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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Правильное определение облачных форм и правильная их зашифровка 
в синоптических телеграммах имеет для современной слу1Кбы погоды 
весьма ва1Кное значение. Для выполнения того и другого необходим до
-статочно хороший: и полный атлас облаков. 

Первое издание Ме1Кдународного атласа облаков (Ленинград, 1933 г.) 
давно разошлось. Новое издание было решено дать в расширенном виде, 
включив в него вместо 41 таблицы - 75 таблиц вида облаков снизу и 
22 таблицы вида облаков сверху (в полете). Расширение атласа позво 
лило внести в него ряд новых практически ценных фотографий и отразить 
ими разновидности облачных форм, слабо или совсем не представленные 
в издании 1 933 года. 

Пополнение атласа произведено путем добавления ряда таблиц из 
«Полного Ме1Кдународного атласа облаков и состояния неба» (Пари1К, 
1 932). Соответствующие цифры кода для зашифровки облачных форм 
взяты из текстовой: части того 1Ке атласа. 

Нумерация таблиц дана новая, однако для фотографий:, которые были 
ранее помещены в сокращенном атласе первого издания, рядом с новыми 
номерами в скобках даны и старые номера атласа 1 933 года. 

Таблица старого атласа �2 1 1  заменена новой:, более удачной:. Для 
части атласа, касающей:ся вида облаков, сверху вместо цифр кода сох
ранены обозначения ме1Кдународного атласа (А- 1 ,  А-2 и т. д.) . 

Подбор таблиц для настоящего издания был произведен синоптиком 
Центрального института погоды В. И. Бушуком при участии С. М. Про
-стякова и окончательный отбор таблиц - совместно с А. Ф. Дюбюком. 

Подписи под рисунками в 57 таблицах, впервые включаемых в рус
ское издание, nереведены заново с французского языка. Что касается 
до подnисей: под 40 таблицами, которые были в первом издании, и тек
·стовой части атласа, .то в основу их был поло1Кен русский: перевод 
первого издания, однако весь текст был заново сверен с подлинным 
французским текстом, причем редакция перевода была максимально при
бли1Кена к оригиналу. Эту часть работы выполнили А. Ф. Дюбюк и 
В. И Бушук при участии А. А. Синцова. 

Обращаем внимание на то, что в настоящем издании. так 1Ке, как 
и в первом, отсутствует г лава, касающаяся вопроса о виде неба с точки 
.зрения «облачных систем» французской: школы. 

Jfачальник научно-исследовательского отдела 
Центрального института погоды А. Ф. ДЮБЮК 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

ОБЛАКА 

1. ТАБЛИЦА КЛАССИФИКАЦИИ ОБЛАКОВ 

Почти на всех высотах облака могут иметь 
следующие формы: 

а) р а з д е л ь н ые, в в и д е о т д е л ь н ы х 
о б л а ч н ы х м а с с, растущих вверх во время раз
вития и распространяющихся по горизонтали во 
время распадения; 

Ь) р а спр о с т р а н  е н н ы е по г о р и з о н  т а. 
л и, н о р а з д е л е н н ы е н а в о л о к н а, п л а· 
с т и н ы и л и г а л ь к и (б а р а ш ·к и), часто устой
чивые или же на пу ти к распадению; 

с) р а с п р о с т р а н  е н н ы е в в и д е б о л е е 
и л и м е н е е с п л о ш н о й п е л е н ы, ч а с т о в. 
стадии образования или развития. 



КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СЕМЕИСТВАМ И РОДАМ 

1-е се.мейство: ОБЛАКА ВЕРХНЕГО ЯРУСА 
(нижний предел высоты около 6 000 ,u)1• 

Форма Ь 

Форма с 

j 1) род перистых облаков (Cirrus-Ci) 
2) род перисто-1{учевых облаков (Cirrocumu� 

lus- Се) 

{ 3) род перисто-слоистых 
tus- Cs). , 

облаков (Cirrostra-

2-е семейство: ОБЛАКА СРЕДНЕГО ЯРУСА 
(верхний предел высоты около 6 000 м, 
нижний предел высоты около 2 000 м) 

Форма Ь 

Форма с 

Форма Ь 

Форма с 

{ 4) род высококучевых 
lus- Ас) { 5) род высокослоистых 
tus - As) 

облаков (Altocumu-

облаков (Altostra-

3-е семейство: ОБЛАКА НИЖНЕГО ЯРУСА 
(верхний предел высоты около 2 000 м, 
нижний предел высоты у земной поверхности). 

{ 6) род слоисто-кучевых 
lus- Sc)2• 

облаков (Stratocumu-

j 7) род слоистых облаков (Stratus - St) 
В)- род слоистодождевых облаков (Nimbostra · 

tus- Ns). 

4-е семейство: ОБЛАКА ВЕРТИКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
(верхний предел- уровень перистых облаков. 
нижний предел -уровень около 500 м). j 9) род кучевых облаков (Cumulus - Cu). 
10) род кучевадождевых (ливневых) об��к-;; 

(Cumulonimbus- СЬ). 
--·-

1 Само собой разумеется, что указанные числа относятся к умеренным климатам 
и считаются не от уровня моря, а от общего уровня земли в данной местности. Сле
дует отметить, что в отдельных случаях возможны значительные отклонения от ука
занных средних пределов, в особенности для перистых облаков, которые даже в уме
ренной зоне спускаются иногда до 3 000 .м (в полярных областях они могут встре

чаться и у земной поверхности). 
2 Большая часть высококучевых и слоисто-кучевых облаков представля е тся в 

форме Ь; но виды кучеваобразных облаков (cumulitormis), особенно разновидности 
<iашенкообразных (caste!Ja.tнs), принадлежат к категории а. 
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11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОПИСАН ИЕ РОДОВ ОБЛАКОВ 

1 . Перистые обпка (Cirrus) 

А. О п р е д е л е н и е 

О т д е л ь н ы е н е ж н ы е о б л а к а, в о л о к н и с т о й с т р у к т у-. 
р ы, б е з  т е н е й, о б ы ч 111 о б е л о г о ц в е т а, ч а с т о с ш е л к о в и
с т ы м б л е с к о м [ табл. 6 1 -68]. 

Перистые облака бывают чрезвычайно разнообразных форм, прини
мая вид изолированных пучков [табл. 65, 66], штрихов, нарисованных на 
голубом небе [табл. 6 1 ,  62], нитей, расщепленных в виде перьев [табл. 6 1 ], 
загнутых нитей, оканчивающихся пучками [табл. 63, 68], и т. д. Часто 
они располагаются полосами в виде дуг большого круга, иерееекающих 
часть небесного свода, которые вследствие перспективы кажутся сходя
щимися в одной точке или в двух противоположных точках горизонта 
(часто в образовании полос участвуют перисто-слоистые и перисто-куче
вые облака). 

Б. П о я с н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я· 

Перистые облака всегда состоят из ледяных кристаллов, и их проз 
рачность зависит от состояния дисперсности (разбросанносm) этих кри
сталлов. 

Обычно, когда они- закрывают солнце, они лишь в очень небольшой 
степени ослабляют его сияние. При исключительной же густоте они 
могут рассеивать свет солнца и размывать его очертания, как это бы
вает при обрывках высокослоистых облаков (Altostratus), от которых 
они; однако, отличаются яркой и шелковистой белизной краев . .  

Гало 1 в них довольно редки. 
Иногда отдельные полосы падающего снега, проектируясь на голу

бом небе, могут быть ·сходны с перистыми облаками (Cirrus) , однако 
их белизна менее яркая и менее шелковистая [табл. 58]. Полосы дождя 
[табл. 47] имеют явственно сероватую окраску, и. если в них появляется 
радуга, она сразу обнаруживает их истинную природу, так как радуга 
не может образоваться в перистых облаках (Cirrus). 

Перед восходом и после захода солнца перистые облака (Cirrus) 
иногда окрашиваются в яркий желтый или красный цвет. Они освеща
ются раньше других облаков и потухают значительно позднее; через 
некоторое время после захода солнца они становятся серыми. Впрочем, 
во все часы дня перистые облака (Cirrus) у горизонта часто принимают 
желтоватую окраску, происходящую от того, что луч зрения в этом 
случае проходит большую толщу воздуха. 

1 См. сПервсто-с.повстые об.пака», прим. 2 стр. 10. 
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Будучи вообще более или менее наклонными к горизонтальной пло
скости, перистые облака (Cirrus) реже других облаков кажутся (под 
влиянием перспективы) параллельными горизонту, когда они находятся 
близ последнего; напротив, они часто кажутся сходя щимиен в одной 
точке горизонта [табл. 69]. 

В. В и д ы  

Среди видов, заслуживающих особого внимания, можно указать 
следующие: 

1 .  П е р  и с т ы  е .н и т е в и д н ы е (Cirrus filosus) [табл. 6 1 ,  62]. 
Нити более или менее прямолинейные или причудливо изогнутые, с тон
кими очертаниями (без уплотнения или крючков) и без слившихся частей. 

2. П е р  и с т ы  е к р ю ч к о в  и д н ы е (Cirrus uncinus) [табл. 63, 67 
и 68]. Перистые облака в виде запятых или полосок, оканчивающихся 
когтеобразными искривлениями или небольшими уплотнениями, направ
ленными вверх. 

3. П е р  и с т ы е п л отн ы е (Cirrus densus) [табл. 65, 66]. Перистые 
облака настолько плотные, что при недостаточной внимательности их 
можно смешать с более низкими облаками. 

4. Пе р и сты е г р о з  о в ы  е (Cirrus nothus) [табл. 64]. Перистые 
облака, nроисходящие из остатков верхних частей кучевадождевых об· 
лаков и состоящие из ледяных кристаллов. 

Г. Р а з н о в и д н о с т и 

Обыкновенно перистые облака (Cirrus) представляются в очень раз
личных формах. Именно, можно различать формы хлопьевидные (floccus) 
и хребтавидные (vertebratus), которые представляют не что иное, как 
особые частные случаи разновидностей соответственно кучеваобразным 
(cumuliformis) и волнистым радиирую щим (undulatus radiatus) 1• 

2. Перисто-кучевые облака (Cirrocumu1us) 

А. О п р е д е л е н и е 

П е р и с т о в и д н ы е с л о и и л и г р я д ы, с о с т о я щ и е и 3 
м е л к и х б е л ы х х л о п ь е в и л и о ч е н ь м е л к и х ш а р и к о в, 
б е з  т е н е й  [табл. 73-75], которые расположены группами или рядами 
[табл. 74]; иногда же они имеют вид ряби [табл. 75]. 

Б. П о я с н и т е л ь н ы е 3 а м е ч а н и я 

Перисто-кучевые облака (Ci'rrocumulus) преДставляют, вообще говоря, 
результат вырождения перистых (Cirrus) и перисто-слоистых (Cirrost· 
ratus) облаков, которые, трансформируясь, и могут вызвать появление 
перисто·кучевых облаков [табл. 73, 74, 75]. В этом случае гряды при пре
образовании часто сохраняют местами нитевидную структуру. 

Н а с т о я щ и  е п е р  и с т о-к у ч е в ы е о б л а к а (Cirrocumulus) 
п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  р е д к ую ф о р м у. Их не следует сме
шивать с мелкими облачками высококучевых форм, находящимиен на 
краю гряды этих последних. В действительности существуют всевоз
можные переходвые стадии между перисто-кучевыми (Ci'rrocumulus) и 
высококучевыми (Altocumulus) облаками, так как процессы образования 
обеих форм одинаковы. За отсутствием другого критерия можно принять, 
что название перисто-кучевых облаков (Cirrocumulus) следует nрименять 
лишь: 

1 См. часть 1, раздел III, стр. 21, 22. 
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1) когда имеется явная связь с перистыми облаками (Cirrus) или 
перисто-слоистыми (Cirrostratus) [табл. 73, 74, 75]; 

2) когда наблюдаемое облако произошло путем преобразований пе
ристых (Cirrus) или перисто-слоистых облаков (Cirrostratus); 

3) когда наблюдаемое облако имеет некоторые черты, характерные 
для облаков, состоящих из ледяных кристаллов, которые были пере
числены для перистых ·облаков (Cirrus) 1. 

Слой перисто-кучевых облаков (Cirrocumulus) часто имеет просветы. 

3. Перисто-слоистые облака (Cirrostratus) 
А. Оп р е д е л е н и е 

Т о н к а я б е л о в а т а я в у а л ь [та б л. 69-72], к о т о р а я н е 
дае т р а з м ы т ы х  к о н т у р о в  с о л н е ч н о г о  и л и  л у н н о г о 
д и с к а, н о в ы з ы в а е т о б р а з о в а н и е г а л о в о к р у г э т и х 
с в е т и л. Эта пелена ин о г да совершенно тонкая и лишь придает небу 
молочный оттенок (табл. 69, 72), иногда же более или менее явственно 
обнаруживает волокнистое строение, в виде спутанных ниrгей [табл. 71]. 

Б. П о я с н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я 
Пелена перисто-слоистых облаков, занимающая большое пространство, 

иногда с отдельными просветами, почти всегда в конце концов затя
гивает в:се небо. Край пелены может быть прямолинейным и резко очер
ченным [табл. 72], но чаще он имеет бахромчатый вид или даже разор
ван на части [табл. 69]. 

Днем, при значительной высоте солнца над горизонтом, плотность 
nеристо-слоистых облаков всегда бывает недостаточна для того, чтобы 
тени от предметов на земле исчезли. 

Молочная пелена тумана отличается от сходной вуали перисто
слоистых облаков отсутствием явлений гало 2 ,  которые солнце и луна 
nочти всегда вызывают в перисто-слоистых облаках. 

То, что было сказано о прозрачности и окраске перистых облаков 
(Cirrus) , в большой мере применимо и к перисто-слоистым облакам 
(Cirrostratus) . 

В. В ид ы  
Наблюдаются две главнейшие разновидности перисто-слоистых обла

ков (Cirr·ostratus), которым соответствуют два следующих вида : 
1) П е р и с т о-с л о и с т ы  е т у м а н о о б р а  з н ы е (Cirrostratus ne· 

bulosus) [табл. 72]. 
Туманная, очень однородная вуаль, иногда очень легкая и едва за

-метная, иногда относительно шютная [табJr. 72], всегда без отчетливых 
деталей и вызывающая явления гало. 

2) П е р и с т о-с л о и с т ы е н и т е в и д н ы е (Cirrostratus filosus) 
[табл. 70 и 7 1 ]. 

Белая волокнистая пелена с более или менее явственными полосами, 
напоминающая часто плотные перистые (Cirrus densus) , из которых она 
и может иногда образоваться [таб.т�. 70 и особенно 7 1 ]. 

1 См. раsдел Б, стр. 8. 
• Главнейшие явления ,гало следующие: 
1) большой круг около светил в 22"; это угол, образуемый ладонью, поставлен· 

·вolt перпендикулярно направлению вытянутой руки; изредка он сопровождается КРУ· 
гом в 46°; 

2) паргелии (ложные солнца), т. е. светлые пятна на угловом расстоянии 22" 01 
светила на одинаковой с ним высоте над горизонтом; 

· 
3) световые столбы, составляющие продолжение светил по вертикали вверх � 

вниз. 
Часто бывают видны лишь небольшие части этих гало, но они тем не менее ос· 

таются характерными для облаков верхнего яруса. 
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4. Высококучевые облака (AJtocumu1us) 

А. О п р е д е л е н и е  

С л о и и л и г р я д ы, с о с т о я щ и е и з п л а с т и н и л и г а л е к. 
[табл. 40-45, 47-49, 54-57], п р  и ч е м  с а м ы  е м е л к и е э л е  м е н
т ы, и м е ю щ и е п р а в и л ь н о е р а с п о л о ж е н и е, д о с т а т о ч н о 
м а л ы и т о н к и; т о с з а т е м н е н н ы м и ч а с т я м и, т о б е з 
н и х. Эти элементы располагаются группами, нитями, валами, в одном 
или двух направлениях [табл. 40-43, 48 и 49] и иногда так сближены. 
что края их сливаются [табл. 43, 54, 57]. 

На краях тонких и прозрачных элементов часто наблюдаются явле
ния и р и з а ц и и, которые более или менее характерны для этого рода 
облаков. 

Из самого определения следует, что высококучевые облака (Alto
cumulus) могут встречаться в двух разновидностях. 

1) В ы  с о к о к у ч  е в ы  е п р  о с в е ч и в а ю щ и  е (Altocumulus trans
lucidus) [табл. 40-42, 48, 49]. 

Высококучевые облака, образованные из элементов, цвет которых -
от блестяще белого до темносерого -и толщина очень различны 
в различных слоях и даже в одном и том же слое, и которые распо
ложены довольно правильно и отдельно друг от друга. В определении. 
этих элементов существенную роль играет степень прозрачности слоя, 
меняющаяся от одной точки к другой. В промежутках между ними бы
вает видно или синее небо, или по крайней мере более тонкие и псэтому 
более освещенные участки. 

2) В ы  с о к о к у ч  е в ы  е п л о т  н ы е (Altocumulus opacus) [табл. 54}. 
Высококучевые облака, образующие сплошной покров - по крайней 

мере в большей части слоя - из темных, более или менее неправиль
ных элементов, в определении которых прозрачность, в силу толщины 
и плотности слоя, не играет уже заметной роли, но которые вполне 
рельефно выступают на его нижней поверхности. 

Б. П о я с н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я 

Пределы высот, на которых могут встречаться высококучевые облака 
(Altocumulus), чрезвычайно велики. 

На самых больших высотах высококучевые облака (Altocumulus), со· 
стоящие из мелких элементов, похожи на перисто-кучевые облака (Cir
rocumulus) ; они отличаются от них тем, что н е и м е ю  т н и о д н о г о 
и з т р е х п р и з н а к о в, характеризующих перисто-кучевые облака 
(Cirrocumulus) : 

1 )  связь с перистыми (Cirrus) или перисто-слоистыми (Cirrostratus); 
2) происхождение облаков путем иреобразования перистых (Cirrus) 

или перисто-слоистых (Cirrostratus); 
3) свойства, обусловленные физической структурой (ледяные кри· 

сталлы) и перечисленные при описании перистых облаков (Cirrus). 
На более низких уровнях, где высококучевые облака (Altocumulus) 

образуются иногда растеканием верхних частей кучевых (Cumulus) [табл. 
50], их довольно легко смешать со слоисто-кучевыми облаками (Strato· 
c .umulus) . Условно принимают, что данные облака относятся к высоко
кучевым облакам (Altocumulus), когда их самые мелкие элементы, ясно 
выраженные, правильно расположенные и наблюдаемые в общей массе 
слоя (т. е. не обращая внимания на отдельные элементы, обычно распо
ложенные по краям) , не иревосходят в самом коротком измерении IC 
диаметров солнца, т. е. примерно видимой ширины трех сложенных паль· 
цев вытянутой руки. 
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Когда край или тонкая и прозрачная часть гряды высококучевых 
облаков (Altocumulus) проходит перед солнцем или луной, то появляет· 
ся венец - цветное узкое кольцо (красное снаружи, зеленое внутри); 
это явление встречается значительно реже в перисто-кучевых облаках 
(Cirrocumulus) ; с другой стороны, его могут давать высокие слоисто
кучевые облака (Stratocumulus). 

Что касается иризации, упомянутой в определении и представляю
щей собой явление совершенно того же порядка, что и венцы, то она 
может служить определенным признаком для отличия высококучевых 
облаков (Altoc.umulus) от перисто-кучевых (Cirrocumulus) и слоисто
кучевых (Stratocumulus). 

Часто высококучевые облака (Altocumulus) при определенном состо
янии неба бывают в различных ярусах [табл. 58, 59]. Часто они также 
встречаются вместе с облаками других семейств [табл. 5 1 ,  52]. 

В атмосферных слоях ниже высококучевых облаков (Altocumulus) 
часто наблюдается помутнение. 

При полном слиянии элементов высококучевых облаков они образу 
ют сплошной облачный слой [табл. 54], переходящий в высокослоистые 
облака (Altoc.umulus) или иногда в слоистодождевые облака (Nimbostra
tus). Наоборот, пелена высокослоистых облаков может иногда преобра
зоваться в высококучевые (Altocumulus) [табл. 53]. Иногда обе эти фор
мы облаков чередуются на небе в течение всего дня. Нередко также 
[табл. 51, 52] слой высококучевых облаков (Altoc.umulus) наблюдается 
одновременно с пе.1еной, похожей на высокослоистые облака (Altostra
tus) и находящейся на высоте, близкой к высоте высококучевых сдвоен
ных (Altocumulus duplicatus) . 

Как интересную деталь можно часто наблюдать спускающиеся ните
видные полосы или свисающие хвосты, которые носят название «virga:. 
(полосы падения) [табл. 47]. 

В. В и ды 

Среди наиболее замечательных видов можно указать на в ы с о к о
к у ч е в ы е о б л а к а, о б р а з о в а в ш и е с я и з к у ч  е в ы х (Altocu
mulus cпmulogenitus) . 

Эти высококучевые облака (Altocumulus) образуются путем растека
ния вершин кучевых (Cumulus) после их исчезновения; в первой стадии 
образования этот ·слой представляется в .виде высококучевых непроз
рачных (Altocumulus opacus) [табл. 50]. 

Г. Р а з  н о в и д н о с т и 

Следует отметить важную разновидность высококучевых облаков 
(Altoc.umulus) - высококучевые кучеваобразные (Altocumulus cumulifor
mis) t, которая наблюдается в двух различных формах. 

1) В ы с о к о к у ч е в ы е  хл о п ь е в и д н ы е ·'(Altocumulus floccus) 
[табл. 57]. . 

Хлопья, похожие на мелкие кучевые облака (Cumul.us) без оснований, 
более или менее разорванные. 

2) В ы с о к о к у ч  е в ы е б а ш е н к о о б р а з  н ы е (Altocumulus cas
tellatus) [табл. 55, 56]. 

Кучеваобразные массы, более или менее развитые по вертикали, 
вытянутые в ряд и покоящиеся на общем горизонтальном основании, 
что придает облаку зубчатый вид. . 

«Шапки», образующиеся над кучевыми облаками (Cumulus) вследст
вие поднятия слоя влажного воздуха и которые затем могут быть 

t См. ••аст1, 1, раз.в;ел 111, стр. 21. 
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rарониэаны вершиной кучевых облаков (Cumulus) [табл. 5, 9], рас
сматриваются обычно как случайная nодробность кучевых облаков и 
-обозначаеrея прилагательным «pileus» (покрывало), пр исоединенным 
к слову «Cumul.us» (кучевое облако) ; но на ·самом деле это не что иное, 
·как •высококучевые облака просвечивающие (Altocumulus traпslucidus), 
несколько своеобразного вида. Кроме того аналогичные облака, не 

:зависимые от каких-либо кучевых облаков (Cumulus), могут образоваться 
111утем подобного же процесса под действием восходящего тока, вызван
вого горой или каким-либо препятствиеА�; их называют тогда высококу 
чевыми облаками (Altocum.ulus) и относят из-за их формы к разновид
'Ности чечевицеобразных (lenticularis)1• 

5. Высокослоистые облака (Aitostratus) 

А. Оп р е д еле ние 

В о л о к н и с т ая и л и  б о р о з д ч а т а я  в у ал ь  б о л е е  и л и  
lM е н е е с е р  о г о и л и с и н е в а т о г о ц в е т  а [табл. 28, 37-39, 52]. 

Она напоминает плотные перисто-слоистые облака (Cirrostratus), но 
.не дает явлений гало и позволяет видеть солнце и луну смутно в виде 
,размытых пятен, как сквозь матовое стекло. Иногда [табл. 37] она бы
вает тонкой, давая все переходы к перисто-слоистым облакам (Cirro
stratus). Иногда [табл. 38, 39] она бывает очень плотной и темной, так 
что даже может совсем закрывать солнце и луну. В этом случае, вслед
-ствие различной плотности, слой обнаруживает ряд сравнительно свет
лых участков между очень темными, но на поверхности его нельзя 
.никогда обнаружить никакого рельефа в настоящем смысле слова, и на 
.нем всегда заметно волокнистое или бороздчатое строение [табл. 38, 39]. 

Существуют все переходвые формы между высокими высокосло
.истыми (Altostratus) и перисто-слоистыми (Cirrostratus), с одной сторо
.ны, и низкими высокослоистыми (Altostratus) и ·слоистодождевыми (Nim
.ьostratus), с другой. 

Из высокослоистых, дающих осад�и {Altostratus praecipitans) , может 
.выпадать дождь или снег ; но усиление дождя показывает, что облачная 
nелена сгустилась и опустилась, перейдя в слоистодождевые облака 
v(Nimbostratus). Обильный же снег может выпадать из пелены, которая 
·еще является высокослоистыми облаками (Altostratus). 

Из самого определения ясно, что высокослоистые обЛака {Altostratus) 
..заключают три особых рода. 

1) В ы  с о к о с л о и с т ы  е п р  о с ·в е ч и в а ю щи е (Altostratus trans
·tucidus [табл. 28, 37, 39]. 

Пелена высокослоистых облаков, которая напоминает плотные пери
сто-слоистые облака и сквозь которую солнце или луна видны как че
,рез матовое стекло. 

2) Вы с о к о с л о и с т ы  е п л о т н ы  е {Altostratus opacus) [табл . 
. за, 52]. 

Непрозрачный слой высокослоистых облаков переменной плотности, 
·который местами может совершенно скрывать солнце, местами же обна
руживает волокнистое строение. 

3) В ы  с о к о с л о и с т ы  е, д а ю щ и е о с а д к и (Altostratus praeci 
;pitans). 

Непрозрачный слой высокослоистых облаков, еще не потерявший 
во.рокнистого характера и дающий слабые осадки (дождь или снег) , 
непрерывные или перемежающиеся. Эти осадки могут иногда и не до
-стигать земли и образуют тогда полосы падения (virga). 

1 Съt. часть 1, раздел III, стр. 21. 
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Б. П о я с н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я 

Пределы высот, на которых встречаются высокослоистые облака •. 

достаточно широки (примерно от 2000 до 5000 .м). 
Пелену высоких высокослоистых облаков можно отличить от сход

ной по виду пелены перисто-слоистых облаков (Cirrostratus), принимаst•. 
условно, чrо высокослоистые облака (Altostratus) не могут давать яв
лений гало и что тени от предметов на земле при высокослоистых об
лаках (Altostratus) исчезают. 

Пелену же низких высокослоистых облаков (Altostratus) моlжно отли
чить от сходной с ней по виду пелены слоистодождевых облаков (Nim
bostratus) при помощи следующих признаков : слоистодождевые облака, 
(Nimbostratus) имеют гораздо более однородный темный серый цвет, 
у них совершенно отсутствуют участки с беловатым блеском или волок
нистым строением и невозможно определить положение их нижней гра-· 
ницы, которая представляется как бы «намокшей» вследствие выпаде-
ния дождя, не достигающего земли. 

Кроме того. можно условно принять, что слоистодождевые облака· 
(Nimbostratus) в каждой точке своей поверхности всегда вполне за
крывают луну или солнце, тогда как высокослоистые облака (Altostratнs} 
могут закрывать их лишь местами, когда они (солнце или луна) нахо
дятся за наиболее темными участками облака; при ·прохождении участ
ков более светлых они вновь появляются [табл. 38, 39]. 

При внимательном наблюдении часто можно заметить полосы падения 
(virga), свисающие от высокослоистых облаков (Altostratus) , которые 
могут даже достигнуть земли, давая слабые осадки. Если при этом 
облачная пелена сохранит хара�терные черты высокослоистых облаков. 
(Aitostratus), ее следует называть высокослоистыми, дающими осадки 
(Aitostratus praecipitaпs) ; если нет, значит она перешла в слоистодож
девые облака (Nimbostratus). 

Пелена высокослоистых облаков (Altostratus), даже с просветами. 
в отдельных местах, характеризуется, вообще говоря, волокнистым 
строением [табл. 38, 39]. Слой же, хотя бы и сплошной, в котором не-· 
обнаруживается волокнистого строения, но еще заметны барашкаобраз
ные уплотнения, следует обозначать или как высококучевые (Altocumu
lus) [табл. 54] или как слоисто-кучевые (Stratocumulus) [табл. 24, 25],. 
смотря по обстоятельствам. 

Высокослоистые об.!Jака могут получаться в результате преобразова
ния пелены высококучевых облаков [табл. 54]. Зачастую, наоборот,. 
высокослоистые облака переходят в высококучевые [табл. 53]. 

В. Р а з  н о в и д н о с т и 

Разновидности высокослоистых облаков многочисленны. Некоторые
из них могут быть выделены прибавлением к основному названию наи
менований характерных особенностей, применимых к облакам различных 
ярусов, например, высокослоистые непрозрачные волнистые (Altostratus. 
opacus undulatus) и т. п.J. 

6. Слоисто-кучевые облака (Stratocumutus) 

А. О п р е д е л е н ·и е 
С л о и (и л и г р я д ы), с о с т о я щ и е и з г а л е к и л и в а л о в,. 

п р и ч е м с а м ы е м е л к и е э л е м е н т ы с л о я, е щ е с о х р а н я
ю щ и е п р а в и л ь н о е р а с п о л о ж е н и е, д о с т а т о ч н о к р у п н ы,.. 

1 См. стр. 21, 22. 
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р а з м ы т ы и и м е ю т с е р ы ·Й ц в е т с т е м н ы м и ч а с т я м и 
[табл. 18-25, 31-34]. 

Эти ЭJiементы располагаются в группы, ряды, или валы, по одному 
.или двум направлениям [табл. 24]. Очень часто эти валы настолько сбли
жены, что края их сливаются [табл. 23-25];  когда они таким образом 
покрывают все небо (на континенте, в особенности зимой), они придают 
·ему волнистый вид. 

Из опредеJiения следует, что слоисто-кучевые облака включают два 
особых рода. 

1) С л о и с т о - к у ч е в ы е п р о с в е ч и в а ю щ и е  (Stratocumulus 
translucidus [табл. 21, 3 1 ] . 

Слой слоисто-кучевых облаков (Stratocumulus) не слишком густой, 
-сквозь который, в просветах между элементами, видно или голубое 
небо, или по крайней мере более освещенная облачная масса, представ
.• 'lяющая сравнительно утонченную верхнюЮ часть облака. 

2. С л о и с т о - к у ч е в ы е п л о т н ы е (Stratocumulus opacus) 
fтабл. 23-25, 32]. 

Слой слоисто-кучевых облаков (Stratocumulus) очень толстый, состо
-ящий из сплошного покрова валов или темных крупных галек, выделя
ющихся не в силу различной степени прозрачности, а в силу того, что 
<>ни действительно рельефно выступают на нижней поверхности облач
ной массы. 

Имеются все переходные формы между слоисто-кучевыми облаками 
(Stratocumulus) и высококучевыми (Altocumulus), с одной стороны, и 

-слоисто-кучевыми (Stratocumulus) и слоистыми облаками (Stratus) , с дру
гой стороны [табл. 23]. 

Б. П о я с н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я 

О различии между слоисто-кучевыми (Stratocumulus) и высококуче
выми облаками (Altocumulus) уже говорилось в связи с высококучевыми 
<>блаками (Altocumulus). 

Следует, однако, отметить, что один и тот же слой облаков может 
()ыть отнесен наблюдателем, находящимся в низине, к высококучевым 
(Altocumulus) , а наблюдателем, находящимся на возвышенности, к слои
сто-кучевым облакам (Stratocuшulus). 

Часто слоисто-кучевые облака (Stratocuшulus) не связаны ни с каки
ми облаками второго или третьего семейства. Но они часто встречаются 
одновременно с облаками четвертого семейства [табл. 30-·32]. 

Элементы, из которых состоит плотный слой слоисто-кучевых обла
ков (Stratocumulus opacus), довольно часто стремятся совершенно слить
ся между собой и тог да слой в известных случаях может преобразовать
ся в слоисто-дождевые облака (Nimbostratus) [табл. 24]. Облако назы
вается слоисто-дождевым (Nimbostratus), когда структура в виде отдель
ных уплотнений исчезает и когда, благодаря распространившимся 
полосам падения (virga), нижняя поверхность облака уже . не является 
отчетливо ограниченной. 

Слоисто-кучевые облака (Stratocumulus) могут превращаться 
в слоистые (Stratus) [табл. 23] и обратно. Так как слоистые облака 
(Stratus) - слой более низкий, элементы становятся очень размытыми 
и бесформенными, так что структура в виде более или менее правильно 
расположенных галек или валов исчезает для наблюдателя.  Название 
слоисто-кучевых облаков (Stratocumulus) сохраняется, пока еще можно 
различить эту ·структуру [табл. 23]. 



В. В и д ы 

Среди наиболее важных видов следует указать: 
1) С л о и с т о-к у ч е в ы  е в е ч е р  н и е {Stratocum.ulus vesperalis) 

[ табл. 1 8, 19]. 
Это название дается плоским и удлиненным облакам, которые часто

образуются к заходу солнца, как окончательный продукт дневной эволю
ции кучевых облаков {Cum.ulus) .  

2)  С л о и с т о - к у ч е в ы е, о б р а з о в а в ш и е с я и з к у ч е в ы х: 
{Stratocumulus cumulogeпitus) [табл. 20]. 

Слоисто-кучевые облака {Stratocumulus), образованные растеканиеи. 
вершин кучевых {Cumulus), после того как последние исчезли; в первой; 
стадии образования слой имеет вид слоисто-кучевых непрозрачных {Stra
tocum.ulus opacus). 

Г. Р а з н о в и д н о с т и 

Облака, называемые Roll-Cumul.us в Германии и Англии1, обознача� 
ются как с л о и с т о-к у ч е в ы е в о л н и с т ы е 2 {Stratocumulus undu
latus), - волнистые с одной системой волн. Важно не смешивать их. 
с плоскими кучевыми {Cum.ulus), вытянутыми в ряд. 

Слоисто-кучевые облака (Stratocumulus) часто принимают вид сло
исто-кучевых вымеобразных 2 (Stratocumulus mammatus), т. е. их нижняя. 
поверхность представляет ясно выраженный ре.IJЬеф, где можно разли
чить вымеподобные образования или [табл. 25] свисающие складки, ко
торые иногда кажутся как бы готовыми отделиться от облака. Нужно
избегать смешивать эти облака с некоторыми видами высокослоистых 
непрозрачных {Altostratus opacus), которые кажутся слегка волнистыми .. 
но отличаются своей волокнистой структурой [табл. 53]. 

7. Слоистые облака (Stratus) 

А. О п р е д е л е н и е 

О д н о р о д н ы й с л о й о б л а к о в, с х о д н ы й с т у м а н о м, н о. 
н е р а с п о л о ж е н н ы й н а з е м н о й п о в е р х н о с т и [ табл. 26, 27]. 

Когда этот очень низкий слой разорван на неправильные клочья 
[табл. 27], последние обозначаются как разорванно-дождевые oблaкa
{Fractonimbus ) .  

Б. П о я с н и т  е л ь  н ы е з а м е ч а н и я 
Пелена слоистых {Stratus) в настоящем значении слова обычно при

дает небу характерный пасмурный однообразный вид, который, однако. 
в известных случаях можно спутать со слоисто-дождевыми облаками 
(Nimbostratus ) . 

· 

Если имеются осадки, то различие устанавливается сразу: слоисто
дождевые облака (Nimbostratus) дают дождь, иногда снег, непрерывного
характера, т. е. осадки, состоящие из капелек, которые могут быть. 
очень мелкими, но редкими, или частыми, но тогда большими, по край
ней мере в известной части; слоистые же облака (Stratus) дают только
морось, т. е. осадки, состоящие из очень мелких и частых капелек. 

Если осадков нет, однообразный и темный слой слоистых облаков. 
(Stratus) легко может быть смешан со слоисто-дождевыми облаками 

1 С.поисто-кучевые об.пака в виде резко выраженных пара.п.пе.пьных ва.пов (при
мечание к русскому переводу). 

1 См. часть 1, разде.п III, стр. 22. 
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(Nimbostratus) . Можно все же сказать, что нижняя поверхность слоисто
дождевых облаков (Nimbostratus) имеет размытый вид (распространив• 
шиеся по всему слою полосы падения - virga) и совершенно однород· 
на, без каких-либо отличий на отдельных участках; слоистые облака 
(Stratus) , наоборот, имеют вид более «сухой»; кроме того, как бы одно· 
родны они ни были, в них все же замечаются контрасты [табл. 26] и 
некоторые более освещенные прозрачные части, т. е. места менее тем· 
ные вследствие меньшей толщины, соответственно промежуткам между 
гальками или валами слоисто-кучевых, но значительно больших разме
ров. Слоисто-дождевые же облака (Nimbostratus) кажутся лишь слабо 
освещенными изнутри.  

Слоистые облака (Stratus) часто являются местными облаками и 
имеют просветы, в которые видно голубое небо . 

Что касается разорванно-дождевых облаков (Fractonimbus) , то они 
либо происходят от распадения слоя слоистых (Stratus) [табл. 27], либо 
развиваются, вплоть до образования слоя, под высокослоистымп 
(Altostratus) или слоисто-дождевыми облаками (Nimbostratus) ,  которые
часто можно заметить в промежутках между разорванно-дождевыми 
{Fractonimbus) [табл. 29, 37] . 

Слой разорванно-дождевых облаков (Fractonimbus) отличается от 
слоисто-дождевых (Nimbostratus) более темным цветом и делением на 
элементы. 

8. Слоисто- дождевые облака (Nimbostratus) 

А. О п р е д е л е н и е 
Н и з к и й а м о р ф н ы й с л о й, и з к о т о р о г о м о г у т в ы п а

д а т ь о с а д к и ; о н т е м н о с е р о г о ц в е т а, п о ч т и о д н о о б
р а з н ы й, но как бы слабо освещенный изнутри. Если эти облака дают 
осадки, то последние всегда выпадают в виде обложного дождя или 
снега. 

Однако одни осадки не являются достаточным nризнаком для опре
деления этого слоя облаков. Их следует называть слоисто-дождевыми 
(Nimbostratus) даже если из них не выпадает ни дождя, ни снега, так 
как осадки часто не достигают земли; в этом случае основание облаков 
всегда «размыто» вследствие распространенных по всему слою полос 
падения (virga), и установить положение их нижней поверхности оказы
вается невозможным. 

Б. П о я с н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я 

Нормальный ход образования этих облаков следующий:  слой высоко
слоистых облаков (Altostratus) сгущается и снижается вплоть до ирен
ращения в слой слоисто-дождевых (Nimbostratus); под последним чаще 
всего постепенно образуется слой очень низких разорванных облаков, 
вначале изолированных, затем сливающихся в почти непрерывную пеле· 
ну, в просветах которой чаще всего все же видны слоисто-дождевые 
облака (Nimbostratus) . Эти очень низкие облака следует обозначать 
разорванно-дождевыми (Fractoпimbus ) .  

Дождь обычно появляется лишь после образования этих очень низ
ких облаков, которые в этом случае скрыты выпадающими осадками 
или даже исчезают под их действием; вертикальная видимость стано
вится очень плохой. В некоторых случаях осадки предшествуют обра
зованию этих облаков;  иногда случается даже, что осадки вовсе не 
образуются. 

2 Атлас облаков 17' 



Реже слой слоисто-дождевых сблаков (Nimbostratus) может возник
нуть путем эволюциrf слоисто-кучевых (Stratocumulus) [табл. 24]. 

9. Кучевые облака (Cumulus) 

А. О п р е д е .'1 е н и е 

П л о т  н ы е о б д а к а с р а з в и т и е м п о  в е р  т и к а л и, с к у
п о л о о б р а з н ы м и в е р ш и н а м и и в ы п у к л о с т я м и, п р и 
по ч т  и г о р и з о н  т а л ь  н о м о с н о в а н и и [табл. 1-9]. 

Когда облако находится на стороне, противопо.ТJ:ожной солнцу, то 
поверхности, обращенные к наблюдателю (т. е. пер_пендикулярно к лучу 
зрения), являются более б .. 1естящими, чем края выпуклостей [таб.п. 5 и 9]. 
Ес.пи солнечные лучи падают сбоку, то эти облака имеют резко выра
женные контрастные тени; если эти об.пака располагаются па той же 
стороне горизонта, г де в это время находится солнце, то они кажутся 
темными со светлой каймой по краям [табл. 3, 6, 7]. 

Кучевое обдако в чистом своем виде резко ограничено сверху и сии· 
зу, и поверхность его кажется как бы вырезанной из твердого материала 
[табл. 5, 9]. Однако наблюдаются кучевые облака с разорванными края
ми, отдельные части которых непрерывно изменяются [табл. 2, 3]; их 
следует называть разорванно-кучевыми (Fractocumulus). 

Б. П о я с н и т е л ь н ы е з а м е Ч а н и я 

Типичные кучевые облака (Cumulus) [таб.п. 1 ] развиваются при ясной 
погоде и обязаны овоим происхождением дневным конвекционным токам;
над сушей они появляются утром, затем разрастаются [табл. 4], а к 
концу дня 6олее или ·менее рассасываются [табл. 18] .  

Кучевые облака, основания которых обычно бывают сероватыми, дол
жны иметь однообразную структуру, т. е. состоять даже в вершинах из 
нагромождений с закругленными контурами совершенно без волокнисто
го строения (табд. 5, 8 , 9] ; даже при сильном развитии они могут давать 
лишь слабые осадки. При достижении их вершинами уровня высококу
чевых они покрываются иногда тонкой белой размытой вуалью, более 
или менее чечевицеобразной формы. Эта вуаль имеет слегк!l волокни
стую или бороздчатую у краев структуру. Обычно она представляет со
бой дугу, покрывающую одновременно несколько вершин, которые в 
конце концов пробиваются сквозь нее [табл. 5, 9]. Эта особенность, не 
nредставляющая собой отделыюга вида, называется шапкой (pi\eus). 

Облака, которые возникают под высокослоистыми (Aitostratus) или 
слоисто-дождевыми (Nimbostratus) и которые могут развиться в 1целый 
слой, причем в его просветах обычно можно видеть высокослоистые 
(A1tostratus) или слоисто-дождевые облака (Nimbostratus), чаще всего 
()Тносятся к разорванно-дождевым (Fractonimbus). 

В .  В и д ы  

Среди видов, заслуживающих внимания, можно отметить следующие: 
1) Куч е в о е н и з  к о е (Cumulus humilis) [табл. 1 ] . 
Слабо развитое по высоте, как бы сплющенное кучевое облако. 

Обычно наблюдается при хорошей погоде. 
2) Куч е в о е м о щ н о  е (Cumulus congestus) ['табл.  5-9]. 
Сильно развивающиеся кучевые облака, как бы клубящиеся, с вер

хушками в виде <�:цветной капусты». 
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1 .0. Кучеводождевые (лив невые, грозо вые) облака (Cunшlonimbus) 

А. О п р е д е л е н и е 

М о щ н ы е :м а с с ы к у ч е в о о б р а з н ы х о б л а к о в с б о л ь
ш и м в е р т и к а л ь н ы м р а з в и т и е м, п о д н и м а ю щ и е с я в в и д е 
г о р и л и б а ш е н, в е р х н и е ч а с т и к о т о р ы х, и м е я в о л о к
н и с т у ю с т р у к т у р  у, и н о г д а р а з в и в а ю т  с я в ф о р м е н а·  
к о в а .п ь н и  [табл. 1 0- 1 7  и 35]. 

Их основание [таб.п. 1 6, 17 и 35] напоминает с.поисто-дождевые обла 
к а  (Nimbostratus); у основания по бо.пьшей ча·сти наблюдаются ясно 
выраженные поJюсьi падения (virga) . Под этим основанием часто обрн
зуются очень ни·зкие раз·орванные об.па:ка (Fractoпimbus).  Кучевадожде
вые �облака (Cumulonimbus) дают обычно ливни или снегопады [табл. 1 1 .  
1 5, 1 6] ,  иногда град и крупу и часто грозы. 

Если вершина кучевадождевого облака не видна наб.пюдате.пю, то 
выпадение сильного ливня само по себе уже является достаточным приз
наком для · отнесения облака к кучеводождевым.  

Б.  П о я с н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я 

Если кучевадождевое облако (Cumulonimbus) в общем не отличает
ся по своей внешней форме от обычного сильно р.аз•витого кучевого 
(Cumulus) ,  то все:  же характерным его признаком служит различие струк· 
туры в верхних частях (если они видны);  в них должны наблюдаться 
одновременно как волокнистая, так и кучеваобразная структура.  Кучево
образные массы, , как бы  ни были мощны и развиты по вертикали, 
могут быть названы кучевадождевыми облаками (Cumuloпimbus) только 
тог да, ко г да их вершины полностью или частично перешли [ табл. 1 2- 1 5} 
или переходят [табл. 1 0, 1 1 ] в перистовидную массу. 

Вообще верхние перистовидные части кучеводож:девых облаков (Cu· 
mulonimbus) могут иметь очень разнообразные формы ; в отдельных слу
чаях они широко , расстилаются в виде наковальни [табл. 1 3 , 14]. Эту 
характерную особенность и называют incus (накова.пьня). 

В некоторых типах кучевадождевых облаков (Cumulonimbus), осо
бенно час-110 встречающих·ся. весной в достаточно высоких широтах, во ·  
Jюкн�Iстое строение охватывает почти всю массу [табл. 1 5], так что 
кучеваобразные части почти совс-ем исчезают, и облако оказывается 
состоящим почти исключительно из перистовидной массы и из полос 
падения (vi'rga) . Шщка (pileus) наблюдае11ся как 'ПРИ IКучеводождевых 
облаках (Cumulonimbus) ,  так и при кучевых (Cumulus).  

Когда кучевадождевое облако (Cumuloпimbus) закрывает почти все 
небо, то видно только его основание, имеющее вид слоистодождевых 
облаков (Nimbostratus) [табл. 35] , под которыми могут располагаться 
разорванно-дождевьrе (Fractonimbus) облака. Отличить основание: куче
водождевого облака от слоисто-дождевых облаков бывает иногда очень 
трудно. Если облачная масса не закрывает .всего неба и вершина (или 
вершины) -кучеводождевого облака (Cumulonimbus) все же видна хотя 
бы в малейшей степени, то различие сразу обнаруживается. В проти.в � 
ном случае отлИчить их друг от друга возможно лишь тогда, когда 
у дается проследить за предшествующими изменениями вида неба или 
когда появляются осадки. В случае кучевадождевых облаков (Cumulo
n imbus) характер осадков бурный и прерывистый (ливни), а при  слоисто
дождевых (Nimbostratus) осадки, наоборот, имеют сравнительно спокой
ный и непрерывный характ-ер . 
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Фронт (передний край) грозовых облаков обширного протяжения 
иногда представляет собой вал в форме дуги темного цвета и бахром· 
чатого вида, отделяющей более светлую часть неба серого цвета. Эту 
особенность можно обозначить именем грозового «в6рота» (arcus),  кото· 
рый есть не что иное, как особая форма разорванно-дождевых облаков 
(Fractonimbus) [табл. 35]. 

Довольно часто на кучевадождевых облаках (Cumulonimbus) nояв· 
ляется и вымеобразная структура (mammatus), иногда у их основания 
[ табл. 1 6] ,  иногда на нижней и боковой поверхности наковальни 
[табл. 1 7]. 1 

Одновременное существование ясно выраженных полос падения (vir· 
ga) ·и вымеобразной структуры (mammatus) на закрывающем небо облач· 
ном слое угрожающего вида, даже в отсутс'!'вии других признаков 
может с достоверностью характеризовать кучевадождевые облака (их 
нижнюю поверхность). 

Кучевадождевые облака (Cumulonimbus) представляют собой насто· 
ящую «фабрику облаков»; именно от них передко происходит вся масса 
облаков в тылу атмосферных депрессий. Путем растекания более или 
менее высоколежащих частей и путем исчезновения частей, лежащих 
ниже, кучевадождевое облако (Cumulonimbus) может образовать более 
или менее плотные гряды высококучевых (Altocumulus) и слоисто-куче
вых (Stratocumulus) облаков (растекание кучеваобразных частей) [табл. 
20] или плотные перистые облака (растекание перистовидных частей) 
[табл. 64]. 

В. В и д ы 

В числе видов, заслуживающих особого внимания, надо отметить: 
1 .  К у ч  е в о д о ж д е в о е «л ы с  о е» (Cumulonimbus calvus) [табл. 1 0  

и 1 1 ]. 
Кучевадождевое , облако, отличительным признаком которого являет

ся гроза, ливень или ясно выраженные полосы падения (virga), но в ко
II'Ором нельзя обнаружить никаких перистообразных частей ;  однако, 
«оледенение» вершин, вообще , говоря, уже явственно заметно; они на
чинают терять свою кучеваобразную структуру, вертикальное развитие 
и резкость очертаний; четко очерченные нагромождения в виде «цвет
ной капусты» смешиваются и .  сглаживаются, после чего в белой облач
ной массе видны лишь более или менее вертикально направленны� 
полосы [табл. 1 0] .  «Оледенение», сопровождаемое переходом к волокни
стому строению, часто распространяется очень быстро. 

2. К у ч  е в о д о ж д е в о е «в о л о с а т о е» (Cumulonimbus capilla· 
tus) [ табл. 1 2- 1 5]. 

Кучевадождевое облако, в котором явственно выражены перистые 
части, имеющие часто [табл. 1 3, 1 4], но не всегда, форму наковальни. 

111. И НСТРУКЦИЯ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ НАД ОБЛАКАМИ 

1 . Определение облака. Разновидности и побочные детали 
При каждом наблюдении нужно прежде всего определить с е м е й

с т в о, к которому относится облако (облака верхнего, среднего, ниж
него яруса, или облака вертикального развития). 

Затем уточняют и вписывают в таблицу наблюдений: 
1 .  Р о д облаков, по сокращенному международному обозначению, 

принятому в атласе. Следует, однако, помнить, что формы, типичные 
для родов, в чистом своем виде встречаются довольно редко, обычно 
же наблюдаются только те или иные промежуточные формы. Следова· 
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-тельно, в каждом отдельном случае необходимо определить типичную 
·форму, с которой наиболее сходно наблюдаемое облако, , руководствуясь 
·фотографиями и определениями, данными в атласе. 

2. В случае необходимости - в и д (особую форму, свойственную 
определенному роду), пользуясь определениями, иллюстрациями и обоз
начениями, данными в атласе для соответствующего рода облаков. 

3. В случае необходимости , - р а з  н о в и д н о с т ь (особую форму, 
общую различным родам), пользуясь определениями и сокращениями, 
данными ниже. 

4. Если необходимо - с л у ч а й н ы е д е т а л и (которые не характе
ризуют ни . родов ни разновидностей), пользуясь определениями, данными 
ниже. 

Наконец, когда наблюдаемое облако достаточно сходно с облаком, 
изображенным в атласе, рекомендуется обозначать номер таблицы, на 
которой оно изображено. 

Если облако находится в состоянии резкого изменения, следует от
мечать кроме его формы в момент наблюдения также и его прежнюю 
форму. 

Главнейшие р о д ы и в и д ы описаны в главе 11. Определения наи
более важных разновидностей и случайных деталей даются ниже. 

А. Г л а в н е й ш и е р а з н о в и д н о с т и 

Главнейшие разновидности, общие различным родам, следующие: 
1 .  Д ы м к а - F u m u 1 u s (F u m) .  
На всех высотах, начиная от высоты слоистых и вплоть 1 до высоты 

nеристых облаков, может образоваться легкая облачная вуаль, настоль· 
ко тонкая, что иногда она бывает почти невидимой. 

Подобные вуали чаще всего встречаются в жаркие дни в низких 
широтах. Время от времени наблюдается, что местами такие облака на
чинают быстро сгущаться, образуя ясно видимые облака, чаще всего 
перистые или кучевые. 

Облака, образовавшиеся таким образом, бывают всегда мало устой· 
чивыми и обычно исчезают вскоре после своего появления. , 

Не следует смешивать перистых облаков в слое дымки (Cirrus fu
mulus) с перисто-слоистыми туманообразными (Cirrostratus nebulosus). 
Последние облака гораздо более устойчивы, и в них не наблюдаеrся 
явлений быстрого образоваН'Ия и !Исчезновения, свойственных хорошо 
различимым перистым облакам. 

2. Ч е ч е в и ц е о б р а з н ы е - L е n t i с u 1 а r i s (L е n t). 
Некоторые облака принимают чечевицеобразную форму, в частности 

во время фёнов, сирокко, мнетраля и пр.; они имеют яйцевидную форму 
с резко очерченными краями и иногда связаны с явлениями иризации. 
Подобные формы существуют на всех высотах, начиная от высоты пе
ристо-слоистых и до слоистых. В атласе есть изображение Altocumulus 
qenticularis [табл. 44-46, 48), Stratocumulus lenticularis [табл. 22] и 
Cirrocumulus lenticularis [табл. 46]. 

3. К у ч е в о о б р а з н ы е - С u m u 1 i f о r m i s (С u f) . 
Своеобразная форма, принимаемая некоторыми облаками. верхняя 

часть которых округляе11ся на!Подобие вершины кучевого облака (Cumu· 
lus). Их можно наблюдать на всех высотах: от высоты перистых и до 
.слоистых. В атласе имеются: Altoc.umulus cumuliformis castellatus [табл. 
'55, 56], Altocumulus cumuliformis floccus [табл. 57, 58] и Stratocumulus 
cumuliformis castellatus [табл. 33 и 34]. 
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4. В ы  м е о б р а з н ы е - М а m m а t и s ·  (М а m) . 
Это название применимо ко всем облакам, нижняя поверхность кото� 

рых образует висячие карманы или вымеподобные образования. Эта 
разновидность встречается .  чаще всего у слоисто-кучевых (Stratocиmиlиs) 
и кучевадождевых (Cиmиloni'mbиs) [та б .  1 6, 1 7] или у основания, ИJiи, 
чаще, у нижней поверхности выступа наковаJiьни. Она наблюдается 
также, хотя и редко, у перистых (Cirrиs),. вероятно, тогда , когда они 
происходят из распадающейся наковальни кучевадождевого облака (Си� 
mиlonimbиs) . 

5 . В о л н и с т ы  е --,-- U n d .и 1 <1. t и s (U n d). 
Это название . . применяется для облаков, составленных из удлиненных 

элементов, параллельных между собой, сходных с морскими вшшами. 
Необходимо отмечать направление этих волн или валов.  Если в струк
туре волнистых облаков , намечаются две различные системы волн, раз
деляющие облака на отдельные шарообразные массы , сJiедует отмечать 
направление обеих систем.  Такие определения необходимо по возмож
ности делать по расположению полос, близких к зениту, чтобы избежать 
вJiияния перспективы. В атласе имеются Cirrocttmulus undulatus [таб.1. 
74, 75], Altocumul us umdulatus [табл. 40, 42, 43, 48 и 49] . Stratocumulнs 
иndulatus [табJI. 24] и Stratus uпdulatus [табл. 26]. В случае ясно выра
женной разновидности волнистых обJiаков очень важно определить и за-· 
писать направление полос.  

6 .  Р а д и и р у ю щ и е - R а d i а t u s (R а d) . 
Это обозначение применяется к облакам,  составленным из параллель

ных noJioc (поJiярные полосы) , которые вследствие перспективы к а 
жутся сходящимися к одной точке горизонта или к двум противополож
ным точкам, если эти облака проходят через все небо.  Точкой радиациИ' 
называется точка, г де эти полосы или продолжение их направлениlr 
встречаются с горизонтом на той стороне, откуда двигаются обрззую
щие их облака . Положение этой точки на линии горизонта следует от
м·ечать так же, как обозначают направления ветра (N, NNE и т.  д. ) .  
В атласе имеется Altocumиlus radiatus rтaбJI. 43]. В случае ясно выра-· 
женной разновидности радиирующих обл�ков (radiatus) важно опреде
.11ить и записать точку горизонта , в котороЙ· сходятся полосы ИJIИ их 
продоJiжения. 

Б. В а ж н е й щ и е п о б о ч н ы е д е т а JI и 

Важнейшие побочные детаJiи следующие :  
1 .  Полосы падения (virga) - спускающиеся хвосты или полосы ; ·  

встречаются . чаще " всего у. высококучевых и высокосJiоистых облаков . 
в .  атласе: имеется Altocиmиlus virRa [табл. 47] . 

2. Шапка {pileus}; наблюдается над кучевыми и кучеводождевыми· 
облаками. В aтJia•ce имеется Cumulus pileus [табJI. 5, 9]. 

3: Наковальня (incиs) ; наблюдается при Cиmulonimbиs. В атлас� 
имеется Cumиlonimbus incus [табл. 1 3, 1 4] .  

· 4. Ворот (arcus); набJIJодается у кучеводождевых. В атлас·е имеется 
Cunшlonimbus arcчs [ табл. 35] . 

В. Д о л о л н и т е JI ь н ы е о б о з н а ч е н и я 

I. Когда дело идет об , облаках, растекающихся в форме вуали, с.1е
дует еще отмечать : 

а) п л о т  н о с т ь в у а л и и л и с л о я. Можно пользоваться следую
щей шкалой : 
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Q - обозначает очень ·тонкие и неоднородные облака, 
1 - » тонкие однородные, 
2 - » достаточно nлотные, 
.3 - » плотные, 
4 - » очень nлотные темноватого цвета ; 

б) н а п р а в л е н и е, в котором слой кажется наиболее плотным. 
2. О п т и ч е с к и е я в л е н и я (явления кругов, венцов иризации 

и ,  т. д. )  следует также отмечать и записывать; полезно указывать, на
сколько явление преходяще или устойчиво . 

3. Наблюдение неба заключает в себе также оценку о б л а ч н о с т и :  
о б щ а я облачность,; т .  е .  поверхность в десятых долях всего небесного 
свода, закрытая всей массой облаков, и ч а с т н а я облачность, относя
щаяся к каждому роду облаков, т .  е .  поверхность в десятых долях не
бесного свода, которая была бы покрыта облаками данного рода , если 
бы на небе имелись только эти обдака . 

При оценке облачности лучше це принимать во внимание части небес
ного свода у горизонта, так как там обдака сбдижены под влиянием 
перспективы, и ведедетвне этого обдачность кажется там больше, чем 
она есть в действительности. При большой облачности бывает легче 
оценить части неба, свободные от облаков, и определить облачность как 
дополнение до 1 0. 

При оценке ча·стной облачности представляют затруднения те слу
чаи, ко г да слои иди гряды обдаков налагаются друг на друга. Но в этих 
случаях достаточно немного подождать, чтобы более низкие слои (кото
рые обычно имеют более быстрое видимое движение) открыли перво
.на чально скрытые части верхнего слоя. 

2. Направ .. 1ение и скорость движении облаков 

Измерения направления и скорости движения облаков должны до пол · 
нять общие наблюдения над небом. 

А. И з м е р е н и е н а п р а ·В  л е н и я и у г л о в о й ·с к о р о с т и 

а) Наблюдатель имеет в своем распоряжении нефоскоп Бессона или 
какой-либо другой.  

В этом случае он легко может определять направление движения 
облаков и их угловую (или видимую) скорость. 

Нефоскопом может служить и теодолит, применяемый для наблю· 
дений за шарами-пилотами, по крайней мере тогда, когда дело идет о 
невысоких облаках и когда увеличение не слишком велико (в противном 
случае облако кажется настолько «размытым», что на нем нельзя прос
ледить достаточно резких точек) . Характерную точку облака наблюдают 
так же, как движущийся шар-пилот. 

б) Наблюдатель не имеет никаких специальных приборов. В этом слу
чае он может поступать следующим образом : �спользуя какую-либо 
вертикальную линию (мачту, шест, громоотвод и т. п.) ,  выбирает какую
.либо заметную точку, не слишко!М удаленную от зенита, и становится на 
таком расстоянии от мачты или ш еста, чтобы линия визирования на взя
тую /�'очку проходила через вершину мачты и в таком направлении , 
чтобы точка ·казалась спускающейся или поднимающейся вдоль мачты . 
Прямая, проведеиная от основания мачты к ногам наблюдателя, в пер
вом случае определит направление, откуда идет облако, а во втором 
с.!Jучае - обратное направление. 

Если окажется, что, вследствие какого-нибудь препятствия, нельзя подойти к мач
те в желательном направлении, то можно стать в любом направлении на таком рас-
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стоянии, чтобы линия визирования на взятую точку проходила через верхушку мач· 
ты. Затем, по мере перемещения облака, наблюдатель также перемещается, не теряя 
из виду выбранную точку, и так, чтобы линия визирования все время проходила че· 
рез верхушку мачты. В начале и в конце наблюдения делают отметку на земле 
каблуком, чтобы фиксировать н а п р а в л е н и е движения облака. Чтобы определить, 
в к а к у ю с т о р о н у оно движется, нужно помнить, что наблюдатель перемещался 
в направлении, п р о т и в о п о л о ж н о м движению облака. 

Что касается угловой или видимой скорости облака, то наблюдатель. 
не имеющий нефоскопа, может лишь грубо оценить ее по упрощенной. 
шкале: медленное (едва заметное перемещение), среднее (весьма замет·· 
ное перемещение) и быстрое 1. 

Б. О п р е д е л е н и е л и н е й н о й с к о р о с т и о б л а к а 
Чтобы найти линейную скорость облака, нужно умножить его угла· 

вую скорость на высоту; однако, последняя редко может быть точно. 
определена. 

На станциях, где производятся шаропилотные наблюдения, для оп
ределения высоты облака достаточно отметить время, протекшее между 
выпуском шара-пилота и моментом его вхождения в слой облака. 

В горных странах можно часто определять приближенно высоту 
облака, пользуясь известными высотами гор. 

В обычных же случаях простая оценка высоты облака по его роду 
и виду может привести к грубым ошибкам. 

3. О необходимости рассматри·вать вид неба в целом и следить за его 
изменениями 

А. Н е о б х о д и м о с т ь р а с с м а т р и в а т ь в и д н е б а в ц е л о м 

Детальные обозначения облачного кода (см. часть I I) ясно показы
вают, что для связного и полного описания неба, видимого на данной 
станции в данный момент, недостаточно установить роды и даже виды 
отдельных облаков, находящихся на небе; например, высококучевые об
лака (Altoc.umulus) встречаются в семи определениях кода, а перистые 
(Cirrus) - в девяти. Действительно, каждое обозначение кода, как 
ясно из комментария, характеризуется не столько перечисленнем родов 
или даже видов различных облаков, находящихся на небе, сколько об
щими чертами структуры, расположения и изменений облачного комп
лекса, представляющего собой состояние неба. В некоторых определе
ниях и даются лишь эти особые черты, например «грозовое небо» 
(С м = 9) ; каждый действительно знает, что при грозовом состоянии 
встречаются переродившиеся облачные формы, определить которые очень 
трудно, тогда как грозовой характер общего вида неба , ясен сразу и не 
вызывает никаких сомнений. 

Каждое обозначение кода отвечает определенному состоянию неба, 
в его нижнем, среднем или верхнем ярусе. Наблюдатель должен усвоить 
указания, сопровождающие общее определение, рассматривая как 
«одно целое» небо нижнего, среднего и верхнего яруса и стараясь со· 
ставить относительно неба обоснованное и обобщающее суждение, кото
рое позволит ему непосредственно применить тот или иной номер кода. 

Д е т а л ь н ы й а н а л и з о т д е л ь н ы х о б л а ч н ы х о б р а з о ·  
в а н и й д о л ж е н с л е д о в а т ь з а э т о й о б щ е й о ц е н к о й, .  
1:1. н е п р  е д ш е с т в о в а т ь  е й. Если наблюдатель будет постоянно · 
поступать именно так, то различные состояния , неба нижнего, среднего 

1 Если имеются несколько слоев, необходимо оnределить их видимые оmоси· 
те,11ьные скорости. 
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или верхнего яруса, отвечающие обозначениям кода, покажутся ему по 
прошествиiИ сраВIНiиrrелыю недолгого времени таооими же жиЗIНенными, 
как .и типичные формы облаков ;  определение состояния неба окажется 
для него не труднее, чем определение отдельного облака . 

Б. Н е о б х о д и м о с т ь с л е д и т ь з а и з м е н е н и я м и 
х а р а к т е р а н е б а 

Виды неба чрезвычайно изменчивы,  и существуют многочисленные 
переходвые формы между разлиЧными тиnами облаков, описанными в· 
атласе. Поэтому, за исключением тех относительно редких случаев, 
когда облака одного и того же рода и особенно типичной формы про

. ходят по небу или держатся на нем в течение долгого времени, наблю-
датель часто может оказаться в затруднении в момент наблюдения, если 
он не следил за небом в промежутке между двумя наблюдениями. Нап
ротив, эта предосторожность часто позволит ему связать данный вид 
неба или облака, определение которого затруднительно, с предшествую
щим состоянием ,  достаточно типичным и легко поддающимся определе
нию. I( тому же в большинство обознаtfений облачного кода входит 
изменение общего вида неба. Отдельное, изолированное от других ваблю � 
дение поэтому будет абсолютно недостаточным. 

' 

С точки зрения изучения изменений оценка общего характера неба, 
рекомендова�Jmая 'В предыдущей гmве, nред,ставляет Пlреимущооmо · пе
ред определением форм облаков, рассматриваемых отдельно. Дейст
вительно, за эволюцией неба над какой-нибудь станцией можно еле- . 
дить неопределенно . долго, тогда как эволюция . облака, если он6 
перемещается, как это обычно и бывает, может наблюдать.ся · лишь в те- . 
чение относительно короткого времеНiИ, пока облако проходит по небес-:· 
ному своду. 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

КОД ДЛЯ СООБЩЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ОБЛАКАМИ 

1. ОБЛАКА Н ИЖНЕГО ЯРУСА CL 

О - облаков нижнего яруса нет. 

1 - кучевые облака хорошей погоды [L I - табл. 1 -4]. 

Наблюдается нelcкoJlliiOo ра!mов.ИIДIНОс:тей их: 
1) В стадии зарождения, большей частью в начале дня. 
2) Вполне , сформированные, большей частью в середине дня (около 

nолудня) , с отчетливыми горизонтальными основаниями (в этих случаях 
наблюдаются слабые ветры);  ОНIИ могут быть либо а) с закругленными 
вершинами, но без нагромождений, напоминающих «цветную капу.сту», 
либо б) как бы «плоские и опавшие». 

3) Вполне сформированные, но изорванные ветром [табл. 2]. В этих 
случаях они остаются белыми и на довольно больших расстояниях друr 
от друга. 

Кучевые облака хорошей погоды над сушей обычно имеют резко 
выраженный суточный ход: они нарастают. до середины дня, а затем 
уменьшаются как по вертикальному развитию, так и по количеству на 
небе. Фотография [L 1 - табл. 1 ]  соответствует виду 2 (разновидность 
2б со следами разновидности 2а) ; !На IНебе видны также и отдельные 
облака вида 3. 

та,кие кучевые облака наблюдаются только вне возмущений цикло· 
�mческого харакrера. Когда IПeJietНJa периС"ОО-СJЮИIСiтых облаков (Cirrostra
tus) , которая окаймляет переднюю часть циклонической области, заво
лакивает небо, то кучевые облака хорошей погоды переходят из разно
виднос11И 2а в разновидность 2б и затем обычно совсем исчезают. 

Разорваиио-кучевые облака хорошей погоды (Fra ctocumulus), указанные выше в 
категории 3, шифр которых CL = 6 не следует смешивать с разорванио-дождевыми 
(Fractonimbus) плохой погоды , шифр которых CL = 6 или CL = 9 (см. стр. 28) . 

Первые выделяются белыми на синем небе и остаются на довольно больших 
расстояииях друг от друга. Вторые наблюдаются в центральной или в тыловой ча
�ти депрессии. 

В случае CL = 6 они образуются под серой пеленой высокослоистых или ело· 
исто-дождевых [ табл. 29]. 

В случае же CL = 9 они образуются на небе, богатом облаками всех ярусов, 
·В промежутках между кучеводождевыми иnи мощными и неспокойными кучевыми 
.облаками или под их основаниями. В обоих случаях вследствие недостатка освеще
ния они отличаются мрачным цветом и обычно очень многочисленны, тогда как: 
разорваиио-кучевые хорошей погоды выделяются белыми на синем небе и остаютс11 
·На довольно больших расстояииях друг от друга. 
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2 - мощные или неспокойные кучевые облака без наковален [L2 ""':'" 
табл. 5-9]. 

НабJIЮдаются два вида этих облаков:  
1 )  В спокойном воздухе (при штиле) ,и ,  в особенности, в жаркие дни 

со склонностью к грозе они представляются в виде мощных масс, 
сильно развиrгых в вертикальном направлении [L2 - табл. 5] с горизон· 
�Iальными осооваНJИями и �имеющих вид то башен, то сложных нагро· 
мождений, иаnоМJИНающих «цветную капусту» [табл. 8]. В nоследнем 
случае ОН'И часто 'ПОIКрыты шапками (pileus) [L2 - табл. 5, 9]. 

2) При сильном ветре в тылу депрессий они представляются также в 
виде мощных масс с сильным вертикальным развитием, но неспокойных 
и более или менее .изорванных [L2 - табл. 7]. 

Эти кучевые облака, в особенности принадлежащие к виду 2, зачастую встреча· 
Ю'rСЯ вместе С ПЛОТНЫМИ перИСТЫМИ облака•МИ С Н =3 И rтабл. 501 СО СЛОИсто--Ку� 
чевыми или плоскими высококучевыми: облака.ми, образовав1Il'И14ися растекlliН·ием вершив 
кучевых облаков (См =6). 8ерШИ'НЫ ии у одного из видов эmх кучевых oблlliКOit 

нигде не должны обнаруживать, что они состоят из твердых частичек: это показы· 
вало бы, что он·и приближаются к кучеводожде.вым и ·rребовало бы шифра CL = 3. 
3 - кучеводождевые (ливневые) облака [L3 - табл. 1 0, 1 3-1 5]. 

Кучеваобразные облака с сильным вертикальным развитием, вершины 
которых состоят из замерзших частичек. Если процесс оледенения . еще 
только начинается, он нарушает только форму клубящихся частей об · 
лака, имеющего вид «цветной капусты», , в которых начинает обнаружи
ваться волокнистое строение, причем резко очерченные контуры их 
принимают «бахромчатый» вид [L3 - табл. 1 0, 1 1 ]. 

Если же процесс образования частичек уже закончен, облако оказы
вается увенчанным «султаном» [табл. 1 2] с отчетливо заметным перн
стообразным строением, формы которого более или менее напоминаю"Р 
форму наковальни [L3 - табл. 1 3, 1 4]. 

Иногда, в особенности весною, в высоких широтах процесс замерза
ния охватывает почти все облако до нижних его частей [L3 - табл. 1 5]. 
Часто при конечных стад'иях превращений кучевадождевого облака, его 
кучеваобразные части постепенно исчезают, так что nродолжают суще� 
ствовать только части перистовидного строения , [табл. 64]. 

Фотографии [L3 - табл. 1 0] и [L3 - табл. 1 3] изображают доста� 
II'Очно удаленные кучевадождевые облака, в ,  обоих случаях видимые в
nрофиль. На фотографии [L3 - табл. 1 5] показав случай, хотя и про· 
стой (здесь облако видно наблюдателю не целиком и не в нормальных 
nропорциях), но тем не менее очень часто встречающийся, а именно -
когда такое кучевадождевое облако приближается, причем наковальня, 
почlт:и д!осmиrnя зениrга·, НIЗ.ЧИПаеri1 IНIЗ.IВIИC8rrь на1д !НIЗ.iблюдателеМ!. В Э'11И·Х 
случаях можно вередко обнаружить вымеобразные выступы (mamma· 
tus) на !НИЖней поверхности крыла наковальни [табл. 1 7] . 

Кучеводо�девые облака так же, как мощные кучевые облака, обра,.. 
зуются или при безветрии, в особенности в жаркие грозовые дни, или· 
nри сильном ветре в тылу депрессий. 

Кучево-дождевое облако является настоящей «фабрикой облаков» [ L 4 - табл. 20], 
Растеканием на различных уровнях оно часто образует или облачные массы перн
стообразного строения (растекание частей, состоящих из замерзших элементов),  илк 
же высококучевые или слоисто-кучевые облака (растекание кучеваобразных частей), 
которые в конце концов отделяются от него. Поэтому кучевадождевые облака 
CL = 3) часто наблюдаются [табл. 36] одновременно с грядами облаков, которые 

следует шифровать Сн = 3  и л и  См = 6 [М6 - табл. 50]. 
Конечные стадии превращений кучевадождевых облаков следует шифровать CL =3 

только в тех случаях, когда их кучеваобразные части еще видны. В проmвном слу· 
чае их следует шифровать С н = 3. 
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ФотографИя [НЗ - табл. 64] показывает - наковальни кучеводождевых_ облаков, ко· 
торые только что утратили свои кучеваобразные части. 

Когда кучевадождевое облако (Cumulon i mbus ) приближается к зениту, а его ос· 
tювание, сопровождаемое в большей или меньшей степени низкими мрачнымИ об
лаками, часто сгруппированными в 'виде вала или ворота , застилает почти · все небо, 
.его следует шифровать уже не CL = 3, а CL = 9 [табл. 1 6, 35]. Такое небо nока· 

зано на .фотографиИ [L9 - табл. 35], на которой черный вал виден очень отчетливо. 
На фотографии [ 1.3 - табл. 1 5], на которой наковальня приближающегося кучево· 
дождевого . облака ( Cuшцloni  nbus) почти достигает зенита, показан случай, проме· 
жуточный между случаями, снятыми на фотографии fL 3 - табл. 1 0] и [L 3 - табл. 13], 
.где достаточно удаленные кучевадождевые облака ( Cu mulon i mbus)  видны совсем в 

профиль, и случаем, снятым на фотографии (L 9-табл. 35], где кучевадождевое об· 
.лако (Curr.ulon imbus) находится в зените, а основание его закрывает все небо. 

4 - слоистQ-кучевые облака, обраЗованные растеканием кучевых об
.лаков [L4 - табл. 1 8-20]. · 

Эти облака образуются или вследствие того , что вершины кучевых 
облаков· опадают, а основания растекаются [L4 - табл. 18, 1 9] ,  ка-к это 
часто наблюдае'Гся в результате превращений кучевых облаков в: течение 
дня, или же [L4 - табл. 20] вследствие того, что основания их тают, 
а вершины растекаютсЯ. Это часто наблюдается после шквалов или 

грозовых ливней, причем образуются гряды или слой очень темных слои-
· сто-кучевых (Stratocumulus) , зачастую принимающих в некоторых ме
· стаХ: вымеобразный вид (mammatus) . 

·в  конечных стадиях превращения образовавшиеся таким образом об
·лака моГут стать менее плотными. 

В первом случае образуются слоисто-кучевые вечерние (Stra tocumulus vespera l i s ) .  
во втором - слоис1о-кучевые,  образовавшисся из кучевых (S tra tocumulнs cun :u " ogen itus). 

Б - слой слоистых или слоисто-кучевых облаков [LS - табл. 2 1 - 27] 

Облака обычно образуют один, при том довольно однородный (пра
вильный) слой,  имеющий довольно устойчивый характер и не являющий
.ся ни очень темным, ни очень угрожающим. В слое слоисто-кучевых (Stra· 
.tocцmulus) в этих случаях обнаруживаются прозрачные участки или даже 
просветы между отдельными облаками [L5- табл. 2 1 ] .  
_ Фотография [L5 - табл. 2 1 ]  показывает слой слоисто -кучевых (Stra
tocunшlus), фотография [L5 - табл. 27] - слой слоистых (Stratus), фо
тография [L5 - табл. 23] - перехоАную между ними форму (слоисто-ку
чевые - Stratocumulus, nереходящие в слоистые - Stratus-) . 

Эти облачные образования часто наблюдаются на континенте, в осо
бенности зимой, вне депрессий или на окраинах. 

Иногда слой слоисто-кучевых (S tratocнmulus) может быть разбит на отдельные 
части, но его следует шифровать CL = 5 только в том случае, если валы слоисто
кучевых (Stra tocumulus) не произошли из кучевых облаков. В противном случае его 
·следует шифровать CL = 4 . У наблюдателя может возникнуть сомнение в выборе 
шифров CL = 5 и CL = 3, но CL = 5 следует шифровать только такое слоисто-ку 
чевое облако (S tratocttmulus) ,  которое расположено достаточно низко и является 
бJiизким к слоистым (Stra tus) - толстые гальки или валы, удаленные друг от дРУ· 
га на небольшие расстояния. Если же оно расположено определенно на большой вы
соте и является близким к высококучевым (Ai tocttmu lus) , то его следует шифро
вать См = 3. 

6 - низкие, изорванные облака плохой погоды [L6 - табл. 28-29]. 

Обычное �звитие этих облаков следующее : когда пелена высоко
слоистых (Alf stratus) снижается, превращаясь чаще всего в слоисто 
дождевые (Ni 1bostratus), под ней постепенно появляются разорванно-
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дождевые облака (Fractonimbus), сначала единичные 1, а затем сливаю
щиеся в один почти сплошной ·слой,  в просветы которого, однако, чаще 
всего видна вышележащая _сравнительно светлая пелена ·[L6 - табл. 29]. 
Обложной дождь в большинстве случаев начинается только после обра
зования э11Их разорванно-дождевых облаков (Fractonimbus) , которые 
маскируются этими осадками или даже совсем исчезают под их дей
ствием. 

Такое небо наблюдается в центральных районах типичных депрессиИ. 
7 - кучевые облака хорошей погоды и слоисто-кучевые облака 
[L7 - табл. 30, 3 1 ]  

Куч:евые облаrка обравоrва·ли�сь iП'Од рооее суще,сmов·аrвшим слоем слои · 
сто -кучевых (Stratocumulus) и не проникают в него. 

До образования этих кучевых облаков (Curnulus) слой слоисто- кучевых (S tratocu
rn u\нs) следует шифровать CL = 5 или См = 3, в зависимости от его высоты. 

Как это видно на фотографии [L7 - табл. 3 1], постепенного перехода вершин ку
чевых облаков в расположенный над ними облачный слой быть не должно. Дейст
вительно, это свидетельствовало бы о том, что этот слой образовался растеканием 
вершин кучевых облаков, и требовало бы шифра CL = 4 или лучше (если этот слой 
не сдишком низок) - С л' =6, которым отмечается одновременное присутствие ку
чевых облаков хорошей погоды (C L = 1 ) . 

Если кучевые облака проникают в слой слоисто-кучевых (S tra tocurnulus); то 
едедует шифровать CL = 8. 

8 - мощные ИЛJI неспокойные кучевые (или кучеводождевые) облака и 
слоисто-кучевые облака [L8 - табл. 32-34] 

М.ощные или неспокойные кучевые облака или кучево'дождевые об
лака образовзлись под ранее существовавшим слоем слоисто-кучевых 
(Stratocumulus) , и некоторые из этих кучевых или кучеводоiЖдевых 
об.11аков проникают в указанный с.11ой. 

Небо в это�I случае аналогично тому, которое шифруется CL = 7, но облака 
восходящих токов более сильно развиты по вертикали, так что, если бы вышеле
жащий слой отсутствовал, их следовало бы шифровать CL = 2 или С1_ = 3. 

На фотографии [ L  8 - табл. 32] отчетливо видно, что некоторые кучеваобразные 
об,1ака пронизывают слой слоисто-кучевых (Stratocurnulus) .  
9 - мощные или неспокойные кучевые (или кучеводождевые) облака и 
низкие разорванные облака плохой погоды [L9 - табл. 35, 36]. 

1 )  Когда мощное или 11:1еспокойное кучевое облако или кучево
дождевое облако приближается к зеНИ!ту, основание его может 
заполнить все небо [табл. 1 6, 35]. Это основание весьма напоминает 
слоистодождевое облако (Nimbostratus), но отличается от нето либо по 
своему происхождению, либо,  в отдельных случаях, по характеру осад
ков, . которые не имеют характера обложных, независимо от того, выпа
дают ли они до поверхности земли в виде ливней или не достигают ее, 
а только образуют на нижней поверхности облака полосы дождя или 
снега, .называемые «vi'rga» [М4 - табл. 47]. В большинстве ·случаев IIЮrд 
основанием этого обширного облака возникают более или менее много
численные более низкие изорванные облака вида разорванно-дождевых 
(Fractonimbus) [L9 - табл. 36], которые часто группируются в виде 
ворота (arcus) [L9 - табл. 35, 1 6] .  

2) Может также случиться, что под мощными (бурными) кучевыми 
облаками или кучевадождевыми облаками число ниэких, мрачных обла
ков, вида разорванно-дождевых (Fractonimbus) увеличивается, и они 

1 На фотографии [Ml - табл. 37] видны первые разорванно-дождевые облака 
(Fractonirnbus), образующиеся под типичными высокослоистыми (Aitostratu s ) .  
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заполняют промежутки между главными кучеваобразными массами 
[L9 - табл. 36]. На последней фотографии хорошо видно, Ч'FО эти низ· 
Ime изорванные облака уже выстуnаю11 за края оснований кучевых или 
кучевадождевых облаков. 

Шифр С 1 = 9 следуе'l! применять только в этих двух случаях. 
1 )  В тех случаях, когда верхние части кучеваобразных облаков еще видны, не· 

смотря на то, что они приближаются к зениту, следует шифровать С1 = 2 ил11 
С1 =3, смотря по тому, имеем ли мы дело с мощными или неспокойными кучевыми 
облаками или же с кучевадождевыми облаками (Cumulonimbus). 

На фотографии [L  3 - табл. 15] изображено такое состояние неба, являющееся 
промежуточным между случаями, снятыми на фотографиях [L 3- табл. 10 и L 3 -
таб.n. 131, и случаем, изображенным на фотографии [ L 9 - табл. 35]. 

2) Во влажных климатах может случиться, что мрачные разорванно-дождевые 
облака образуют слой, который полностью закроет просветы между мощными куче
вообразными массами. В этом случае невозможно различить отдельных кучеводожде· 
вых облаков (C umulonimbus) в их типичном виде, однако прохождение их оказы· 
вается заметным вследствие временного потемнения неба и ливней. Когда их при· 
сутствие таким образом установлено, следует применять шифр С1 = 9, а не С1 = 6. 

11. ОБЛАКА СРЕДНЕГО ЯРУСА См 

О - облаков среднего яруса нет. 

1 - типичные тонкие высокослоистые облака [MI - табл. 37]. 

Пелена таких облаков [табл. 37, 38] по�ожа на пелену плотных ne· 
ристо-слоистых (Cirrostratus), :из которой она часто образуется, непре· 
рывно изменяясь; но при наличии такой пелены больше не наблюдается 
ни явлений гало (круги, столбы и т. п.) ,  ни теней на земле, а солнце 
кажется просвечивающим как бы сквозь матовое стекло. 

Такое небо наблюдается в центральных частях типичных депрессий. 
Если гало и тени наблюдаются, следует отмечать соответственно С н =  5, С н = 6, 

С н = 7 или С н =  8. Если же солнце скрыто или, судя по характеру облаков, могло 
бы быть полностью скрыто более плотным участком пелены, следует отмечать См = 2. 

На Фотографии [Ml - табл. 37] можно заметить несколько разорванно-дождевых 
облаков (PractonimЬus с1 = б ) , находящихся под пеленой высокослоистых (Al tostratus ) . 

2 - типичное плотное высокослоистое облако [ М2 - табл. 38, 39]. 
Солнце или луна оказываются полностью скрытыМIИ, по крайней мере 

некоторыми участками слоя таких облаков. Типичное плотное высоко
слоистое облако может образоваться либо в результате развития слоя 
типичных тонких высокослоистых облаков (Altostratus См = 1 , либо 
путем слияния элементов слоя высококучевых (Altocumulus, См =7). 
Слоисто-дождевое облако образуется или в результате развития типич
ного плотного высокослоистого облака (Altostratus), или же путем слия· 
ния элементов елоя слоисто-кучевых (Stratocumulus,CL = 5). Такое небо 
наблюдается в центральных районах тиnичных доорессий. 

На фотографии [М2 - табл. 38] солнце еще; слабо Щ>освечивает сквозь сравни
тельно тонкий участок высокослоистого облака, но в U оно было бы полностью 
скрыто более плотным участком пелены. 

В случае иревращения высококучевого облака (Ai tocumulus )  в высокослоистое 
I A itostratus ) ,  если нигде нельзя обнаружить волокнистого строения пелены и ес
ли она во ·всех своих частях обнаруживает строение, харакrе·рн,ое для высококуче
вых облаков (складки, валы или гальки), следует еще отмечать См = 7. В случае 
иревращения слоисто-кучевого облака ( S tratocumulus ) в слоисто-дождевое ( N imbo
stratus ) следуе'l' также отмечать См = 7 до тех пор, пока нижняя поверхность его 
еще сохраняет действительный рельеф (валики или гальки) и не утратила четкой 
границы. Типичные плотные высокослоистые облака (A i tostratus )  часто сопровож
,�tаются очень низкими изорванными мрачными разорванно-дождевыми облаками 
( FractonimЬus ) , в nросветы между которыми большей частью еше видны высоко· 
елоистые (A i tostratu s ) или слоистодождевые ( N imЬostratus ) сравнительно бOJiee 
светлого серого цвета. 
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В этом случае следует отмечать соответственно С L = 6 или С м = 2. Наконец, 
если низкие облака образуют совсем сплошной слой, следует воздержаться от предугады вания того, ч rо м ожет о казаться над ними,  и отм ечать См =  6, См = Х, Сн =Х 
(средние и верхние облака невидимы).  

3 - слой тонких высококучевых или слоисто-кучевых облаков, рас
положенных на одном уровне [ МЗ - табл. 40-43]. 

Облака, образующие обычно один довольно правильный и довольно 
од:Нiо.родiНЫй по rолщипrе ·слой, элементы коrорого (галыки и валы) 
всегда отделены друг от друга просветами или более светлыми участ
ками, не бывают ни слишком толстыми, ни слишком темными [табл. 42, 
43]. Этот слой чаще всего имеет довольно устойчивый характер, т. е. 
видоизменяется только медленно. В тропических и субтропических обла
стях (уже на Средиземном море) такой облачный слой образуется до
вольно часто даже на высоком уровне к концу ночи в отсутствии ка
кой-либо депрессии. 

Этот слой иногда может быть разделен на участки, но шифр С м = 3 следует при
менять только в том случае, если отдельные элементы образопались не путем рас
текаН'Ия вершиН' кучевых облаков, и.наче их надо было бы зашифровать См = 6. От· 
н-осительно выбора между шифрами См = 3 и CL = 5 смотрите пояс11111тельное заме
чание к шифру CL = 5. Слой высококучевых облаков , который следует шифровать 
См =  3, отличается от того, который следует шифровать С м = 5, своей устойчивостью 
без тенденции к уплотнению, а также большей· правильиостью и одиородиостью. 

4 - высококучевые облака в виде небольmих отдельных гряд, кото
рые часто обнаруживают характер ра·зложения (распада) и имеют более 
или менее чечевицеобразный вид [М4 - табл. 44 - 47]. 

Эти небольшие гряды высококучевых облаков , (Altocumulus) благо· 
даря малым размерам отдельных элементов часто напоминают перисто
кучевые облака (Cirrocumulus) , но они никогда не имеют характера об
лаков, состоящих из ледяных частиц. Именно эти чечевицеобразные вы
сококучевые облака (табл. 44-46] вызывают наиболее красивые явления 
и р и з а ц и и, причем в этих случаях они имеют вид полных довольно 
плотных чечевиц, ослепительно белого цвета, почти или совсем не за
тененных, слегка «лохматых» по краям [М4 - табл. 44]. Они чаще всего 
разбросаны по небу на довольно значительных расстояниях друг от 
цруга [М4 - табл. 46] и расположены неправильно, вередко на различ
ных У!J>ОВ'Нях. !По болыпей часrrи они !НеJI]рерывно ви·доиэменяются, так 
что . если на несколько минут прекратить наблюдение над ними, то по 
том уже '11J>Уд11Ю бу�ет OIТblteкarrь те отдельные l'!ряды, за КОО'ОiрЫМIИ !ВеJЮСЬ 
наблюдение. На отдельных чечевицах очень часто заметен процесс рас
nада, но общая облачность обычно не обнаруживает отчетливого изме
нения ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения. 

Этот вид неба очень часто приходи11Ся наблюдать в краЙНiИХ бако
вых частях депрессий, а в горных местностях - при фёне. 

Перечислениые признаки очень типичны. Если наблюдатель все же колеблется 
в выборе шифра между См = 4 и См = 6, с одной стороны, и См = 4 и См = 5, 
с другой, можно дать дополнительные указания: при небе, шифруемом См = 4, rря
ды высококучевых облаков (Al tocumulus ) расположены более высоко, причем они 
бол� тонки (нежны), чем при ие6е, шифруемом См = 6, н не обнаруживают пра-
вильного расположения, как при небе, шифруемом С м = 5. 

Полосы дождя или снега (virga) могут наблюдаться поД нижней поверхностью 
гряд высококучевых облаков (Al tocumu\us ) при небе, шифруемом С м = 4. "  На фо
тографии [М4 - табл. 47] у rоризоита хорошо заметна чечевицеобразная форма rряд 
высококучевых облаков (Al tocumu\us ) ;  там же видна широкая полоса дождя, выпа· 
дающего из облака, расположенного близ зенита, причем дождЬ не достиrает зем
.;rи. Однако следует име1 ь а виду, что размеры этой полосы rораздо бom.me обЬJ'ЧИОII'о. 
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5 -:- высококучевые облака, расположенные более 
лельными полосами или правильным (равномерным) 
щим все небо [MS - табл. 48, 49]. 

или менее парал
слоем, · затягиваю-

Характерной чертой этих высококучевых облаков (Altocumulus) яв
ляется, то ч'I'о они затягивают небо постепенно. 

Изменение в облачности начинается обычно с появления высококуче· 
вых облако-в (Altocumulus) в виде · больших параллельных гряд, часто 
чечевицеобразной формы . [М5 - табл. 48] ; по краям могут обнаружи
ваться следы распада, но общее количество и густота облаков уве.1ичи
ваются. 

Иногда высококучевые облака (Altocumulus) сразу появляются в виде 
пелены [М5 - табл. 49], часто имеющей вид обширной мостовой 
с более или менее прямолинейными трещинами между плитами, сквозь 
nрозрачные элементы которых nросвечивает голубое небо. Через непро
должительное время этот слой места,ми утолщается или под ним обра
зуется другой слой, более низкий и более затененный. 

Такой вид неба наблюдается по бокам передней части типичной деп
рессии или самой передней части слабо .выраженной депрес·сии. -

Эти высококучевые облака ( A l to cнmulus ) отличаются от тех, которые следует 
шифровать Lм = 3, тем, ЧТIО они вызывают постепенное «ухудшение» обЩеГо вида 
неба, и тем, что толщина слоя неравномерна. С -другой стороны, значительные раз
меры гряд и правильное расположение их отличают этот вид облаков от тех высоко
кучевых ( Ai tocuшul u�) .  которые следует шифровать См = 4. 

6 - высококучевые облака, образовавшисся .растеканием вершин ку
чевых облаков [Мб - табл. 50]. 

Иоогда вершишы IКУ'чевых об�в. д10с:таri1очно сИ!Льно развитых оо вер 
тикали, растекаются, тогда как'- их основания постеПенно тают. Образую
щиеся благодаря этому гряды довольно темных и непрозрачных вначале 
высококучевых облаков (Altocumulus) могут постепенно становиться 
более тонкими [Мб - табл. 50], а в конечных стадиях их превращений 
между отдельными их частями могут появиться просветы илИ хотя бы 
прозрачные места. 

Явление растекания кучеваобразных масс часто наблюдается в ты
ловых частях депрессиИ, после шквалов и ливней. 

Такое растекание .кучевообразных верпrnн не следует смеШивать с растеканием 
частей кучевадождевых облаков ( Cumulonimbus ) ,  состоящих · из замерзших частиц. 
результатом которого Является обра'зование наковальни, а затем грозовых пе
ристых · облаков (Cirrus nothus). Наковальня и самые перистые облака, -отде
лившись от кучеваобразных частей, из которых они образовались, иногда могут при
нимать на своей нижней поверхности характер mamma tus , благодаря чему они 
несколько напоминают гряду высококучевых облаков ( A l tocumulш.). Но вЫсококу
чевые облак,а не могут быть такими белыми и шелковистыми, как nерис,тые · обла
ка наковальни; к тому же они не обнаруживают характерного для облаков накова.r�ь-
ни волокнистого строения. . 

Относительно различия между теми высококучевыми ( Ai tocumulus ) ,  которые сле
дует Шифровать С м = б, с одной стороны, и теми, которые следует ш и фровать 
См = З, См = 4 ил и  См = 5, - с  другой, см. примечания к · С м = 3, С м = 4, С м =&, 

В некоторЫх случаях наблюдатель может колебаться между выбором шифров. 
С м =·6 и CL = 5. Если налицо конечные стадии иревращения гряд высококучевых 
обтiков, происходящих из кучевых (A l tocumulus cumulogeni tus ) ,  ·когда они уже ста
ли более тонкими и прозрачными, то, конечно, нет смысла шифровать CL = 5;  но 
в нача·ле прещ)ащения, когда злементы еще достаточно полные, темные и «мягкие:>.  
налицо все · стадии nерехода слоисто-кучевых (S tratocumulus )  в высококучевые 
(Al tocumulus ) .  Все · зависит от видимых размеров элементов : условно принимают 
облака за высококучевые Alto cumulus ) , коr·да самые небольшве из элементов. 
отчетливо очерченных ·в общей . массе гряды (т. е. не говоря о тех расплывающихся 
элементах, которые · могут наблюдаться по краям), не иревосходят десяти солнечныж 

32 



диаметров. Однако, если возникают сомнения, то лучше шифровать С м = б, что nоз
воляет одновременно отмечать шифрами CL = 2 или CL = 3 кучеваобразные облака, 
которые им no большей части сопутствуют. 

7 - высококучевые облака в сочетании с высокослоистыми или высоко
слоистые с участками характера высококучевых облаков [М7 - таол. 
51 -54]. 

Iloд этим обозначением объединены различные состояния неба: 
1)  Типичное высокослоистое облако (Altostratus) может оказаться 

выше гряд высококучевых облаков (Altocumulus), расположенных на оп
ределенно более низком уровне [М7 - табл. 5 1 ] . Такой вид неба, обя
зательно включающий типичное высокослоистое облако (Altostratus) , мо
жет наблюдаться только в центральной части депрессии. 

2) Более или менее сплошной слой высококучевых (Altocumulus) · мо
жет сопровождаться серой пеленой, часто довольно плохо видимой и 
ра·сположенной на несколько более низком уровне, которая местами и 
временами настолькq закрывает элементы слоя высококучевых (Altocu
nшlus), что последний прИНJИмает вид высокослоистых (Altostratus) 
[М7 - табл. 52].  Такое небо наблюдается в центраJIЬНой части слабо 
выраженной депрессии или на боковой периферии центральной час'Ги 
тиnичной депрессии. 

3) Слой высококучевых облаков (Altocumulus) , находящихся в ст� · 
дии уплотнения (См =5), может слиться [табл. 54] и постепенно прев. 
ратиться в высокослоистое облако (Altostratus), утратив характер 
барашков и обнаружИIВ воJJJокШ�Стое ст.рооние; эrу nере�одную стЗ'дию 
следует шифровать С м = 7, так же, как и переходную стадию от слои 
стокучевых (Stratocumulus) к слоистодождевым (Ni'mbostratus) [табл. 24] . 
Она наблюдается при тех же условиях, что и предыдущие. 

4) С другой стороны, высокослоистые (Altostratus) и даже слоисто
дождевые (Nimbostratus), постепенно вырождаясь, могут перейти 
в высококучевые (Altocumulus) [табл. 53], причем и в этом случае наб · 
людаются 1Переходные стадии, которые следует шифровать См =7. Это 
явление часто наблюдается после обложного дождя, когда высокослои
стое облако (Altostratus) разрывается, т. е .  в тылу центральной части 
типичной депрессии. Но это явление наблюдается также и в централь
ной части депрессии, когда она находится в стадии заполнения. 

5) Непрозрачные складчатые и более или менее неравномерные об
лачные слои, настолько густые и плотные, что прозрачность их не иг
рает заметной роли при выявлении складок, образующих на нижней по
верхности действительный рельеф [М7 - табл. 54]. 

В старой классификации такие слои иногда называли высокослои
стыми облаками (Altostratus) ; теперь их следует называть высококуче
выми плотными (Altocumulus opacus) и шифровать См =7. Они 
наблюдаются в тех же условиях, что и разновидности 2 и 3. 

Все вышеуказанные случаи общего вида неба отличаются тем, что 
служат признаком заполнения депрессии, так как наблюдаются или в за
полняющихся (боковых) участках типичных депрессий, или же в депрес
сиях, заполняющихся целиком. 

Что касается обычно кратковременных стадий иревращения высокослоистых 
(Altostratus )  или слоисто-дождевых облаков ( Nimbos tratus ) в высококучевые 
(Aitocumulus )  или .слоисто-кучевые ( S tratocumul us )  и наоборот (см. 3 н 4), 
т о  для выбора между шифрами См = 2 и См =7 следует руководствоваться nриме-
чакиями к См =2. 

Слой складчатых высококучевых непрозрачных облаков (Aitocumulus opacus, 
см. 5) может образоваться двумя путями: 

а) или путем слияния и _уплотнения такого слоя высококучевых ( Altocumulus) ,  
который следует шифровать С м =5 (или, реже, С J'i = 3) как слой, относящийся к 

разновидности 3; 
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б) или же путем распада плотных высокослоистых (Al tos tratus) или слоисто-
дождевых облаков ( N imbos tra ttts ) ,  шифруемых См-2 как слой разновидности 4, 
Но в этих последних случаях высококучевые облака (A l tocumulus)  значительно 
более устойчивы, чем в случаях 3 и 4; тогда как в случаях 3 и 4 высококучевые 
прозрачные ( A i tocumulus transluc idus )  быстJ)о и . почти непосредственно . превращli:ютсil 
в высокослоистые ( Al tostratus ) или наоборот, - при раЗновиДности Ь, проме
жуточная стадия высококучевых непрозрачных A.l tocumulus opacus ) может про
держаться довольно долго. Слой складчатых высококучевых непрозрачных (С  м = 7 J 
отличается от тех слоев высококучевых ( Al tocumulus ) , которые следует шифро
вать <..:м =3 или См = 5, большей плотностью, обусловливающей их более темную 
окраску и угрожающий вид, и неправильностью резко выраженного рельефа. Пос· 
ледний представляет характерную картину свисающих складок и вымеобразных форм. 

8 - высококучевые облака с башенками или в виде 
кучевообразных хлопьев [М8 - табл. 55-57]. 

разбросанных ' 

Общей характерной чертой этих высококучевых облаков (Altocumu
lus) являются их клубообразования, КО110!Рые ·наблюдаются ,в двух раз
личных видах: 

1 ) Высококучевые башенкаобразные (Altocumulus castellatus) · [М8 -
табл. 55, 56] состоят из ряда небольших кучеваобразных масс, более 
или менее развитых по вертикали, вытянутых в линию и расположенных 
на общем горизонтальном основании (иногда принявтем вид простых 
серых полос) ; это придает облакам зубчатый вид. 

2) Вторая разновидность высококучевых (Altocumulus floceus) [М8 -
табл. 57] наблюдается в виде разбросанных хлопьев, . белых или серых, 
но без ясно выраженного затенения, с округленными, слегка клубящи
мися частями, похожих на очень небольшие кучевые облака (Cumulнs) 
без горизонтальных оснований и более или менее изорванные. 

Обе эти разновидности облаков являются предвестниками грозы, но 
по крайней мере первая из них может появиться и значительно ранее. 

9 - высококучевые облака в виде многочисленных гряд или слоев, 
расположеиных на различных уровнях, обычно в сочетании с густыми 
волокиистыми пеленами. Хаотический вид неба [ М9 - табл. 58-60]. 

Такое небо очень трудно поддается анализу, так как оно обычно 
сложно и на нем наблюдаются расположенные один над другим слои 
облаков среднего яруса, более или менее неполные и имеющие рас
плывчатую форму, которые часто тру дно классифицировать, со йсеми 
переходными стадиями от довольно низких высококучевых облаков (Al
tocumulus) до волокнистой прозрачной пелены [М9 - табл. 58] . К тому 
же при этом на небе наблюдаются многочисленные облака разных яру
сов, но между ними видны отдельные участки синего неба, так как они 
не образуют сплошного слоя [М9 - табл. 59]. 

К счастью, если отдельные облака среднего яруса в таких случаях 
трудно поддаются классификации, то общее состояние неба бывает 
очень типичным: оно имеет [М9 - табл. 59] х а  о т и ч е с  к и й, т я ж е
л ы й  и к а к  б ы н е п о д в и ж н ы й вид (безветрие или слабый ветер). 

Облака других ярусов, почти всегда наблюдаемые на предгрозовом небе - преиму· 
щественно плотные перистые ( Cirrus,-Cн -3) и мощные кучевые (Cumulus, -С!' = 2) 
ИJIИ кучево-дождевые (Cumulonimbus,-CL = 3) .  

Было бы слишком сложным и в достаточной степени напрасным трудом пытать
ся детально анализировать характер отдельных гряд высококучевых облаков (A lto
cumulus на предгрозовом небе. Но зато общий вид неба вполне характерен и типичен. 
С таким предгрозовым небом можно смешать разве только небо, наблюдаемое в тыло
вой части депрессии, так как оно · имеет тоЖе более или менее хаотиЧескИй · вид. Но 
и его легко отличить от предгрозового, так· как оно имеет н е с п о к о й н ы й 
характер, и обJiака на нем как бы « п о д м е т а ю т с я:о ветром. 
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111. ОБЛАКА ВЕРХНЕГО .ЯРУСА 

О - облаков верхнего яруса нет. 

1 - тонкие отдельные разбросанные перистые облака, количество кото· 
рых не увеличивается. 

Отдельные перистые облака (Cirrus) разбросаны на больших расстоя· 
ниях друг от друга. К:оличество их не увеличивается заметно ни с тече
нием времени, ни в каком-либо определенном направлении. Они не 
сгруппировываются ни в гряды, ни в полосы и не сливаются между собой ; 
тенденции к образованию сплошного слоя перисто-слоистых (Cirro· 
stratus) не обнаруживается. К:роме того они не должны иметь вида 
крючков с небольшими коготками или пучками на концах. 

Эти nеристые · являются �вестниками», выдвинутыми далеко вперед 
перед депрес·сией или по сторонам от нее. Район, в котором ваблю· 
дается такое небо, остается вне депрессии, по крайней мере в течение 
векоторого времени. 

Небо С н =  1 прежде всего характеризуется разреженностью nеристых облаков. 
Оно оr1ичается от неба С н  = 2  (см. фотоrрафию Н2-табл. 62) только тем, что 

перистые облака на нем более редки. 
Эти перистые облака (C irrus ) необходимо отличать: 
1) от тех, которые следует шифровать Сн = 3, тем, что они тонки и не обра

зуются из наковален; 
2) от тех, которые следует шифровать С н = 4, тем, что количество их не уве· 

личивается заметно ни с течением времени, ни в каком-либо определенном направ
лении, и тем, что они не принадлежат к разновидности «крючковатых» ( uncinus ); 

3) от тех, которi:lе следует шифровать С н = 5 или Сн = 6, тем, что количество 
их не увеличивается заметно ни с течением времени, ни в каком-либо определенном 
направлении, что они не сгруппировываются ни в гряды, ни в полосы, и тем, что 
они нигде не сливаются между собой, с тенденцией к переходу в перисто-слоистые 
(Ci rrostra tus), 

2 - тонкие перистые облака, обильные, но не образующие непрерыв· 
ного слоя; количество их не увеличивается [Н2 - табл. 6 1 -63]. 

Определение этого вида неба буквально то же, что и предыдущего, 
с той лишь разницей, что общее количество перистых облаков на всем 
небе в целом больше; •НО они, как и в первом случае, не обнаруживают 
тенденции скопляться в · каком-нибудь определенном направлении 
[табл. 6 1 ,  62, 63] .  

Эти перистые облака являются выдвинутыми вперед или в стороны 
(по бокам) предвестниками депрессиИ. 

3 - перистые облака наковален, обычно плотвые [НЗ - табл. 64-66]. 

Они либо происходят из наковальни кучевадождевого облака (Cumu
lonimbus) и в этом случае можно еще видеть определенные перисто
образные массы, связанные с остатками кучевообразиого вида [НЗ -
табл. 64], либо такое их 11Iроисхождение приходится только предполагать, 
в случае, если их форма еще немного напоминае-r форму наковальни, 
и в случае, когда они по крайней мере отличаются своей плотностью и 
неспокойным характером, причем [табл. 65, 66] местами видны выходя.· 
щне из них полосы падения (virga) [табл. 64, 66]. 

Такие перистые облака, образовавшисся из кучеводождевых, наблю· 
даются в тыловых частях типичных депрессиИ или же на окраинах 
размытых депрессиИ. 

В первом случае налицо нооравильные перистые облака ( Cirrus nothus) ,  во вто
ром же случае - плотные перистые (Cirrus densus ) ,  причем стадия кучевадождевых 
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(Cumulonlmbus ) иногда уже давно закончена. На. фотографии [НЗ - та6л. 65 и 66] 
видны nлотные перистые облака· = ( Cirrus densus ) ,  по всей вероятности,  л роисшед
шие из грозовой наковальни, но уже совершенно утратившие характерный вид на
ковальни. 

4 - перистые облака, количество которых 
в виде крючков с небольшими коготками 
[Н4 - табл. 67, 68]. 

увеличивается; обычно 
или пучками на концах 

Количество перистых облаков (Cirrus) , которые в этом случае обыч
но имеют в:ид крючков с небольшими коготками или пучками на концах 
[Н4 - табл. 67, 68], возрастает как с течением времени, так и в каком
нибудь определенном направлении. В этом направлении они опускаются 
до горизонта, обнаруживая тенденцию сгруппировываться там, не пере
ходя однако в перисто-слоистые (Cirrostratus) . Такое небо зачастую наб
людается в передней части типичной депрессии. 

Если количество перистых облаков возрастает как с течением времени, так и 
в каком-либо определенном направлении, причем они, кроме того, обнаруживают тен· 
денцию переходить в этом направлении в nеристо-слоистые { Cirrostra tus ) ,  то их сле
дует шифровать С н =  о или <.;н = 5, смотря по тому, переходит или не переходит 
пелена перистых (за исключением единичных перистых облаков) за . 45° над 
горизонтом. 

5 - перистые облака (часто в виде расходящихся полос) или перисто
слоистые облака 1, распространяющиеся по небу, но не переходящие 
за 45° над горизонтом [Н5 - табл. 69]. 

Пелена волокнистых перистых облаков [Н5 - табл. 69], частью сли
вающихся в перисто-слоистые (Cirrostratus) , в особенности по направле
нию к той части горизонта, где эти перистые облака обнаруживают 
тенденцию сгруппировываться. Часто перистые облака (Ci'rrus) имеют 
вид больших полос, более или менее сходящихся в какой-либо tочке 
горизонта. 

Иногда наблюдается только пелена перисто-слоистых (Cirrostratus) 
без перистых, но в обоих СJiучаях фронт пелены не должен переходить 
за 45° над горизонтом. 

Такое !Небо шблюдается в IПер,едней части /f!ИllИЧНЫХ депрессиИ. 

Здесь имеются в виду две разновидности перистых облаков: схребтовидные:. 
(Cirrus vertebratus) и в виде расходящихся полос. Под указанным выше ф р о н т о м 
пеJiены следует понимать передний край перисто-слоистых облаков ( Cirrostratus) , есл и  
они набл юдаются без пери стых (Cirrus) ,  и л и  той полосы волокнистых перистых 
( Cirrus) ,  где они настолько сближены между собой , что � кажутся спаянными друг 
с другом;  отдельные перистые облака , идущие впереди такой пелен ы ,  в расчет не 
принимаютс и. 

6 - перистые облака (часто в виде расходящихся полос) или перисто
слоистые облака 1, заволакивающие небо и переходящие за 45° над 
горизонтом [Н6 - табл. 70]. 

Определение этого вида неба совершенно такое же, что и предыду
щего, с тем только различием, что край пелены переходит за 45° над 
горизонтом. 

Такое небо наблюдается в передних частях 11ипичных депрессиИ, не
сколько ближе к их центральным частям, чем в предыдущем случае. 

Относительно определения такой пелены и ее границы см. nримечание к С н = 5. 
На фотографии [Н6 - табл. 70] поt:азан .случай, когда имеется довольне .пегкая 

пелена перисто-слоистых об.паков (Cirrostratus). 

1 Перистые ( Ci rrus )  и перисто-слоистые (Cirrostratus ) облака могут наб.пюдаться 
и одновременно. 
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На фотографии видно волокнистое строение этой пелены. Судя по положению 
солнца и по времени суток, эта пелена перисто-слоистых ( Cirros tra tus)  безусловно 
поднимается выше 45° над гори.юнтом, но, выбирая для нее шифр Сн =6, мы nред-
полагаем, что она заволакивает не все небо. В nротивном случае пришлось бы 
выбрать шифр Сн = 7. 
7 - пелена перисто-слоистых облаков, заволакивающая все небо 
[Н7 - табл. 71]. 

Этим шифром обозначается: 
1 ) тонкая туманная пелена, очень оДнообразFiая, либо едва за

ме:тtmя, либо •сравНJИ11ельно IПлотная, но всегда без че�их дета'лей; 
в такой вуали солнце или луна вызывают явления гало (круги, столбы 
и прочее) ; 

2) белая волокнистая вуаль [Н7 - табл. 71 ], в которой более или 
менее отчетливо видны бороздки и которая похожа на пелену волок
нистых перистых (Ci'rrus) ,  из которой иногда и образуется. 

Такое небо наблюдается в передних частях типичных депрессиii, в 
непосредственной близости от их центральных частей. 

8 - перисто-слоистые облака, количество которых не увеличивается и 
которые не затягивают всего неба [Н8 - табл. 72]. 

Здесь имеется в виду вуаль или пелена перисто-слоистых облаков 
[Н8 - табл. 72], которая с одной стороны тянется до горизонта, а с дру
гой - оставляет открытым сегмент голубого неба, размеры которого не 
уменьшаются. Обычно видимый край этой пелены резко очерчен и не 
сопровождается разбросанными перистыми облаками. 

Такое небо наблюдается на с е в е р н о й боковой окраине депрес
сии,  вид неба которой почти всегда сильно отличается от вида неба 
южной окраины той же депрессии. (При этом считается, что депрессия 
движется с запада на восток). 

Если сегмент голубого неба уменьшается, следует выбрать шифр Сн= 7 или 
С н = б, смотря по тому, nереходит или не nереходит nелена nеристо-слоистых (Cir
rostratus) за 45° над горизонтом. 

9 - перисто-кучевые облака t, преобладающие иа небе и сопровождае
мые небольшим количеством перистых облаков [Н9 - табл. 73-75]. 

Согласно новому определению перисто-кучевых (Cirrocumulus) совер
шенно необходимо одновременное с ними наличие на небе перистых 
(Cirrus) или перисто-слоистых (Cirrostratus) облаков.  

Такое небо наблюдается в передних или боковых частях слабо вы
раженных депрессий. 

Если волокна перистых ( Ci rrus )  или гряда. перисто-слоистых ( Cirrostratus ) 
еще только начинают местами слегка собираться в складки [Н5 - табл. 69], то n е
р и с т о - к у ч е в ы м и о б л а к а м и следует nреиебречь; но если nеристые или nе
ристо-слоистые облака целиком иревращаются в nеристо-кучевые [Н9 - табл. 73, 
74 и 75], то следует отмечать С н = 9, так как это важный признак заnолнения 
деnрессии. 

ЗАМЕЧАН ИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ НАБЛЮДЕН И Я 
НАД ОБЛАКАМИ С САМОЛЕТА 

Классификация облаков основана на их внешнем виДе, каким он преД
ставляется при наблюдении с земли. Но, находясь в воздухе, ваблю-

1 Следует отметить, что nеристо·кучевые облака (Cirrocum ulus ) могут наблю
даться nри любой из вышеоnисанных разновидностей вида неба, от 1 до 8. 
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датель может видеть облака также и сверху. Представляется очень 
желательным, чтобы пилоты, занимающиеся вопросами метеорологии, 
и метеорологи-наблюдатели систематически изучали вид облаков как 
при наблюдении с земли, так и при наблюдении сверху, применяя при 
этом общепринятые названия облаков. 

Подобного рода записи необходимо однако дополнять словесными 
описаниями облаков, наблюдаемых сверху. 

1. Классификация и внешний вид облаков с точки зрения наблюдателя, 
находящегося в воздухе. 

Следует различать облака: 
а) Высокие, принадлежащие к роду перистых (Cirrus) или перисто

слоистых (Cirrostratus) . 
б) Облака, принадлежащие к роду высокослоистых (Altostratus) 

достаточно большой толщины, но недостаточно плотные. 
в) Облака в виде слоя или горизонтальной вуали, сгруппированные 

в очень большом количестве и включающие образования, которые при 
наблюдении с земли должны быть, согласно припятой классификации, 
отнесены к различным родам облаков:  слоисты х: (Stratus) , слоисто
кучевых (Stratocumulus) и высококучевых {Altocumulus) ; однако, их 
структура, при наблюдении с высоты, фактически оказывается сходной. 

г) Туман. 
д) Облака восходящих (конвекционных) токов: кучевые (Cumulus) и 

кучевадождевые (Cumuloniшbus). 

а) В ы  с о к и е о б л а к а 
Как общее nравило, высокие облака при полете остаются на ледо

ступной для летчика ·высоте· и, следовательно, могут быть наблюда
емы лишь снизу. Но в отдельных случаях, когда более низкие облака 
затягивают небо, наблюдатель, поднявшийся на самолете, может доста
вить полезные сведения о высоких облаках. 

Перистые (Cirrus) и перисто-слоистые облака (Cirrostratus) , состоя
щие из хлопьев снега или из кристаллов льда, иногда встречаются на 
высоте облаков среднего яруса. Иногда приход�и rся встречать в воздухе 
сверкающие на солнце кристаллики льда, настолько мелкие и распылен
ные, что они не образуют облака, которое можно было бы заметить 
с земли. 

б) О б л а к а, п р  и н а д л е ж а щ и  е к р о д  у в ы с о к о с л о и· 
с т ы  х (А 1 t о s t r а t u s) 

Облака, обозначаемые названием высокослоистых или слоистодож· 
девых {Altostratus и Nimbostratus), оказываются сильно распространен
ными по вертикали, но не отличаются особой непрозрачностью. При тем · 
пературах ниже точки замерзания они обычно состоят из ледяных 
кристаллов или мелких хлопьев снега. При выпадении снега основание 
облаков часто становится неотчетливым и меняющимся. Во время вы
падения осадков облако может сильно распространиться книзу и 
перейти разорванно-дождевые облака (Fractonimbus ) , образовавшиеся 
вследствие турбулентного · состояния а'Гмосферы. Солнце появляется 
довольно скоро после проникновения самолета в такие облака, хотя 
обычно они бывают распространены по вертикали до большой высоты, 
становясь тонкими и напоминающими по виду перисто-слоистые облака 
(Cirrostratus) . Иногда высокослоистые облака' (Altostratus) заканчива
ются вверху слоем высококучевых (Altocumulus) или облачнь!ми 
массами, похожими на вершины кучеведождевых облаков (Cumulontm-
bus) . 

· 
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Иногда тонкие слои или гряды облаков типа высококучевых (Aito
cumulus) встречаются у нижней поверхности высокослоистых облаков 
(Altostratus). В отдельных редких случаях высокослоистые облака ока. 
зывались целиком состоящими из ряда слоев такого именно рода (т. е .  
типа Altocumulus). В подобных случаях облако не имеет вполне одно
образной формы, когда на него смотрят снизу, и если при этом видно 
солнце, то можно заметить проходящие перед ним облака меняющихся 
форм. Облака такого сложного строения наблюдатель, находящийся 
в воздухе, должен описывать своими словами (а не только классифици
рзвать - шифровать). 

в) О б л а к а n в и д е г о р и з о н т а л ь  н о г о с л о я и л и 
п р о з р а ч н о й  в у а л и  

Такие облака, находящиеся на самых различных высотах, отличаются, 
если смотреть на них сверху, очень сходной структурой: их верхняя 
поверхность имеет характерный складчатый вид. 

На таблицах 76-8 1 (фотографии A l -A6) изображен вид этих обла
ков при наблюдении сверху. На табл. 76 (фотогр. A l ) представлен тон
кий облачный слой на уровне 600 .м, форма которого в точности напо
минает типичные высококучевые облака (Altocumulus) .  

Если внимательно рассматривать передний план, то можно заметить. 
что это - облака в форме п.ластин, разделенных светлыми промежут
ками. Складчатый вид, который эти облака принимают у горизонта, 
объясняется, в значительной мере, влиянием перспективы. Фотография 
была снята в направлении на ВЮВ, под прямым углом к направлению 
ветра, наблюдавшегося на высоте этих облаков. На табл. 77 ( фотогр. 
А2) представлен также слой слоистокучевых облаков (Stratocumulus), 
состоящий из пластин. На табл. 78 (фото гр. АЗ) изображен облачный 
слой действительно складчатого строения и почти сплошной: над ним 
располагается инверсия в 3°. На табл. 79 (фотогр. А4) изображен турбу
лентный облачный слой с мелкими облачками, обнаруживающими изве
стную прющльность расположения, - выше находится инверсия в 4,5°; 
в промежуткаJС находится сухой туман. На табл. 80 (фотогр. А5) пред
ставлены слоистокучевые облака (Stratocumulus) в виде валов : выше их 
располагается инверсия в 6°. 

В редких случаях, когда воздух оказывается неустойчивым вышЕ' 
облачного слоя, облака развиваются неправильно и приобретают харак· 
тер кучеваобразных облаков (Cumuliformis) ; достаточно развившись, они 
напоминают обширную группу кучевых облаков (Cumulus), наблюдае
мую сверху. Впрочем, иногда на небольших высотах образуются облака, 
весьма похожие по своему строению на высококучевые кучеваобраз
ные (Altocumulus cumuliformis) ; в отдельных случаях такие облака могут 
nереходить в кучевадождевые (Cumulonimbus) . Не нужно забывать, 
что тип кучеваобразных облаков - это единственный тип высококуче
вых облаков (Altocumulus), имеющий известное . сходство с кучевыми 
(Cumulus), если их рассматривать на близком расстоянии. 

Для наблюдателя, находящегося- внутри облачного слоя, последний 
кажется просто сплошным туманом. Однако, еслв этот слой тонок, то 
сквозь него можно различить . землю, если смотреть прямо вниз (вер
тикально). В этом случае облака, - при наблюдении с·верху, прЕщставля
ются· серы,ми, За исключением стороны, г де они отражают солнечный 
свет. Когда облачный слой становится более плотным, он сильнее отра
Жает свег и при наблюдении сверху кажется белым. Следовательно, 
облачный слой должен казаться белым при наблюдении сверху, если 
при наблюдении снизу он казался серым, И наоборот. 
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Горизонтальные облачные слои могут возникать на любой высоте, но 
особенно часто они встречаются в первых трех километрах. При 
наблюдении с земли облака в виде горизонтального слоя, хотя бы 
и имеющие сходное строение, могут быть, в зависимости от своей вы
соты, отнесены к различным родам облаков :  слоистым (Stratus), слои· 
сто-кучевым (Stratocumulus), высококучевым (Altocumulus) и перисто
кучевым (Ci rrocumulus). При благоприятных условиях освещения все 
облака этого типа могут вызывать явления венцов, иризации и глорий. 

Слоистые облака (Stratus). при наблюдении с земли не обнаружи
вают определенной структуры, так как наблюдатель оказывается находя
щимен слишком близко от облачного слоя. Но если сквозь него видно 
солнце, а обла·ка перемещаются, то бывает нетрудно заметить, что этот 
облачный слой в действительности неоднороден. Только слоистые обла
ка большой толщины (500 метров и более) при наблюдении их снизу 
не обнаруживают никаких признаков структуры ; сверху же почти всегда 
можно заметить структуру, свойственную слоисто-кучевым облакам 
(Stratocumulus). Даже туманы могут образовывать складки, и если на
блюдать их с большой высоты, они сильно напоминают высококучевые 
облака (Altocumulus), наблюдаемые снизу. 

На больших высотах приходится. по большей части иметь дело 
с облаками в виде очень тонких вуалей, которые, впрочем, могут появ · 
ляться даже в самых нижних частях атмосферы. Иногда бывает, что 
тонкий облачный слой быстро образуется над обширной зоной и вскоре 
становится более толстым, с широкими складками. Иногда встречается 
также влажный слой большой толщины, имеющий сложное строение из 
целого ряда тонких облачных слоев, часто небольшого протяжения, 
располагающихся друг над другом. 

Тонкий облачный слой для наблюдателя, находящегося внутри этого 
слоя,  представляется туманом толщиной в несколько метров, какой 
иногда приходится видеть над лугами в вечерние часы. Но как только 
наблюдатель оказывается над облаком, его структура опять становится 
видимой. При наблюдении сверху тонкие облачные вуали кажутся иног
да совершенно слившимися, но. если смотреть снизу, они обнаруживают 
нежную, но определенную -структуру, если за ними располагается чистое 
голубое небо. На фоне перисто-слоистых (Cirrostratus) или высокосло
истых (Altostratus) облаков их различить (видеть) невозможно; при рас
положении под кучевыми облаками (Cumulus), они проектируются на их 
основание и кажутся ·серыми (табл. 1 23, фотогр. А22) . На табл. 8 1  (фо· 
тогр. А6), 82 (фотогр. А7) и 83 (фотогр. А8) !Изображены тонкие облака, 
образующие складки ; в последнем случае (табл. 83 - фотогр. А8) они 
находятся вдали. Нижняя тонкая вуаль на табл. 82 (фотогр. А7) обра
зует облако, совершенно слившееся, без просветов и почти без струк
туры. На табл. 81 (фотогр. Аб) имеются облака трех ярусов; самые 
низкие представляют собою типичный облачный слой; следующие, ве
роятно, на 1 или 2 к:.м выше предыдущих, в виде вуаЛJИ в мелких склад
ках (морщинках), находящейся под наблюдателем, а еще выше распо
лагается третий облачный слой, - тонкий и почти сходный с преды
дущим. 

г) Т у  м а н 

Между легкими облаками и густым туманом нельзя провести четкого 
разграничения. 

В наиболее низких слоях присутствие тумана нормально и его верх
няя часть часто оказывается четко ограниченной у основания инверсии, 
а свет отражается верхней поверхностью тумана, если смотреть вниз, 
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·в сторону, r�e находи"Гся солнце. Вслед·отвие этого, час·то оl{азы:вает.ся 
невозможным различить чтобы то ни было на поверхности земли, кроме, 
пожалуй, солнечного света, отраженного водной поверхностью; если же 
отвернуться немного от солнца, то видимость вниз (к земле) становится 
средней. 

Табл. 79 (фотогр. А4) изображает часто встречающийся случай, когда 
туман и облака оказываются смешанными под одной и той же инверсией 
(над Ламаншем в это время было меньше тумана, чем в других местах, 
и на фотографии этот район виден более ясно). 

Во влажных слоях, расположенных на большей высоте, часто при
ходится наблюдать слой тумана ничтожной толщины, образующий тем
ную полоску ло всему горизонту. При полете на этом уровне отличи rь 
туман от облаков, если в этом слое они имеются и очень редки (легки), 
оказывается почти невозможным. 

Впрочем, с точки зрения физики нельзя провести строгого разграниче
ния между туманом н облаками (по структуре); действительно, на гигро
скопических частицах частичная конденсация влаги nроисходит еще 
до того, как воздух окажется действительно насыщенным, причем 
настолько хорошо, что уже не будет ничего похожего на разрыв непре
рывности процесса конденсации при приближении к 1 00°/о относитель
ной влажности, но будет иметь место постепенное превращение тумана 
в облако. 

д) О б л а к а в о с х о д я щ и х т о к о в 
(Табл. 84 - фотогр. А9, табл. 85 - фотогр. A l O, табл. 86 - фотогр. 

A l l ) . Кучевые облака (Cumulus) не представляют никаких затруднений 
для наблюдений с самолета, но не следует забывать, что вблизи гори
зонта эти облака могут, благодаря перспективе, принять вид непрерыв
ного облачного слоя с неправильными вершинами. 

Вершины больших кучевадождевых облаков (Cumuloпimbus), основа
ние которых остается скрытым, в некоторых случаях могут быть заме
чены на расстоянии более 200 к.м. 

Большие кучевые и кучевадождевые облака, основания которых 
и ног да находятся на высоте до 4 к.м,, в некоторых случаях, развиваясь 
по вертикали, достигают нормального уровня перистых облаков (Cirrus) . 
Собственно говоря, такие облака, учитывая высоту их основания, еле ·  
довало бы называть высококучевыми кучеваобразными (Altocumulus 
cumuliformis) .  При наличии настоящих кучевых и кучевадождевых обла
ков восходящие токи должны начинаться у поверхности земли; в слу
чае же высококучевых кучеваобразных эти токи начинаются лишь 
в самом слое высококучевых облаков. 

Когда кучевые облака достигают устойчивого слоя воздуха, они 
часто образуют облачный слой, неправильно «холмистый» в своей верх
ней части и сходный с облачными образованиями, описанными в разделе 
«В».  Процесс обра:ювания такого слоя изображен на табл. 87 (фотогр .  
А 1 2) . Первоначальная тонкая вуаль, соответствующая местонахождению 
устойчивого слоя воздуха, состоит лишь из нескольких тонких склад
чатых облаков, а окончательно образовавшийся облачный слой является 
плотным, «холмистым» и сплошным. Табл. 87 (фотогр. А 1 2) и 88 (фо
тогр. А 1 3) изображают различные виды до пекоторой степени сходного 
процесса. На табл. 90 (фотогр. A l 5) представлено расположение куче
вых облаков (Cumulus) , встречающееся довольно редко; они распола
гаются рядами на одном и том же уровне. Такое расположение, создаю
щее впечатление плоского слоя, повидимому, может возникнуть лишь 
в случае, когда основание кучевого облака находится как раз под ин
версией, которая препятствует его разрастанию. Часто встречается 
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структура, представленная на табл. 92 (фотогр. Al7), где вершины куче
вых облаков простираются под слоем инверсии или устойчивым слоем. 

Часто бывает также, что вершины кучевых облаков nронизывают на
сквозь облачную пелену (табл. 93 - фотогр. A l 8, табл. 94 - фотогр. 
A l 9, табл. 95 - фотогр. А20). Такое же явление, при наблюдении 
снизу, представлено и на табл. 32 (фотогр. L8) ; необходимо отличать 
это пронизыванне облачной пелены от случаев, когда разрастающиеся 
вверх облачные выступы типа кучеваобразных облаков (cumuliformis) 
развиваются из самого облака. Даже если налицо мощная инверсия, 
кучевое облако может развиться на сотни метров сквозь облачный слой, 
хотя и не всегда так энергично, как мы это видим на табл. 94 (фотогр. 
А 18) и 95 (фотогр. A l 9) .  Когда многочисленные кучевые облака разви
ваются таким именно путем, верхняя поверхность облачного слоя имеет 
«холмистый» вид (табл. 87 - фотогр. A l 2),  отличающийс>t многочислен· 
ными особенностями, заслуживая поэтому специального описания своими 
словами, так как ничего похожего на такую картину . при наблюдении 
снизу увидеть невозможно. Иногда случается даже, что большие куче· 
вые облака, развивающиеся сквозь облачный слой, при известных обсто· 
ятельствах переходят в кучевадождевые (табл. 95 - фотогр. А20) . 

На табл. 97 (фотогр. А22) видны очень тонкие разорванные на части 
вуали; при наблюдении с земли они представляются серыми на фоне 
основания кучевого облака. 

2. Инструкция для производства наблюдений над обл�ками 
с самолета 

Полное описание облаков получится, ее:ли заполнить слеДующую 
таблицу: 

Давление 
Тип облака! У основ а- 1 У в е р ш ины ни я 

Стру1стура 
При 1 При 

набл юдении наблюдении 
снизу сверху 

Прнмечание1 

Практически не всегда удается ответить на все эти вопросы без 
исключения, но таблица все же будет служить указанием для произ· 
водства наблюдений. 

Высота и толщина облаков могут быть ·вычислены по данным о да�
лении iИ температуре на различных уровнях; например, кучевые облака 

· (Cumulus) можно встретить при давлении от 940 до 680 .мб, а высоко· 
кучевые (Altocumulus) - nри давлении от 760 до 740 .мб. 

При наличии очень тонкой облачной пелены, когда не удается полу
чить более одного отсчета по барометру, так как шкала барометра
анероида оказывается слишком мелкой s, в примечаниях отмечают, что 
облачный слой был тонким. 

Внимательное изучение атласа облаков позволит подыскать подхо· 
-дящие определения для структуры облаков, наблюдаемых снизу. Те же 

t В конце записи необходимо отметить облака, располагающиеся · над наблюда· 
телем и оставшиеся ведостигнутыми при полете. Умолчание о них может вызвать 
совершенно ложное предста.влеlfiИе об общем характере. неба; nример. - табл. 91 (фо
тогр. А l б) и табл. 96 (фотогр. А21 ). 

• Необходимо отметить поверхность , над которой располагается облачный слой. 
8 Если окажется необходимым, можно, вместо давления в миллибарах, дать вы· 

соты по данным альтиметра. 
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выражения часто применяются для описания внешности облаков, наблю
даемых сверху, но тут приходится вводить и новые, например «холми
стый». 

При подъеме над облаками. наблюдатель может обнаружить волни
стость на значительном протяжении или правильные ряды мелких 
облаков, которые нельзя было увидеть снизу. Всякий раз, как это ока
жется возможным, небходимо делать отметки, если верхняя поверхность 
облака однородна или турбулентна, если она обладает большой отража
тельной способностью или достаточно четко ограничена. В некоторых 
случаях одна и та же облачная пелена будет иметь (если изучать ее 
отдельные участки) различные характеристики. В общем же наблюда
телю будет довольно трудно описать, особенно за долгий срок, все, что 
он видит, и лишь постепенно он научится выделять то, что действи
тельно важно. В особенности важно уметь отличать облачные слои, 
простирающиеся над большой поверхностью, от мелких полос облаков, 
отметив наличие отверстий (просветов) в этом слое. 

В примечаниях следует отмечать все, что еще не отмечено, например: 
характер неба у горизонта, плотность облаков в хорошо выраженных 
случаях, оптические явления, наличие ледяных кристаллов (если они 
видимы или присутствие их можно почувствовать), осаждение влаги или 

. льда на самолете 1 и т. д .  

1 Осаждение льда обыкновенно объясняют наличием переохлажден11ых капель 
влаги или пересыщенного водяного пара, но не кристаллов льда. 



З а м е ч е н н ые опечатки 
В т е :к с т о в о й ч а с т и 

Стра- 1 
ни ца Стро:ка Напечатано Должно быть По вине 

5 1 21 сверху Обланов, сверху Обланов сверх у ,  Коррентора 
1 2  1 9  сверху Al tocu m u l u s  A l tostra tнs  Отв . редантора 
1 4  22 снизу Насонослоистых выеонослоистых Норрентора 
1 8  20 " движении достижении 

Отв. р;дантора 3 1  3 сверху См=-6 CL = 6  

Зан. 294. Ат;ш.с обе�анов 



L-1 Т а б л и u а (1 ) 

Фото Национального .четеоролоzич.. управления. Париж, 12 августа, 
1925 г., 13 ч.ас. 03 .мин., южная сторона неба, высота 27°. 

Кучевые облака хорошеА погоды (Ct�mullls humil is). Шифр L 1.  
Облака, расположенные на довольно бол ьших расстояниях .:�.ру1· от 
друга, как бы . плоски е "  и .оnавшие• ,  хотя сннмок сделан в начале 
послеnолуденного времени,  т. е. недалеко от времени дневного макси
мума развития облаков. Их размеры в горизонтальном направлении го
раздо больше, чем в вертикальном. как это в идно непосредственно на 
облаках, расположенных близ горизонта, и косвенно на облаках, нахо
дящихся в зените, у которых собственная затененность (0) выражена 
слабо, а часть из них и совсем прозрачна (Т), что свидетельствует 
о небольшой их толщине. У СС все же следы слабого клубаобразова
ния (верхние части облака как бы .клубятся") .  Бл из горизонта отчет
ливо заметны плоские основания ВВ. Облако Т без горизонташ.ного 
основания и с рваными краями - разорванно-кучевое (Fractocumulus). 



L-1 Т а б л и ц а 2 

Фото Понса. Барселона, 31 января 1927 z., 11 час. 30 .мин. 

Разорванно-кучевые облака (Fractocumulus). Ш ифр L 1.  Соб
ственные тени облаков очень слабы, что указывает на малую их тол
щину. Края облачных элементов как бы .дымятся " (FF), и обрывки обла- · 

ков разбросаны п о  всему небу, что указы вает, повидимому, на то, что 
кучевые облака находятся в периоде образования. 



L-1 Т а б л и ц а 3 

Фото Метеорологического института. Берлин, 5 апреля 1892 z., 
12 час. 44 мин., южная сторона неба, высота '21°. 

Разорванно-кучевые облака (Fractocumulus). Ш ифр L 1. Обла ка 
имеют малый объем, как это видно на отдельных облаках 1 l у горизонта. 
На основном облаке клубаподобных образований, свойственных хорошо 
развитым кучевым облакам, почти нигде, за исключением ВВ, нет. Кон
туры облаков оченh разорваны и в ЕЕ наблюдается действительный распад 
облачной массы. 



L -1 Т а б л и ц а 4 

Фото Пельтье. Ла-Буасьер (Франция), 15 сентября 1923 z., 
15 час. 20 мин. 

Кучевые облака при умеренной конвекции (Cumulus). Шифр 
L 1. Середина днеоного разнития кучевых обл а ков. Судя по часу 
съемки (15 ч. 20 м.), облака (СС) должны быть близки к своему полному 
развитию. Несмотря на это, их вертикальные размеры очень малы. 
Они остаются плоскими ,  с ясно очерченными горизонтальным и  осно
ваниям и  ВВ. 



L-2 Т а б л и ц а 5а (2) 

Фото Маzнитно-.wетеорологиrtеской обсерватории в Потсда.ме. 2.J .мая 
1929 z., 13 rtac. 55 .мин., северо-востоrtная rtасть неба. 

м 
'- в м 

-
в в 

Мощные кучевые облака без наковален : кучевые мощные 
(Cumulus congestus). Шифр L 2. Ясно выраженные горизонтальные 
основания В/3 и почти вертикальное и симметричное развитие облач
ных м асс у казывают на сnокойное состояние воздуха. Следует обратить 
внимание на сложное строение облаков, состоящих из нагромождения 
мощных масс ММ, более и л и  менее раздельных. Эти массы nолучили 
развитие последовательным клубообразованием. Вершины их и меют ха
рактерную форму . цветной капусты" (СС); основания облаков кажутся 
• твердыми• ,  а контуры вершин резко обрисовываются на небе. 



L-2 Т а б л н ц а 56 (2) 

Фото М. Шmi'Xmeй. Марб1•р2, 25 .ltaл 1912 2., 17 час. 30 .ACIIH. 

р _ _ _ . $  _ _  

Нучевые облака с шапками (Cumнlus pi leus). Шифр L 2. Фотография 
снята в горах и ясно указы вает на строение вершин (СС), напомина
ющее . цветную Kil nycтy • .  Местами (РР') над вершинами  видны легкие 
и расплы вчатые покрыuала (pi leus). У покры вала Р хорошо за�1етно 
ст роение в в иде параллельных nолосок, сущестuенно отл ичное от 
клубаобразного строени я  кучевых облаков: в SS оно кil к  бы nрипод
инто верш инам и кучевых облаков. 



L-2 Т а б л и u а 6 

Фото Кенцссе. С. Jl<epвe лэ-Бэн (Франция), авzуст 1907 z .  

Мощные кучевые облака (Cumulus congestus). Шифр L 2. 
Значительная масса кучевых облаков со сложным клубаобразованием 
(СС) и густой собственной тенью. Солнечные лучи (RR) освещают 
ту ман, окружающий кучевые облака. 



L -2 Т а б л и ц а 7 (3) 

Фото Нацональноzо .метеорологического управления. Париж, 
11 авгvста 1925 z., 14 час. 07 .мин. , западная часть неба, высота 27°. 

Достаточно мощные, неспокоАные кучевые облака без на
ковален. Шифр L 2. Можно в идеть нагромождения небол ьших 
клубообразований,  в особенности в С; но  облака гораздо более 
неспокойны, чем изображенные на табл. 5; основания (ВВ) недоста
точно определенны и не вполне горизонтал ьны ;  облачные массы более 
или  менее разорваны (D) и не и меют вертикал hной с и м метри и, 
а вершины как бы вытянуты п о  ветру ( V). В А А  разбросанные в ы 
сококучевые (Ai tocнmulus), образова в шиеся из слоя высококучев ых, 
п роисходящих, в свою очередь, из кучевых (Aitocumulus cumulogeni
tus) . В S чечев ицеобразный слой nлотных перисто-слоистых (Cirro
stratus) , которые образавались из наковалhни кучевадождевых облаков 
(Cumulonimbus). Наличие этих облаков nодтверждает ч асто uстречаю
щуюся связь данны х кучевых облаков с обрывкам и  высоких облаков 
среднего яруса. Вид неба со сложной об,1ачностью нижнего, среднего 
и верхнего я русов, ш ифр которой :  L=2, М=б, Н 3. 



Фото Кзв. Петерсф ильд (Англия), июль 1923 г.,  севера восточная часть неба. 

Мощное нучевое облано (Cшт:ulus con gestus) в форме башни. Шифр L 2. Клубосбразования ВВ на громождаются верти кально в 
виде башни.  В F обл ако ка к бы д ы м ится,  что указыв ает н� растя гивание и л и  испарение облачной массы.  В СС-n о.�осы nеристых облаков. 



L-2 Т а б л и ц а 9 

Фото Понса. Барселона, 1 декабря 1924 z., 11 час. 05 мин. 

Мощное кучевое облако с шапкой (Cumulus congestus pileus). 
Шифр L 2. Нагромождение клубаобразных выступов ВВ. Они 
могут быть различимы в // и сквозь шапку С. Выступ в В' под
нялся выше уровня шапки. Облако, вероятно, скоро превратиня 
в кучевадождевое ( Cumulonimbus). 



L-3 Т а б л и ц а 10 (4) 

Фото Бэкера. Иэтли, 10 uюн п /920 г., 18 •tac . .Jj .Аmн., восm о 'lная 

часть неба. 

1\учеводождево� (л ивневое) облако без наковальни , "лысое" 
(Cнnшloniшbнs calvнs). UJифр /_ 3. Верхние части еще только начинают 
принимать волокнистое строение. В ff облачная масса как бы дымится , 
•по указывает 11а а ктивный процесс развития облilка .  Н а ковальня начи 
нает образонываться в /:'; за мерзание част и ц  облака нарушает его ку
ч евообразнuе стrоение ,  которое еще отчетл и во иидно в В; клубы,  
1 10 виду наном инающие "цветну ю  канусту", исчезают и уступают м е 
сто нолокиистым образованиям.  Это - переходмая и в ообще доноль 1ю 
скоро л реходи щаи стадия ,  так как обыч но вскоре образуется B llOJIHC 
сформирова нная наковал1,ня волокнистого стрnения.  В SS-более темные 
с 1ш з:v разорванно-дожденые обJi а ка (Fractoniшbus). В Н-не связанные 
с остальной массой перистые облака (C irrus). 



L-3 Т а б л и ц а 1 1  

Фumu Кэв. Лай.м Реджис (Анzлия), 10 апрел11 192.5 z ,  13 час. 05 .AIIlH. 

1\учеводождевое (л ивневое) о5лако без наковальни, .,лысое" 
(Cшп 11l oni rnbus calvнs). Ш иф р L 3 . Я р ко-бел ые, как у куче l! Ы Х  обла
ков , клубообразо вания ,  похожие на Itветную каnусту, нагром ожда
ются в SS; в то же в ре мя в DD верш ина у же вытянул� СI• в хара
ктерном n роцессе образования ледяного строения 1.1ерхних частей 
кучевадождевого обла ка (не смеши вать с серонат ы м и  растекающи
мися элемента м и облаков ти nа Stra tocurnнlus). Осноuания  ВВ горизон
тал ьны. В СС- nолосы перистых облаков. tl А - полосы л и оня. 



L -3 Т а  б л и�ц а  12  

Фото Ривеса. Сарагосса (Испания), 1910 г .  

в 

1\учеводождевое (ливневое) облако "волосатое" (Cнmulonlmbus 
cap i l la !tls) .  Шифр L 3. Мощная масса с горизонтальным основание м 
ВВ и с большим  верти кальным развитием, Части с чисто кучевы м  
строением в се. в тт - переход о т  клубящихся куче ваобразных 
форм в части облака,  элементы которых обратились в лед. В FF
noлнoe замерзание. 

Потоки nеrистых облаков начинают растекап,сл в форму I lако
валыш ( вереход к кучевадождевому облаку с наковальней). 



L-3 Т а б л и ц а 1 3 (5) 

Фото Бэtсера. Фарнборо, 14 anpeл q 1923 z., 1 1  час. 30 .AtllH., 
юги-западна!l часть неба. 

Кучевадождевое (л ивневое) облако с наковальней (Cumulon im
bнs i ncus). Шифр L 3. Тиnичная наковальня ЕЕ, вполне разв ившаяrя 
и и меющая характерный в и д, так как видна цел иком в профиль, 
а кучевадождевое облако (Cшnнlonimbus) достаточно удалено. Перн
стообразная стру ктура наковальни ,  бороздчатая (SS) даже в ее  тол
ше (нt>смотря н� п лотность наковальни,  обнаруживаемvю собственной 
и отбрасываемой теня м и )  и бахромчатая на краях, существенно от
ли;,

а ется от кучеваобразной стру ктуры с кдубообразовани�м. в идн
мои в се. 



L-3 Т а б л и ц а 1 4  

Фumu Нэв. Петерсifщлы) (А н;лшt), 30 oкпlltбpll 1915 z., 9 •tac. 15 .щtн. ,  
ЮJкнап •щсть неба. 

КvчРволождевое (ливневое) облако с наковал ьней (Cumнloпimbtls 
i nct1s) .  IUифr  L 3. R BR - клубополобные  в ысту n ы  кучевообразноrn 
типа .  На краях.  в FF поя Rляется волокнистое строение наковальни. 
R ТТ - переход от кучеiJообразноrо строения к волокнистому. 



Фото Кэв. Петерсфильд (Англия), апрель 1923 г . ,  12 час., северная часть неба. 

Кучеводождевое (ливневое) облако (Cumuloпimbus). Ши фр L 3. Облако п риближается к зениту.  Отдельные его  части вы ражены 
н е  очень отчетл иво, как  это часто бывает в п одобных случаях.  В а - и нтенси вное вы падение снега и л и  кру п ы ,  дости гающее до  уровня р, 
на котором снег  или  тает и вы падает в виде дождя, и.� и же испаряется, не достигнув земной п оверхнссти. В С - очень темная 
к учеваобразная часть. В Е - наковальня.  В О (над снегопадом) хорошо видно, что структура из ледяных част и ц  расn ространяется на  очень 
низкие  части облачной массы. В Н-перисто-слоистое облако (Ci rrostratus), вероятно, н а ковальня другого кучеЕодсждевого сблака (CLIП�tl· 
loпimbus). В АА - на первом плане  разерванно-дождевые  облака  ( fractoпimbнs) и л и  слоисто-кучевые (S tratocu mul t:s), сбразсЕавшиеся ра
стеканием.  В FF - кучевые и разорванно-кучевые  облака (Cuп�ulнs и Fractocнmulнs). 
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Фото Маzнитно-.метеоролоzической обсерватории в Потсда.ме, 
7 июня 1918 г., 17 час., западная часть неба, высота 25°. 

Кучевадождевые (ливневые) вымеобразные (Cumulonimbus mam
matus). Шифр L 3. Основание кучевадождевого облака с л и внем в 
аа. Это основание и меет волнообразное строение в виде валов RR, 
вдоль которых в ы м еобразное строение ясно видно в ММ. 



Фото Маzнитно-метеорологичес:,ой обсерватории в Потсдаме, 7 июня 1918 г., lб •tac. 32 мин. 

Кучевадождевые (ливневые) вымеобраэиые (Cumulonimbus mamшatus). Шифр L 3. Вымеобразиое строение очень отчетлиnо. 
Трудно точно оnределить, на какой и менно части кучевадождевого облака оно nоявил ось; nовидимому, это не наковальня, но 
наклон поверхности облака соответствует ее боковой части. 
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Фото БЭ1,ера 

Т а б л и ц а 18 (7) 

Слоисто-кучевые облака, образовавшиеся растеканием куче
вых: слоисто-кучевые вечерние ( Stratocumulнs vesperal is) .  Шифр L 4.  
Эти облака  возни ка ют nри растекан и и  кучевых об.1аков ( в е р ш и н ы  
и х  оnада ют, а основания  растекаются). Время,  когда n роизведен сни
\IОК, соответствует кон11У суточного развития кучевых облаков (ве 
черние  часы). Изображенные на сни м ке облака  находятся в стадин 
исчезновения ;  они сделались nочти совсем nлоск и м и  и на фоне за 
ходящего солнца, находя щегося в S, и меют фор\tу длинных nластов 
( АА).  В СС еще за\tетны следы кучеваобразных вершин  Cu:пнlus .  



Фото Бэкера. Блэкуотер (Англия), без даты. 

Слоист о-нучевые вечерние (Stratocumulus vesperalis). Шифр L 4. Разорванные облана в длинных грядах НН. 
В АА - полосы перистых облаков. В S - свет заходящего солнца. Это облака конца дня, происходящие от опадения 
(растекания) куч евых облаков, развившихся днем. В С в идны еще слабые нучевообразные выступы и 1:1 FF - более 
низкие облака, кучевые или разорванно-кучевые (Cumulus и fractocumulus). 

-
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Барселона, 23 ноября 1925 г . ,  с 12 час. 40 .мин. до 13 час. 

Слоисто-нучевые облана, образовавшисся растенанием нучевых обланов (Stratocuшulus CLIШulogeni tus).  Шифр L 4. Распад 
<>снования и растекание  верш ины. П ревращение н течение 20 м ин. 1. Ясно в идно, что вершина первоначал ьного обл а ка юt еет  тол hкu 
кучеваобразные высту n ы  (Н) без л едяных  частиц. Растекание началось в Е. В Р вершина кучевого облака пробила растека ющуюся 
часть. 2. Часть Р несколько развилась, но часть В тает, а часть Е, кt,торая распространяется в ш ирь, начинает от нее отделя ться обнарvжи·  
вая . ко рень • R. 3. Часть Р сокращается, часть В совсем  опала  и отдел илась от R, а часп, Е еще бо.1ее расп ространи.�ась ·в w н рi. 

= 
;: 



Барселона, 23 но •zоря 1925 z. , с 12 чпс. 40 .мин. до 13 час. (продолжение). 

Слоисто-нучевые облана, о б р азовавшнеся растенанием нуч е в ы х  обланов (Stratocшпulus  cuшulogeni tus). Шифр L 4. 4. Часть 
Р исчезает совершенно, часть R втя ги ва ется (сокра щается), а часть Е СО[Iерш �нно отделилась. 5 - б. Нет больше и·· ·  следоu 
ч астей Р и R: часrь Е совсем сформ ировалась:  обращают на  себя внимание . п одвес к и •  к нижней ее П О[Iерхнuсти. На всех фотогра
фи ях на за;щем плане в ид11Ы проектирующиеся в в иде слоев (SS) другие п .li! СТЫ слои сто-кучевых (Stratocuшttlus): они, вероятно. 
-та кого же п роисхожден ия. 
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. .  
Фоти /(лэрка. Абердин, 27 февраля 1907 2., 14 час. 30 мин., 

юzо-западная часть неба, высота 25°. 
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Слой слоисто-кучевых облаков. Слоисто-кучевые просвечи
вающие (Stratocumulus trans\ucidus). Шифр L 5. Отдельные элемен
ты GG и меют форму глыб, промежуточную между формой шара и 
гальки, и образуют довольно правильный слой. Они сильно затенены, 
а следовательно, довольно мощны; однако nромежутк и  (//) освещены 
ярко, так как там слой гораздо более тонкий.  Иногда в слое обнару
живаются даже nросветы, через которые видно голубое небо (ВВ). 

В G'G' у горизонта, вследствие nерспективы, обрисовываются валы, 
что указывает на довольно nра вильное расnоложение элементов облач
ного слоя. 
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Фото Нэз.  Атлантический океан под 15" з. д. и 35° с. 1и. 
Февраль 1922 z 

Раздел ь н ы е  слоисто-нучевые облана (S tratocuшu!t1 s ) .  Ш и ф р  L 5. 
Эле менты обла ко в  00 и ме ют фор м у ,  бл и�кую к чечевицеобразной. 
В S заходя щее солнце; затененные облака очень темны. Гlо всей веро
ятности, эти облака не Я АJiя ются резул �.>татом дневного развития куче
вых обла ков, I<а к  на табл. 1 8- 20, а скорее п роизо ш л и  от распада 
более плопюго слоя слоисто - кучев ы х  обл � ков.  
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Фото Бэкера. Блэкуотер ( А нzлил), 30 сентпбрл 1923 z., 7 час. 16 мин., 
аападная часть неба. 

s 

с 

Слой слоисто-кучевых облаков. Слоисто-кучевые плотные 
(Stratocшnulus opacus). Ш и ф р  L 5. Довол ьно неопределенны й  слой, 
в котором, однако, обнаружи ваются в зените различные оттенки 
освещенности (CS), а у горизонта - структура об1r а ков в в иде в а
лов (RR). 

Эти валы под в л иянием перспекти вы в идны отчетл и в о  и к а жутся 
сбл и женными, что указы вает на какое-то более и л и  менее прав ильное 
строени е  слоя. Переход к слоистым (Stratus). 
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Фото Линденбергской обсерватории (В. Konn), 18 a3zycma 1927 г ,  
16 час. 54 мин., северо-западная •tacmь неба. 

Слои сто-нучевые плотн ы е , волнистые (Stra tocшnt1 l нs opacus нndн
Iatнs). Шифр L 5. Волнистость различаетсн в д вух на правлениях :  
RR и r r  (последнян значительно более сжатая). Высота облаков 3 1 00 м. 
Н иже облаков и м еется слой инверсии.  П е реход к слоисто·дожде u ы м .  
Через 45 мин. шел дождь. 
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Фото Кениссэ. Париж, 25 апvеля 1917 г., 7 •tac. 18 .мин., юго-во=точная 
часть неба. 
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Слоисто-нучевые плотные "сморщенные" ( . рябь") (Stratocumulus opa
cus). Шифр L 5. Облачный слой без разрывов и имеет довольно отчет
л и вое строение . •  Морщины • (RR) под влиянием перспектины особенно 
заметны у горизонта в (РР). Форма переходная к в ысокослоистым или 
к слоистодождевым. 
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Фото Национального .метеорологического управления. Париж, 
2.J нолбря 1925 г., J.J час. 27 .мин., юго-западнал •tacmь неба. 

Слоистые облака, волнистые (S tra tus нndLI Iatus).  Шифр / • .5. Ти
пичный слой слоистых обла ков со слабо заметными,  более или менее 
параллелы1ы м и  волна �ш ИИ. Туман (обла ко) спускается не очень н изко, 
так как вершина башни в идна отчетли во. Небо с покровом слоистых 
обла ков, характерное для з и мнего антици клона (Франция).  Оч�нь силь
ное п отемнен и е  с реди дня. 
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Фото Гэна (Фарерский архипелаг), 23 ию1иr. 1924 z., 12 час. 
15 .мин., юzо-западная часть неба. 

Слоистые облака (Stratus). Шифр L 5. Сквозь разорванно
дождевЫе облака (F) в V виден склон возвышенности. 
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Фото Понса. Барселона, 3 октября 1924 г., 15 час. 15 мин. 

Разорванно-дождевые облака (Fractonimbus) под высокослоис
тыми (Aitostratus). Шифр L 6. Низкие облака NN - легкие разор
ванна-дождев ые. Они темны, так как не освещены солнцем и сильнс, 
изорваны. В ff чрезвычайно разбросанные разорванно-дождевые, как 
бы растворяющиеся в высокослоистых облаках. Такое · смешение 
двух облачных слоев является тиnичным для соединения в ысокосло
истых с низкими облаками. Довольно тонкая пелена в ысокослоистых 
облаков сильно освещена по сравнению с разорванно-дождевыми, 
особенно в АА. 



L-6 Т а б л и ц а 29 (12) 

Фото Национального Метеорологического управления. Париж, 30 но
ября 1925г., 13 час. 50 мин., юга-восточная часть неба, высота 15°. 

Низкие разорванные темно-серые облака плохой погоды: 
разорванно-дождевые (Fractonimbus). Шифр L б. Эти н изкие облака 
(СС) представляются очень темными на сравнительно светлом фоне 
высокослоистых и л и  слоистодождевых (Altostratus или Nimbostratus), 
который обнаруживается местами (S), в особенности вблизи зенита. 
У горизонта, под влиянием перспективы, низкие облака сбли жаются 
и образуют грубые неправильные валы (RR). Местам и  (аа) в разорван
ных облаках плохой погоды (Fractonimbus) заметны округлые формы. 
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Фото Бэкера. Блэкуотер (Англия), 30 сентября 1923 z •• 13 час. 
20 мин., юzо-западная часть неба. 

Небо при турбулентности, вызывающей образование слоистых 
форм, и при задержанной конвекции (соединение двух облачных 
систем). Шифр L 7. То же самое небо, что и на табл ице 23, но по 
п рошествии  6 часов. Солнечная радиация о казала действие. В сло
истообразном облачном покрове SS появляются п росветы ЕЕ и под 
влиянием конвективных токов, восходящих от земли,  образуются 
маленькие кучевые облака СС. Переход от неба со слоистообразной 
облачностью к небу с кучеваобразной о блачностью. 
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Фото Бжера. Блжуотер (Англия), 29 сентября 1923 г . ,  13 час. 
O.J лщн., северная часть неба. 

Кучевые облака хорошей погоды и слоисто-кучевые-обла
ка. Шифр L 7 .  Сло исто-кучевые облака (Stratocunшlus) в ви
де болыu их и легк и х  глыб, почти без тене й ,  а следовательно и 
небол ьшой м о щности . Глыбы эти довольно грубо напоминают 
форму галек 00, между котор ы м и  в идно голубое небо (ВВ). Есл и 
бы нал и цо был только этот слой облаков , е го следовало б ы  за
ш ифровать Cr = 5 (см. L 5, табл. 2 1 ). Под этим слоем и меются 
слабо развитые кучевые облака (Cumulus) СС, которые в отдеЛI,
ности должны были  б ы  быть за ш и фрованы С L = 1 .  То , что вер
шины этих облаков н и где не достигают слоя сло исто-кучевы х ,  
nоказывает , что этот слой о т  н и х  неза висим и образовался не 
п утем растекания и х  вершин. 
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Фото Кэв. Бошэ.м , сентябрь 1924 z. 
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Мощные кучевые или кучевадождевые и слоисто-кучевые облака. 
Шифр L 8. В RR собранный в складки слой слоисто-кучевых (Strato
cumulus ) .  Если бы налицо был только этот слой облаков, его следовало 
бы зашифровать CL = 5 (см. L 5, табл. 23) . 

в се более низкие кучевые облака п ронизывают в рр слоисто-куче
вые облака. 

Нал ицо именно пронизывание, а не переход от одной облачной мас
сы к другой. Следовательно, - слой Stra tocumulus независим от кучевых 
облаков и образовался не путем их растекани я .  При этом конвекция 
достаточно сильна для того, чтобы хорошо развитые кучевые (Cumulus), 
а может быть и кучевадождевые (Cunшlonimbus), - какие именно обла
ка, судить нельзя, так как вершины их не видны, - достигал и слоя, и мев
шегося нал ицо еще ранее, и nронизали его. 



L-8 Т а б л и ц а  33 

Фото /{эв. Петерсфильд (А нглия), 17 .мая 1925 2., /9 час. 10 .мин . 

с 

Слоисто-кучевые башенкаобразные (Stratocumulus Castellatus) 
lilифp L 8. Исключительно сильное кучеваобразное развитие в виде 
башен тт с мощными закругленными вершинами се. Эти обдач
ные массы могди б ы  быть ·смешаны с настоящими кучевыми обла
ками,  если бы они не происходили явно из ддинной гряды Stratosнmu-
1 us ВВ. В SS - полосы перистых обдаков. 
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Фото Кэв. Петерсфильд (Анzлия), 5 мая 1923 z., 18 час., восточная часть неба. 
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Небо перед грозой (Stratocumulus cumuliformis). Ш ифр L 8. На снимке видны три колонны кучеваобразных слоисто- кучевых 
облаков 1, 2, 3, исходящих из обширной облачной rрнды ВВ, покрытой ш ирокой рябью. Облачные 9Лементы 9тих колонн не 
плотные (с п росвета ми ТТ), и меют вид характерных х лопьев (floccus) и разбросаны как пена (ЕЕ}, что является типичным для пред
грозового типа погоды. 

r-
1 

00 



Тибидабо (Каталония), 22 апреля 1923 2., 15 час. ]; MUfl. 

Кучево-дождевое облако, сопровождае�юе низкими разорванными� облаками плохой погоды, образующими ворот ' (Curnu
loпirnbus arcus). Шифр L 9. Верхние части Cumuloпirnbus не видны, так как облако находится в зените, тогда как на фотографии 
L 3 (табл. 1 5) наковальня еще видна, хотя облако и приб,1 ижается к зениту. Это основание образовано серой пеленой NN, очень похо
жей на слоисто-дождевые (Nirnbostra tus). Оно сопровождается небольшими низкими облаками с рваными краями  FF и довольно·, мощной 
массой,  образую щей ворот (arcus). В нем заметны кучеваобразные выпячи вания ВВ, вихреобразный у часток Т и у основания клочки ЕЕ, 
более или менее завихренные и кажущиеся черными на фоне сравнительно более светлых облаков. 
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Фото Национальноzо .метеорологического управления. Париж, 24 сен
тября 1925 г., 15 час. 08 .мин., северная часть неба, высота 13°. 

Мощные кучевые или кучево-дождевые облака, сопровожда
емые низкими разорванными облаками П Л I)ХОЙ погоды. Шифр L 9. 
В СС кучевые об,lака (Cumulus), с интенсивным клубообразование�t .  
выступа ющие над  вытянутыми полоса м и  АА слоисто-кучевых (Stra
tocumulus) или в ысоко-кучевых (Altocumulus). В Р шапка, припод
нятая вершиной кучевого облака. В S основание кучево-дождевого 
облака, похожего на слоисто-дождевое (Nimbostratus) и сопровождае
мого низки ми разорванными облаками FF, относящи м иен с корее к 
разорванно-дождевым (Fractoпimbus), чем к разорванно-куч е в ы м  (Fra
ctocttmulus), и выступающи м и  за основание кучево-лождевых обла ков. 
В а - ли вень, в Е - просвет. 



М- 1 Т а б л и ц а 37 ( 17) 

Фото Клэрка. Абердин, 9 .мая 19/7 г., 15 час. 20 .мин. 

Типичные высокослоистые тонкие облака: высокослоистые 
просвечивающие (Aitostratus translucidus). Шифр М 1. Слой 
высокослоистых, однородны й  и просвечивающий. Солнце дает 
еще довольно отчетливое светлое пятно (S); следовательно, это не 
слоисто-дождевые (Nimbostratus). Но так как уже нельзя различить 
контуров солнца и в облаках нет я влений гало, то это и не перисто
слоистые (Cirrostratus). В FF небольшие разорванно-дождевые (Fra
ctonimbпs) со слабо в ыраженной тенденцией к кучевообразности. 
Так как между ними и солнцем находится слой высокослоистых 
(Aitostratus), то они кажутся очень темными. 



М-2 Т а б л и ц а 38 (18) 

Фото Пульве. Испания, 9 ноября 1923 z • .  8 час. 10 .мин. 

G 

--

===---

Типичные высокослоистые плотные облака. (Aitostratus opacus). 
Шифр М 2. Облачный слой заволакивает все небо, но густота его 
очень неравномерная: в GG - мощный, очень темный участок;  в Е 
тонкий слой. Солнце еще дает светлое пятно (S}, вокруг которого 
заметно волокнистое строение (FF) облака. Очевидно, однако,  что, 
если бы солнце находилось за участком GG. оно было бы сов се м 
скрыто. 



М-2 Т а б л и ц а 39 

Фото Кениссэ. Фонтенэй-о-Роз (Франция), 27 марта 1899 z. 
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Высокослоистые просвечивающие, с плотными частими (Aitostratus 
traпslucidus, частично opacus). Шифр М 2. Пелена в ысокослоистых облаков 
(Ai tostratus) у горизонта довольно прозрачна, но постепенно уплотняется. 
В S едва заметно светлое пятно от солнца. Волокнистое строение пелены 
наблюдается в FF. В СС кучевые облака ,  очень плоские, готовые исчез
нуть. 



М-3 Т а б л и ц а 40 (19) 

Фото Национального .мeтeopoлozli'lecкozo управления. Париж, 12 сен
тября 19/б z., 8 час., северо-восточная часть неба. 

Слой высококучевых облаков, расположенных на одном уровне : 
высококучевые просвечивающие (Aitocumulus translucidus). Ш ифр М 3. 
Слой правильного стр оения по  двум направлениям: 1-1 и 2-2. Состав
ные части облака немного расплывчатые, в особенности в М, в общем 
имеют форму галек, промежуточную между формой шара (В) и формой 
плиток (D). Между ними остаются просветы, через которые видно голубое 
небо. Хотя некоторые части слоя (00) немного более затенены, толщина 
его не очень велика  и довольно однообразна. 



М-3 Т а б л и ц а 41 

Фото Кениссэ. Париж-Жювизи, 15 октября 1906 г., 15 час. 37 .мин., 
юго-западная часть неба. 
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Высококучевые просвечивающие, комочками (Aitocumulus traп
slucidus). Шифр М 3. В О более густая часть, имеющая собствен
ную тень. Нет связи с перистыми.  Несмотря на сравнительно 
малые размеры облачных ко:��очков В, облако должно быть наз
вано высококучевым (Aitocumulus), а не перисто-кучевым (Cirrocumu
lus). В F, на краю слоя, заметно волокнистое строение. В Q впечат
ление шахматного расположения облаков, вследствие ориентировки 
комочков рядами по  двум направлениям. Околu просвета L заме
чается распадение облаков. 



М-3 Т а б .'1 и ц а 42 

Фото Клэрка. Абердин, ЗJ декабря 1918 z., 14 �час. 30 .мин., 
юzо-западная часть неба, взtсот2 20°. 

Высококучевые просвечивающие, волнистые (Altocumulus tran
slucidus, undulatus). Ш ифр М 3. В LL замечаются следы nра
вильного расnоложени я  в наnравлении, отличном от направления 
облачных гряд. В ВВ длинная облачная nолоса, с которой связыва
ются облачные валы. Это облако сравнительно низко и похоже на 
слоисто-кучевое (Stratocumulus). Но nравильно разбросанные элемен
ты обла ков, из которых состоят ряды, сравнительно невели � и: это 
заставляет назвать эти облака высококучевы м и  (Altocumulus), а не 
слоисто-кучевы м и  (Stratocumulus). 



М-3 Т а б л и ц а 43 

Фото Линденберzской обсерватории (В. Копп), дата 
неизвестна, юzо-западная часть неба. 

Высококучевые волнистые, сходящнеся в одноА точке (ради
ирующие) (Aitocumulus undulatus radiatus). Шифр М Э. Чрезвы
чайно правильное расположение по  двум направлениям:  RR и rr. 
По первому направлению идут ш ирокие попосы RR, сходящиеся 
у горизонта в точке Н (лучистые). Высота споя 6 000 м. Инверсия 
над споем. 



М-4 Т а б л и ц а 44 (20) 

Фото Кэв. Петерсфильд (Англия), 21 апреля 1924 z., около 8 час., 
восточная . часть неба. 
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В ы с око кучевые обл ака в виде ttебольших изолированных пла
стов чечевицеобразной фо!)мы: вы сококучевые чечевицеобразные 
(Aitocumulus len ticularis). Шифр М 4.  Типичные высококучевые чече
вицеобразные, в 1:1 иде полных чечевиц ослеnител t.но белого цвета, 
сnособных датt. красивые я вления иризации. Хотя по краям пласта 
имеются клоч ья волокнистого строения (FF), а у правого облака 
нет собстненной затененности, облака эти должны быть названы 
в ысококучевыми ,  а не перисто-куч�в ы м и, так  как эти облака на 
небе совершенно изолированы и не связаны с какой-л ибо массой 
перистых обла ков. Кроме того левое облако, которое я вно такого же 
происхождения, что и п ра вое , имеет густую собст1:1енную тень О. 



М-4 Т а б л tt ц а 45 

Фото Клэрка. Абердин, 29 октября 1927 z. , 15 •шс. 10 .мин. 

Высококучевые чечевицеобразные (Altocumulus lenticularis). 
Шифр М 4. На небе много чечео и цеобразных облачных полос LL; 
некоторые из них собраны в групп ы  и кажутся вследствие перспе
ктивы перекрывающи ми друг друга. У них имеются гу<;тые соб
ственные тени (оо), отчего мы их называем Al tocumulus. По  краям 
в ff волокнистое строение. В dd распадающиеся гряды, не имеющие 
собственных теней. В ЕЕ полосы легких перистых обла ков. 
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М-4 Т а б л и ц  а 46 (21 )  

Фото Национального .метеорологического управления. Париж, 17 но
ября 1926 г., 14 час. 55 .мин. юга- западная часть неба. 
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Высококучевые облака в виде небольших изолированных полос ,  
более или  менее nравильной чечевицеобразной формы. Ш и ф р  М 4. 
Тенденция к образованию чечевицеобразных элементов выражена очень 
отчетливо. Хорошо виден последовательный переход от типичного вида 
(В) в форме шаров к виду п еристо-кучевых (С) в форме маленьких 
шариков ил и ряби и даже к об;Iакам волокнистого строения (FF). Пови
димому, имеются по кра йней мере два уровня образования облаков :  
более высокий,  представленный очень тонкими светлыми полосами(С, FF), 
и более низкий, образованный сильно затененными типичными в ысоко
кучевыми облаками  (в  В и ниже). Облачны� гряды находятся в стади и 
быстрого п ревращения;  в частности,  в DD видна ш ирокая полоса в ста 
дии распада. 



Фото Магнитно-метеорологической обсерватории в Потсдаме, 25, мая 1904 г., 12 час., юга-западная часть неба, высота 18°. ....j 
� 
"' 

Высококуч евые облака (с полосами падения) в виде небольших изолированных гряд более или менее правильной чече- :.. 
вицеобразной формы (Aitocumulus virga). Шифр М 4. Главная гряда образована из очень неправильно расположенных элементов. :: 
Она кажется довольно обширной, так как находится очень высоко над горизонтом, но в действительности покрытой оказывается толь- .С: 
ко небольшая часть неба. В ВВ' в идно типичное для в ысококучевых строение в виде шаров; элементы В с первого взгляда кажутся � 
довольно мощными, но в действительности состоят из небольших скученных шаров. Полосы осадков VV (virga) выпадают из участка :!:i 
облака, наиболее бл изкого к зениту, но испаряются, не достигнув поверхности земли. Эти virga являются на иболее существенными. 
В DD ясно видно, что обла ко находится в стади и  распада. Гряды L, более близкие к горизонту, обнаруживают, под влиянием перспе- -. 

б � ктивы, более или менее чечевицео разную форму. � 
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Фото Маzнитн 
28 .мая 1900 z 

о-.метеоролоzическо -

·• 17 час., северо-запад 
и обсерватории в По д 
ная часть неба 

те а.ме, 
• высота 25о 

� �0��\\ 
-=- о �  

� Q 

1 �\у 

Высококу 
сами 

чевые облак 
п а • протягивающими а, расположенные 

• • ��;:;'.:;"'""' """"'" (I '� ·J'":' "" мебо 
"i'/:оллельнымн поло 

по дл ин:'. "'"" ""'обр;,.�.� ф'о Р'"'"'"" .; ,..::.:: М 5. Бо"ш"; 

о«н ь  хо ош"о'"' '"" пл .. ны (с рмы, ..,орые об.иж 
оо, срубо "' "о-

ном общ�му 00���•женн" 00,.,1',','�:,'"""""""' ,.;:',). '86'{) '"'"' 

мохоm '"'""""·ж=�·;"�оло� Меш':.�'(ЬЬ')'"""• оороо>Ulии;'.:��· ад, но о
бщая о

блачн�с�ькрб
аям полос· прооль

шая. 



Фото Национальноzо .метеорологи�tеского управления. Париж, б aвzycma 1925 z., 9 'tac. 45 мин., южная 'tacmь неба, высота 25°. 

Высококучевые облака, составляющие слоА и распространяющиеся по небу. Высококучевые просвечивающие 
(Altocumulus traпslucidus). Шифр М 5. Как бы обширная мостовая, с более или  менее прямолинейными трещинами,  отдельные эле
менты которой представляют собой довольно тонкие пластины (Р). Они расположены рядами (FF) в направлении луча зрения. 
Заметна, кроме того, вторая система волн (00) перпендикулярная первой. В D облачный слой и меет однородный вид, и его можно 
было бы принять за перисто-слоистое облако, но строение краев этой пелены в АА показывает, что это тот же самый слой высоко
кучевых. В СС-слабо развитые кучевые облака, контуры которых теряются в очень туманном воздухе (в особенности в ВВ). 



М-6 Т а б л и ц а 50а (25) 

Высококучевые облака, образованные растеканием вершин куче
вых облаков (Ai locumulus cumulogenitus). На  рис. 50а (фото и схема 1 )  
н 50б (фото и схема 2) даны различные участки неба для одного и того 
же момента времени. Кучевые облака (СС) довольно сильно клубятся. 
Слой высококучевых (SS) образовался растеканием кучевых облаков. 
Крупные расплывчатые гальки (GG) не очень мощные (без теней); в 
просветах между ними в идно голубое небо. 



М-6 Т а б л и ц а 50б (25) 

2. Фото Национального .метеоро!!оzическоzо управления. Париж, 
25 сентября 1925 z., 10 час. 4б .мин., северо-востоrtная часть неба, 

высота 10°. 

Высококучевые облака, образованные растеканием вершин ку
чевых облаков (Aitocumulus cumulogenitus). Кучевые облака (СС) довольно 
сильно клубятся. В I I они становятся более плоскими. Их вершины ра
r:екаются и ,  в конце концов, образуют слой SS высококучевых облаков. 
Явление особенно отчетл и во видно в А. Структура слоя хорошо видна. 



М-7 Т а б л н u а 51 (26) 

Фото Кэв. Петерсфильд (Англия), 27 сентября 1923 z., 18 час., 
западная часть неба. 

Высоконучевые в сочетании с вь1сокослонстымн. Шифр М 7. 
Пелена высокослоистых (A�rostratus) имеет неравномерную толщину; 
в VV более мощные и темные, а в ЕЕ более тонкие и светл ые 
части. Расположенные под высокослоистыми облаками высококучевые 
имеют вид или в ытянутых более или менее чечевицеобразных по
лос LL или шаров В. Низкие облака отсутствуют. Последующее разви
тие облаков дало только следы дождя. 



М-7 Т а б л и ц а 52 (27) 

Фото Буассона. }Кенева, 2.5 сентября 1923 z., в 18 •tac., 
юzо-западная часть неба 

Высококучевые в сочетании с высокослоистымн. Шифр 
М 7. Можно различить два слоя облаков. Верхни й  слой состоит 
из высококучевых облаков в форме шаров 88, между которыми 
широкие просветы голубого неба RR. Н ижний слой образован и з  
обрывков сморщенной вуа.1 и  ТТ. Такое сочетание назынают иногда 
"высо кокучевыми сдвоенными" (Aito.::umulus dupli catus).  Низкие облака 
отсутствуют. Облака могут дать только слабый дождь. 



М-7 Т а б л и ц а 53 

Фото Магнитно-метеорологической оосерватории в Потсда.ме, 
17 сентября 1913 г., 9 час. 25 .мин. 
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Переход высокослоистых (Altostratus) в высококучевые (Altocu
mulus). Шифр М 7. Небо центральной части за полня ющеrося ци к
лона. Сплошная облачность. Обла ка не очень густьr, кроме части 00, 
так что солнце слабо просвечи вает в S. Массу облаков трудно точно 
п роанализировать с точ к и  зрении определения вида облаков. Возможно, 
что :мементьi облачности находятся на разных высотах, но хара ктер 
неба ясен: структура из шаров в ВВ и ЬЬ в в иде ряби в rr местами 
ясно в идна; в РР появляется даже строение в в иде параллельных полос. 



М-7 Т а б л и ц а 54 (28) 

Фото Gэкера. Блэкуотер ( Анzлшz). 

Высококучевые с отдельными частями, имеющими характер 
высокослонстых: высококучевые плотные (Altocumulus opacus). 
Ш ифр М 7. Сплошной слой густых в ысококучевых, имеющих мор
щинистый в ид. В В еще заметно ком каобразное строение; в RR 
рябь (морщины); в Р - волны этой ряби под влиянием перспектипы 
кажутся сбл иженными и образуют более или менее параллельные 
складки. Следует обратить внимание на то, что отдел ьные элементы 
как комочки, так и волны ряби, производят в печатл ение скорее 
настоящего рельефа, чем разни цы из-за неодинаковой п розрачности. 
В SS почти однородные (темные) части, переходя щие в 11 Ысокослоfl 
стые (Altostratus) или  слоисто-дождевые (Nimbostratus). Та кие обла ка 
могут дать только слабый дождь. 
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Т а б л и ц а 55 (29) 

Фото /(эе. Бошэл, 25 aвzycma 1У2б z., около 15 час., южная 'lacmь неба 
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Высококучевые с наростами в виде башенок : высококучевые 
башемкообразные (Aitocumulus castellatus). Шифр М 8. Облака, близ·  
кие к зениту, при набл юден и и  снизу п редставляются в в иде типич
ных для  высо кокуче вых облаков галек (00) с мягк и м и  очерта
н иями .  На облаках же, расположенных ближе к горизонту и в иди
мых в профиль, они кажутся вытянутыми полосами ВВ с хорошо 
в ы ра женным кучеваобразным развитием (СС). В tt небольшие ба
шенки, вытянутые в одну л и нию и распол а гающиеся на об ще м 
горизонтальном основании ВВ, что характерно для подвида . castel 
lat ti S " .  В ид неба, предшест!J у ю щи й  грозе. 



М-8 Т а б л и ц а 56 

Фото /{лэрка. Абердин, 2б .щт 1920 2., 12 •tac., северо-западная •tacmь 
неба, высота 5°. 

В ы со 1<окучевые башен I{Ообразн ы е  (Aitocllmli! LIS caste! la tLJs). Шнфр 
М 8. В перспсктиве вндна тол�ко удл и ненная п олосil облака ,  осно 13а
н и е  котоrюй ВВ резко очерчено, а верхняя п о верхносп, и меет м ного 
округленных выступов  (Ai tocшПLJ ! t JS  cшпul ifoпп i s), образуя места м и  
небол r,шие  башенки  tt, ха рактерные для раз :ю в идности .cas te l la lt is". 



М-8 Т а б л и ц а 57 (30) 

Фото Нэв. Петерсфильд, Хантс, 5 авzуста 1923 z., 15 час. _ 30 .мшt . .  
северо-восточная часть неба. 

Высокоi<учевые облака в виде разбросанных кучеваобразных 
хлопьев: высококучевые хлопьевидные (Al tocumulus floccus). Шифр 
М 8. Облачные элементы СС похожи на мелкие  разорваннакучевые 
(Fractocumulus) или кученые (Cшnulus) облака без плоских оснований 
и без хар� ктерных теней. Эти элементы бывают или совсем разор
ванными и разбросанными (FF), или же, будучи разорванными в одних 
местах (dd), в других имеют вид несколько более белых, разру шаю
щихся шаров (НН), сходных с кучеваподобными клубообразовани
ями. В (.) элементы образуют слой, расположенный в шахматном 
порядке, причем выр<tвнивание по прямым линиям подчеркнуто пере 
пективой. Вид неба, предшествующий грозе. 



М-9 Т а б л н ц а 58 (31)  

Фото Национального метеорологического управления. Париж, 
8 июля 1922 г., 9 час. 40 мин., юга-восточная часть неба. 

Высококучевые облака, расположенные несколькими гряда
ми на различных уровнях, в сочетании с плотными волнисты
ми пеленами : хаотический вид н еба. Шифр М 9. В СС - кучевые 
облака, клубя щи еся, несмотря на ранний час (9 час. 40 мин.). 
В В - nолоса Altocumulus, на которой в идно строение из отдельных, 
неnравильной форм ы  комков, nриближающихся к тиnу .хлопье
в идных• (Fioccus), как наnри мер в f. В ЕЕ заметно таяние этих 
AltocumuJus. В FF небол ьшие nучки, имеющие в ид перистых обла
ков, но в А оnределенно обнаруживается связь их с Altocumulus. 
В DD обши рная , в ысокорасnоложенная волокнистого строения полоса, 
характер которой оnределить трудно. Предгрозовое небо. 



М-9 Т а б л и ц а 59 (32) 

Фото Нацrюнальноzо .ltemeopoлozичecкozo управления. Париж, 11 августа 
1925 z., 8 час. 55 .мин., западная часть неба, аысота 27°. 

F 
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в 

Высококучевые облака в виде нескольких гряд или слоев, распо
ложенных на разных уровнях, в сочетании с густыми волокнистыми 
пеленами:  хаотический вид неба. Шифр М 9. Н СС кучевые облака, 
которые м еста м и  (QQ), несмотря на ранний час (8 час. 55 мин.), сил ьно 
клубятся. В АА слои обла ков на разных у ровнях;  их напластование осо
бенно отчетJi и во заметно в N. На ни жнем уровне - высококучевые об
лака (темные),  места м и  (ВВ) ком каобразного строения. На верхнем уров
не - густая (светJi ая) волокн истая пелена неопределенного наименования, 
в которой :��естам и  обнаруживается нитевидное строение (F). В ТТ - п рос
веты голубо го неба. Вид неба . хаотическ и й � ,  но не . бурный " ,  а птяже
л ы й �  и как бы п неподвижный� (отсутствие ветра). П редгрозовое небо . 



М-9 Т а б л и ц а 60 

Фото обсерватории Монсури. Парwк, 2 июня 1922 ?., 13 час. 
40 .мин., юга-западная часть неба. 

Грозовое небо . Шифр М 9. Кучевые облака начали сильно 
развиваться. В D восходящий ток, обнаруживаемый ростом облака, 
в В - нагромождение клубаподобных образований. Эти кучевые об
лака дают резкие контрасты света и тени, особенно в С. Много об
лаков верхнего я руса (ЕЕ), из которых 11екоторые, быть может, 
образованы растеканием наковален кучевадождевых облаков. Гроза 
была приблизительно через час. 



Н-2 Т а б л и ц а 61 

Фото Бэкера. Фарнборо, Гэ.мпшир (Англия), 9 августа 1921 z., 

10 час., северная часть неба. 

Перистые нитевидные (Cirrнs filosus). Шифр Н 2. Они рас
полагаются по двум направлениям: ТТ и tt. В правой части фо
тогра ф и и  направление ТТ проявляется тол ько в в иде небол ьших 
образовани й АА. В аа наблюдаются как б ы  ребрышки (подобие 
.. р ыбьей кости•), посаженные на волокнах ТТ. 



Н-2 Т а б п и ц а 62 (33) 

Фото Луаsеля. Жювизи (Франция}, 20 сентября 1898 z. 

Тонкие перистые обпака, копичестно которых не увепичивается ; 
многочисленные, но не образующие непрерывного слоя: пери
стые нитевидные (Cirrus filosus) . Ш ифр Н 2. Перистые облака, обра
зованные из неправильно расположенных волокон, которые сп утаны 
по всем на правлениям,  но не и меют в ида крючков, не соединя ются в 
полосы или гряды и не обна р уживают тенденции слиться в перисто
слоистые. Они дов()льно многочисленны, но количес тво их не возрастает 
о каком-либо определенном направлении.  
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Н-3 Т а б л и ц а 64 (34) 

Фото Маzнитно-.иетеоролоzической обсерватории о Потсда.ме, 
29 сентября 1911 z. , lб час. 35 .мин., северо-западная часть неба. 

Перистые облака наковален:  перистые Г;Jозавые (Ci rrus not·  
hus). Ш ифр Н 3. В Е и F видны две массы nepv. crыx облаков,  е ще 
сохраняющие форму наковален (в особенности в F) . Они довольно 
плотны , с собственными  тенями .  Эти массы Е и F снизу заканчи
ваются легкими  мазка М if V V, представляющими собой virga (полосы 
выnадения снега , не дости гающего земл и). В СС е ще видны куче
вообразные м ассы , слегка клубящиеся, но в общем сильно осевшие. 



Н-3 Т а б л и ц а 65 (35) 

Фото Эброской обсерватории. Тортоса (Испания), 20 июня 1911 z., 

9 час. 40 мин., западная часть неба. 

Плотные перистые облака, происходящие , понидимому,  из 
наковальни:  перистые плотные (Cirrus densus). Шифр Н 3. 
Эти перистые облака имеют вид гроздьев,  плотность которых 
ясно обнаружи вается в DD. В Е расплывчатые части напо
минают пену, что свидетельствует о грозовом происхождении 
этих облаков. Они, весьма вероятно, образовзлись в результате 
п ревращения кучевадождевых облаков (Cumulonimbus), потеряв
ших свои кученообразные части. Превращение это несомненно 
произошло уже давно, так как форма наковаяьни исчезла совер
шенно. 



Фото Кениссэ. Париж-Жювизи, 2 марта 1908 г., 17 час. 31 .мин., южная часть неба, высота 75°. 

П ер истые плотные, грозового происхождения ( Cirrus densus). Шифр Н 3. Их толщина заметна особенно в ее. В ЕЕ рас
плывчатые части в виде nены , свидетельствующие о грозовом происхождении. 
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Н-4 Т а б л и ц а 67 

Фото Магнитно-метеорологической обсерватории в Потсдаме, 
2 апреля 1916 z., 7 час. 45 мин. 

-

Перистые облака в виде пучков и коготков, количество 
которых возрастает как во времени, так и в н е котором на
правлении.  Шифр Н 4. Перистые облака, расnоложенные в 
виде параллельных nолос ff, имеющих на верхних концах nучки 
ТТ. Некоторые части nохожи на nеристые крючкавидные (uncinus) 
и имеют вверху вместо nучков . коготки•  О. 



Н-4 Т а б л и ц а 68 (36) 

Фото Кэв. Петерсфильд (Англия), 3/ октября 1923 z., 15 час. 
30 .мин., южная. часть неба. 

--====::: t -

Тонкие перистые обл ака, количество которых возрастает 
н которые имеют фо j.>мы к рючков, с маленькими "коготками" 
на концах: перистые нрючковидные (Cirrus uncinus). Шифр 
Н 4. � Коготки•  очень отчетливы в особенности в СС, а полосы 
(мазки) в ТТ. Полоса в нижней части фотографии не обнару
живает характера .uncinus", однако и здесь можно еще разли
чить волокна в tt, параллельные мазкам ТТ. Более сильно затенен
ная полоса ЕЕ, у которой в Ь можно заметить комкаобразное 
строение, принадлежит к более низкому ярусу ( высококучевые). 
Н аблюдается определенная тенденция к увеличению облачности 
по  мере приближения к горизонту, но, однако, и там облака не 
образуют непрерывного слоя. Так как облака движутся по нап · 

равлению к набл юдателю, небо будет все более и более затяги
ваться, а следовательно, будет увеличение облачности и во в ремени. 



Н-5 Т а б л и u. а 69 (37) 

Фото Магнитно-метеорологической обсерватории в Потсдаме, 
20 июня 1900 z., 7 час. 39 мин., северо-западная часть неба, 

высота 2°. 

s s 

Перистые и перисто-слоистые облака, количество которых 
увеличи вается, н о  которые не поднимаются выwе 45° н ад гори
зонтом. Шифр Н 5. Верхние части облачной массы образованы 
перистыми облаками в виде тянущихся прямол инейных полос 7 7. 
Некоторые из них заканч ива ются наверху небольшими пу '! ками или 
коготками ИИ. Ближе к горизонту перистые облака имеют своей 
базой почти однородную вуаль перисто-слоистых (SS). В С незначи
тельный участок ряби перисто-ку'lевых, которыми можно нр�небречь. 
Наблюдается определенное увеличение обла'!ност и к горизонту, а 
также во времени, так как облака поднимаются от горизонта по нап
равлению к наблюдателю. Передний край пелены перистых (Cirrus) 
и перисто-слоистых (Cirrostratus) не поднимается высоко над гори
зонтом и во всяком случае  не достигает 45°. 



Н-6 Т а б л и ц а 70 (38) 

Фото Магнитно-метеорологической обсерватории в Потсда.ме, 
23 сентября 1916 г., 15 час., юго·западная часть неба, высота 27°. 

- - - - - -

- -

Перисто-слоистые облака, количество которых увеличи
вается и которые поднимаются выше 45° над горизонтом. 
Шифр Н б. Пелена (вуаль) перисто-слоистых облаков (Cirrost
ratus) с солнцем в S iJ с гало  ННН, видимым почти целиком. 
Волокнистое (нитевидное) строение пелены (Cirrostratus) обнару
ж ивается вблизи гало (ff). Книзу в F перистообразная масса 
значительно толще; кверху она, наоборот, кажется значительно 
более тонкой и заметна только благодаря гало. Из этого можно 
заключить, что пелена (Cirrostratus) хотя и переходит за 45°, но 
не затягивает всего неба. 



Н-7 Т а б л и ц  а 71 (39) 

Фото Национального .метеорологического управления. Париж, 
15 февраля 1926 z., 14 час. 05 .мин., южная частъ неба, высота 25°. 

Пернето-слоистые облака, затягивающие все небо : перисто
слонстые нитевидные {Cirrostratus filosus) Шифр Н 7. Все небо 
затянутu вуалью легких перисто-слоистых облаков (Cirrostratus), 
в которой различимо строение в в иде параллельных полос РР. В СС 
кучевые облака, собственная затененность которых усилена вышеле
жащей пеленой и которые уже сильно о пали, как это часто наблю
дается под пеленой облаков верхнего или  среднего яруса. 



Н-8 Т а б n и ц а 72 (40) 

Фото Клэрка. Абердин, 1 апреля 1917 z., 12 час. 30 .мин., 
западная часть неба. 
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s 

Перисто-слоистые обл ака, количество которых не увеличи
вается и которые не покрывают всего неба: перисто-сло
истые туманаобразные (Cirrustratus nebulosus). Шифр Н 8. В SS 
довольно плотная пелена перисто-спиистых (на фотографии плот
ность ее кажется еще больше), которая покрывает все небо от 
прuтивополuжнuй стороны гиризонта до края, изображенного на 
фuтографии и как бы срезанного. в се небольшие, значительно 
осевшие кучевые облака, а в F разорванни-кучевые (Fractocumulus). 
Предполагается, что просвет (между этим к раем и горизонтом) 
остается почти без изменения, т. е. что пелена SS движется в 
направлении, перпендикулярном лучу зрения. 



Н -9 Т а б n и ц а 73 (41) 

Фото Мак Ади. Обсерватория Блю Хилл, Редвилль, 3 сентября 
1924 z., 11  час. 51 мин. 
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Преобладание перисто-кучевых облаков, в сочетании с 
облачной перистообразной массой. Шифр Н 9. Облачный 
слой (,,:отмельм) в форме гребня стоячей волны, централ ьная часть 
которого {S) довольно однообразна и может быть названа nери
сто -слоисты ми облака м и  (Cirrostratus); слой этот представляет на 
вид большое разнообразие. R В - небольшие шарики;  в L - лег
кое скоnление с просвета ми; в RR - л егкая рябь; в АА - тонкие 
ребрмшки; в Н- прозрачная (восковая) часть облака. Волокни 
стое строение облака обнаруживается по его краям в F. В об
щем нали цо перистообразная масса, nроцесс разложения которой 
в перисто-кучевые облака продвинулся очень дал еко. 



Н-9 Т а б л и ц а 74 

Фото Ка.м.по. Тибидабо (Каталония), 5 октября 1924 г., 13 час. 

· :  . 2 

: : : r. : : 

Перисто-кучевые вол н и стые в форме шариков (Cirrocumulus 
undulatнs). Шифр Н 9. Линии,  идущие в двух ясно выраженных 
наnравлениях: 1 и 2. В RR обнаруживается строение в виде ряби. В 
FF ясно выраженная nеристообразная часть. В Т область перехода 
от перистого к перисто-кучево�IУ строению, что делает я вной общ
ность полосы nеристо-кучевых с перистым и  FF. 
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А-1 Т а б л и ц а  76 

Фото Р. Сессиона. Берк (Франция), 15 aвzycma 1918 z., 7 часов. 
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Облака в виде горизонтального слоя. - Под самолетом, на высоте 
около 600 я, тонкий горизонтальный слой, наnоминающий высококучевые 
облака (Altocumulus), состоящий из nластин LL с nрозрачным и  nроме
жутками СС; расnоложение этих облачных элементов ряда ми (FF) у 
горизонта nреувеличивается nод влиянием nерсnекти н ы .  Выше заметны 
nолосы nеристых облаков (Cirrus) - SS. 



А-2 Т а б л и ц а 77 

Фото с самолета Британских ВВС в Египте , 3 ноября 1923 г., 
8 час. 15 мин •• в направлении на северовосток. 

Облака в виде горизонтального слоя.-Над самолетом, на горизон· 
те в СС - тонкая вуаль (пелена) легкого тумана. Ниже, в А, обширный 
и очень nлоский слой высококучевых облаков (Aitocumulus), состоящий 
из тонких nлит или n ластин LL. 



А -3 Т а б л и ц а 78 

Фото Дуzласа. Берк (Францин), 3 февраля 1919 z., 15 час. 30 .мин., 
в направлении на запад. 

s 

R 

Облака в виде горизонтал ьного слоя. - Под самолетом почти не
прерывный облачный слой с определенной волнистостью в виде валов 
RR, разделенных проэрачными промежутками СС. Верхняя поверхность 
слоя находится на Bf:!ICoтe около 800 .м под инверсией в 3° С. Выше, на 
высоте около 3 к.м, в S - тонкие облачные формы бороздчатого строения 
(из неэамерзших элементов). 



А-4 Т а б л и ц а  79 

Фото Дуzласа. Сент-Омер (Франция), 15 августа 1918 z., 18 час. 
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Облака в виде rоризонтапьноrо турбупеитноrо обпачноrо споя. 
Этот слой состоит из мелких облачных !lлементов , обнаруживающих 
известную п равильиость в своем расположении по двум направлениям :  
LL и ll. Верхняя поверхность слоя находится на в ысоте 1600 м ,  под ин
версией в 4° , 5  С. Тем не менее в ТТ, под влиянием турбулентности, 
возникают облачные выступы . Облака располагаются над материком; 
над Ламаншем сравнительно ясно , но со стороны Англии, у горизонта, 
в иден туман ВВ. 



А-5 Т а б л и ц а 80 

Фото Дугласа. Берк (Франция) ,  26 сентября 1918 z., 8 час., 
в направлении на восток. 

Облака в виде горизонтального облачного слоя, волнистого и в 
турбулентном состоя11ии. - Валы, отчетливо в ы раженные в RR, раз
деляются п ромежутками, которые подчеркнуты тенями СС. Верхняя по
верхность слоя - на высоте 1600 м, под инверсией в 6° С. Достаточно 
сильная турбулентность местами (в ТТ) приводит к образованию облач
ных выступов, которые могут достигнуть высоты более чем на 200 .и 
выше уровня основного слоя. Облака движутся с востока. 



А-6 Т а б л и ц а 81 

Фото с бельzийского военного самолета. Та.мин (Бельzия), 29 января 
1924 г., 12 час., в направлении на юговосток, под угло.м 10° (вниз). 

Облака в виде горизонтального слоя и тонкой вуали. - Облака 
трех ярусов. Самые нижние иэ них (СС) образуют типичный облачный 
слой иэ маленьких плоских облачных элементов. Выше, вероятно, на 1 
или 2 к.м над нижним слоем, располагается л егкая мелкоскладчатая 
вуаль VV; она находится под самолетом ,  а выше располагается другая 
облачнаяполоса S, почти не отлнчающаяся от предыдущей. 



А-7 Т а б л и ц а 82 

Фото с бельzийскоzо военного самолета. Шарлер уа (Белъzия), 29 января 
1924 z., 12 час., в напоавлении на юz-юzозапад и под уzло.м 15° (вверх). 
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Очень тонкий облачный слой, почти без структуры (Фотография 
снята на высоте 3000 .м). - Слой имеет nросветы (в ТТ); внизу, в СС, 
можно заметить небольшие кучевые облака хорошей погоды (Cu
mulus humilis). Самый облачный слой почти однородный (сплошной); 
тем не менее в rr имеются следы волнообразного строения. Выше (са
молета), в АА. виден слой высококучевых облаков (Aitocumulus) с от
четливым волнообразным строением в RR. 



А-8 Т а б л и ц а 83 

Фото с голландского военного самолета. Сестерберг (Голландия), дата 
неизвестна. 

Кучевые облака (Cumulus), достигающие уровня инверсии. - Они 
образуют облачный слой, более или менее складчатый, как у горизонта 
(СС), так и на первом плане (в DD). До уровня 9того слоя, и л и  даже 
выше его, поднялись вершины крупных кучевых облаков ВВ. Перво
на:iJально находив шаяся эдесь вуаль, соответствующая уровню инверсии, 
теперь заметна лишь в FF в виде неснольких облаков, очень тонких 
и складчатых, в то время как окончательно образовавшийся слой имеет 
. бугристое• строение. 



А-9 Т а б л и ц а 84 

Фото Гэн и Леnти. Париж. Виллакублэ, 7 июшt 1926 г., 15 час. 30 мин. 

s 

Кучевые облака (Cumulus) и горизонтальный облачный слой.  
В ВВ клубящиеся формы кучевых oбЛdKOIJ ,  дuстиг<J ющие в ТТ IJ Ы CuHI 
складчатого слоя С, состоя щего из СЛ<JИсто-кучевых облаков (Stratocu
mulus), расположенных между уровня чи  2000 и 2500 м и, верояшо. 
возникших неза висимо от кучевых. В Р видна шап"а (pi leus), в S - Dы
сокие облака. Снимок произведен на высоте 3000 м. 



А-10 Т а б л и ц а 85 

Фото с бельгийского военного самолета, 2 сентября 1922 г., 12 час., 
в направлении на югозапад. 
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Кучевые облака (Cumulus).- Снимок произведен на высоте 1 500 .м. 
Внешний вид этих облаков почти не отличается от того, который они 
и меют, находясь у горизонта, дли набл юдателя, находящегося на земле. 
Обильное клубаобразование заметно в ВВ. В Р - очень легкая шапка 
(pileus) . В SS - полосы перистых облаков (Cirrus), находящихся на 
очень большой высоте. 



А-11 Т а б л и ц а 86 

Фото с бельzийскоzо военного самолета, 1 сентября 1922 г., 15 час., 
в направлении на северовосток. 

Кучевые облака (Cumulus) и горизонтальный облачный слой. Сни
мок nроизведен на высоте 2 000 м. В СС- отдельные кучевые облака. 
В В-скоnившиеся кучевые облака создают нагромождение клубящихся 
форм; однако сверху они ограничены благодаря инверсии, на месте 
которой, в Р, заметен складчатый облачный слой ,  nроисходящий, быть 
может, из вершин кучевых облаков. Местами (ТТ) этот слой nронизав 
вершинами облаков вида кучевых. В F в идно кучеваобразное облако в 
форме колонны, nроника19щее в в ы ш ележащий слой. 
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Фото с самолета. Сестерберl (Голландия), сентябрь /923 z. 
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Кучевые облака (Cumulus), достигшие инверсии.- Они образуют 
облачный слой, более или менее складчатый - СС. с неnравильными 
возвышениям и  (буграми)  ВВ, которые образованы вершинами  наиболее 
мощных кучевы х  облаков. 



А-13 Т а б л и ц а 88 

Фото Дугласа. Берк (Франция), 13 сентября 1918 г., 9 час. 
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Кучевые облака (Cumulus) н тонкая облачная вуаль.- Кучевые 
облака СС очень стесненн ы е, сил ьно клубящиеся и турбулентные. Они 
образуют неправильно холмистый слой, в целом все же горизонталь
ный. Слой устойчивого воздуха ограничивает развитие куч�вых облаков;  
местами он обнаруживается благодаря тонкой вуали VV, в отдельных 
местах п ронизаиной кучевыми облаками (РР). 



А-14 Т а б л и ц а 89 

Фото с бельzийского военного самолета. Бо.мон, 12 час., под уzло.м 15° 
(вниз). 

Кучевые облака (Cumulus), достигшие инверсии . -Снимок сделан на 
в ысоте 3 000 .м. Сильно стесненные кучевые облака достигли зоны устой· 
чивого воздуха и образуют .холмистый• турбулентный слой. В ВВ тур· 
булентное состояние я в но заметно; у горизонта, под действием перспек· 
т ивы, облачный слой СС кажется складчатым. На большой высоте, в SS 
волокнистые полосы перистых (Cirrus) и перисто-слоистых (Cirrostratus). 



А-15 Т а б л и 11 а 00 

Фита с бельгийского военного самолета. Уфалiз, 12 января 1924 z., 
под углом 30° (вниз). 

1\учеuые облака (Cumulus) , ограниченные в своем развитии ин
uерсиеА. - Малые плоские кучевые облака в форме удлиненных пластин 
LL, расположенные на одном уровне, точно выравненные ряд� ми FP. 
Такое довольнu редкое расположение объясняется тем, что у ровень кон· 
денсации  (осноnания кучевых облаков) находится непосредственно по:t 
инверсией. 



А-16 Т а б л и ц а 91 

Фото с самолета Британских ВВС в Ezunтe, 29 лнзарJl 192.J г, ,  

Кучевые облака (Cumulus), ограниченные в своем развитии ин
версией, и горизонтальный слой высококучевых облаков (Aitocumu
\us). Выше самоле1;а располагается слой высококучевых облаков (Aitocumu
lus) - А. В нем можно различить округленные формы В, располагающи
еся довольно правильными рядами F. Освещенные солнцем кучевые об
лака С и та кие же облака, образующие вытянутый узкий слой ЕЕ, яв
ляются совершенно плоскими без сомнения вследствие того, что конден
сация начинается непосредственно под инверсией. 



А-17 Т а б л и u. а 92 

Фото с бельгийского военноzо самолета. Шарлеруа, 15 декабря 1923 г., 
11 час. 45 мин., направление на юг-юzозапад, под углом в 30° (вниз). 

Кучевые (Cumulus) и слоисто-кучевые (Stratocumutus) облака. -

Снимок произведен на высоте 2500 .11. Кучевые облака, местам и  доста
точно стесненные, не особенно велики , но отличаются своими кл у· 
бящимися формам и  СС; они задержаны в своем развитии слоем инверсии, 
обнаруживаем ым полосами слоисто-кучевых облаков SS, которые отли· 
чаются своеобразной структурой валиков - RR или комочков - ВВ. 
В отдельных местах (Т) вершины кучевых облаков прорвались выше слоя 
инверсии. Вверху (Ci) - перистые облака (Cirrus). 



А-18 Т а б л и ц а 93 

Фото Сессиона. Берк (Франция), 28 августа 1918 г., 8 час. 

Кучевое облако (Cumulus), пронизывающее горизонтальный об
лачный слой. - Верхняя граница горизонтального облачного слоя нахо
дится на высоте 2400 м. Слой имеет волнистое строение (RR), а у го
ризонта кажется совсем складчатым (РР). Кучевое облако С явно п ро
низывает этот слой и достигает уровня 3000 .м:. В SS, выше набл юда
теля - гряды в ысококучевых облаков (Altocumulus) на большой высоте. 



А-19 Т а б л и ц а 94 

Фото Гэн и Лепти. Париж-Виллакублэ, 7 июля 1926 z., 15 час. 30 мин. 

Кучевое облако (Cumulus), пробившее горизонтальный облачный 
слой. - Складчатый слой (С) слоисто-кучевых облаков (Stratocumulus) 
расположен на в ьtсоте от 2000 до 2500 м. Клубящаяся вершина (ВВ) 
кучевого облака (Cumulus) в S я в но выходит из слоя слоисто-кучевых; 
легкая вуаль VV, вызванная конденсацией, образовалась в воздушном 
слое, близком к насыщению, благодаря восходящему движению кучевого 
облака. Снимок произведен на в ысоте 3300 м. 



А-20 Т а б л и ц а 95 

Фото Дуzласа. Берк (Франция), 23 сентября 1918 z., 17 час. 30 мин., 
в направлении на запад. 

Кучевое о блако (Cumulus), переходящее в кучевадождевое (Cumu
loпimbus), прониэывает горизонтальный облачный слой. - Верхняя 
граница горизонтального сильно складчатого (наморщенного) облачного 
слоя RR находится на высоте 2400 .и. Его пронизывают большие куче
вые облака СС. В Q одно из кучевых облаков даже и меет тенденцию 
к переходу в кучевадождевое облако (Cumuloпimbus) (в ff клубящиеся 
ч асти облака начина ют .дымиться ") ,  поднимаясь до уровня 6000 .и в ту
манном воздухе (В). 



А-21 Т а б л и ц а 96 

Фото Дугласа. Бруклэндс (А нzлия). 26 сентября 1917 z .. 

15 час., 30 мин. 

Облачные слои, расположенные один над другим. В SS- волнис
тые слоисто-кучевые облака (Stratocumulus undulatus), верхняя nоверх
ность которых достигает 1 200 .м. Вы ше, около уровня 2000 .м, находятся 
облачные nолосы в ысококучевых облаков (Aitocumulus) АА. Еще выше 
располагается слой в ысокослоистых облаков (Ai tostratus), обнаружива
ющий в 11 очень отчетливую волокнистую структуру; солнце сквозь 
: нот слой имеет вид расп.1 ы вшегося nнтна. 



А-22 Т а б л и ц а 97 

Фото с голландского военного самолета. Сестерберг (Голландия). 
29 сентября 1923 z., 14 час., в направлении на вocmol(. 
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Тоикие прозрачные облака. - Снимок произведен на в ысоте 4С0() At. 

Параллельные полосы очень тонких обла ков SS, почти однородных и 
прозрачных, соответствующие слою инверсии. Проектируясь на фоне 
кучевых облаков хорошей погоды се. эти об,1ака кажутся светло-серы
м и; с квозь них в ТТ п росвечивают кучевые облака (Cumulus). Н а  гори
зонте полоски облаков, сжатые вследствие  перспектиuы, кажутся обра
зующими непрерывный слой АА. 


