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125 ЛЕТ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ 
им. В. А. МИХЕЛЬСОНА

В. А. СЕННИКОВ, Т. М. РОССИЙСКАЯ

В. А. Михельсон

Старейшему метеорологи
ческому учреждению, Об
серватории им. В. А. Михель- 
сона, ведущему непрерыв
ные наблюдения над пого
дой в г. Москве, исполняется 
125 лет. Еe история связана 
с историей развития отечест

венной и мировой метеоро
логии. Уже при основании 
академии в 1865 г. была пре
дусмотрена организация об
серватории и ежегодно вы
делялись средства на «физи
ческий кабинет и метеороло
гическую обсерваторию» [3]. 
Однако начать наблюдения в 
течение более 10 лет не уда
валось из-за несовершенства 
общего состояния метеороло
гических наблюдений и от
сутствия лица, которое мог
ло бы взять инициативу в свои 
руки [3]. И лишь с 1 января 
1879 г. начались регулярные 
метеорологические наблюде
ния, которые непрерывно 
продолжаются до настояще
го времени. Инициатором, 
приложившим много сил в 
организации обсерватории, ее 
первым директором (1879— 
1885 гг.) был профессор ка
федры земледелия академии 
Л. А. Фадеев. «Наблюдателем 
и вычислителем за это вре
мя был действительный сту
дент лесоводства Василий 
Егорович Бахметьев», чита
ем в очерке В. А. Михельсона.
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Следует отметить, что с 
самого начала работа обсер
ватории была согласована с 
официальными метеорологи
ческими учреждениями Рос
сии, что придает ее архиву 
особую, ценность. Так, все 
необходимые инструменты и 
инструкции (наставления) 
для производства наблюде
ний были получены от Глав
ной физической обсервато
рии (г. Санкт-Петербург). 
Первоначально обсерватория 
располагалась в здании опыт
ного поля академии, в 300— 
400 м севернее настоящего 
положения. В непосредствен
ной близости от здания нахо
дилась и метеорологическая 
площадка. Наблюдения прово
дились по программе станции 
II разряда. Но уже в то вре
мя, помимо стандартных на
блюдений за погодой (темпе
ратура, влажность, осадки, 
ветер, облачность и т.д.), про
водились дополнительные 
наблюдения: над солнечной 
радиацией, испарением, про
должительностью солнеч
ного сияния, температурой 
почвы и др. А с 1900 г. начали 
обрабатывать записи термо
графа.

До 1891 г. обсерваторией 
руководил профессор кафед
ры физики и метеорологии 
Р. А. Колли, а затем его уче
ник Н. П. Мышкин. Уже в 
этот период проявился осо
бый интерес к актинометри
ческим наблюдениям и были

построены первые ориги
нальные приборы для наблю
дения за солнечной радиа
цией.

Новый, важнейший этап в 
истории обсерватории прихо
дится на период с 1894 по 
1927 г., когда ею руководил 
Владимир Александрович 
Михельсон, выдающийся уче- 
ный-физик, имя которого 
обсерватории было присвое
но в 1927 г. До 1912 г. расши
рение программы работ про
исходило главным образом в 
направлении сельскохозяйст
венно-метеорологических и 
актинометрических наблюде
ний [3].

В 1895-1898 гг. по инициа
тиве В. А. Михельсона при 
обсерватории была органи
зована и функционировала 
Среднерусская сельскохо
зяйственная метеорологичес
кая сеть, охватывающая 10 
губерний [2]. В нее входили 
161 метеорологическая стан
ция и добровольцы — кор
респонденты. Обсерватория 
стала научным центром этой 
сети, снабжала ее прибо
рами, в том числе простей
шими, сконструированными 
В. А. Михельсоном: дождеме
рами, эвапорометрами (испа
рителями). Для более полно
го достижения целей при ин
ституте была организована 
комиссия, которая выработа
ла инструкции по метеоро
логическим и сельскохозяйст
венным наблюдениям. В ко
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миссию вошли известные 
ученые-профессора В. Р. Ви
льямс и С. И. Ростовцев. Позд
нее к ее работе были при
влечены Д. Н. Прянишников 
и Э. Е. Лейст. Крайне скуд
ные средства, выделяемые 
на содержание сети, выну
дили передать ее бюро Уче
ного комитета департамента 
земледелия. Но наука и прак
тика обогатилась положе
ниями «О целях и методах 
сельскохозяйственных ме
теорологических наблюде
ний» В. А. Михельсона, кото
рые не потеряли значения и 
в настоящее время.

С 1 января 1912 г. обсерва
тория перешла в новое зда
ние, проект которого был раз
работан по заданию В. А. Ми
хельсона. Здесь же был от
веден земельный участок 
площадью 1 га под метеоро
логическую площадку. Зда
ние обсерватории является 
уникальным, нигде не повто
ряемым сооружением, хоро
шо приспособленным для ме
теорологических наблюдений 
и научных исследований. Для 
анемометрических наблюде
ний (над ветром) и актино
метрических (над солнечной 
радиацией) была построена 
вышка высотой 11 м (26 м над 
уровнем земли), а с южной 
стороны — открытая актино
метрическая площадка над 
2-м этажом здания.

После перехода обсервато
рии в новое помещение и

отделения преподавания ме
теорологии от преподавания 
физики появилась возмож
ность значительно расши
рить программу деятельнос
ти, ввести обработку самопи
шущих приборов, проводить 
аэрологические наблюдения 
и расширить сельскохозяй
ственно-метеорологические 
исследования [3].

В начале XX в. в обсерва
тории имелись приборы, при
меняемые в то время для ме
теорологических наблюдений 
не только в России, но прак
тически во всем мире. Дос
таточно назвать приборы, 
установленные на площадке 
у нового здания обсервато
рии: вентиляционная будка 
Вильда (измерение темпера
туры и влажности воздуха), 
английская будка с психро
метром, английская будка с 
малыми самописцами, дож
демер с защитой Нифера, 
три системы омбрографов 
(самописцы осадков) Риша
ра, Гельмана, Рорданца, по
чвенные испарители Рыка- 
чева, будка с электрическим 
вентиляционным термо-гиг- 
рографом, вытяжные по
чвенные термометры, гео
термограф Ришара, будка 
Вильда для самостоятельных 
наблюдений студентов.

Обсерватория и в настоя
щее время является базой для 
практического обучения сту
дентов. В программе, разра
ботанной В. А. Михельсоном,
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предусматривались: 1) группо
вые занятия, обязательные 
для всех студентов с целью 
ознакомления их с приборами 
обсерватории, методами и 
порядком наблюдений; 2) за
нятия для студентов, желаю
щих приобрести навыки в 
производстве метеорологи
ческих наблюдений, выделе
на особая метеорологическая 
будка, где они в течение ме
сяца ведут самостоятельные 
наблюдения по общеприня
той методике; 3) отдельные 
занятия для студентов вы
полняющих специальные ис
следования, которые затем 
оформлялись как дипломные 
работы.

Осознавая значение метео
рологии для сельского хозяй
ства, В. А. Михельсон преду
смотрел на площадке обсер
ватории выделение 20 опыт
ных делянок с разными куль
турами: 4 — для двуполья; 
2 — для бессменной культу
ры; 14 — для двух семипо- 
лий. С этого времени стал 
воплощаться в жизнь основ
ной метод агрометеорологии: 
параллельные (сопряженные) 
наблюдения над погодой и 
состоянием (продуктивнос
тью) сельскохозяйственных 
растений.

В обсерватории широко 
развернулась деятельность 
В. А. Михельсона в области 
актинометрии. Им был испы
тан и усовершенствован ряд

пиргелиометров (приборы для 
измерения интенсивности 
прямой солнечной радиации), 
а затем сконструировано не
сколько актинометров (слю
дяной, биметаллический, аб
солютный универсальный). 
Пластинчатый актинометр 
Михельсона нашел широкое 
распространение не только 
на русских, но и загранич
ных метеорологических стан
циях. Обсерватория начала 
регулярные наблюдения над 
солнечной радиацией в Моск
ве и они продолжались до 
тех пор, пока не была орга
низована в 50-х годах Метео
рологическая обсерватория 
МГУ.

В 1927-1933 гг. обсервато
рия была переведена в веде
ние Главного управления гид
рометеорологической службы 
страны. Это был период ре
организации академии, ког
да она разделилась на целый 
ряд самостоятельных инсти
тутов. Важно только то, что 
обсерватория в эти годы вы
полняла роль одной из метео
рологических станций Моск
вы, сохранив непрерывность 
своих наблюдений. Возвра
щение обсерватории в рас
поряжение академии (1934 г.) 
было обусловлено необходи
мостью продолжать наблюде
ния и результаты сообщать 
государственной службе по
годы. Последнее делается и 
по настоящее время. Обсер
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ватория остается при кафед
ре метеорологии, а заведую
щий профессор В. И. Витке- 
вич был ее директором бо
лее 30 лет.

Произошли некоторые пре
образования, направленные 
на совершенствование на
блюдений. Русские метеоро
логические будки с 1 января 
1935 г. заменены будками 
международного образца, 
установлены заново актино- 
графы (запись солнечной ра
диации), заложены термо
метры для измерения тем
пературы почвы от 10 до 
320 см. Около здания обсер
ватории установлен ряд бу
док для практических заня
тий со студентами.

Профессором В. И. Витке- 
вичем конструируется ряд 
приборов, которые испыты
ваются на площадке обсер
ватории. Большинство этих 
приборов предназначено для 
наблюдения на сельскохо
зяйственном поле. К таковым 
относится люкслюмбограф, 
позволяющий агроному про
изводить расчеты солнечной 
радиации, поступающей на 
поле. Известны разработан
ные Виткевичем приборы, с 
помощью которых можно 
измерять температуру и 
влажность среди растений, 
походный термометр для 
измерения температуры в 
пахотном горизонте, сигна
лизатор заморозков и др.

После многолетнего переры
ва вновь стал выходить ме
сячный и декадный бюлле
тень обсерватории.

В последние десятилетия 
прошедшего века обсервато
рия продолжала сохранять 
традиции славных предшест
венников по службе метео
рологии. Неизменным оста
вался перечень стандартных 
наблюдений, выдвинувших 
ее на первые позиции в ле
тописи погоды Москвы. Заве
дующий кафедрой метеоро
логии профессор Ю. И. Чир
ков, который имеет большой 
опыт личных метеорологи
ческих наблюдений и внес 
серьезный научный вклад в 
развитие агрометеорологии, 
во многом способствовал де
ловым связям обсерватории 
с органами гидрометеослуж
бы, совершенствованию ме
тодов наблюдений. В эти годы 
директорами обсерватории 
работали специалисты, мно
гие годы отдавшие метео
рологии, В. Н. Селезнева и 
И. П. Зарубина. Кафедра осу
ществляла не только мето
дическое и организационное 
руководство деятельностью 
обсерватории, но и весь ее 
коллектив занимался обоб
щением многолетних матери
алов наблюдений. Вместе с 
сотрудниками обсерватории 
был обработан массив данных 
за 100 лет (1881-1980 гг.) и 
впервые представлены кли
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матические нормы за столь 
продолжительный период 
для Москвы [1] по основным 
элементам (температура, 
осадки, влажность воздуха, 
снежный покров, неблагоп
риятные для сельского хозяй
ства явления и др.). Научное 
руководство этой работы осу
ществляли Ю. И. Чирков и 
В. А. Сенников. Особенности 
климата Москвы по вековым 
наблюдениям обсерватории 
исследованы и представлены 
в ряде работ [4, 5, 8].

Годы перестройки в стра
не были сложными и для об
серватории как в организа
ционном, так и экономичес
ком плане. В Москве было 
закрыто большинство метео
рологических станций. Обсер
ватория выполнила главную 
задачу этих лет: сохранила 
и продолжила непрерывные 
метеорологические наблюде
ния в Москве. 1 января 2004 г. 
исполняется 125 лет этих 
наблюдений и соответствен
но самой обсерватории. Пос
ледние годы директором об
серватории является Т. М. Рос
сийская. Материальная ба
за обсерватории значитель
но улучшилась, обновляются 
приборы и оборудования, про
изведена реконструкция ме
теорологической площадки, 
капитально отремонтирова
но здание и ему придан пер
воначальный облик.

Являясь составной частью

Тимирязевской академии, об
серватория все годы успеш
но осуществляла одну из 
основных функций — обес
печивала метеорологической 
информацией студентов, ас
пирантов, научных сотруд
ников, преподавателей, про
водящих опыты в Москве и 
ближайшем Подмосковье. Без 
преувеличения таких обра
щений бывает тысячи в год. 
Для этих целей регулярно 
выпускается «Метеорологи
ческий бюллетень». Составля
ются сводные таблицы дан
ных о температуре, осадках, 
влажности и др. Круг потре
бителей информации чрезвы
чайно широк, охватывает 
многие организации и учреж
дения Москвы: от топливно- 
энергетического хозяйства до 
санитарно-эпидемологических 
станций.

Метеорологический архив 
обсерватории не имеет себе 
равных в Москве, где за 
каждый день 125 лет зафик
сированы сведения о погоде. 
Данные обсерватории позво
ляют судить о многолетнем 
режиме погоды, т.е. клима
те. Многочисленные справоч
ники по климату Москвы 
за разные годы содержат в 
качестве ведущей информа
цию обсерватории. Уникаль
ный ряд наблюдений позво
ляет вести разработки об 
изменении и колебании кли
мата [6].
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