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В XIX в. Великобритания, Франция, Германия
и Россия всё больше расширяли сферу своего
влияния в мире. Активно осваивался Тихоокеан-
ский регион. Параллельно с этим происходило
развитие научных дисциплин, в том числе метео-
рологии. “Метеорология, наряду с геофизикой,
стала средством научного освоения географиче-
ского пространства”, хотя в начале XIX в. она бы-
ла ещё далека от того, чтобы стать глобальной и
унифицированной наукой [1, с. 30]. К 1830-м го-
дам внимание научного сообщества перемести-
лось с рассмотрения физических аспектов науки

о климате (астрономические наблюдения) к маг-
нитно-метеорологическим. Стали появляться и
развиваться обсерватории нового типа, занимав-
шиеся магнитно-метеорологическими исследо-
ваниями. Активную роль в продвижении этого
направления в России сыграла Императорская
академия наук в Санкт-Петербурге.

История магнитно-метеорологических обсер-
ваторий Российской империи в Тихоокеанском
регионе ранее не привлекала внимание исследо-
вателей. Их существование и роль Академии наук
в их организации и деятельности либо игнориро-
вались, либо упоминались вскользь. Несмотря на
территориальную удалённость, отсутствие разви-
той системы связи и трудности с доставкой на-
блюдателей и оборудования, начиная со второй
половины XIX в. Тихоокеанский регион входил
в зону исследовательских интересов академии.
В данной статье основное внимание уделяется
становлению научной деятельности трёх обсерва-
торий, в создании и работе которых академия
принимала непосредственное участие: магнитно-
метеорологические обсерватории в Ситхе на Аляс-
ке (территория России до 1867 г.), 1840–1867 гг.;
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в Пекине, 1848–1915 гг. (?); во Владивостоке,
с 1913 г. по настоящее время.

Прошлое Русской Америки привлекало вни-
мание большого числа учёных. Несмотря на то,
что история Аляски достаточно полно изучена
как профессиональными исследователями, так и
просто интересующимися историей российских
земель на территории Америки, отдельные во-
просы до сих пор остаются вне поля зрения. От-
рывочные данные о магнитно-метеорологиче-
ской обсерватории на Аляске содержатся в труде
С.Н. Маркова [2], который предпринял попытку
отследить судьбу использовавшихся в обсервато-
рии приборов уже после её официального закры-
тия в 1867 г. Американский учёный К.Л. Эндрюс
подробно рассматривал историю города Ситхи
(бывший Ново-Архангельск), дополняя её уни-
кальными фотографиями [3]. В самой полной
англоязычной работе о Ситхинской обсервато-
рии [4] приведены её краткая предыстория, карта
месторасположения и рисунок самой станции.

За рамками научных изысканий осталась и ор-
ганизация первой и единственной русской маг-
нитно-метеорологической обсерватории в Китае,
располагавшейся на территории Русской духовной
миссии и принадлежавшей академии. Наиболее
полно её история отражена в работе [5]. Анализ ар-
хивных материалов и литературных источников по-
казал, что путь становления и развития отечествен-
ных метеорологических исследований в Китае не
был предметом отдельного исследования.

Что касается Дальнего Востока, то здесь тема
метеорологических исследований раскрыта до-
статочно подробно. В частности, некоторые мо-
менты расширения метеорологической сети обо-
значены в монографиях В.Г. Смирнова [6] и
В.С. Соболева [7], а Т.З. Позняк составил крат-
кую биографию первого директора обсерватории
во Владивостоке [8]. Несмотря на то, что история
отечественных магнитно-метеорологических об-
серваторий в Тихоокеанском регионе постепенно
выходит из тени, мало внимания уделяется вкла-
ду Петербургской академии наук в их создание и
поддержание их деятельности.

МАГНИТНО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОБСЕРВАТОРИЯ НА АЛЯСКЕ

В начале XIX в. в России и в мире происходила
институциализация метеорологических исследо-
ваний, формировались национальные службы
погоды. В 1833 г. по настоянию крупнейшего фи-
зикохимика того времени А.Я. Купфера был раз-
работан проект об учреждении магнитно-метео-
рологических станций на заводах, принадлежав-
ших Департаменту горных и соляных дел
Министерства финансов (ДГиСД). В 1834 г. им-
ператор Николай I одобрил докладную записку
министра финансов, главноуправляющего Кор-
пусом горных инженеров Е.Ф. Канкрина “Об

учреждении магнитных и метеорологических на-
блюдений” [9, с. 1250], согласно которой предпо-
лагалось открывать обсерватории в разных частях
Российской империи за государственный счёт.
Отметим, что подобные исследования проводи-
лись при заводах департамента и до официально-
го принятия закона (в Барнауле в 1806 г. [10], на
Нерчинских заводах с 1832 г.).

Активное участие в расширении сети магнит-
но-метеорологических станций (в том числе на
территории России) принимало международное
научное сообщество. В 1836 г. немецкий натура-
лист и путешественник А. Гумбольдт направил
президенту Лондонского королевского общества
Д. Гилберту письмо, в котором предлагал план
наблюдений за земным магнетизмом, разрабо-
танный совместно с А.Я. Купфером и француз-
ским астрономом Ф. Араго [11, с. 418]. В 1839 г. на
международной метеорологической конферен-
ции в Германии, где Купфер представлял Россий-
скую империю, был поднят вопрос о проведении
магнитных измерений и учреждении обсервато-
рий в различных точках земного шара [12, л. 154].
Большую роль в продвижении этих исследований
сыграл английский физик Э. Сэбин. Будучи од-
ним из секретарей Лондонского королевского об-
щества, он обратился к российскому послу в Лон-
доне К.О. Поццо ди Борга с просьбой о содей-
ствии в проведении совместных магнитно-
метеорологических исследований, а также об ор-
ганизации дополнительных станций на всей тер-
ритории России, в том числе на Аляске.

В связи с тем, что все магнитно-метеорологи-
ческие станции и обсерватории первоначально
подчинялись ДГиСД (только в 1866 г. некоторые
из них были переданы в ведение академии), Куп-
фер, пытаясь поддержать проект Сэбина, обра-
тился к министру финансов Е.Ф. Канкрину с
просьбой поспособствовать устройству обсерва-
тории на Аляске. 9 апреля 1840 г. Канкрин, в свою
очередь, написал письмо в Главное правление
Российско-американской компании (РАК) в Санкт-
Петербурге с вопросом о возможности организа-
ции обсерватории в столице Аляски Ново-Архан-
гельске. Министр предложил поручить наблюде-
ния А.К. Этолину (назначенному управляющим
Аляски), который уже посещал полуостров, в
частности, в 1833 г. исследовал его побережья. Ра-
нее в своих письмах к Купферу Этолин неодно-
кратно упоминал о своей готовности к проведе-
нию магнитно-метеорологических исследований
на Аляске [12, л. 155 об.]. По мнению Канкрина,
помощь в проведении наблюдений Этолину
должны были оказывать сотрудники РАК [12, л. 156].

19 апреля 1840 г. главный правитель русских
поселений в Северной Америке и управляющий
Российско-американской компанией М.Д. Те-
беньков направил А.К. Этолину письмо с прило-
жением копии предписания Е.Ф. Канкрина о не-
обходимости создания в Ново-Архангельске маг-
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нитно-метеорологической обсерватории [12, л. 152].
Купферу поручили обучить нового сотрудника,
поступившего на службу в колонии, обращению с
инструментами, а необходимое для наблюдения
оборудование было выслано Министерством фи-
нансов. После размещения инструментов на ме-
сте сотрудник обсерватории должен был обучить
местных креолов (метисов) проведению простей-
ших наблюдений. Уже 12 августа 1840 г. все необ-
ходимые инструменты, изготовленные механи-
ком Академической палаты инструментов Т. Гир-
генсоном, на корабле “Наследник Александр”
отправились в Ново-Архангельск. В качестве на-
блюдателей обсерватории (помимо исполнения
своих основных обязанностей) РАК были наняты
штурманы М.Х. Гоман и В. Иванов, а Купфер
обучил их проведению наблюдений. Согласно его
первоначальному плану, жалованье им должно
было выплачиваться из средств Министерства
финансов, однако РАК взяла на себя эту функ-
цию (в связи с необходимостью метеорологиче-
ских исследований для судоходства), а также
предоставила наблюдателям квартиры, свечи для
освещения и дрова для отопления [13, л. 97].

Формально обсерватория на Аляске, как и все
магнитно-метеорологические обсерватории и
станции, находилась под непосредственной
юрисдикцией ДГиСД (Министерство финансов).
Однако организацией всей научной работы (на-
писание инструкций, снабжение инструментами,
назначение директоров) заведовала Академия
наук (в подчинении Министерства народного
просвещения с 1803 г.). Решение финансовых во-
просов и бытовых проблем обеспечивалось Рос-
сийско-американской компанией (полугосудар-
ственная, курировалась Министерством финан-
сов [14, с. 47]). Таким образом, сложилась
тройственность управления и подчинения обсер-
ватории в Ново-Архангельске, что впоследствии
практиковалось и в Пекине. Тем не менее зача-
стую именно такое разделение обязанностей по-
могало оперативно и вполне успешно решать воз-
никавшие проблемы, что привело к созданию
крупнейшей в то время научной станции на Аляске.

Особую роль Академии наук в развитии маг-
нитно-метеорологических исследований на отда-
лённых территориях Российской империи отме-
тил непременный секретарь академии П.Н. Фус
на заседании Физико-математического отделе-
ния 9 сентября 1846 г.: “Академия всегда содей-
ствовала всеми состоящими в распоряжении её
средствами успеху великого магнетического пред-
приятия, составившегося соединёнными усилия-
ми российского и английского правительств, и с
участием следила за развитием огромной сети
магнетических и метеорологических станций,
раскинутой ныне по большей части земной по-
верхности, из каковых станций находящаяся на
Ситхе, в наших американских колониях, обязана
своим началом Академии” [13, л. 1 об.].

Изначально планировалось, что магнитно-ме-
теорологические наблюдения на Аляске продлят-
ся не более трёх лет [12, л. 152 об.], однако иссле-
дования решено было продлить и расширить.
Император Николай I утвердил положение Ко-
митета министров об определении при Ситхин-
ской обсерватории директора и помощника ди-
ректора (№ 22239 от 4 мая 1848 г.) [15, с. 287], при
этом служба на этих должностях засчитывалась
по ведомству Академии наук. Результаты клима-
тических наблюдений следовало пересылать в
академию с их последующей публикацией. С 1849 г.,
после учреждения Главной физической обсерва-
тории (ГФО), полученные данные ежегодно пуб-
ликовались в “Летописях ГФО” и рассылались в
основные магнитно-метеорологические обсерва-
тории мира и лично отдельным учёным. В связи с
отсутствием службы прогнозов погоды (первые
прогнозы стали публиковаться ГФО в “Ежеднев-
ных метеорологических бюллетенях” только в
1872 г.) данные обсерваторий просто накапливались.

В 1848 г. по рекомендации академика А.Я. Куп-
фера директором Ситхинской обсерватории был
назначен выпускник Главного педагогического
института Санкт-Петербурга [16] В.А. Мидден-
дорф. В связи с тем, что на Аляске происходили
вооружённые конфликты между русскими посе-
ленцами и местными жителями, помимо основ-
ных обязанностей директор обсерватории “по
первому сигналу тревоги должен был бросить всё
и отправиться с оружием в руках на защиту горо-
да, где имеет назначенный пост” [13, л. 21].

В Ситхинской обсерватории ежедневно про-
водились наблюдения за температурой воздуха
(табл. 1), температурой приповерхностного слоя
земли, атмосферным давлением, облачностью,
осадками. Наблюдения на Ситхинской обсерва-
тории проводились вплоть до 1867 г. и были пре-
кращены по причине передачи Аляски США.
Многолетние систематизированные данные име-
ли большое значение для изучения климата се-
верной части тихоокеанского побережья.

МАГНИТНО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОБСЕРВАТОРИЯ В КИТАЕ

С XVII в. в Китае действовал орден Римско-ка-
толической церкви (орден иезуитов). Миссионе-
ры активно занимались изучением страны, в том
числе астрономическими исследованиями (с ис-
пользованием европейских инструментов) для
китайского императорского двора [17]. Данное
обстоятельство позволило им приблизиться к им-
ператору и способствовало укреплению положе-
ния европейских стран в Китае. Однако в 1811 г.
указом императора Цзяцина все католические
миссии были объявлены вне закона [18]. Петер-
бургская академия наук попыталась воспользо-
ваться ситуацией и в 1819 г. предложила импера-
тору Александру I проект, согласно которому в
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Пекине, на территории Русской духовной мис-
сии, предполагалось устроить астрономическую
обсерваторию. Работники обсерватории должны
были занять места иезуитов при дворе и извлечь
из этого пользу для государства [19, л. 13]. Но от-
сутствие необходимого финансирования не поз-
волило воплотить данный план в жизнь. В 1829 г.
вместе с сотрудниками миссии в Пекин была на-
правлена экспедиция Академии наук, которая
провела там кратковременные магнитные иссле-
дования. В 1839 г. академия вновь подняла вопрос
об организации обсерватории. Проект не был
поддержан, однако к составу новой миссии был
прикомандирован выпускник Санкт-Петербург-
ской Духовной академии И.А. Гошкевич, которо-
го снабдили инструментами для проведения аст-
рономических наблюдений [20, л. 34].

Лишь спустя много лет, в 1848 г., неоднократ-
ные попытки академии наладить в Китае систе-
матические исследования увенчались успехом:
средства были ассигнованы, и на территории Рус-
ской духовной миссии в Пекине была построена
первая магнитно-метеорологическая обсервато-
рия, способная также проводить отдельные аст-
рономические наблюдения. Она просущество-
вала предположительно до 1915 г. (дата послед-
ней публикации данных оттуда в “Летописях
Главной физической обсерватории”). Директо-
ра обсерватории выбирались Академией наук
либо из числа сторонних лиц, известных по пуб-
ликациям (Д.А. Пещуров), либо из сотрудников
ГФО (Г.А. Фритше, директор с 20.05.1867 г. по
01.05.1883 г.).

Пекинская магнитно-метеорологическая об-
серватория, как и Ситхинская, находилась под
тройным управлением. Территория Русской ду-
ховной миссии относилась к Азиатскому депар-
таменту Министерства иностранных дел, и пре-
тенденты на пост директора обсерватории на-
правляли свои прошения о рассмотрении их
кандидатуры именно в Азиатский департамент
(Д.А. Пещуров, 1856 г. [21, л. 1–1 об.]). Импера-
торская академия наук предоставляла инструк-
ции, инструменты и утверждала директоров. Сто-
ит отметить, что Г.А. Фритше до назначения в
1867 г. на должность директора Пекинской обсер-
ватории работал вычислителем в Николаевской
главной астрономической обсерватории [22, л. 2–
2 об.]. Подобно всем магнитно-метеорологиче-
ским обсерваториям, Пекинская находилась под
управлением ДГиСД. Только в 1866 г. состоялась
передача Главной физической, Пекинской и не-

которых других обсерваторий под юрисдикцию
Академии наук.

Пекинская обсерватория была не только науч-
ным учреждением, но и координирующим цен-
тром для сети магнитно-метеорологических стан-
ций, которые были разбросаны по обширной тер-
ритории Монголии и Китая. К 1870-м годам
Фритше сумел организовать (самостоятельно или
с привлечением сторонних наблюдателей) не-
сколько станций, которые находились под его об-
щим руководством:

• Урга (ныне – Улан-Батор, Монголия), 1869 г.,
наблюдатели И.М. Сахаров, Г.А. Мосин;

• Тяньцзинь (вблизи Пекина), 1871 г., наблю-
датели И.А. Бардачёв, К.И. Вебер;

• Калган (север Китая), 1871 г., наблюдатель
К.И. Громов;

• Крепость Дагу (север Китая), 1872 г., наблю-
датели Ганкок, Моргид;

• Сиваньцзы (север Китая), 1873 г., наблюда-
тели Мейер, Дж. ван Эртселер, ван Гек;

• Келунг (Цзилунг, Тайвань), 1873 г., наблю-
датель Н.Н. Титушкин;

• Кяхта (Россия), 1876 г., наблюдатель К.П. Козих.
В дальнейшем Фритше во время своих экспе-

диций по Сибири также наладил работу ряда маг-
нитно-метеорологических станций и обсервато-
рий в Екатеринбурге, Нерчинске, Ишиме, Каин-
ске, Красноярске.

Таким образом, расширение сети метеороло-
гических станций в Сибири шло не от Санкт-Пе-
тербурга, а от Пекина. На территории Китая,
Монголии и Сибири сложилась отдельная от сто-
лицы Российской империи ветвь магнитно-ме-
теорологических станций.

Обсерватория в Пекине проводила широкий
спектр магнитно-метеорологических наблюде-
ний, прежде всего за температурой воздуха (в том
числе в приповерхностном слое земли), атмо-
сферным давлением, облачностью и осадками, а
также за напряжением и склонением земного
магнетизма (рис. 1). Кроме того, директор обсер-
ватории Г.А. Фритше впервые в истории россий-
ской метеорологии стал проводить исследования
на разных глубинах почвенного слоя с помощью
вытяжных термометров1 (1869). На основании
данных обсерватории и её станций в ГФО разра-
ботаны и опубликованы в периодических издани-

1 Полноценные долговременные наблюдения по методи-
кам, близким к современным, были налажены по инициа-
тиве директора ГФО Г.И. Вильда (в 1869 г. в Санкт-Петер-
бурге – температура над поверхностью почвы, в 1872 г. –
на глубинах по вытяжным термометрам, в 1887 г. в Иркутске).

Таблица 1. Среднесуточная температура воздуха в Ситхе, 1852 г.

Месяц Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек.
В

среднем 
за год

t, °C 3.4 –0.53 –0.57 3.57 6.33 8.4 10.57 0.27 8.43 6 1.4 –3.4 5.05
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ях Академии наук (“Записки Императорской
Академии наук”) синоптические карты2 погоды
Тихоокеанского региона.

Пекинская обсерватория и её станции были
включены в общую российскую сеть под управле-
нием Императорской академии наук. Так сфор-
мировалась самая протяжённая сеть научных
учреждений в мире: от Хельсинки (Финляндия)
на западе до Килунга (Тайвань) на востоке.

МАГНИТНО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОБСЕРВАТОРИЯ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

К середине XIX в., пережив Первую (1840–1842)
и Вторую Опиумную войны (1856–1860), Китай
фактически стал европейской полуколонией. Не-
смотря на то, что Россия формально не выступала
стороной конфликта, после окончания Второй
Опиумной войны между ней и Китаем в 1860 г.
был подписан мирный договор, согласно которо-
му Китай переуступал ей значительные террито-
рии Дальнего Востока. В том же году на берегу
Тихого океана был основан военный пост Влади-
восток. На тот момент Академия наук уже распо-
лагала магнитно-метеорологической обсервато-
рией в этом регионе.

К 1870-м годам Пекинская обсерватория пока-
зала значительные результаты и собрала уникаль-
ные данные по основным климатическим показа-
телям в Китае (среднегодовые температуры, ат-
мосферное давление и влажность). Однако её
положение оказалось под угрозой ввиду неста-
бильного политического и социально-экономи-
ческого состояния страны после поражения в
двух войнах, принудительного открытия границ и

2 Синоптические карты – географические карты с нанесён-
ными на них результатами метеорологических наблюде-
ний. Они позволяют определять погоду в том или ином ре-
гионе и выступают важным элементом при построении
прогнозов погоды.

роста внутренней инфляции. Поддержание рабо-
ты обсерватории стало опасным [23] (бунт в Гуй-
чжоу (юго-запад Китая) в 1864 г., Няньцзюньское
восстание 1852–1868 гг. [24]), а также финансово
затратным. Кроме того, развитие гражданского и
военного флота в Тихом океане, хозяйственное
освоение Дальневосточного региона требовали
организации собственной магнитно-метеороло-
гической обсерватории в России.

Вопрос о переносе обсерватории из Пекина во
Владивосток поднимался Г.И. Вильдом и его по-
мощником М.А. Рыкачёвым 24 февраля 1874 г. в
письме директору Гидрографического департа-
мента Морского министерства Г.А. Кригеру.
В письме говорилось, что на состоявшемся в 1873 г.
Первом метеорологическом конгрессе в Вене был
представлен проект главного инспектора тамож-
ни в открытых китайских портах Р. Харта об орга-
низации ряда метеорологических станций в Ки-
тае и о возможности их будущего сотрудничества
с японскими, русскими, испанскими, голланд-
скими, французскими и колониальными англий-
скими метеорологическими станциями [25, с. 11].
В связи с этим Вильд видел необходимость в
устройстве Главной (или Центральной) обсерва-
тории во Владивостоке, которая заведовала бы
всеми остальными станциями на территории ре-
гиона [26, л. 18]. На первоначальном этапе пред-
принималась попытка осуществить перенос об-
серватории на внутриведомственном уровне и с
минимальными затратами. Предполагалось, что
понадобится лишь здание, а инструменты будут
изъяты из Пекинской обсерватории. В 1876 г.
главный командир портов Восточного (Тихого)
океана Г.Ф. Эрдман проинформировал управля-
ющего Морским министерством С.С. Лесовского
о том, что помещение для размещения магнитно-
метеорологической обсерватории во Владивосто-
ке найдено (стоимость покупки 3446 руб.) [27, л. 1].
Однако средства выделены не были, а император

Рис. 1. Средняя температура в январе в Пекине с 1841 по 1874 г. (по измерениям Г.А. Фритше)
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Александр II не утвердил план переноса. Вплоть
до начала Первой мировой войны Пекинская
магнитно-метеорологическая обсерватория оста-
валась единственной на Дальнем Востоке.

Следующей попыткой организации обсерва-
тории во Владивостоке стал Первый российский
метеорологический съезд, проводившийся 24–
31 января 1900 г. Императорской академией наук
по инициативе директора Главной физической
обсерватории М.А. Рыкачёва [6]. Председателем
съезда стал президент академии К.К. Романов.
Министр финансов С.Ю. Витте выступил с до-
кладом о необходимости учреждения метеороло-
гической обсерватории на побережье Тихого оке-
ана [28, л. 6]. Согласно его плану, обсерваторию
планировалось разместить в порте Дальний (ны-
не – Далянь, Китай), однако после обсуждения
данного вопроса с начальником Квантунского
полуострова Д.И. Субботичем было решено пере-
нести её в Порт-Артур (совр. Люйшунь, Китай).

К осени 1901 г. в Академии наук была состав-
лена смета и разработан план новой обсерватории
в Порт-Артуре. Медленное ассигнование средств
помешало началу работ (всего на строительство,
оснащение и укомплектование персоналом об-
серватории по смете требовалось 131949 руб. 32 к.),
а начавшаяся Русско-японская война и передача
Ляодунского полуострова Японии [29] заставили
академию вернуться к проекту строительства об-
серватории во Владивостоке.

18 января 1907 г. заместитель министра по Глав-
ному гидрографическому управлению И.Ф. Бострем
направил письмо президенту Академии наук
К.К. Романову, в котором вновь поднял вопрос о
магнитно-метеорологической обсерватории на
Дальнем Востоке, а также отметил, что она долж-
на иметь более широкий профиль и работать на
благо не только Морского министерства, но и
способствовать развитию метеорологии в целом,
что невозможно осуществить без непосредствен-
ного участия в проекте Академии наук [28, л. 1].
Владивосток был выбран в качестве опорного
пункта для размещения обсерватории, потому
что к тому времени он уже стал основным узлом
для всех морских путей российского Дальнего
Востока и остальные метеорологические станции
этой территории тяготели именно к нему.

11 февраля 1908 г. при Академии наук была
учреждена особая межведомственная комиссия
под председательством М.А. Рыкачёва для выра-
ботки мер по устройству на берегах Тихого океана
магнитно-метеорологической обсерватории [28,
л. 2]. Для составления проекта использовался
опыт создания самых современных на тот момент
обсерваторий в Тифлисе, Екатеринбурге, Иркут-
ске и Павловске. 5 апреля 1910 г. состоялось засе-
дание специальной комиссии по устройству об-
серватории во Владивостоке, на котором были
утверждены штат и проект со всеми необходимы-
ми зданиями и пристройками, с перечнем расхо-

дов. Всего на строительство, оснащение и под-
держание работы обсерватории с 1910 по 1916 г.
планировалось потратить 432750 руб. [28, л. 39 об.]

После столь продолжительного согласования
и утверждения 6 января 1913 г. обсерватория во
Владивостоке была наконец открыта. Директо-
ром назначили руководителя отдела ежедневного
бюллетеня погоды Главной физической обсерва-
тории С.Д. Грибоедова [30, с. 26]. Таким образом,
проект был осуществлён совместными усилиями
Императорской академии наук, Морского мини-
стерства и правительства Дальнего Востока, а са-
ма обсерватория начала работать параллельно с
Пекинской и стала центральной для ряда магнит-
но-метеорологических станций Сибири и Даль-
него Востока. Здесь проводились стандартные
метеорологические наблюдения (температура,
влажность, давление), но основной целью был не
только сбор обширных данных по климату При-
морья, но и предупреждение о надвигающихся
штормах и тайфунах.

* * *
Современные вызовы человечеству связаны в

том числе с решением проблем, обусловленных
изменением климата. Однако история постоян-
ных и достоверных метеорологических исследо-
ваний, выполненных профессионалами с помо-
щью специализированных приборов и унифици-
рованных методов и методик, насчитывает от
силы 200 лет – крайне незначительный срок для
проектирования модели возможных изменений
климата в планетарном масштабе. Поэтому даже
скудные сведения, получаемые в ходе работы одной
или нескольких метеорологических станций или
обсерваторий, могут внести существенный вклад в
изучение метеорологии, история которой в нашей
стране началась в 1725 г. с периодических наблюде-
ний за погодой, проводимых Академией наук.

К 1870-м годам метеорологические изыскания
в России во многом благодаря Академии наук бы-
ли поставлены на самый высокий уровень, а сеть
отечественных магнитно-метеорологических стан-
ций и обсерваторий протянулась от Финляндии
до Тайваня. Исследования, проводившиеся в об-
серваториях на Аляске, в Китае и Владивостоке,
позволили собрать новые данные о ранее не изу-
ченном в метеорологическом и магнитном отно-
шении Тихоокеанском регионе, что способство-
вало переходу от простых наблюдений за погодой
к первым погодным прогнозам и появлению но-
вого научного направления – климатологии.
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For the first time in the modern historiography in the article discusses the history of the organization and ac-
tivity of the magnetic and meteorological observatories of the Russian Academy of Sciences on the Pacific
coast (Russian Far East, China, Alaska). The novelty of the claimed topic is the widespread application of
sources from the Russian archives (Saint-Petersburg Branch of the Archive of the Russian Academy of sci-
ences, Russian State Historical Archive, the Russian State Navy Archive, the Russian National Library (De-
partment of Manuscripts) and legislative acts, which were not previously achievable to the scientific commu-
nity. These materials made possible to painstakingly cover the history of those observatories. The author paid
special attention to the role of the Academy in the establishment of the observatories. In the article were es-
tablished the names of the observatory’s directors, under whose leadership magnetic and meteorological re-
search was expanded in the Far East and Sibiria, difficult both of socio-political conditions and transport ac-
cessibility. The author also analyzed the role of the international scientific community and the contribution
of academician of the Russian Academy of sciences A.Ya. Kupfer in the establishment of some observatories.
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