
РАЗВИТИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РОССИИ

вслед за Ломоносовым нашла развитие в
проектах А. Чарторийсхого, В. Н. Кара
зина, участников Первой русской круго
светной экспедиции, декабриста Г. С. Ба-
тенькова, предложившего создать посто
янные обсерватории в Сибири. Россия вы
ступила инициатором одновременных на
блюдений в различных областях планеты.
Уже в 1832 г. было положено начало соз-

Истсурия организационныхразвития
форм отечественной геофизики до послед
него времени относилась к числу недоста¬
точно изученных вопросов истории русско
го естествознания. Восполнить этот про
бел взял на себя труд В. М. Пасеикий К

В книге В. М. Пасецкого история ор
ганизации отечественной метеорологии
рассматривается во взаимодействии с осо
бенностями экономического и политиче
ского развития Русского государства.
Исследуя записи о погоде в исторических
источниках XVII—XVIII вв., автор уста
новил, что начало русским регулярным ви
зуальным наблюдениям было положено
еще в 1650 г. и велись они в Московском
Кремле. При этом были выявлены как
подлинники, так и публикации, более
2000 записей, к сожалению, оставшихся
неизвестными метеорологам. Автор пока
зал, что цепь визуальных наблюдений,
начатых в середине XVII в., в дальнейшем
не прерывалась и к моменту начала ин
струментальных измерений, начатых по
инициативе Акаде.мии наук, достигла не
обычайного размаха.

Установлено, что еще в 1710 г. была
применена ледовая разведка в Балтийском
море, а в 1721 г. были выполнены одно-

.временные наблюдения в Риге и Петер
бурге. Притом в Риге их вел лично
Петр I, а в Петербурге — адмирал
К. И. Крюйс.

Начало эпохи инструментальных наблю
дений в работе рассматривается как зако
номерный переход от визуальных погод
ных записей и связывается с социально-
экономическими преобразованиями первой
четверти XVIII в., и в первую очередь с
основанием Петербургской академии наук,

j  Именно с развитием инструментальных
измерений автор связывает возникновение
прозорливых предложений М. В. Ломоно
сова о принципах всемирной службы по
годы, о единстве методов и приборов, об
обмене изданиями.

Значительная часть книги посвящена

Данию сети при уездных училищах, а в
1834 г. этот успех был закреплен создани
ем системы магнитных и метеорологиче
ских наблюдений во главе с Нормальной
обсерваторией.

В  исследовашш прослежено широкое
участие передовых кругов России з орга
низации метеорологических наблюдений,
н прежде всего акад. А. Я. Кулфора. Убе
дительно раскрыт выдающийся вклад де
кабристов в метеорологическое изучение
Сибири и показаны на основе неопубли
кованных документов непрестанные уси
лия Глазной физической обсерватории с
первых дней своего существования по
объедлнению усилий не только .метеороло
гов России, но и развитию наблюдений на
всем зе.мно.м шаре.

В книге подробно освещена деятель¬
ность центрального метеорологического
учреждения. В ней рассмотрен обширный
комплекс документов, свидетельствующих
о том, что задача преобразования метео-

наблюдений России быларологичесхих
поставлена в повестку дня учеными и го
сударственными деятелями России в са-

начале 60-х годов и что усилиямимом
Главной физической обсерватории, Мини
стерства народного просвещения и Мор
ского министерства
пол\^ены ассигнования на развитие сети

в 1864—1865 гг. были

обеспечение службы телеграфных сооб
щений о погоде. Те.м самым была создана
материальная база для завершения реор
ганизации наблюдений в России, которая
была начата акад. Купфером и закончена
Академией наук.

Автору удалось показать трудную борь
бу Академии наук за централизацию и
единство наблюдений, за

метеорологических учреждении
Кавказа, Сибири, Дальнего Востока

и Средней Азии, за создание и развитие
службы погоды как в Петербурге, так и
на северных, южных и восточных морях

и

создание цент¬

ральных
для

основанию Глазной физической обсерва
тории и ее деятельности как центрального
метеорологического учреждения России.
При этом показано, что идея создания ре
гулярной геофизической сети не была при
несена в Россию Гумбольдтом (как ут
верждают Р. Бергман и И. Гернье), а

i Пасгц^сий В. М. Метеорологический центр России. Рктория основания и станов
ления. Л., Гидрометеоиздат, 1978, 264 с.
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менной метеоролопш предоставлен бога-
тейший материал для реконструкции кли
мата прошлого.

России. Убедительно показан вклад Во¬
енно-морского флота в русскую метеоро-

реорганнзации
службы по-

логию н его рель в
наблюдений и становлении В. Ф. Бурханов

годы. **
Пасецкий обрисовал истоки

пережитого Главной физической
М.В.

Важность усиления взаимосвязи междукризиса,
обсерваторией после отмены крепостного общественными и естественными науками

все более и более осознается как совет-
права, и рассмотрел причины того трудно
го положения, 3 которое поставила себя
обсерватория, не проявив должного вни
мания к демократическим тенденциям в
развитии русской науки и росту нацио
нального самосознания. Опираясь на
большой документальный материал, автор
показал, как в дальнейшем при поддерж
ке выдающихся ученых Академии наук
(В. И. Вернадского, А. П. Карпинского,
Ф. П. Бредихина и др.) обсерватория
превратилась з подлинное центральное
метеорологическое учреждение России и
добилась принятия государственного зако
на (1898 гг.), открывавшего дальнейшие
пути к централизации наблюдений и объ
единению усилий деятелей русской метео-

зарубежными учеными. Пло¬скими, так и
дотворность и актуальность подобных на¬
учных поисков красноречиво подтзержда-

вышедшей в свет монографией
В. М. Пасецкого «Метеорологический

России». Она посвящена истории

ются

центр
организационных форм русской геофизи-

вкладаки, II прежде всего раскрытию
Академии наук в развитие отечественной
метеоролопш на протяжении всего доок
тябрьского периода. При этом исследова-

попутно решалась задача по выяв-
исторических источниках новых,

известных науке материалов по исто-
тысячелетие.

телем
лению в
не

последнеерии климата за
В итоге
не известных ранее до:

были открыты комплексы
ментов, даюшпх з
— й естествен-

заппсей о
ежедневные

:набл1одения з Москве,

 целые

рологии.
В работе vaa4Ho раскрыта семилетняя

трудная борьба .\:<адемии наук за корен-
Hv:o реорганизацию де-чтельности Главно:!
физической обсерватории, завершившуюся
в  1912 г. почти трехкратным увеличением
ее штатных и финансовых возможностей.
При этом установлено, что одной из
главных задач этой реформы было созда
ние условий для систематических исследо
ваний по климату России. Рассмотренная
в монографии программа климатологиче
ских исследований, созданная в 1910 г., и
сегодня поражает своей грандиозностью и
предвидением основных иапразленип раз
вития отечественной метеорологии.

Со страниц исследования убедительно
предстает возрастание роли и авторитета
Главной физической обсерватории .как
образцового метеорологического учрежде
ния мира, так и одного из авторитетных
институтов Академии наук.

Ппосле.'кизая таг за шагом, как Россия

распоряжение представителен
кых HavK несколько миллионов
погоде (з их числе пеозые

.метеорологические
начатые з

Заслуживают внимания сведения о том.
!Х

1650 г.).

что использование метеорологичв'
иа-шлось еше з XVII в., а в ХАП1 в.ных

сведения о погоде и ледовых условиях по
Петра I использовались в рус-

опера-
указакпю

флоте при подготовке боевых
цнй во время Северной войны, и, наконещ

XVni 3. была ззедеиа в действг.
донесений о погоде в Москве

Петер*

ском

le
в копие
система

и

предуведомлении о наводнениях з
бурге. Таким образом, вводимые в
ный оборот обширные документа
материалы обогатили историю русской -
теорологии не только новыми фактам-к
и важными открытиями. Автор справедли-

ЭПОХУ Т

науч-
льные

Гг ме-

в
качественно нозуюво связывает

с основа-
кото-pvccKCii метеорологииразвит:!!!’

нпем Академии наук, по инициативе
создана первая метеорологпче

Петербурга до КаМЧД'Г*-
рой была КП
ская сеть от

шла к созданию первого в .мире централь
ного метеорологического учреждения, ав
тор осуществил разведочный поиск по
выявлению неизвестных ученым записей
о погоде. Этот поиск также увенчался
важным успехом, и пре:кде всего oc:iapy-
жением нескольких миллионов метеороло-

наблюденйй
.XVII — певзой

в  исторических
половины

гических
источниках

.

Особенно рельефно рассмотрены
М. В. Ломоносова, разработавшего

гмипной службы погоды и иксти-
наблюдателеП'КОр?^

ндеи

шшы вс
тута доброзольны.х
спондентов. Подробно освещен вклад
го великого ученого з раззит:1е инстрУ'-
тальных

э

наблюдении в русском

то-
●меи-

флоте
XIX 3. Тем са.мым в распоряжение совре-
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многолетние усилия Академии наук поданные о которых сохранились до наше-
’  го 'Времени и представляют

исторический, но и научный интерес. Не
менее интересные факты были открыты и
относительно исследований в следующем
периоде (первая половина XIX з.}, в их
числе — создание системы метеорологиче
ских наблюдений морским флотом и уча-

в  метеорологическом

не только

стие декабристов

централизации метеорологического дела в
России, освещено участие ведущих ученых
Академии наук в подготовке реформы
деятельности Главной физической обсер
ватории и выдающееся значение обширной
геофизической программы, выработанной
Академией наук з 1907—1912 гг., опреде
лившей на многие годы основные направ
ления деятельности Глазной физической
обсерватории, в особенности в области
климатологии, исследования высоких сло
ев атмосферы, создания сети опорных и
постоянных станций.

изучении Сибири.
Особенно большое внимание уделено

деятельности акад. А. Я. Куп-раскрыт:ио
фера, по инициативе которого была созда
на первая в мире регулярная, постоянно
действующая геофизическая сеть, охватив
шая своими наблюдениями как европей
скую, так и азиатскую Россию (1834 г.).
Шаг за шагом прослежены усилия Куи-

По мнению автора, следует с большой
осторожностью относиться к выводам тех
исследователей, которые, игнорируя

без оговорок
что в конце XIX — начале

ши¬

роко известные факты,
утверждают,
XX в. академическая на^жа была далека
от запросов практики. На базе архивных
материалов в монографии показана бес
прецедентная деятельность Глазной физи
ческой обсерватории по обеспечению пн-
теоесов различных ведомств метеорологи
ческой информацией.

Опираясь на богатейшее собрание ранее
ie-чтсз. 3. .4. Паседкийне иззестных док;

фера по дальнейшему развитию отечест
венной геофизики, которые завершились
основанием Главной физической обсерва
тории (1849 г.)—первого в мире цент¬
рального метеорологического учреждения.

Значительная часть книги посзяшена
освещению де.ятельнссти Глазной физиче
ской обсерватории з системе .^каде.мии
наук, 3 состав которой она была передана
3  1S66 г. Показав определяющее влияние
производства и культуры на становление
отечественной метеорологии, автор про
следил на богатом документальном мате
риале воздействие капиталистических от
ношений на судьбы отечественной геофи
зики л, 3 частности, на дальнейшее разви
тие русской службы погоды, которая
именно под воздействием потребностей
транспорта, мореплавания, промышленно
сти, товарного земледелия достигла вы
дающихся успехов и превратилась в одну
из лучших синоптических служб мира.
В кн
та .Академии наук Ф. П. Литке в развитии
геофизических исследований в России.

В исследовании В. М. Пасецкого на ба
зе документальных материалов показаны

впервые раскрыта роль президен-

ельно доказал выдающуюся роль
Академии наук в развитии метеорологии.
3 книге раскрыты ее огромные достиже
ния в этой области, добытые в трудней
бооьбе

v6e.

с равнодушием и консерватизмо.м
государственного аппарата дореволюиион-

показал зысо-лой России . Автор удачно
кий мегкдународный авторитет Главной
физической обсерватории, которая была

образцовым метеорологическимпризнана
учреждением мира и на которую в пер-

годы Советской власти В. И. Лени¬вые
:-:ым было возложено руководство всем

делом в Советскомметеорологическим
государстве.

Е. И. Толстиков

ПУТИ СИНТЕЗА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Книга И. В. Крутя представляет значн-
телькыа интерес для истории и теории
науки, затрагивая з то же время много
важных проблем наук о Земле в целом'.

Обычная закономерность в истории
многих наук — дифференциация знаний с

Круть И. В. Введение з общую теорию Земли. Уровни организации
«М,ысль->, 197.S, 368 с.

обособлением все новых д

терминологию и т. п. Это п

ализировать — 3 разных

1

вы-исциплин,
более или менее слецпфи-

методологию, понятинршй аппарат,
рабатывающих
ческую

озволяет с по
стоянно возрастающей деталь!юстью ана-

спектах — при-

геосистем. М-.
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