и 
градом. Повторяемость лет с градом в этом месяце доходит до 
60 проц., и нередкой тому же в мае град выпадает|2, 3 и даже 
4 раза за месяц. Как тучевые, эти осадки часто принимают 
характер местных ливневых осадков, и в отдельные годы мес
тами их выпадает за  месяц свыше 300 мм'.

В и ю н е  наступает летняя погода; в этом месяце еще 
возможны возвраты значительных похолоданий, но тепло уже 
достаточно велико и в течение месяца продолжает медленно
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нарастать: средний минимум температуры за  месяц увеличи
вается от 13 до 16°; среднесуточная температура воздуха—от 
18 до 22°; температура почвы— от 20 до 23°, достигая в днев-| 
ные часы в верхних горизонтах почвы в среднем выводе 27°; I  
дождливость несколько уменьшается, хотя все еще велика; в В 
среднем с осадками около 12 дней за  месяц (в отдельные годы; 
число дождливых дней доходит до 20 и менее 3 дней их не! 
наблюдалось); выпадают осадки в среднем уже с 3-дневными между |  
ними бездождными промежутками в течение 2—3 дней подряд;! 
среднемаксимальные бездождные промежутки больше, чем в |
мае,—около 8 дней, и в отдельные годы так же, как и в мае,!
доходят до 20—25 дней; количество осадков несколько умень- | 
шается, доходя до 100— 135 мм, характер их (тучевых осадков)! 
остается прежний, и в отдельные годы в июне отмечается ко-Ц 
личество осадков свыше 200 мм, а в отдельных местах (Карда-1; 
нахи, Икалто) —свыше 370 мм; дожди попрежнему сопровож-И 
даются грозами и частично градом, но градовые процессы слегка 
затихают по сравнению с майскими, их повторяемость для* 
ряда лет доходит уже только до 40 проц., и более 2 дней с| 
градом в этом месяце не наблюдалось. Июнь— месяц значитель
ного избытка увлажнения, и перевес осадков над потребностью! 
в них для испарения доходит до 30— 40 мм. Облачность 
июне ' невелика (менее 50 проц.), пасмурных дней—от 4 до ш  
и совершенно безоблачных—до 9.

В и ю л е  и а в г у с т е  стоит летняя устойчивая жаркая' 
погода со средним минимумом температуры воздуха 17— 18°,| 
снижающимся к концу августа до 16°; среднесуточная темпе
ратура воздуха стоит выше 23° и к концу августа снижается 
до 21°; среднесуточный максимум температуры находится в 
пределах 28—31° и абсолютный максимум до 33—37°; средняя! 
температура почвы держится около 28— 29° и на глубине! 
40 см—около 24°; в конце августа в это время суток у поверх* 
ности почвы—до 27° и на глубине 40 см—около 23°; дож длЛ  
вость пр сравнению с началом лета значительно уменьшается! 
особенно в августе: число дней с осадками в июле 9 и в ав-? 
густе 7; максимум их в отдельные годы 18—15 и минимум 
3 — 1 день; бездождные периоды в среднем в июле уже 4 дня§ 
и в августе 5 дней; среднемаксимальные бездождные периоды)

I



в августе доходят до 12, а абсолютные максимальные— в отдель
ные годы до 20 и даже 30 дней; осадки—того же тучевого характера; 
град возможен, но редко, всего около 15 проц. его вероятно
сти для ряда лет; количество осадков по отдельным районам 
•от 30 до 80 мм в месяц, причем в эти месяцы, особенно в 
августе, это количество далеко не покрывает потребности в 
испарении, в среднем выводе— миллиметров на 20 для ию^я и 
30 для августа; вероятность засушливости каждого из этих 
месяцев—около 65 проц. для ряда лет; в отдельные годы в свя
зи с ничтожным количеством осадков в эти месяцы, доходя
щим иногда всего до 5 мм, и в то же время с повышенной пот
ребностью воздуха во влаге, недостаток осадков для покрытия 
этой потребности доходит до 100 и даже 130 мм; в результате 
возникает сильная засуха в июле и особенно августе, когда 
уже весенние почвенные запасы и без того сильно израсходо
ваны; в другие, более редкие годы, в эти же месяцы возможно 
выпадение громадного количества осадков, доходящего до 200 мм 
и выше; такое громадное количество осадков смягчает в эти 
годы засушливый характер соответствующего месяца, но сте
пень смягчения едва ли велика, так как значительное количе
ство этих осадков, преимущественно ливневого характера, дол
жно уходить на поверхностный сток.

Первая половина с е н т я б р я  по своему температурному 
режиму—еще вполне летний месяц; з а  сентябрь средний мини
мум темпе; атуры снижается от 16 до 12—11°; среднесуточная 
температура—от 21 до 16°; максимум температуры в сентябре 
стоит в пределах 21 —28°. доходя в отдельные годы до 33°; 
усиливаемся по сравнению с концом лета дождливость, и в 
этом отношении сентябрь приближается к июлю: среднее чи
сло дождливых дней свыше В и в  отдельные годы доходит до 
17— 20 дней; б^'здождные периоды— в среднем 5 дней; среднемак
симальные— около 10 дней и в отдельные годы доходят до 20 
дней; количество осадков несколько больше, чем в августе, и 
колеблется по отдельным районам от 45 до 80 мм; этого ко~ 
личества уже достаточно для покрытия потребности воздуха 
во влаге, и сентябрь в среднем уже не засушливый месяц; в 
отдельные годы однако потребность во влаге превышает коли
чество выпавших осадков более, чем на 30 мм, и даже в ис-

—  65  —



ключительных случаях до 65 мм, и сентябрь стоит засушли
вый; реже сентябрь является месяцем с избыточным увлажне
нием, так  как в отдельные годы осадков выпадает свыше 150 луи 
и местами даже до 300 мм; тучевой характер осадков сохра
няется; арктические холодные массы воздуха попрежнему до
катываются до Кахетии, вызывая в отдельные годы градовые 
процессы с вероятностью выпадения града в сентябре для ряда 
лет, выше 15 проц.; в горах на высоте несколько выше кило
метра уже возможно выпадение снега; облачность увеличивает
ся по отношению к августовской, но не превышает июльской; 
ясных дней за  месяц—до 10 и пасмурных—от 5 до 7.

О к т я б р ь  — типичный осенний месяц; месяц начала 
конца вегетации многолетников; за  этот месяц среднесуточный 
минимум температуры снижается от 12— 11° до 7°; среднесуто
чная температура воздуха—от 16 до 11°;максимум температуры 
воздуха в конце месяца еще около 12°; температура почвы сни
жается от 18 до 13 — 12°; со второй декады октября начина
ется уже расход накопленного в почве тепла, усиливается ра
диационное выхолаживание припочвенных слоев воздуха, ста
новятся уже возможными заморозки, достигающие в отдельных 
случаях— 1,5°; погода становится более пасмурной, чем в лет
нее время, и в этом вполне осеннем месяце число пасмурных 
дней доходит до 11, чередуясь с почти таким же количеством 
ясных дней; воздух делается сырее, и в этом отношении ок
тябрь приближается уже к наиболее сырым месяцам года; дожд
ливость остается на уровне и характере сентябрьской; в сред
нем 8 —9 дождливых дней за  месяц с максимумом их в отдель
ные годы до 18 и минимумом до 1— 2 дней; бездождные периоды— 
в среднем 5 дней, среднемаксимальные— 12, а абсолютные мак
симальные в отдельные годы—до 25 дней за  месяц; количество 
осадков, порайонно, в пределах от 45 до 80 (90) мм является 
уже избыточным по отношению к потребности в них; избыток 
осадков в пределах 20—30 мм идет на пополнение запасов 
почвенной влаги, сильно израсходованных в конце лета и на
чале осени; в отдельные годы преобладания тучевых осадков 
их сумма за  месяц превышает 150 мм, местами даже 250 мм.
В другие, более редкие годы октябрь стоит сухой с количе
ством осадков за  месяц всего до 5 мм и даже местами с пол-



•ным их отсутствием. В связи с общим похолоданием в долине 
градовые процессы затихают, хотя в октябре еще возможно 
выпадение града с вероятностью его для ряда лет около 5 проц.

Н о я б р ь — конец осени; его начало—конец вегетационного 
периода; в течение ноября средний минимум снижается от 6— 7 
до 2°; устанавливаются нормально заморозки в пределах о т — 1,5 
;до — 2,5°; усиливаются деятельность прорывов холодных масс 
воздуха и эффект похолодания от них: появляются в отдель
ные годы настоящие, хотя и с оттепелью, морозные дни с ми
нимумами температур в — 5° и даже в — 8°; средняя температура 
воздуха снижается з а  месяц от 11 до 6°; температура почвы— от 
12 —13° до 7— 8°; собственно тепло долины уже недостаточно для 
ослабления эффекта врывающихся холодных масс воздуха; 
градовые процессы прекращаются, хотя преобладающий харак
тер тучевых осадков все еще сохраняется; число дождливых 
дней остается на уровне октября, в среднем 8 —9 дней за  месяц, 
максимально в отдельные годы 17— 20 дней, минимально 1-2 дня; 
бездождные промежутки в среднем 5 дней, среднемаксимальные 
12-14 дней и наибольшие в отдельные годы до 20 дней; количе
ство осадков порайонно в пределах 35-45 мм (в отдельных ме
стностях 25—60 мм); появляются систематически один-два дня 
со снегом; испарение влаги'-сильно ослаблено, и ноябрь, несмо
тря на сниженное в нем количество осадков,—также месяц на
копления влаги в количестве около 15 мм; в отдельные годы 
вследствие особенностей климата Кахетии возможно колебание 
количества осадков в ряде лет для ноября от 5 до 120 мм и даже 
150 мм, т. е. возможен и засушливый и чрезвычайно влажный 
ноябрь; в ноябре воздух максимально сырой в году; облачность 
значительно выше средней, число пасмурных дней более 11 
и ясных только около 5.

Д е к а б р ь —зимний месяц; в его первой декаде кончается 
осенний период полевых работ; средний минимум в течение ме
сяца снижается от 4-2 до — 2°; средний абсолютный минимум 
в конце месяца доходит до—5°,— 8°, а фактически абсолютный 
минимум в отдельные годы возможен порайонно от— 12°, до —17°; 
средняя суточная температура воздуха снижается в течение 
месяца от 4-6 до — 2°; средняя температура почвы на глубине 
40 см в конце месяца доходит до 5° и в поверхностных слоях



почвы—до 3°; это месяц с достаточно сырым воздухом, х о т»  
несколько менее сырым, чем ноябрь, с высокой степенью облач
ности, с числом пасмурных дней за  месяц более 12 и ясных 
около 4 —5 дней; число дней с осадками несколько меньше, чем 
в ноябре, в среднем 6 — 8 дней, максимально 1 0 —■ 15; бездождные 
периоды в среднем 5 - 6 дней, среднемаксимальные 1 2— 14, а аб
солютно наибольшие в отдельные годы свыше 20 дней; более 
половины дней осадков со снегом; в отдельные годы в послед
ней трети декабря возможно образование устойчивого снегово
го покрова даже в долине. Осадки попрежнему сохраняют свой 
преимущественный характер тучевых; возможны обильные сне
гопады, но вообще количество осадков невелико и порайонно 
находится в пределах 1 5 — 25 мм; в отдельные годы местами вы
падает осадков свыше 100 мм; в другие, значительно более 
редкие, возможно выпадение их всего около 5 мм; в виду не
значительного среднего количества осадков, частой теплой по
годы днем, с максимумом температуры даже в конце месяца в 
среднем около 6° и в отдельные годы до 4-20°, расход на. 
испарение превышает приход от атмосферных осадков, и в слу
чае исчезновения снегового покрова поверхностные слои поч
вы просыхают; около половины всех дней месяца— морозные и 
даже появляются дни без оттепели. -

Я н в а р ь  и ф е в р а л ь  — типичные зимние месяцы с 
особенностями в смене их погоды, присущими зиме в Кахетии: 
средний минимум температуры в эти месяцы держится око
ло — 2,5° и в конце февраля повышается до — 0,5°; абсолют
ный минимум в среднем доходит порайонно до — 7° и — 10°, а 
в отдельные годы возможен до — 13° и — 18°; среднемесячные 
температуры воздуха находятся в пределах 1,5°, -{- 2,0°, и в 
конце февраля среднесуточная температура воздуха доходит 
уже до -|- Зэ, 4°; температура поверхностных слоев почвы 
стоит около -+-3° и глубинных — выше Н-4°; в конце февраля 
температура почвы превышает 4-5°; число морозных дней за 
месяц доходит до 20, причем в долине от 3 до 7 дней без 
оттепели; воздух достаточно сырой, облачность высокая, осо
бенно в феврале; пасмурных дней за  месяц до 10 в январе и 
до 14 в 'феврале и, соответственно, ясных в январе около 7 к 
а феврале около 4; наименьшее за  месяц в году число дней с
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осадками в январе 5 — 6 дней; в феврале их несколько боль
ше — до 8 дней и максимально до 14; из числа дней с осад
ками три четверти их со снегом; в январе чаще, чем в декаб
ре, образуется снеговой покров, а в феврале он уже сущест
вует, почти как правило, даже в долине; средние за  месяц в 
году бездождные периоды наибольшие в январе — 6 дней; в 
феврале они уже снижаются до 5; среднемаксимальные без
дождные периоды соответственно в январе до 13 дней и в  фев
рале до 10; количество осадков з а  месяц наименьшее в году в 
январе — около 10 — 20 мм; в феврале оно несколько увели
чивается— до 20 — 40 мм; в эти месяцы так  же, как в декаб
ре, при наличии оттепелей и значительных средних дневных 
максимумов температуры до -+-5°, -4-7°, а абсолютных в сред
нем до + 1 5 ° ,  расход влаги на испарение относительно велик: 
в январе испаряемость превышает количество осадков в сред
нем миллиметров на 15 и только в ф е в р а л е  п р и х о д  
о с а д к о в  б а л а н с и р у е т с я  в с р е д н е м  с их р а с х о д о м  
на и с п а р е н и е ,  ч т о  п р и  н а л и ч и и  ч а с т ы х  х о л о д о в  
и с о з д а е т  у с л о в и я  д л я  н а и б о л е е  ч а с т о г о  з а л е г а 
ния  с н е г о в о г о  п о к р о в а  и м е н н о  в ф е в р а л е  д а ж е  
я д о л и н  е; осадки, как и во все остальные месяцы, преиму
щественно тучевые; количество их по отдельным годам колеб
лется от величин порядка первого десятка до 100, 150 и 200 
мм в отдельных местностях Кахетии.

Основной предпосылкой оценки климата Кахетии приме
нительно к требованиям, пред‘являемым различными культур
ными растениями, является длительный период вегетации — 
210 дней, со средней температурой периода -4-18,5°; такой 
длительный с высокой температурой вегетационный период, 
при наличии к тому же достаточного количества атмосферных 
осадкоз, дает богатые возможности к культивированию здесь 
разнообразного ассортимента сельскохозяйственных растений: 
1) озимых и ранних яровых, заканчивающих цикл вегетации к 

1 середине июля; 2) поздних яровых, бахчевых, овощей и др.
: огородных культур, заканчивающих цикл своего развития в 

период с августа по сентябрь; 3) технических растений, 4) 
разнообразных плодовых деревьев до грецкого ореха и инжира 
включительно, 5) винограда.

—  6 9  —



Разв,едению последних к тому же особенно благоприятст
вует мягкая зима без больших и длительных морозов.

Примерные периоды развития виноградной лозы в Кахе
тии сопровождаются в среднем выводе такими климатическими 
моментами:

1. С о к о д в и ж е н и е :  С 1 по по 15 апреля; период 
медленного развертывания весны с влажной погодой, с возв
ратом похолоданий и возможностью заморозков.

2. Р а с п у с к а н и е п о ч е к :  с 15 по 25 апреля; пе
риод полного развития весны, с быстрым нарастанием тепла, 
малой вероятностью заморозков (не свыше 5 проц. для ряда, 
лет), с появлением градовых процессов при вероятности их до 
15 проц.

3. Р а з в и т и е  п о б е г о в :  конец апреля и весь 
май; теплый влажный период; заморозков нет; засухи нет; пре
имущественно большое количество и частое выпадение дождя;, 
самая большая в году вероятность выпадения града (от 40 до 
60 проц. для ряда лет, притом часто более двух раз в ме
сяц); в последней трети мая, незадолго до наступления цве* 
тения, наиболее вероятно первое проявление мильдью, зара
жение которым возможно уже во второй половине апреля в 
момент распускания листьев; в отдельные годы проявление 
мильдью может сдвигаться до середины мая, а в южной части 
Кахетии (район Сигнаха) и до первой декады мая, так как во
обще в этом районе проявление мильдью должно проходить- 
дней на 10 раньше.

4. Ц в е т е н и е: с 1 по 10 июня; высокая температура 
воздуха; в 5 — 7 час. утра в это время температура воздуха 
стоит в пределах от 13 — 14°—до 17 — 18°; относительная 
влажность воздуха у подножия Главного Кавказского хребта 
в это время около 80 проц. и на склонах Циви-Гомборского — 
около 70 — 72 проц. дневные температуры воздуха около 26°; 
вероятность градовых процессов около 15 проц.

5. Р а з в и т и е  я г о д : 4 с 10 июня по 10 августа; пе
риод постепенного наступления жаркой погоды, умеренно влаж
ной в первой его половине и слегка засушливой— во второй; 
время наибольшего в году количества солнечного света; градо
вые процессы возможны с вероятностью для периода до 40»



проц., и притом значительно более местного порядка по срав
нению с маем.

6. С о з р е в а н и е  я г о д :  с 10 августа по 10 сентяб
ря; температура воздуха в начале периода с 8 час. утра до 
8 час. вечера свыше 22° и с 10 час. утра до 6 час. вечера 
выше 25°; в наиболее жаркое время дня температура воздуха 
доходит до 30°; в конце периода температура воздуха с 12 
час. дня до 5 час. вечера выше 22° и с 2 час. дня до 4 час. 
выше 24°, в самое же жаркое время дня доходит до 25°. Пе
риод созревания винограда проходит чаще с недобором в это 
время осадков, а в отдельныеЧоды даже со значительной з а 
сухой; высокая степень сухости воздуха; большое число часов 
солнечного света; малая облачность; вероятность градовых 
процессов около 15 проц. при значительно суженном прост
ранственном охвате; различный количественно ход испаряе
мости в долине у подножия Главного Кавказского хребта и по 
склонам Циви Гомборского; в первой местности испаряемость 
среди дня превышает утреннюю испаряемость более, чем в три 
раза, во второй—только около двух раз.

С б о р :  Месяц уже возможного сбора винограда — сен
тябрь; это переходный месяц от лета к осени, с жаркой пого. 
дой первой трети месяца и возможностью значительных похо- 
лоданий;месяц достаточного количества света и влаги, чаще из
быточновлажный, чем засушливый; усиливаются градовые про
цессы с вероятностью выпадения града свыше 15 проц.; в связи 
с этим возможно планирование уборки при условии заблаго
временного предсказания дня за  2— 3 вероятности выпадения 
града.

П е р е х о д ,  к з и м н е м у  п о к о ю :  преимущест
венно октябрь, частично сентябрь; достаточно теплый и влаж
ный период; возможно, хотя и редко, появление слабых замо
розков уже в половине октября.

П е р и о д  з и м н е г о  п о к о я :  с ноября по март
включительно; почва умеренно влажная, промерзает не глубже 
20 см в январе и феврале в моменты наступления коротких 
периодов исключительных холодов; в моменты этих холодов 
морозы достигают —8°, —10° и в отдельные годы, с вероят
ностью их появления около 5 проц. до —'15°, — 18°.



Естественно, что в отдельные годы погода протекает не 
так закономерно, но с отклонениями в обе стороны, что, ко
нечно, должно соответственным образом положительно или 
отрицательно отражаться на темпе и силе развития виноград
ной лозы и качестве и количестве ее урожая. По выяснению 
зависимости развития виноградной лозы, качества и количест
ва ее урожая от условий погоды должна быть выполнена спе
циальная работа.

Громадное влияние на количество и качество урожая ви
нограда оказывает целесообразно проведенная борьба с болез
нями и вредителями виноградной лозы, появление которых 
также тесно связано с условиями погоды. Здесь приводится 
ориентировочная таблица некоторых средних температурных 
констант, имеющих значение в деле борьбы с отдельными бо
лезнями и вредителями виноградной лозы (табл. 60).

К л и м а т  бассейна р. Алазани в Кахетии в самой до
лине реки и нижней зоне склонов ограничивающих ее горных 
хребтов относится по классификации В. П. Кеппена к „у м е- 
р е н н о  т е п л о м у ,  п о ч т и  б е з  м о р о з о в  и с н е ж 
н о г о  п о к р о в  а**; по ранее предложенной (в 1900 г.) тем 
же В. П. Кеппеном классификации, с выделением характерной 
для данного климата растительности, это также „ у м е р е н 
но  т е п л ы й  к л и м а т  м а и с а ,  с н е х о л о д н о й  з и 
м о й  и ж а р к и м  л е т о м ;  с н е ж н ы й  п о к р о в  н е 
д о л г о в р е м е н н ы » ' ; ,  в е с н а  и р а н н е е  л е т о  в л а ж 
н ые ,  д о ж д л и в ы е ;  в т о р а я  п о л о в и н а  л е т а ,  
о с е н ь  и о с о б е н н о  з и м а  с у х и е “ . По классифи
кации В. П. Кеппена этот тип климата приближается к раз
новидности субтропического климата, от которого его отли
чает главным образом наличие частых волн холода, особенно | 
ощутительно выраженных в зимнее время.

Этот качественно однородный по ходу основных элемен- I 
тов (осадков и температуры) климат охватывает пространство | 
как вниз по долине р. Алазани по меньшей мере до впадения | 
в нее р. Айри-чая, так  и вверх по склонам гор; в горах он 
однако в силу изменейия соотношения количественного выра- ? 
жения его элементов не только уже не приближается к ка
кой-либо разновидности субтропического климата, но даже пе-1



реходит в более высокой горной зоне в „ п р о х л а д н ы й  
к л и м а т  л е с а  и с н е г а ;  с д о с т а т о ч н ы м  к о л и 
ч е с т в о м  о с а д к о в  в т е ч е н и е  в с е г о  г о д а ,  с 
у с т о й ч и в ы м  с н е ж н ы м  п о к р о в о м  и б о л е е  
х о л о д н ы м и ,  ч е м  в н и з у ,  з и м о й  и л е т о м * ;  
зонально это по той же классификации В П. Кеппена клима
ты д у б а  и б у к а ;  в долине же реки Алазани, вниз по ее 
течению, уже в районе Сигнаха, этот умеренно теплый климат 
м а и с а  переходит в виду превышения здесь количества испа
рения над количеством осадков в климат „ с у х и х  с т е п е й ,  
б л и з к и й  т а к ж е  к к л и м а т у  с у б т р о п и ч е с к и х  
с т е п е й ,  н о  с б о л е е  х о л о д н ы м и  з и м а м и * .  
По В. П. Кеппену (1900 г.), э т о — тип климата, близкий к 
климату мезкиты, или эспиналя, кустарника „Рго8ор18а, ха
рактерного для с. Мексики и 3. Техаса.

Телав.
2 июля 1933 г.

—  7 3  —
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Таблица 1

Н азвание станций 9
С.

 
ш

ир
от

а

X
В.

 
до

лг
от

а 
от 

Гр
ин


ви

ча

И
В

ы
со

та

Ра
зр

яд
ст

ан
ци

и Использо
ванные годы 

наблюде
ний

Напареули ...................... 42° 03' 45° З Г 423 1 1911-1930

К варели ............................... 41° 58' 45° 52' 410 3 П 886-1890 
11914-1915

Т етрис-цхали  .................. 41° 57' 45° 20' 1220 3 1896-1904

И калто ............................... 41° 57' 45° 23' 700 2 1911-1930

Т елав  .............................. 41° 55' 45° 29' 738 3 1888-19091

Цинондали ...................... 41» 53' 45° 34' 602 1 (1911-19171
11922-19301

1

Уриатубани ...................... 41° 49’ 45° 41’ 556 1
I-

1924-19301

М у к у з а н и .......................... 41° 48' 45° 43' 469 1 1911—19301

Ц одн ис-кари ...................... 41° 46' 46° 09' 327 2 1928-19301

А х т а п а ...................... 41° 45' 45° 48' 484 2 1926—

К арданахи ...................... 41° 40' 45° 54' 600 3 1900—19236*

С и г н а х ............................... 41° 37' 45° 53' 792 3 1886-18911

Ц норис-цхали .................. 41° 36’ 46° 02' 273 2 1928-193)1

Красные Колодцы . . . 41° 28' 46° 07'/ 820 3 1914-191»

С а г а р е д ж о ...................... 4 Р 45° 20' 804 2 (1917-1911
Ц 923-19Я

Гомборы ............................... 41° 52' 45° 13' 1200 3 1897 -ДО !



Сред не ме ся чн ое  давле ни е воздуха Таблица 2
__________ я) ф актическое________________ ___ _________________

Станции
Месяцы I 11 « IV | V VI VII VIII IX X | XI XII

Напареули . . . 728,0 727,5 726,1 724,4 | 724,2 722,9 722,7 722,2 725,5 728,5 | 728,8 728,8
Цинондали . . . . 711,6 711,1 710,0 708,5 1 703,9 707,7 707,0 707,2 708,9 712,6 712,9 712,4

б) Приведенное к уровню моря

Станции
Месяцы

I II . IV V VI VII VIII IX X XI XII

Напареули . . ,  . 767,0 766,5 76-1,2 761,9 760,9 759,1 758,1 758,1 762,1 766,0 767,0 767,7
Цинондали . . . . 766,3 765-8 763,6 761,31 759,9 758,7 757,4 757,7 700,3 765,4 766,9 767,1

в' Приведенное к уровню моря 
;По материалам „Метеороло-ического бюллетеня* за Т09 -1913 гг.)

~ ■——._ Месяцы
Станции ------- !! III ! IV VI VII VIII IX х

Х
XII

Цинондали ....................................  766,1 765,3
!

761,8 1 761,9 700,3 759,4 757,0 758,6 761,9 766,3 766,3 767,7
Н апар еул и .........................................! 766,3 765,4 761,81 761,9 760,3 759,2 757,0 758,7 761,7 766,0 766,2 767,7
К о б и ..................................................... 767,2 765,5 7<)5,7 | 762,5 760,7 759,1 757,2 759,2 702,3 766,3 767,1 768,1
Грозный................................................ |: 766,4 705,3 765.3 | 762,1 760,2 759,5/1 757,6 758,8 761,7 766,1 765,0 766,1
Орджоникидзе..................................... 766,0 764,8 765,0, 761,6 760,0 759,2 757,4 758,8 761,6 765,9 765,2 765,7



Таблица 3

Д а в л е н и е  в о з д у х а  с р е д н е м е с я ч н о е  по  с р о к а м  н а б л ю д е н и й  7  ч . ,  1 ч . ,  9  ч . ,  з а  1 9 1 6  г . ,



Направление ветра по квадрантам наибольшей повторяемости среднее за сутки

а) Основной квадрант.

Таблица 4

-^_<С танции  
Месяцы ~~— Напареули Икалто Цинондали Уриатубани Мукузани Сагареджо

1 ..................................... V II»  N46% 860» V72% 836» V55% V I 5“ N54% \У7* N51% ЛЛГ15» N81%

II......................................... V I 2° N42% 865° V70% 835° ЛУ56% \У10° N41% ЛУ7° N54% ЛЛ7 24° N78%

111........................... . . . . V I  О» N40% 867° V58% 328° ЛУ54% \V10° N45% 310» ЛУ50% ЛУ27» N84%

I V ..................................... V I I 0 N37% 862° V54% 821° \У45% ЛУ13'’ N46% УУ2» N50% \УЗО° N77%

V . • ............................. V 13° N36% 362° V53% 89» \\'56% \У8° N44% ЛУ5° N46% V I 8° N87%

VI ..................................... V150 N42% 863° V69% 89° УУ38% \У19" N48% ЛУ5° N54% \У23" N870/0

V I I ..................................... V I 9° N38% 852° V57% 820° ЛУ63% ЛУ17» N52°/о ЛУ10* N55% ЛУЗО0 N91%

V III..................................... V 200 N37% 850° V63% 824° ЛУ67% ЛУЗ0 N45% ЛУ22» N47% V I I 0 N90%

I X ..................................... V 120 N38% 851° У  00% 834° УУ50% 864° ЛЛГ40% ЛУ7" N46% V I 0 N95%

X ......................................... V130 N37% 850° V63% 830° \У63% 379" ЛУ50% ЛУ5° N48% ЛУЗ" N94%

X I......................................... V120 N39% 855° У67% СО 8? ЛУ8° N56% \УЗ° N49% \У5° N95%

X I I ..................................... V120 N45% 851° \У75%, 321» ЛУ49% ЛУ6“ N62% ЛУ 10° N51% 832° ЛУ810 о

Г о д ................................. V13» N40% 858° \У63% 826° ЛУ55% ЛУ6°Ц49% Л\’3°ХТ50% V I 5° N87%



б) Второй квадрант
Продолжение табл. 4

Станции

Месяцы
Напареули Икалто Цинон ;али Уриатубани Мукузани

I ....................................... N86° Е35% Е13° о

11 ...................................... ЕЗ" 844% Е1» 520» „ Е20° 828" о N84° Е12% Е22° 59", „
III........................................... Е44% Е27° о - Е18" 521% Е16» 514%

I V ....................................... Е48% Е40® „ ... Е20» 522% Е17%

V .......................................... Е2» 845% Е36° 0 - Е20° 522% Е22" 555». о
VI ....................................... Е 35°0 •Е27% - Е19° 517% -
V I I ...................................... Е2" 837" о Е29% Е36» 519% Е13% —
V III ...................................... КЗ» 539% Е35% - Е19% —
IX ...................................... N87" Е42% ЕС," 534" о Е51* 527" „ Е9» 517% —
X .......................................... Е1" 542% К4° 530% - Е7° 510% —
XI ...................................... Е40% Е19% - ЕЮ% -
X I I ...................................... ЕЗ» 537% Е!8% - 5Е7% -
Г о д . .  ...................... Е1° 541% Е1° 527% Е36» 525% Е 12° 516% -



Н а п р а в л е н н а  в е т р а  по  к в а д р а н т а м  наибольшей повторяемости в 1 ч. д н я  з а  1915, 1916, 1917 гг.

Таблица 5

Месяцы 1 2 1 2
Сроки ^ —-—  

—■ Станции
Напареули Напареули Цинондали Цинондали

/
I .................................... _

II . . ......................... - - - -

III........................................ - - - -

I V .................................... - -  - -

V ........................................ Е22° 545% N5° Е40% Е74° 550° „ -

VI .................................... Е21° 8647с N11» Е26% Е53» 564% -

V I I .................................... Е21° 565е/. N28° Е32% Е120 557% -

УНТ. ................................ Е15° 551% - Е37» 551% -

I X .................................... Е21° 560% - Е56* 556% -

X .................................... Е32» 556%, - ЕЗО» 552°;0 УЛ31° N20%

XI .................................... Е16° 548% N11° Е32% Е43° 532% ЛУ260 N317,

X I I .................................... - _  * -

Г о д ................................. Е21» 5557с N14° Е337о Е48» 552% У/28° N25%



Таблица 6

Число штилей в процентах  от общего числа наблюдений над ветром
по м е сяцам

Месяцы

Станции ,_ В > > > > V
III X X X

■
X

Напареули .................. 47 38 34 39 42
*
40 48 48 45 49 51 50

Икалто .......................... 54 51 40 47 47 45 48 51 48 49 57 60

Цинондали .................. 26 32 21 18 23 15 19 16 14 10 12

У риатубани .................. 34 38 23 27 25 20 23 25 22 14 16 31

Мукузани ...................... 16 22 19 26 24 26 26 23 15 20 21 22

Сагареджо . . . . . 25 24 26 15 24

1

20 25 31 8

1

20

1

35 26

'1аблица 7

Среднесуточная скорость ветра за месяц в м/сек.

Месяцы 1
*—1 — с:

Станции
^  1

- > > >■ X X X X о
и.

Напареули 

И калто . . 

Цинондали 

Уриатубани 

М укузани . 

Сагареджо

1,2 1,6 2,1 1,9 1,6 1,6 1,3 1,5

0,9 1,0 1,4 1,1 1,1 1,! 1,0 1,1

2,1 2,0 2,6 2,4 2,3 2,4 2,3 2,6

1,1 1,2 1,7 1,6 ’’4!1,6 1,4 1,3

2,1 2,0 2,2 2,0 1,8 1,8 1,7 1,6

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

1,6 1,3 1,3 1,1; 1,5
1 I

1.2 1,1 1,0 0,7| 1,1
1 :1  12.3 2,3 2,2 1,9 2,3

1,5 1,5 1,7 1,2.1,4
М М

1,9 1,8 1,9 1,8 1,9

2,2 1,9 2,7 2,2 2,4



83

Т а б л и ц а  в
Среднемесячная скорость ветра по срокам наблюдений 

7, 1, 9 час. в м/сек

Месяцы

-Станции и сроки > !>  !>  >  *

Напареули

Икалто

0,9.

1,7|
1,0

1,1

2,4

1,3

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

3,1( 2,8 2,5' 2,5 2,2 

1,9 1,7 1,5' 1,8 1,2

0,8 0,8 0,8 0,8 0,7

2,5 2,7 2,1 2,1 1,6

1,2 1,8 1 ^ 0 ,9  1,0

7 ' 0,71 0,7 

1 ,|о ,7 | 1,1 

9 I' 1,2; 1,1

0,9 0,6 0,6 0,5 0,4
!1,8 1,6| 1,7| 1,6. 1,4 

1,5 1,0 1,2; 1,4' 1,4

0,5

1,8

1,4

0,3

1,6

1,5

0,6 0,7 0,6 

1,3 1,9 0,7 

1,6 1,3 1,0

Цинондали

2.5
I

1.5 

2,4

2,1

1,8

2,3

2,5 1,8 1,7 

2,4 2,6 2,1 

3,0 2,6 3,1

1,6, 1,7 

2,1 1,8 

3,4 3,4

1.9 1,9 2,4 2,3 2,0
М М

2,1 ■ 1,8 1,7 1,6 1,4

3.9 3,1 3,0 2,б' 2,2

Уриатубани

1,0 1,0 1,3 0,9

1,2 1,4 2,3
I

1,0 1,0 1,7

2,3

1,5

0,9

1,8

1,5

1,2 1,0;0,8; 1,1 

2,1 1,5! 1,8| 1,9 

1,б! 1,6 1,3 1,5

1,2 1,6 1,0
Г

1,9 1,7 1,2 

1,6 1,7 1,2

Мукузани

! 2,3| 2,1; 2,2 1,7
М М
1,6 1,8 2,1 2,3 

2,3 2,1' 2,3 2,0

1,8

1,9

2,1

1,2 1,2 1,3
м Г

1,8 1,5 1,6 

2,4; 2,4 2,0

1,6

1,7

2,4

1,8 2,1 

1,5 1,6 

2,2 ' 2,0

2,0

1,4
2,1

Сагареджо

1,4

1 1,6 

9 1,5

2,612,0 1,7;

3,3 3,3 2,1;
М  М2,6 2,7 2,1 2,9 5,0 2,9 2,8 1,5 1,9 2,8 2,0

1
1,9; 3,0 1,8 1,9’ 1,11 2,0 2,6 2,1

, М М М
2,5 '3 ,5  1,9 1,9 1,9 2,1 2,7 2,5
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Число дней с ветром при скорости более 10 м/сек., приходящихся
на 10 лет

Таблица 9

"  Месяцы 
Станции >—. > >

1
>■ > >

X X ~ !X X
м:ос_

Напареули ...................... 9 13 23 21 9 8 в' 11 » 7 10 б! 184
И калто .......................... 3 9 7 5 4 3 21 0 2 8 2! 1 46
Цинондали . . . . . 18 9 5 16 9 7

-I
8 8 8 11 8112

У риатубани ................. 2 3 3 5 2 з ' 2 о 4 3 2 34
М у к у з а н и ...................... 4 4 6 5 5 4 3 1 0 3 3 в 41
С а га р е д ж о .....................

5 42| 40
1

12 40 53 13
1

30 10 13 23. 20 301 
1

Т аблица 10

Среднемесячная и годовая облачность за сутки в процентах
. Месяцы

С танции _ и
1

> > !
Iь-ч
!> > X X

1
X ►—нX

есос_

Н апареули . . . . .
1

60 ев 60
1

66 58
1

46! 42
!

36 43 52
!

57 63 54
И к а л т о .......................... 52 63 58 67 60 45; 46 38 45 49 53 61 53-
Цинондали .................. 57 70 61 67 58

47!
46 37, 43 52 ЕГО1 

°  1 66 55
У риатубани ................. 59 64 61 60 54 43 38 33 39 46 56 58 51
М у к у з а н и ...................... 47 52 48 48 41 81 28 23 25 38 48 42 39
А х т а л а ........................... 6°; 68 67 67! 61 55 53 48 50 66 78; 72 62
Ц однис-кари .................. 56! 61 56 60 59 43 36 45 44 52 55 56 52
С агареджо . . > . . Н 61 56 52!1 44 36| 27 2в| 29 38 Н 49 44

Таблица 11

Абсолютная среднемесячная максимальная многолетняя облачность
в процентах

Месяцы
Станции = > > 1> > X X X X

Н апареули ................. 78 86 80 82 73 65 60 61 67 75 75 75- 1
И к а л т о ...................... 75 84 74 85 75 63 66 60 58 70 72 77 1
Цинондали . . . . . 80 89 79 77 72 66 61 61 69 76 73 87
С а г а р е д ж о .................. 75 73 67 69 68 46 48 44 63 82 6 8 1 68;



85

Таблица 12

Абсолютная минимальная среднемесячная многолетняя облачность
в процентах

Станции
Месяцы

— > > > > X X X X

Напареули 41 86 29 44 42 34 30 9 14 35 31 35

Икалто . . . • . . . 30 37 31 44 38 26 25 21 18 36 23 37

Цинондали 34 34 33 29 42 26 21 21 32 39 38 46

Сагареджо 35 30 34 35 32 29 30 15 21 25 31 38

Т аблица 13

Средне-многолетнее количество пасмурных дней по месяцам и за год
Месяцы

Станции _ * > > >
X X X X За

 
го

д

Напареули ...................... И 14 11 11 9 5 5 4 5 9 10 13 107

И к а л т о ............................... 10 12 11 12 10 6 7 6 7 8 10 12 111

Цинондали ...................... 11 14 11 13 10 6 6 5 5 9 11 13 114

Уриатубани ...................... 12 13 12 10 8 4 4 4 5 8 10 12 102

Мукузани .......................... 10 10 9 7 4 4 4 3 7 9 11 85

Ахтала ............................... 11 14 13 13 11 6 у 5 6 8 9 13 13 122

С а г а р е д ж о ...................... 9 10 9 10 7 4 4 3 6 7 8 10 87

Т абли ца 14

Средне-многолетнее количество ясных дней по месяцам и за год

Станции
Месяцы

= > > > > > X X
| _

X  X За
 

го
д

Напареули 8 4 5 4 5 8 10 12 10 8 б| 5 85

Икалто . . 9 5 7 4 5 9 10 11 11 10 8 6 95

Цинондали 7 4 5 3 5 7 7 8 8 7 6 4 71

Уриатубани 5 3 3 2 2 7 8 11 11 9 7| 8 76

Мукузани . 8 5 7 5 5 9 10 10 9 8 б 5 86

А хтала . . 4 2 3 1 0 2 5 5 8 5 в; 6 47

Сагареджо 9 5 7 6 7 10 11 13 14 11 1—1 О 00 111
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Таблица 15

Максимальное количество пасмурных дней за месяц

С танции
Месяцы

в | =  >  ' >
Ь-Ч
Н>

>—4НН
> V

II
I

>< X X
_
X

Н апареули 22 20 1в! 1э| 15 12 10 12 13
1

16 20 19
И калто . . .................. 22 20 16. 20 17 13 13 12 16 17 17 17
Цинондали 21 22

1
20, 17, 14 11 .0 15 13

1 8 1
16 23'.

Т аблица 16

Минимальное количество пасмурных дней за месяц
Месяцы 1 

Станции I
Ч

>
V—4

> > X X я X

Н апареули ...................... 3 5 4 5 4 0 1 0 0 3 0 2
И к а л т о .............................. 2 5 4 5 5 2 2 3 1 5 2 3
Цинондали ...................... 4 4 6 о

“
4 0 0 1 1 3 4 2

Т абли ца 17

Максимальное количество ясных дней за месяц
" — Месяцы 

С танции — _ ! в 1 > > > > > X X | X X

Н апареули . . . . '. . 10 14 19 9 8 14 15 25 19 14} 14 12

И калто  ............................... 16 15 17 7 12 18 17 20 19 15 17 14

Цинондали .......................... 17 13 13 14
8

12 14 16 12 13, 11 8

Т аблица 16

Минимальное количество ясных дней за месяц
Месяцы

С танции , ,
!
|—| > > > > > X X X X

Напареули ...................... 1 0 0 0 1 1 3 5 3 3 В 2

И калто ............................... 3 1 1 0 1 2 4 6 0 3 1 0
Цинондали ...................... 1 0 0 0 0 1 2 1 2 3 1 с>
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Среднемесячная облачность по срокам наблюдений 7, 1, 9 час.

Таблица 19

покоытия неба в процентах

Месяцы

Станции и сроки * '
> и»

Ь-Н
>

>—1
> V

II
I

X X
1
X

Ь—»нн
X

7 63
1 ! 1 

72 66 68 ! 58 47 47 1 42 49 58 62
1 -Напареули ...................... 1 61 67 61 67 58 43 36 29 40 50 55 65

9 56 591 54 62 59 47 42 37 41 47 53 60

7 55 66 63 68 60 44 51 44 50 55 58 64
Икалто . , ...................... ! 1 55 66 60 70 61 44 44 35 44 48 53 61

9 46 58 50 62 60 46 44 34 40 45 48 59

7 58 71 07 65; 58 * 43 43 47 57 63 63
Цинондали ...................... 1 59 72 62 69 56 46 43 33 41 51 57 67

9 54 66 55; 66 60 50 46 36 40 48 55 67

7 59 65 64 59 53 43 з а 35 39 50 61 58
Уриатубани ...................... 1 1 56 67 62 61 49 36 35 32 39 44 54 52

9 1 61 61 56 59 60 49 41 32 39 43 54 63

7 50 58 54 сл _о
__

_

43 34 80 26 29
1

45 56 46
Мукузани .......................... 1 45 49 46 47| 35 24 26 21 21 34 44 35

9 47 50 45 46 44 36 28 21 25| 35 44 45

7 бз!63
1

68 72' 66 57 52 53 54 50 65 84 75
Ахтала . . . . . . . . 1 57 68; 68 68 59 51 51 46 51 69, 80 70

9 59| 68 60 67; 67 61 54 45 48 64 71 71

7 !
1

51, 59 54 52: 41
1

32
!

29 24 29 40 54 45
С а г а р е д ж о ......................

1
55 63 56 53; 40 31 20 27 31 38 54 49

9 66 60| 57 51 51 44 3 . 26 28 37 491 54



С о л н е ч н о е  с и я н и е  в Н а п а р е у л и  по г е л и о г р а ф у  К е м п б е л а  с р е д н е е  з а  1 9 0 7 — 1 9 1 8  гг .
Таблица 20

Часы 

Месяцы х
Л . «О 
1 ' •V* | «5

00 
1 ■ 1 «5 ! г- ? ! тсо ; сэ ; 1

0-
11

 

11
-1

2

1О!

•

1
СО -гг

! СО

Ю со | 1> 
1 ! 1 | 1 ^  О I Ф

00
1

* ?

О 2;

?  ит

5  3 ° 
оИ  ° "О * а

1 ....................
1 1 ....................

111....................
I V .............. V .............
V I ................
VI I ..........
VII I ...........
I X .............. X .............
X I ................
XII ................
Сумма . . . 
Средн. за год .

г ;

— 0,9 
0,1] 6,0 
0,5 9,8 
0,2 10,1 
- 1  4,7
— 0,1

0,8 31,6 
0,1| 2,6

1 1 1 1  I-  3,6 12,3 15,6 16,7 16,7 16,6 15,7, 14,0 8,9 0,4 — ] -  
0,1 7,6 12,2 14,2 15.1 15,8 15,7 14,9 13 7 11,4 3,5 -  1 -  
1,8] 11,0 14,2] 15,3 17,0 17,3 17,0 17,2 16,3 14,7 9,8 0,5’ -
6.4] 12,0 13,3 14.6 16.0 15,0 15.4 15,1 14,7 12,5 9,8 3,6 0,2 

12,0] 14,6 16,4] 17,5 17,7 18,2 18,5 17,0 15,9 14,2 11,9 9,5 3,2
15.1 17,7 19,3, 20,6 21,6 21,81 22,2 22,3 21,0 18,4 17,2 13,6 5,8 
16,9 19,0 20,9 22,4 22,5 22,0] 24,3 25,1 24,5 23,1 21,2 17,3 5,2
13.2 17,1 19,4] 20,9 22,8 23,8] 24,0 24,5' 24,7 24,0 22,2 15,3 1,9
5.5] 14,0 17,0 18,4 19,4 20,7: 21,2 21,4 21,2; 20,6 16,8 2,9 — 
0,3 9,3 14,0 15,9 17,1 17,5 17,7 17,9 17,2 15,7, 8,2 0,1] — 
0,1] 4,5 10,0| 13,6 15,1 15,0| 15,2 15.0 13,9 11,2 1,5 -  1 -
-  ] 0,9 8.7: 12,4* 13,9 14,1] 14,5 14,5 12,2 7,8 0,1 — | — 

71,1 131,3 177,7 201,4214,9219,4]222,3 220,6 209,3182,5 122,6 62,8; 16,3
6,0. 10,9, 14,8] 16,8, 17,9, 18,3] 18,5 18,4 17,4 15,2 10,2 5,2] 1,4

0,1

0,1
0,0

120,5 3,9 
124,2, 4,4
152.1 4,9
150.4 5,0 
192,7 6,2
247.0 8,2 
275,3 8,9
258.5 8,3
199.2 6,4 
150,9, 4,9
115.1 3,8 
99,1] 3,2

2085,0, -  
173,7, 5,7

Таблица 21

С р е д н я я  с о л н е ч н а я  р а д и а ц и я  в Н а п а р е у л и  б.  к а л . / с м а
^'"---^М есяцы  

Вид радиации
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

П рям ая........................ 2,2 3,5 5,4 6,4 8,4 10,4 11,1 9,8 „ 2,4 1,6
Рассеянная ................ Ъ7 2,0 2,7 3,1 3,7 3,4 3,2 2,9 и 2,3 ' 1,9 1,9

4.5 7,9
4.7 4,9
4.7 5,1 
4,2 0,2
4.7 9.6 
5,9 1,4
6.6 0,5
6.7 1,4 
6,о; 2,5 
5,1 6,9 
4,5] 6,2 
4,0 8,1

5 ,11 56,5



Таблица 22

Среднесуточная многолетняя амплитуда температуры воздуха по
месяцам

Месяцы

Станции , , 11 III IV >  ! >  : >  ! >  ; * ' х  | X ! X

Напареули ..................
Цинондали . . . .  
Уриатубани . . . ь .
Ахтала ......................
Цнорис-цхали . . . .
Ц однис-кари ................. !
Сагареджо . . . .

И  < 1 1 И  1 м9.8 9,9 11,3 11,5 12,6 14,3 13,8 14,8 12,9 11,7 10,3 8,8
7.3 7,1 9,9 10.111,512,311,4112,211,2 9,4 7,7 6,9
7.4 6,9, 9,2 9,7 11,1 10,9 9.9 12,2 9 6  8.7 7,5 7,4 
7,3 6,6; 8,9 9,3 10,211,310,7 10.810,0' 8,3 7,5 7,2
8.8 8,8! 11,3 10,6 11,4 12,3 11,7 11,8 11,1! 9,5 8,8 8,7
8.9 9,0 11,8 12.1 12,0 13,5 12,4 13,3 12,6 11,6 10,6 10,0 
8,8 8,5 9,5 10,010,2 11,5 10,8,10,9 10,7; 9.8 8,5 8,1

4 ч Т аблица 23

Средняя многолетняя температура воздуха по месяцам и за год и ее
годовая амплитуда

\  Месяцы

1 _
^  1 жо ^
и 1 с  й * § ^

Станции - II III IV V V
I X X X X 00 <  Р

Н апарили  . 
Икалто . . . 
Цинондали . 
Уриатубани . 
Мукузани . . 
Ахтала . . . 
Цнорис-цхали 
Цодкис-кари 
Сагареджо .

1.6 1,8 7,0 12,2 17,2 21,1 28.8 28,7 19,5 13,6 8,2 8,1 12,7! 22,2
,0,9 0,8 5,4 10,7 16,3 19,9 22,5 22,5 18,4 12,7 7,5 2,3 11.7 21,7
II,б! 1.7 6,5 11,6 16,5 20,3 23,2 23,2 19,0 13,4 8,3 3,6 12,4! 21,6
1,3 1,4 6,3 12,0 16,9 20,9 23,0 23,0 58,4 13,0 8,0 3,1 12,3 21,7
I,2 1,8 6,8 12,0 16,9 20,6 23,4 23,6 19,2 13,5 8,3 3,5 12,6 22,4

II,9 1,8 7,0 12,2 17,2 21,0 23,8 23,5 19,2 13,2 8,3 3,5 12,7 22,0
2.6 2,8 7,9 13,8 18,9 22 9 25,2 25,2 20,2 14,7 9,5 4,7 14,0 2?,6
!I , I 1.6 6,9 12,7 17,6 21,6 24,2 24,1 19,8 13,8 8,1 3,6 12,9 23,1
0,8 0,7,5,0 10,5! 15,б|20,0.22,1121,8 18,4 12,3.7,3 2,3 11,41 21,4

Таблица 24

Годовой ход температуры по месяцам в процентах амплитуды
Месяцы 

Станции ^ , , т’—| к > и > > > ! а X X

■

X

Напареули ................. 0 1 24 48 70 88 100 99; 80 54 30 7
Икалто .......................... 0 0 21 46 71 88 1(Ю 100 81 55 31 7
Цинондали .................. 0 0 23 46 69 87 100 100 81 55 31 9
Уриатубани .................. 0 5 23 49 72 90 100 100 79 54 81 8
Мукузани ...................... 0 3 25 48 70 87 99 100 80 55 32 10
Ахтала .................. 0 0 24 47 70 87 100 99 79 52 30 8
Цнорис-цхали . . . . 0 1 23 49 72 90 100 100 78 54 31 9
Цоднис-кари .................. 0 2 25 50 71 89 100 100 84 55 80 11
Сагареджо . . . . . . 0 1 201 46 70 92. 100. 98 83 ! 54 ; 31 7
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Таблица 25

Среднее многолетнее по месяцам количество морозных дней без
оттепели

Месяцы

С танции
.

Г
II III IV XI XII 1 З а  

год

Н апареули ...................... 3 2 0 0 0 1 6

Цинондали ...................... 5 4 1 0 0 1 11

У риатубани ...................... 9 6 2 0 0 5 22

М укузани . . . . . . . 3 4 1 0 0 1 9

А хтала ...............................9 7 7 1 0 0 4 19

Ц норис-цхали .................. 10 12 2 0 0 2 26

Ц одн ис-кари ................. ... 3 2 4 0 0 0 9

С а г а р е д ж о ...................... 7 7 2 1 0 4 21

Т аблица 26

Среднее многолетнее по месяцам количество морозных дней с
оттепелью

Месяцы

Станции
I II III IV XI XII Год

Н апареули ...................... 21 19 10 1 5 18 74

Цинондали ...................... 17 16 10 1 2 13 59

Уриатубани . . * . . 13 14 9 1 2 9 48

М у к у з а н и ...................... . 20 16 10 1 2 !3 62

А хтала ............................... 13 12 8 0 2 7 42

Цнорис-цхали .................. 9 7 7 1 2 9 35

Ц одн ис-кари ...................... 21 19 7 0 5 23
Ч

Сагареджо . . . . . . 17 15 10 2 5 16 65 I



Таблица 29

М н огол етн и й  су то ч н ы й  х о д  т е м п е р а ту р ы  в о з д у х а  по  с р е д н е м е с я ч н ы м  д а н н ы м  наблю дений 8 7 , 1 , 9  ч а с . и п о к а з а н и я м  м и н и м ал ьн ого  и м а к с и м а л ь н о го
т е р м о м е т р о в

Я_н^ в а р  ь

Напареули . 

Икалто . . . 

Цинондали . 

Уриатубани . 

Мукузани . . 

Ахтала . . . 

Цнорис-цхали 

Цоднис-кари . 

Сагареджо. .

Ь Ф е в р а л ь М а р т А п Р е л ь М а
X

9 1 7 1

|

9 = 7 1
* г

э I 7 1

X X

7 1 1
К Е

7 ,0 10,3 -2 ,6 -1 ,5 6,2 7,3 0,6 1,6 3,3 11,7 12,9 5,9 6,6 9,0 16,7 18,1 10,8 11,1 14,5 22,3

- 0,0 - - 1 ,4 3,8 - 0,1 - 3,0 8,9 - 4,3 - 8,7 14,3 - - 14,7 20,2

5,5 0,5 -1 ,4 -0 ,4 4,8 5,7 0,8 1,8 4,1 10,0 11,7 5,5 | 6,8 9,4 15,1 16,9; 10,4 11,0; 14,6 20,5

5,2 '0,7 -1 ,4 - 0 ,9 3,8 5,5 1,4 1,9 3,9 . . . 11,1 5,9,1 6,9 9,9 14,8 16,6 и я 11,1 15,9 19,6

- 0,3 -1 ,3 -0 ,3 4,4 - 1,2 1.9 4,2 9,9 - 6,48 6,8 9,6 15,1 ц>1 11,2; 15,1 20,5

6,1 1,1 -0 ,6 -0 ,5 4,4 6,0 1,6 2,8 4,3 10,1 11,7 6,5 ’ 7,5 9,9 15,2 16,8 11,3 11,8 15,7 20,4

7,4 2,2 —1,5 0,0 5,6 7,3 2,8 1,7 5,0 11,0 13,0 7,81| 7,5 10,8 17,0 18,1 13,6, 11,9 16,6 22,0

5,8 0,3 —2,2 - 1 ,6 5,1 6,8 1,2 1,9 3,4 11,1 13,7 6,1 | 6,8 9,2 16,6 18,9 12,3 11,8 15,1 21,7

0,9 3,4 -1 ,7
I 5*,

0,2 0,4 2,6 8,3 9,9 4,21 5,6 8,3 13,9 15,6 9,3 10,5 14,6 19,3

Ы,9,| 14,0 18,1 28,9 28^ 

118,4 24,0! -  

14,5:114,4' 18,3 25,(

15,21114,6 19,1I
15.2 14,5 19,0

15.015.2 19,3 

18,Й] 15,5 20,5.26,6

!; 14,5 19,о! 26,4 

14,1м 133 18,0*23,9I I I

18,2

17.3 

173

18.5

18.4 

18,9

21.6 

19,3 

17,1

; \  Месяцы и
сроки

Станции

И Ю Л Ь А г у с т С е н т я 6 р ь 0  к т я р Н о я б Р ь 1 Д е к а Р ь

1
7

М 
ак

си
м.

й
7 1

М
ак

си
м

. .

9 I  
1

7 1
й

9
2 т

X

9 7

М
ак

си
м.

9
Е

7 1

М
ак

си
м

.

9

Напареули ................. . 7 , 21,0 29,2 31,0 21,3 16,5 20,5 29,7 31,3 21,0 13,2 16.4 25,2 щ 17,0 8,2 10,3* 19,0 19,9 11,4 3,5 5,1 13,0 13,8 0,5 1,1 0,7 7,0 7 , 1.7

ВМ калто......................... - 21,2. 26,1! -  20,3 20,3 26,6 - 20,0 — 16,7 22,1 - 16,4 - ЮЗ* 16,7 - 11,0 - 5,3 11,1 - 6,1 0,4 4,9 1,6

|щ и н о н д а л и ................. 17,6 21,1 27,4 29.0 21,2; 17,5 20,6 28,0 29,7 20,9 13,9 16,8 23,3 25,1 16,9 9,2 11,0| 17,4 18,6 11,7 5,1 6,1 11,6 12,8 7,1 0,2 2,1 6,1 7,1 2,7

Уриатубани ................. 17,«[ 21,8 26,0( 27,7 21,3 17,7 21.2 26,4! 27,9 21,4 14,0 163 22,0123,6 17,0 9,0 11,3 16,2 17,7 11,6 4,5 6,1 10,6,12,0 7,2 0,4 2,1 5,4 7,0 2,3

М укузани..................... 17,6; 21,5 27,0: -  21,7 17,6 21,4 27,7 - 21,6 14,0 17,4 22,9 17,2 9,3 11,4 17,3 11,9 5,2 6,2 11,4 7,4 0,0 2,0 5,8 - 2,6

Ахтала ......................... 18,3' 22,1 27,4; 29,,о| 22,0 18,3 21,2127,5 29,1 21,9 14,4 17,0 22,8 24,4 17,9 9,8 11,0 16,7 18,1 12,0 5,3 6,2 11,2 12,8 7,5 0,3 2,1 5,9 7,5 •2,5

Ц н орис-цхали  . . . . 18,6 22,5 28,6 30,3- 24,6 18,6 21,9 29,1 30,4 24,7' 14,6 17,0 24,5 25,7 19,1 9,9 12,118,4 19,4 13.5 5,3 6,9 12,6 14,1 8,9 0,1 3,0 7,2 8,8 3,8

Ц о н д и е -к а р и .................. 17,5 21,6, 26,5: 2»Я| 22,4 17,5 21,0 29,3 30,8 21,9: 14,2 16,6 24,9, 26,8 17,8 8,8 10,3 19,0 20,4 12,1 3,6 4,8 12,7 14,2 6,7 1,5 1,3 7,2 8,5 2,3
С а г ар е д ж о  . 16,3 20,2 26,0 27,1! 20,1 

1 1
16,2 19,4| 25,9 97,1 20,2' 12,5' 15,3 21,9! 23,2' 16,0,

1  1 1 ! 1
7,9 10,3 16,2| 17,7 10,4 3,6 5,1 10,8 12,1 6,0 1,3 0,9 4,9 6,8 1,2
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Таблица 27

Среднее многолетнее общее количество морозных дней по
месяцам

Месяцы

Станции
I II III IV XI XII Год

Напареули ...................... 24 21 10 1 5 19 80

Цинондали ...................... 22 20 11
4

1 2 14 70

Уриатубани ...................... 22 20 11 1 2 14 70

М у к у з а н и .......................... 23 20 .11 1 2 14 71

А хтала ............................... 20 19 9 0 2 11 61

Цнорис-цхали .................. 19 19 9 1 2 11 71

Цоднис-кари ..................... 24 21 11 0 5 23 84

С а г а р е д ж о ...................... 24 22 12 3 5 20 86

Т аблица 28

Наибольшее и наименьшее количество морозных дней по Напареули 
и Цинондали за весь период наблюдений

Месяцы

С’танпии
I II ш IV X XI XII

Бе
з 

от
те

- 
[ 

пе
ли Напареули .................

Цинондали .................

13—0 9 - 0

1 3 - 0

3 - 0

2 - 0

0 - 0

0 - 0

0 - 0

0 - 0

0 - 0

1 - 0

8 - 0

8 - 0

С 
от

те


пе
ль

ю Напареули . . . . 

Цинондали ..................

29—12

2 5 - 2

27—11

2 5 - 1 0

22—2

22—2 О» 1 
1 

о 
о 4 - 0

1 - 0

17—1

8 - 0

2 3 - 9

1 7 - 4

О
и
V Н апареули ..................

1
3 1 -1 2  2 9 -1 1 2 3 - 2 4 - 0 4 - 0 1 7 -1 3 0 - 9

и
СО Ц и н о н д а л и ................. 3 1 - 2 2 8 -1 0 2 3 - 2 5 - 0 1 - 0 9 - 0 25—4



Таблица 30
С р е д н и е  м н о г о л е т н и е  и з  а б с о л ю т н ы х  м и н и м у м о в  т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а  по м е с я ц а м  и з а  г о д

Месяцы [ 

Станции 1
■ | .1 1 III , IV 1 V 1

I
VI VII VIII : IX

—"КГ-
X XI XII За год

Напареули . . . . . .
1

—9,0}- -1 0 ,4 -4 ,6 +0,4 6,1 9,0 12.5 12,0 7,6 , , - 2 ,8 -  7,2 -1 2 ,4
И к а л т о ............................ - 7 .9  , -  9,0 - 4 ,0 +0,9 0,4 9,5 12,6 12,2 8,3 2,6 - 1 ,2 - 6 ,0 -1 1 .2
Цинондали .................... -  7 ,51-  «,1 -3 ,9 -1-0,4 6,2 9,4 13,1 13,3 8,4 3,5 —1.3 —5,1 -1 0 ,2
Уриатубани .................... - 6 ,9 -  7,6 —3,6 + 1 ,0 6,1 10,1 13,1 13,3 9,6 3,6 — 1,3 -5 ,6 -  9,1
М укузани........................ -8 ,1 9,0 3,9 + 0,6 5,9 8,3 13.1 13.4 8,4 3,7 - 0 ,7 - 5 ,9 — 9,7
А х т а л а ......................... -  6,5 — 7,6 - 3 ,0 7,5 10,5 14,1 13,5 9,1 3,2 - 1 ,5 —5,1 — 9,2
Цнорис-цхали . . . . - 6 ,9 -  7,5 - 2 ,0 + 2,8 8,2 11,0 14,3 13,8 9,6 4,2 - 0 .3 -4 ,4 -  9,4
Цоднис-кари ................ -9 ,1 -  10,4 -  4,3 +0,9 6,9 10,0 13,6 13,1 8,5 2,5 —2,4 —7,1 —12,7
С а г а р ед ж о ..................... - 8 , 2 1 -  9,5 —5 ,6 1 + 0,6 5,4 9,2 11,7 11,6 7,7 2,2 -2 ,4 -  7,2 —12,4

Таблица 31
Ф а к т и ч е с к и  в о з м о ж н ы й  в м н о г о л е т н е м  р я д у  н а б л ю д е н и й  а б с о л ю т н ы й  м и н и м у м  т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а

Месяцы

Станции ~~~—
1 и !1 111 IV V VI VII VIII IX X X! XII Год

Н а п а р еу л и ................
! | 

-1 7 ,2  -18,1 -1 3 ,8 -3 ,9 + 0 ,3 5,8 8,6 8,7 1,8 — 1,7 - 8 ,0 —16,4 -18 ,1
И к а л т о ............................ — 15,7 -1 6 ,6 -1 2 ,5 —3,1 + 1 ,8 6,1 8,3 8,9 2,3 -1 ,0 - 7 ,0 —15,0 -1 6 ,6
Цинондали .................... -12,9 -  14,2 —10,4 —2,6 +  1,5 5,3 9,4 9,2 2,9 - 0 .2 - 5 ,9 12.2 -1 4 ,2
Уриатус анн ................ — 13,1 —13.9 -10 ,? —2,5 + 1 ,5 6,2 8,5 8,6 2,8 -0 ,1 - 5 ,4 -13,1 -  13.9
М укузани........................ -  13,7 — 15,9, — 11,6 -2 ,7 + 0 ,3 6,1 9,0 9,1 2,0 -1 ,4 - 7 ,2 —13,2 -1 5 ,9
А х т а л а ............................. -13,1; -1 3 ,8 —10,3 -2 ,4 + 1 ,6 7,2 10,1 10.2 3,1 -0 ,7 —5,7 -1 2 ,4 —13,8
Цнорис-мхали ................ — 13,9 -1 4 ,8 -1 0 .7 - 1 ,3 +2,7 7,9 10,6 10,7 3,1 - 0 ,8 —5,2 -13 ,2 -1 4 ,8
Цоднис-кари.................... —17,7 -1 8 ,6 — 14,2 -3 ,9 -И),4 6,2 9,1 9,2 2,1 -1 ,6 -8 ,1 -1 6 ,9 -1 8 .6
С а г а р ед ж о .................... —17,2|- 1 8 , 1| -1 3 ,8  -  5,11 + 0 ,0 5,4 8,1 8,2 1,5 -2 ,0 —8.1 -17,1 -1 8 ,1



С р е д н и е  м н о г о л е т н и е  и з  а б с о л ю т н ы х  м а к с и м у м о в  т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а  по  м е с я ц а м
Таблица 32

Месяцы ;
Станции ----------- ___ 1 " М1 .V V VI VII VIII IX X XI XII

Напареули .......................................... 11,0 15,0 22,4 25,8 30.3 34,6 37,4 37,7 27.9 21,1 15,1
Икалто .............................................. 10.7 11,7 20,3, 23.7 27.6 31,0 33,1 33,9 30,2 24,8 17.8 11,9
Цинондали .......................................... 13,0 14,0 21,0 24,2 28,5 32,5 35,2 35,5 32,3 20,2 19,9 14,1
Уриатубани .......................................... 13.2 137 21,2 23,1 28,1 32,5 33,7 33,6 31.3 24.3 19,5 13,1
Ахтала . . .................................. 13,6 21,4 23,8 28,2 33,2 35,5 35,2 32,1 25,2 19.7 13,4
Ц ногис-цхади..................... 1-М 14,7 22,4 24,9 29,4 34,5 36,8 36,5 33,3 20,3 20,7 14,3
Цоднис кари ......................................... 16,0 16,5 23,6 25,8 29,9 31,6 36 7 36,4 33,6 27,1 22,0 16,2
Сагареджо . .......................... 13,2 13,8 19,8 22,8 28,1 32,1 33,3 32,7 30,3 25,5 20,3 13,8

Таблица 33

П о к а з а т е л и  с т е п е н и  и з м е н ч и в о с т и  с р е д н е м е с я ч н о й  т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а  в м н о г о л е т н е м  п е р и о д е  по
с т .  Н а п а р е у л и

~ ' —.__ Месяцы
Показатели

1 11 III IV V
" ! т

VIII IX X XI XII

1° средняя температура . . . 1,6 1,8 7,0 12,2 17,2
1

21,1 I 23,8 23,7 19,6 13,6 8,2 3,1
0 среднеквадратичное отклтне- !

ние 1 ° .......................................................1
100 о
—-— , оно же в проц. температуры.

« 2,4 2,2 1,5 1,3 м 0,9 1,5 1,5 1,7 1,8 1,7

150 133 31 12 8 5 ! 4 6 9 12 22 57
Число лет с 1° ниже средней в 

проц. л е т ............................................... 40 47 41 67 50 67 I 40 61 53 71 40 47
Число лет с 1° выше средней в 

проц. л е т ................................................... . 60 53 59 33 50 33 '! 60 39 47 29 60 53



Таблица 34

В е р т и к а л ь н ы й  т е м п е р а т у р н ы й  г р а д и е н т  по  с р е д н и м  д а н н ы м  т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а  Ц и н о н д а л и  и Н а п а р е у л и  п р и  
о д н о в р е м е н н ы х  с т о й к и х  м а к с и м у м а х  и м и н и м у м а х  т е м п е р а т у р ы

При максимумах 1° При минимумах 1°
М Е С Я Ц Ы П р и м е ч а н и е

Ц
н Д ГР.

ц
Н 1

1
Д Гр.

Январь ............................. _ _ - 7 ,6 - 8 ,3  | + 0 ,7 +0,4 Ц—температура в Цинондали.
Ф е в р а л ь .........................
М а р т ..................................

12.7
21.8

13,6
23,9

- 0 ,9
-2 ,1

- 0 ,5  

—1>-

- 8 ,3
- 4 ,7

-1 0 ,2 !  
—5,2

+ 1 ,9
+ 0 ,5

+ 1 ,0
+ 0,3

Н -температура в Напареули.

Апрель .............................
М ай......................................

22,6
28.9

23,9
30,5

- 1 ,3
- 1 ,6

- 0,7 ;
- 0 ,9

+ 0 ,1
+ 5,1

-0 ,1
+ 5 ,7 :

4-0,2
- 0 ,6

+0,1
- 0 ,3

Д—разность температур Цанон- 
дали и Напареули.

И ^ н ь ..................................
И ю л ь ..................................

30,0
33,4

32,2
34,9

-2 ,2  
— 1,5

-  1,2 
-0 ,8 '

9,1
12,8

8,5; 
12,2

+ 0 ,6
+ 0 ,8

+ 0 ,3
+ 0,3

Гр.—градиент температуры на 
100 м. разнести в высоте.

А в г у с т ............................. 35,2 33,5 - 3 ,3 - 1 ,8 14,2 13,1 +  1,1 + 0 ,6 — нет данных.

Сентябрь ......................... 29,4 32,1 - 2 ,2 - 1 ,2 8,3 7,0 ; + 0 ,7 + 0 ,4
Октябрь ......................... 27,6 30,4 -  2,8 - 1 ,6 34 2 ,2 ; +  1,2 + 0 ,7
Ноябрь .............................. - — - — —1,7 -2 ,9 1 + 1 ,2 + 0 ,7
Декабрь .............................. 13,5 14,2 - 0 ,7 -0 ,4 —4,9 - 6 ,5 + 1 ,6 + 0 ,9
Г о д .................................. • • -1 ,0 - » 1 ” + 0,5



Таблица 33

С р е д н я я  м е с я ч н а я  и з а  г и д  т е м п е р а т у р а  в о з д у х а  и п о ч в ы  с т .  Н а п а р е у л и  з а  г о д ы  н а б л ю д е н и й
1 9 и ,  1 9 1 3 ,  1 9 1 7 .

~ М е с я ц ы  
Элементы " " — — ___ I " III IV V VI VII VIII « X XI XII

1 
С

ут
оч

на
я 

! 
те

м
пе

ра
ту

ра Воздуха .........................

Почвы на глуб. 5 см. . . 

Почвы на глуб. 40 см. .

1,9

3,2

4,6

2.4

4.5 

5,1

7.9

8.9 

8,1

13.0

15.1 

13,3

16,0

17,9

16,6

21,1

22,9

20,8

24,4

26,0

24,0

22,9

25,8

24,3

19,6

21.3

„

12.9

14.9 

16,6

9,1

9,9

12,2

3.1

5.1 

7,0

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
! 1

те
мп

ер
ат

ур
а 

1
! 

.1

Воздуха .........................

Почвы на глуб. 5 см. . 

Почвы на глуб. 40 см. .

14,6

11,0

5,7

16,4

10,8

23,5

19,7

12,0

25.9

23.9 

16^

27.4

20.5 

19,1

33.3 

31,8

23.4

37.2

36.2 

25,8

35,2

35,1

25,5

31,6

29,8

24,1

25.0

23.1 

20,4

20,0

16.5

14.5

15,1

11,8

9,8

|| 
М

ин
им

ал
ьн

ая
 

| 
те

м
пе

ра
ту

ра В оздуха.............................

Почвы на глуб. 5 см. . 

Почвы на глуб. 40 см.

- 8 ,7  

— 1,3 

+ 3,3

- 9 ,2

—0,5

3,4

- 5 ,3

+0,8

8,2

+2,1

7,5

10,6

5,2

11,7

13,9

8,3

16,4

18,2

11.5

19.6

21.7

11,6

19,5

22,9

7,8

15,8

19,5

2,3

9,6

13,7

-2 ,2

+ 3,8

9,3

6,5

- 0 ,6

+ 4 ,7



М
ин

им
ал

ьн
ая

 
|М

ак
си

м
ал

ьн
ая

| 
С

ут
оч

на
я

Таблица 36

С р е д н я я  к е с я ч  1з я  и з а  г о д  т е м п е р а т у р я  в о з д у х а  и п о ч в ы  с т .  М у к у з а н и  з а  г о д ы  н а б л ю д е н и й
1 9 1 2 ,  1 9 1 3 ,  1 9 . 1 6

Элементы
Месяцы

Воздуха • ..................
Почвы на глуб. 10 см. 
Почвы на глуб. 20 см. 
Почвы на глуб. 40 см.

Воздуха ..........................
По вы на глуб. Ю см. 
Почвы на глуб. 20 см 
Почвы на глуб. 40 см.

Воздуха ......................
Почвы ;:а глуб. 10 см. 
Почвы на глуб. 20 см.. 
Почвы на глуб. 40 см-

- 8 ,3  - 6 ,7  
- 1 ,3  - 1 ,4  
+0,1 +0,8 
+ 2 Д  2,7

IV VI VI! ! VIII IXI

16.7 : 21,0 ] 23,7 I 23,8
18.7 | 23,5 : 25,3 | 25,6
18,2 ! 22,1 | 25,0 : 25,0
16,0 ! 21,1 | 23,7 | 24,1

30,7 82,7
24.4 30.9
21.5 27,2
19.6 23,7

32.7 33,5 | 30,1
31.7 32,0 ! 30,6
28,5 ! 28,9 | 27,6
26,0 | 25,6 : 24,7

+0,б! 6,3 ; 9,0 | 12,4
6,8 13,4 : 17,4 ' 21,1
8,0 13,7 [ 17,9 ' 21,3
9.41 14,4 * 17,9 ; 21,9

X XI XII

12,6 8,4 4,5
15,0 9,8
15,1 9,9 5,1
16,2 11,2 6,7

22,4 18,3 15,2
22,2 15,3 11,9
19,4 13,4 9,0
19,7 13,7 8,8

4.5 —1,6 -  4,1
10,0 , 4 ,5 1 + 1,1
11,6 5,9 | + 2 ,3
13.5 8,5 ! + 4 ,6



ш
Т абл ица 37

С р е д н я я  з а  1 9 1 2 ,  1 9 1 3 ,  1 9 1 7  гг. м е с я ч н а я  т е м п е р а т у р а  в о з д у х а  и п оч вы  н а  р а з н ы х  г л у б и н а х  в Н а п а р е у л и
по  с р о н а м  н а б л ю д е н и й  7 ,  1 ,  9  ч а с .

М е с я ц ы

Температура воздуха

Температура почвы 
бине 5 см...............

Температура почвы на глу
бине 40 см............................

Январь

-1.2

+1,7

4,5

Февраль

1 : 9

Март Апрель

1 ! 9

+ в ,8 |+0 ,7  -0 ,8  

5,б' 2,4 2,3

4,4' 4,8: 5,1

+ 6 ,7 + 1 .4  3,2 

6,6, 3,6 6,1

5,0! 5,11 8,0! 8,0 8,4

9 7 1 1

17,9' 11,™ 13,4| 20,5 

17,91 15,7 15,6 21,1

13,2, 13,2 13,416,6 16,5 16,7|| 20,

26,4 18,5

27,3 21,6 

20,9 20)9

М е с я ц ы Июль Август

1 9  7 1 9

Сентябрь 5 Октябрь Ноябрь

7 1 9

Декабрь

Температура воздуха

Температура почвы 
бине 5 см. . . .

Температура почвы 
бине 40 см. . , ,

на глу- 

на глу-

21.4 30,0 21,9 19,8 27,7

I ; ' !
22,8 30,7, 24,0 22,0 31,1

24,о' 23,8, 24,1 24,з' 24,2

16,1 25,4} 17,2 9,7 17,7 11,2 5,7 14,3

19,0 24,7 20,3 12,8 17,9 14,1|| 8,2, 12,3

21,2121,5 21,4] 16,6116,6.16,7,112,2 12,2

7.2 0,1

9.2 3,4

12,3 7,1

7,6

7,0 7,0



Таблица 38

С р е д н я я  з а  1 9 1 2 ,  1 9 1 3 ,  1 9 1 6  г г .  м е с я ч н а я  т е м п е р а т у р а  в о з д у х а  ( Г п о ч в ы  н а  р а з н ы х  г л у б и н а х  в М у к у з а н и
п о  с р о к а м  н а б л ю д е н и й  7 ,  1 ,  9  ч а с .

М е с я ц ы
Сроки

Январь 

7 ! 1 ; 9

Февраль 

1 9

Март Апрель Май

7 !  1 9 1 7  1 9

Июнь
| V

7 1 9

Температура воздуха . . 
Температура почвы на глу

бине Ю см.........................
Температура почвы на глу

бине 20 см.........................
Температура почвы на глу 

бине 40 см.........................

-  0,4 +5,11+1,3. 0,0.+4,7 

+ 1,5 +  ,,7]+2 ,1 |.+1 ,8+5 ,0  

|;4-2,3+3,8'+2,^+2,3-Ь З,8  

[+ 4 ,0 + 4 ,0 + 3 ,9 |+ 4 ,0 + 4 ,1

+ 1 , 7
+2,8 

+ 3,3  

+ 4 ,Г,

4,1 10,7 6,9 9,1

6,3.10,3 7,7! 11,5

6,9 8,2! 8,1,| 11,9
I !7,5 7,6 7,6 12,3

14.5 10,6 15,0
I16.6 12,4 17,2| I

13,4 13,0; 17,2 

12,2' 12,4; 16,8

18,7

22,3

19,1 18,3;
17,0, 17,0

18,9 24,'

21,5 26,8

21,4 22,о! 23,8 

21,0 21,1| 21,2
М е с я ц ы Июль Август

7
■

1 7 1

21,8 27,3 21,9 21,5 28,1

24,0 28,3 24,4 23,5 28,9

23,8 26,0 25,1 23,6 26,1

.“2 2 2.4,8 23,0 24,0 24,2

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1 9 7 1 9 7 1 9

6,3 11,4 7,6 2,5 7,4 3,6

8,5 11.7 9,2 3,8 7,1 4,3

9,3 10,7 9,8 4,6 5,9 4,9

11,2 11,3 П Л 0,7 0,7 6,7

Температура воздуха . . . . 
Температура почвы на глу

бине 10 см..............................
Температура почвы на глу

бине 20 см.........................
Т е м п е р а т у р а  п о ч в ы  н а  гл у -

21,9 

24,4 

25,2
24,2| 22,11 па.!
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ВАЖНЕЙШИЕ ОПЕЧАТКИ

Стр. строка. Н апечатано: Следует:
10 31 под по
14 20 северо-восточную северо-западную
16 30 Рубинш тейна Рубинштейн
22 4 начала и начало
24 ,  23 700 м.) 423) и И калто (1°=11°7
29 * 9

температура месяцев,
Н =700 м) 

температура, месяцев
37 37 м естах месяцах
46 22 уменьшаясь к зиме слегка возрастает осенью 

и уменьшаясь к зиме
56 ' 9 повторяемости испаряемости
65 8 ИЮНЯ ,, ИЮЛЯ
67 13 собственно собственное
73 16 с. мексики С  Мексики
1С5 5 вычисления вычисленная

Табл. Столбец С трока Н апечатано  Следует
2 7 1 722,7 72 ',2

4 етр. 80 5 1 22° 33°
4 стр. 80 5 4 55% 21%

20 19 1-13 Зап яты е лишние
29 5 9 0,9 -  0,9
» 10 2 о»1 -  0,1
У9 10 9 0,2 -  0,2

56 1 1,1 -  1Д
У) 99

4 0,4 -  0,4
9У 8 1,5 -  1,5
99 99 9 1.3 1,3

45 2 5 56 ?9



Таблица 39

В р е м я ^ н а с т у п л е н и я  з а м о р о з к о в  о с е н ь ю  и о к о н ч а н и я  их  в е с н о ю  ( п е р в а я  ц и ф р а  о б о з н а ч а е т  д е н ь ,
в т о р а я — м е с я ц )

Время
Станции

. . . . . . .  в . е с н а 0 с е н ь

Средний . Ранний Поздний Средний Ранний Поздний

Н а п а р еу л и ............................................. 29/111 8/111 25/1V* Х0/Х1 9/Х 28/Х1
Цинондали ......................................... ?9/111 3 III 25/1У 2С/Х1 17/Х 19 XII
Икалто (по срочным наблюд.) . . 24/111 3/111 25/1V 20 XI 4. XI 26/хи
Мукузани (по срочным наблюд.) . . — 3/1И 2 /IV — 5/XI 15/ХИ
Сагареджо ............................................. 6/1V 21/111 26/IV 21/Х! 4 XI 5/ХИ

Таблица 40

С р е д н е с у т о ч н а я  м н о г о л е т н я я  а б с о л ю т н а я  в л а ж н о с т ь  в о з д у х а  по  м е с я ц а м  и з а  г о д ;  е е  а м п л и т у д а  з а  г о д ;
с р е д н е г о д о в а я  п р и в е д е н н а я  к у р о в н ю  м о р я  по  ф о р м у л е  Г е р г е з е л я

N .  Месяцы 

Станции
“

> > >
— X X X X А

м
пл

ит
уд

а

Ср
ед

ня
я 

за
 

го
д

С
ре

дн
ег

о
до

ва
я 

на
 

ур
ов

не
 

мо
ря

Напареули ............................. 3,9 3,9 5,2 7,6 10,4 12,7 14,4 14,0 11,9 8,8 6,4 4,6 10,5 8,6 9,3
Цинондали ............................. 3,4 3,4 4,5 6,7 9,3 11,4 12,9 12,5 10,6 8,1 5 8 4,0 9,5 7.7 9,3
Уриатубани . . . . . . . 3,6 3,4 4,5 6,9 9,5 11,6 13,2 13,(1 10,8 8,4 6,2 4,3 9,8 7,9 9,4
Ахтала ..................................... 3,9 3,7 4,9 7,5 10,7 13,3 14,2 13,9 11,4 8,7 6,6 4,6 10,5 8,6 10,0
Цоднис-кари......................... 4,2 4,1 5.9 8,1 10,9 13,6 15,6 15,0 12,8 9,4 6,8 4,8 11,5 9,3 10,2
С агаредж о............................. 3,4 3,1 4,1 6,1 8,6 10,4 12,1 11,8 10,1 7,1 5,4 3,8 9,0 7,2 9,4



Таблица 61

С р е д н е с у т о ч н а я  м н о г о л е т н я я  о т н о с и т е л ь н а я  в л а ж н о с т ь  в о з д у х а  по  м е с я ц а м  и з а  г о д  и с е  г о д о в а я

Месяцы
Станции = _ ;> > VI

II X X X X А
мп

ли
-

|| 
ту

да
__

_
|! С

ре
дн

яя
 

за 
го

д

Напареули ..................... 78 76 72 73 73 71 68 66 72 78 80 81 15 74
Цинондали ..................... 67 65 65 66 67 66 62 60 66 72 72 68 12 66
Уриатубани ..................... 71 69 65 66 67 64 63 63 69 <0 78 75 15 69
Ахтала . . . . . . . 75 71 66 71 73 73 66 65 69 79 81 78 16 72
Цоднис-кари................. 84 81 81 75 74 72 71 68 77 83 86 82 18 78
С а г а р ед ж о .................... 69 65 65 66 64 62 63 61 68 70 72 70 11 66

Таблица 42-
1

С р е д н е с у т о ч н а я  м н о г о л е т н я я  п с и х р о м е т р и ч е с к а я  р а з н о с т ь  ( I — I' ,  и н д е к с  и с п а р я е м о с т и )  по  м е с я ц а м
и з а  г о д

Месяцы

Станции
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII За год

Напареули ........................ 1,4 1,5 2,2 2,5 2,9 3,4 4,2 4,4 3,3 2,2 1,6 1,2 2,4
Цинондали ..................... 1,9 2,0 2.6 2,9 3,3 3,9 4,8 5,0 3,8 2,6 2,1 1,9 3,1
Уриатубани . . . . . . 1,8 1,9 2,6 2,9 3,4 4,2 4,5 4,С 3,3 2,3 1,7 1,5 2,9
Ахтала ............................. 1.4 1 7 2,5 2,5 2.7 3,1 4,3 4,4 3,4 2,0 1,4 1,3 2,6
Цоднис-кари..................... 0,9 1,1 1,5 2,3 2,7 3,1 3,8 4,2 2.8 1,8 1,2 1,2 2,2
С а г а р ед ж о ..................... 1.7 2,0 2,4 2.9 3,6 4,3 4,3 5,0 3.8 2,9 2,1 1,8 3,1

100



— 101 —

Таблица 43

Средняя многолетняя абсолютная влажность  воздуха  по срокам
наблюдения 7 , 1 . 9  час.  з а  каждый месяц

Месяцы 1 1

[ЛЛ
>■ ! х X

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

10.0 12,4 14,3 13,8
11.0 13,1! 14,7; 14,4 
10,3 12,6 14,3; 13,8

11,6
12,2
11,8

8,4
9,3
8,7

5.9
6.9
6,3

4,3
4,9
4,5

Тоже на уровне 

Цинондали

Цинондчли .
7
1
9

3,4
4,0
3,7

3,4
4,0
3,6

4,6 6,8 
5,1 7,4 
5,0! 7,2

9,4
10,3
9,7

11,7
12,3
11,9

13.4 
13,8
13.4

3,1
3,8
3,3

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

6,2
7,3
6,7

8,8
10,2
9,0

11,1| 12,7
12.1 13,6
11.1 12,5

13,0: 10,9 
13,5| 11,5' 
13,0 11,1

7,9
8,8
8,2

56
6,5
5,9

4,0
4,6
4,2

12,2
13,3
12,0

10,2, 7,7, 5,4 
11,3; 8,6, 6,4 
10,3 7,9| 5,7

3.8 
4,4
3.9

Уриатубани .
3,4 3,3 
3,9 3,6 
3,4' 3,3

4.3 
4,7
4.4

6,7
7,0
6,9

9,5
9,9
9,2

11,4
12,1
11,2

13,1
13,6
12,9

12,9
13,4
12,7

10,6; 8,1 5,9 
11,118,9 6,7 
10,6 8Д| 6,0

4.1 
4,7
4.2

А х т а л а
7 3,8
1 4,19 3,8

Цоднис-кари

3,6; 4,6; 7,3, 10,6 
3,9; 5,21 7,91 11,2 
3,6 4,8' 7,2 10,2

13,1
13,8
13,0

14,3
14,8
13,6

13,6
14,8
13,3

10,9| 8,4 
12,2 9,4 
11,1:8,4

7 !| 3,9 3,9 
1 || 4,514,3 
9 I 4,1 4,1

0,0

6,1
6,0

7,6
8,4
8,2

10.5
11.5 
10,8

13,6
13,9
13,2

15,3 14,5! 12,4| 8,8 
16,0 15,4̂  13,5-10,1 
15,4' 15,0 12,6 9,3

6,3
7.2
6.3

4.4 
5,0
4.5

6,2
7,5
6,7

4,8
5,0
4,7

Сагареджо
3.2 
3,7
3.2

3.0 
3,4
3.0

3,9
4,4
4,0

5,91 8,5 Ю,3 
6-4 9,0 П-2 

8,26,0 9,8

12.3 
13,8
12.3

11,7
12,5
11,1

9,9
10,8
9,6

7,0
7,5

5,2
5,8

6,8 5,2

3.7 
4,1
3.7



Таблица 44

С р а в н и т е л ь н ы е  д а н н ы е  по  с р е д н и м  т е м п е р а т у р е ,  а б с о л ю т н о й  и о т н о с и т е л ь н о й  в л а ж н о с т и  в о з д у х а  с т .  Н а п а 
р е у л и  и Ц и н о н д а л и  з а  в р е м я  с  1 9 1 1  г .  п о  1 9 1 5  г .  п о  с р о к а м  н а б л ю д е н и й  7 ,  1 ,  9  ч а с .  з а  м е с я ц ;  

д л я  м е с я ц е в :  м а й ,  и ю л ь ,  а в г у с т ,  о к т я б р ь  и н о я б р ь
М е с я ц ы Май Июль Август ! Октябрь Ноябрь

Элементы - __ Сроки
Станции

7 9 
1 9

1
7 1 1 9 , !  . 1 . 7 | 1 9

Ф
9

Температура Напареули . . . .
1 1

14,1 21,5| 14,5; 22,2 29,8 21,8 20,б| 80,11 21,3 10,4) 17,7 11,7 5,1) 13,6; 7,0
воздуха

Ц и н он дал и .................!| 13,9 19,8’ 14,1! 21,6 28,1 21, б! 20,5128,4' 21,3)1 Ю.б| 16,2| 11,т| 6,4 | 12,3 7,7

Напареули ................. : 9,6; ад! 9,8!! 14,8;' 14,8 14,8 13,3' 12,3 12, в) 8,9| 9,7 9,1| 6,11 6,8 6,5
влажность

воздуха
Тоже на уровне Ци

нондали . . . . . 1 9,0.

|—
ет  
сГ

___
I

5
|

М  II 1 1 I 
13,9| 13,9 13,9,12,5| 11,6 12,0, 8,4* 9,1 8,б|

1
5,71 6,4 6,1

Цинондали . . . 8,51 9,3| а д 13,5| 14,0 13,7 11,6| 11,в| 11,1 8,0| 9,1 8,4, 5,51 6,3| 5,8

Относительная Напареули ................. ! 79 52; 80 7«; 49 68
1 | 

771 40; 66 9з) 66 89 90; 60 85

воздуха Цинондали . . . . 72| 561 7з| 71' 51 72 6б! 42 601 ы\ 68 82! 75' 59 73

Амплитуда
температуры

Н а п а р е у л и ................. 1 7,4 8,0 9,5 | 7,3 ! 8,5

Цинондали • . . . . 1 5,9 6,5 I 7,9 | 5,6 1 5,9
Амплитуда Напареули ................. 0,2 0,0 - 1 ,0 0,8 | 0,7

влажности Цинондали ................. II 0,8 ; 0,5 1 0,5 1 1,1 ! 0,8
Амплитуда

относительной
влажности

Напареули ................. | 28 Г ~  27 37 27 30

Цинондали ................. 17 21 1 23 16 1 16
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Таблица 45
Средняя многолетняя относительная влажность  воздуха  по срокам

наблюдений 7,  1 ,  9  ч ас .  з а  каждый месяц

. Месяцы

Станции 
и сроки

> > > > V
II

I

X X
* *

I
7 88 88

I
85: 84 82 80 78 77 83 90 90 89

Напареули ...................... 1 62 60 53 56 55 53 49 46 52 57 62 66

9 83 80 77 79 82 81 76 82 87 87 88

7 70 70 66
1
1 71 72 71 68 68 72 79 76 71

Цинондали ...................... 1 60 56 54 о/ 56 52 50 47 53 58 63 63

9 70 66 70 71 [ 74 75 67 66
72

78 76 70

7 76 76 70 73 71 70 67 69 77 80 84 77

Уриатубани ...................... 3 67 58 55 56 58 52 55 53 56 64 70 71

9 70 64 63 69 71 70 68 67 74 80 79 77

7 81 81 74 80 80 79 72 73 76 86 88 82

Ахтала .............................. 1 70 62 56 61 63 60 55 55 59 66 73 72

9 75 71 07 71 77 80 70 68 73 82 82 80

7 1
!

96: 96 95 88 83 83 80 78 89 95 97 84

Ц однис-кари..................... 1 | 701 66| 62 59 60 55 56 51 58 62 69 66

•\ 9 1 871 82' 
1

86 77 80 79 77 76 83 1 89 91 85

7 1 74 74 70 73 69; 67 70 70 77 74 80 75

С а г а р е д ж о ..................... 3 ! 59 55
„
оэ 55 54’ 51 52 50 55 55 60 62

9 74 66 65
!

69 68 68 65 63, 71 72 75 73



— 104 —

Таблица 46
Средняя многолетняя психрометрическая  разность  (1— I 1; индекс

испа ряемости)  по срокам наблюдений 7 ,  1,  9  ч ас .  з а  каждый меся ц

. Месяцы

Станции 
и сроки

к—1
ччни >чч >

чч ччЧЧ
>

П
ТЛ XЧЧ X

ЧЧ
X

ЧЧЧЧ
X

Н апареули ......................

7

1

9

о,в; о,б

2,6 2,7 

0,9' 1,1

1
0,9

4,0

1,6

1,2

4,5

1,7

1
1,7 2,С

1
1 5,4 6,4
! 1 
: 1,7 1,9

2.5

7.5 

2,7
1

2,5

8,0

2,8

1,6

6,4

1,8

1 1 1 
! 0,8 0,6 0,6

1 |
4,7 3,4; 2,4

1
1,1 0,9 0,7

Цинондали ......................

7

1

9

1,6

2,5

1,7

1,6

2,6

1,9

2,1

3,7

2,0

2,2

4,1

2,3

2,6' 3,0 

4,9( 6,3 

2,4  ̂2,5

3,б| 3,6 

6,9, 7,5 

3,81 3,9

2,8

5.8

2.8

1.7

4,3

1,9

1,6

3,1

1,7

1,6

2,5

1,7

Уриатубани ......................

7

1

9

1.3

2.4 

1,7

1,2

2,5

2,1

1,7

3.5

2.5

2,1

4,2

2,5

2,8

4.6

2.7

3.2

6.3 

3,1

3,б| 3,5 

6,0 6,4 

3,6 3,8

2,1

5,2

2,6

1,6

3,5

1,7

1,1; 1,3

2.4 1,9

1.5 1,3

А хтала ..............................

7

1

9

!
1,0 1,0

1
1,9 2,4 

1,4 1,6

1,6

3,5

2,3

1,о| 1,9 2,2

3,7 4,2. 5,2
I 1 

2,4 1,8 2,1
1 !

3,2 3,1 

6,2, 6,3 

3,5 3,7

2,4

5,0

2,8

1,1, 0,8 

3,4 2,2 

1,6 1,3

1,0

1,9

1,1

Ц одн ис-кари .....................

т |

1

9

0,2

1,9

0,7

0,2'

2,2

1,0

|
0,3 0,9 

3,1 4,1 

1,0 2,0

1,6

4,7

1,9

, з !

6,2

2,2

2.3

6.3 

2,7

2’4! 
7,11

2,7

1,1

5,5

1,7

0,4

4,1

1,0

0,2

2,7

0,6

0,3

2,4

0,8

С а г а р е д ж о ......................

7

1

9
1

1,2

2,6

1,8

1
1,3

2,8

н
!

1,7: 2,0 

3,4; 4,2

2,2 2,4
1 |

2,9

5,1

а д |

3,4

6,2

3,2
1

8,з{ 3,2 

5,5; 6,7 

3,9 4,1

2,2

5,3

2,8
!

2,0

4,5

2,2

1.3

3.3 

1,7

1.4

2.4

1.5
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Средняя многолетняя минимальная потребность воздуха во влаге 
в миллиметрах водного слоя по месяцам и за год (так наз. испа

Таблица 47

ряемость вычисления по психрометрической разности)
Месяцы 

Станции . Ь—1 нн
НН
(-Н :>1—(

1 ' >  ! >
-
> V

II
I

X н-1
X

V—<
X За

 
го

д

Напареули ...................... 28 28 44 50 58; 68 84 88 66 44 32 24 614
Цинондали ...................... 38 38 52 58 66 78 96 100 76 52 42 38 732
Уриатубани ..................... 36 36 52 58 68 84 90 92 66 46 34 30 694
Ахтала .............................. 28 30 50 50 54 62 86 88 68 40 28 26 610
Цоднис-кари ..................... 18 20 30 46 54 62 76 84 56 36 24 24 511
С а г а р е д ж о ..................... 34 38 48 58 72 86 86 100 76 58 42 36 734
Цнорис-цхали ................. 35 25 40 70 861 95 100 105

1
65 оэ 45 35 755

Т аблица 48

Средние многолетние суммы осадков по месяцам
Месяцы 

Станции • нч | а 1 -
Iй > > > >

1
1 V

II
I

X X X
1—4
й -о

!

Напареули . ................. 15 30
1

40
I

85 135 100
1 ! 
1 65 55 70, 65 40  ̂ 25 725

Кварели ..................... 30 40 50 90 195 125 : 601 60110; 90 60 ! 50 960
Т е гр и с -ц х а л и ................. 20 40 45 80 170 120 60 65 65 55 40 25 785
Икалто .............................. 10 25 , 40 100 170 135 85 60 70 70 35 | 25 825
Телав .............................. 20 25 ; 35 85 160 135100! 70 70 50 40 25 815
Цинондали ..................... 20 30 40 80 145 105; 80! 65 80| 60 45 1 25 775
Уриатубани ..................... 15 35 35 80 140 90! 70: 

85 65
65 85 55 35 20 725

Мукузани .......................... 15 30, 40 80 125 651 80, 55 40 25 705
Ахтала .............................. 15 30 35 50 115 100 65 60 75 50 40 20 655
Цоднис-кари ...................... 15 40 45 95 130 100 60 60 75' 80 40 , 35 775
Карданахи .......................... 15 35 45 85 125 100 55 55 70 55 45 1 25 710
Сигнах (непривед.) . . 30 35 55 105 105 40 25 30 65 40 45; 30 605
Красные колодцы . . . 10 20 35 80 80 90 45 35 45 45 40 15 540
Гомборы .......................... 10 20 30 60 175 130 60| 65 65 45 25 15 690
С а г а р е д ж о ...................... 15 35 35 75 115 80 75 40 60 45 40; 25 640
Цнорис-цхали . . . . 15 30 40 70 115 90 60 55 70 50 40 20 655

Показатель изменчиво
сти осадков (Р) по 
Напареули в проц.

о • 1 0 0 ° /о 120 .97 63 37 49 50 64 101 65 70 75 92 20
Р |
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Таблица 49

Случаи резкого нарушения нормального годового хода выпадения 
количества осадков по месяцам

Го
ды

Месяцы

Станции
• I

нн > > >
а

V
II

I

XН-1 X IX
>—! 

X

И к а л т о .............................. 15 38 16 71 36 125 60 36 30 76 20

Г ' Т елав ...................... . . 14 25 36 70 32 59125 52 39 31! 73 19
о
Ойг-Н Цинондали . . . . . . 15 12 2, 61 42 103(172 64 32 35' 77 11

Карданахи .......................... 16 43 60 4о .33 33 42 56 87 42 57 30

Тифлис . . . . . . . 12 35 15 50 33 29 65 19 92 30 67 21

Напареули ...................... 22 40
1

31104 97 131 5 82 50 27 43 8
<Л
г—1 К арданахи ...................... 11 22 41126 127 59 23 53 129 44 55 24

Тифлис ............................... 8 7 7 82 57 50 8 39 46 12 45 10

Ой Напареули ...................... 8 27 37 79 102 158'10б' 38 61 82; 44 19
Ой И к а л т о ............................... 9 9 42 132 194 263 158 40 76 70 43 5

Сагареджо . . . . . . 17 25 46 84 163 116| 67 6 5 65; 36 8

04
СП)

Н апареули
Цинондали
Уриатубани
С агареджо

] 3 !
20]
17

139, 47 
89; 37 

54:105, 42 
28122 18

112
161
119
81

55
118

211 40. 35! 3
411 28 191 4

921 52 45 271 5
81 15 30 26! 13

оо
Сй

Напареули ...................... 3 118 24 58 106 88 39 109 54 154 63 22

И калто ............................... 6 115 26 58 112 87 98 32 48 135! 61 20

С а г а р е д ж о ...................... 4 102 59 50 120 106 78 26 71 92| 60 20

Напареули ...................... 1 20 20 100 109 160 165 44 11 52* 44 92

И к а л т о ............................... 4 18 17 66 62 131 85 51 14 341 33 90

У риатубани ...................... 6 38 30 124 51 82 16 53 41 351 16 26

С а г а р е д ж о ...................... 10 50 41 129 111 162 95 8 32 50 45 61

ососо
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Таблица 50
Предельные величины количества осадков за многолетний ряд наблюдений

Месяцы

Станции чч чч »—( >
*“4 > >

ччЧ-( 
> V

II
I

XЧЧ X
ЧЧ
X X

КСос—

Н
аи

бо
ль

ш
ее Напареули . . .

Икалто ..................
Телав . . . . .  
Карданахи . . . .

88
52
56
83

117
115
51
77

145
206
110
114

139 316 217 165 
178371 379 227 
196 2921216 233 
154 261|371|142

266
146
173
192

180
260
157
291

173
289
137
162

115
84

122
163

109
90

106
62

1148
1680
1051
1270

<Х>
3 Напареули . . . 1 0 20 10 40 26 5 4 11 6 0 3 562
Xо Икалто . . . . . 1 2 1 26 6 14 0 3 1 2 3 2 465
25X Телав .................. 3 1 3 26 32 24 0 7 11 3 7 7 575
X Карданахи . . . 0 0 13 25 33 15 6 7 6 0 4 0 508

Таблица 51
Суточные максимумы количества осадков по месяцам

Месяцы 

Станции — —ч
1ЧЧЧЧ
ччЧЧ

1
>  1

чч
>

ЧЧчч
> V

II
I

X
. _ X

ччX X

яг
XX Напареули .................. 8 10 .9 27 35 30 20 21 22 25 15 10
о Икалто .......................... 4

7
12 22 37 33 28 25 23 20 13 11

^  > .  о а Цинондали ................. 9 9 12 25 35 31 23 25 27 24 11 10
X 5 
2■ X Уриатубани ................. 7 12| 14 23 32 29 23 23 39 17 12 0
>Х 5 X < М у к у за н и ...................... 10 10 14 21 34 82 22 29 35 16 12 9
ГХ А хтала .......................... 8 13 11 18 30 28 16 25 42 16 16 16

О С а г а р е д ж о .................. 7 10 14 24 Зб| 31 28 12 17 17 13 12

” 1
Напареули .................. 27 35 31 46 91 67 63 » 62 73 39 48

* а
X  ,2 Икалто .......................... 21 21 37 45 72 82 65 64 57 52 42 42
V « 
« * Цинондали .................. 26 26 35 45 64 83 95 70 57 50 4! 57
г ьV М у к у за н и ...................... 20 20 24 28 61 84 59 57 55 38 27 24

т ? Кварели .......................... 17 20 48 57 44 75 341 67 66 40 51 26

в ? Карданахи .................. 20 29 27 59 90117 46 57 69 74 43 21
О Xи (- Красные колодцы . . 9 И 23 29 36 66 32 22 39 аз 21 8
чз ^
< >е< Тетрис-цхали . . . . 10 16 22 36 42 87 40 60 84 45 21 35



Таблица 52

М н о г о л е т н е е  (п о  Н а п а р е у л и  и К а р д а н а х и )  ч и с л о  д н е й  с  о с а д к а м и  по м е с я ц а м  и з а  г о д
Месяцы

Напареули .
Икалто . . .
Цинондали .
Телав . . .
Уриатубани •
Мукузани 
Карданахи .
Сагареджо ,
Гомборы 
Тетрис-цхали (неприведенное)

! я-  X  1 X
За

год

8 10
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Таблица 53
Многолетние величины бездождных периодов

Месяцы
»—1

Станции - а 1—« >>■ >
Н-Н
> > > х X X

о
жсГ Напареули .................. 6 5 6 3 2 3 4 5 5 5 5 5-
О.
О И к а л т о .......................... 8 4| 5 3 2 3 4 5 5

5
6 0

3
ЖX Напареули .................. 12 10 ^11 7 6 8 8 1 2 10 12 11 12
га
2
ж

Икалто .......................... 18 10 10 7 6 8 9 11 10 13 1 2 12
и
мга
а

Ц и н о н д а л и .................. 14 10 12 г»
/ 6 8 10 12 10 12 14 14

(Пж Уриатубани ................. 13 10 10 6 8 7 13 13 9 9 13 12
о
жж Мукузани ...................... 14 12 12 7 8 9 16 13 12 12 14 13
41
Си
и С а г а р е д ж о ................. 15 1 2 12 8 7 8 12 14 11 18 12

, "
5 ж Напареули ................. 20 * 28 16 25 23 19 18 30 20 25 20 20'
се *=:•52 сз 
^  2

-■ ■
И к а л т о .......................... 24 25 15 14 23 25 19 22 20 25 29 24

Т аблица 54

Среднее многолетнее (по Напареули) количество дней со снегом 
в процентах от общего количества дней с осадками

Месяцы |

Станции ------—___1
| , ‘-Н»—1

*—4 
нн >НН X

х X X

Напареули . . . . . . . . . 64 72 36 5 16 45
Икалто ........................................... 76 82 44 1 — — 1 25 50
Телав ........................................... 98 71 40 10 — — — 22 59
Цинондали ................................... 65 80 37 6 — — — 24 48
У риатубани.................................. 63 73 39 6 — — — 16 46
Мукузани ..............................  . 47 66 38 4 — — — 24 58
Карданахи .................................. 76 65 34 5 — — — 17 48
Сагареджо....................................... 70 85 59 5 — — — 20 70
Гомборы ....................................... 95 87 74 46 6 — 16 100 100
Тетрис-цхали . . . . . . . . 96 88 62 30 1 1 24 48
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Многолетние предельные количества в году дней со снегом
Таблица 55

Таблица 56

Снеговой покров в Напареули

Г о д ы

Месяц и число 
начала появле
ния и конца 
исчезновения 

снегового по
крова

•Е
Оч со

н
Си03
2

X

<и Н з:

о  "

тс 5

м
3л
о . •о 2 з: и  «з _ х 5

те!

вк
ей
*  3 н оЙ °* 3 о  ю
5 «X 03
3- 3

Месяц и чи
сло начала 
появления и 

конца ис
чезновения 
снегового 
покрова

о.

^ 2 0\ аз

азнз:
С  Xо К1:15-о •=* о.С 00

те!И
О
и
ла
к
св
3
аз
е;о

УЗ й
з: и
се

X ю.

О 03
5 *
3“ 3

1924 . .

1925 . .

1927 . .

1928 . .

1929 . .

1930 . .

1931 . . 

Среднее

13

1 -2 1

31

9

5—15: —

21 ! 24

1

2 3 - 2 6

22

11

— — —

27 17 15Д

10 40 12/11

30 53 1/П1

38 40 27/1!

3 12 24/И

20 88 2/1

22 33 9/11

22

2 1 -3 1

15

10 12 24/ХИ
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Число лет с выпадением града в данном месяце

Таблица 57

Ч
ис

ло
 

ле
т 

на


бл
ю

де
т Месяцы

Станции -з > > > > > X X X X С
ум

м
а

С
ум

м
а 

за 
10

 
ле

т

18 Напареули ................. 0 0 1 3 в 7 3 1 3 2 0 0
26 14

17 Икалто .......................... О 0 о
1 11 7 4 2 3 2 0 0 32 19

15 Цинондали .................. 0 О 0 0 6 9 2 3 1 1 о, о 22 15

• Уриатубани . . . . 0 0 0 1 3 2 2 0 3 0 О О 11 18

11 М у к у з а н и .................. 0 0 0 0 6 4 1 4 1 0 0 0 16 15

4 А х т а л а .......................... О О 0 0 1 1 0 0 1 О 0 0 3 8

15 Телав ...................... 0 0 0 1 4 6 2 0 1 0 0
1

О 14 9

23 Карданахи ................. 0 0 0 7 17 9 3 9 2 О

0 °|
40 17

Т аблица 58

Число случаев с выпадением града в данном месяце за период лет
наблюдении станции

Ч
ис

ло
 

ле
т 

на


бл
ю

де
н Месяцы

Станции — > > > > X X X X С
ум

м
а

С
ум

м
а 

за 
Ю

 
ле

т

18 Напареули ................. 0 0 1 3 9 7 4 2 3 2 0 0 31 17

17 Икалто ...................... У 0 2 1 16 8 4 2 3 2 0 0 38 22

15 Цинондали ................. 0 0 0 0 9 11 2 3 1 1 0
0

27 18

6 Уриатубани . . . . о; 0
1

0 1 5 3 2 0 3 0 0 0 14 23

И М у к у з а н и .................. 0 0 0 0 7 4 1 4 1 0 0 0 17 15

4 А хтала . . . . . . . 01 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 8

15 Телав .......................... 0 0 0 1 5 8 2 0 1 0 0 0 ’ 17 11

23 Карданахи .................. о! о
1

0 7 25 11 3 2 3 0 0 0 51 22
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Средний многолетний баланс влаги по месяцам (осадки минус расход 
на испаряемость) в миллиметрах слоя воды

Таблица 59

^х^Месяцы

Станции^"''
III IV VI VII VIII IX X XI XII Год

Напареули

Цинондали

У риатубани

А хтала . .

Цоднис-кари

Сагареджо

Цнор.-цхали.

—15! О 

-2 0 '—10

- 2 0 ;  О

- 1 5  

— 5 

- 2 0

О

4-20 

5

- 2 0 + 5

— 5 + 3 5  + 7 5  + 3 0  - 2 0  

—1 0 '+ 2 0  + 8 0  + 2 5  —20 

—1 5 + 2 0  + 7 0  +  5 - 2 0  

—15| 0 4-60 + 4 0  - 2 0  

+ 1 5 + 5 0 + 7 5 + 3 5  - 1 5  

—1 5 + 1 5 + 4 5 — 5 1—10 

О 0 + 3 0  — 5 —40

- 3 5 +  5

—3 5 +  5 

- 2 5 + 2 0  

- 3 0 +  5

-25 + 2 0

- 6 0 - 1 5  

- 5 0 +  5

+ 20 + 10  

+10 

+ 10  

+ 10 

+ 4 5  

—15

О

- 1

- 1 0

+  о

О 

+10 

+ 1 5 + 1 0 ,  

0 —10

+100 

+  25 

+  35 

+  40 

+240 

-  95

5 - 1 5 + 1 0 0

Т аблица 60

Ориентировочное среднее многолетнее время наступления некоторых 
критических в экологии винограда температур воздуха и почвы

Н аименование крити

ческой температуры

Число месяца наступления данной 
температуры  для отдельных станций

к•ч
<ы
о .08с

с840>>нсвз:
а .>>

се I и Ч ! X к
Ь 2 я* * X<  ^  =г

Средний минимум 1° 
воздуха + 6 ,0 ° апрель 11 I 15 10 ' 9 10 7 10 17

Средняя суточная "1° 
воздуха + 13 ,0° апрель 20 27 24 21 21 20 11 17 30

Средний минимум 1° 
воздуха +13,0°

май

июнь

26 24 28

13

Средняя суточная 1° 
почвы +12,0° на глу
бине от Ю до 20 см

апрель

октябрь

ноябрь

17

28

10 8

30

17

20
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