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к В О П Р О С У о С В Е Ч Е Н И И НОЧНОГО НЕБА ЛЕТОМ 1908 ГОДА 

А. Ф. К О В А Л Е В С К И Й , Н. В. В А С И Л Ь Е В 

Аномальные световые явления в атмосфере, наблюдавшиеся 30 ию
ня, 1 и 2 июля 1908 года по новому стилю, нашли широкое отражение 
на страницах печати. Наиболее обширная сводка данных приведена 
в монографии Е. Л. Кринова [1]. 

Суть явлений состояла, как известно, в том, что на протяжении не
скольких суток в ряде районов Западной Сибири и Европы, вплоть до 
Атла нтического побережья наблюдались: 1) необычно светлые ночи, 
2) мощные светящиеся (серебристые) облака, 3) аномально яркие за
катные зори. 

Имели место в эти дни и другие оптические эффекты. Так, К- О. Сте-
венс [2] сообщила о наблюдавшемся 30 июня, 1 и 2 июля в Оксфорде сол
нечном гало необычной интенсивности и продолжительности. Аналогич
ные сообщения о гало 2 июля были получены из Торбея [3]. 

В 1922 году Л. А. Кулик связал эти явления с падением Тунгусско
го метеорита [4, 5]. С тех пор получило широкое распространение мне
ние о том, что световые аномалии лета 1908 г. или, по крайней мере, 
часть из них были следствием распыления в атмосфере Земли огромной 
массы метеорита. Сторонники кометной природы Тунгусского метеорита 
считают, что свечение ночного неба было вызвано отражением лучей 
солнца веществом хвоста кометы, рассеявшимся в верхних слоях атмо
сферы [6, 7, 8.]. 

Вопрос о природе аномальных сумерек 30 июня — 2 июля 1908 го
да имеет принципиальное значение для решения проблемы Тунгусского 
метеорита. Между тем, до сих пор не ясно, являются ли все аномаль
ные оптические явления, наблюдавшиеся в это время, следствием его 
падения. 

При обсуждении причин указанных аномалий исходят обычно из 
допущения, что свечение ночного неба, цветные зори и серебристые об
лака развились после момента падения метеорита. Между тем, про
смотр метеорологической и астрономической литературы того времени 
показывает, что оптические аномалии хотя и в меньшей степени имели 
место и до 30 июня 1908 года. По-видимому, Л. А. Кулик знал об этом, 
говоря, что «кульминационный момент развития серебристых облаков 
(30 июня 1908 года) и падение Тунгусского метеорита имели место в мо
мент наибольшего приближения Земли к орбите кометы Понс-Вин-
неке» [9]. Здесь нигде прямо не говорится о свечении неба до падения ме
теорита, но употребление термина «кульминация» заставляет предпола
гать это. В этом убеждает нас следующее утверждение Л. А. Кулика [10] 
по данному вопросу: «Просмотр метеорологической литературы за 
июнь 1908 года и 32 письма наблюдателей показали, что последняя де
када июня и начало июля 1908 года ознаменовались исключительным. 
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развитием серебристых облаков (с кульминационным моментом 30 ию
ня), обусловивших белые ночи не только в Прибалтике, но и в средних 
широтах». Аналогичные высказывания имеются и в других работах 
Л. А. Кулика [4]. 

В ряде других источников, авторы которых обсуждают вопрос 
о «светлой ночи» 30 июня, имеются прямые указания на свечение неба 
до 30 июня 1908 года. Так, Деннинг в сообщении из Бристоля сообща
ет: «Ночи перед 29 июня были, я полагаю, необычно темными, а звезды 
и Млечный путь восхитительно яркими и отчетливыми, но 30 июня не
босвод был необычно светлым... Я никогда не видел такие темные июнь
ские ночи, как в этом году до 28-го июня, как не замечал такого светло
го неба, каким оно было в ночи 30-го июня и 1-го июля» [11]. 

В этом сообщении, как мы видим, отмечаются темные ночи до 29 
июня и светлые после 29 июня, само же 29 число обходится молчанием. 
Однако в следующей заметке, посвященной тому же вопросу, Деннин.г 
пишет: «Явление продолжалось четыре ночи, ибо небо 29 июня было 
очень светлое, и звезды и Млечный путь — крайне слабыми» [12]. Про
фессор Глазеиап, касаясь свечения неба в ночь с 17 на 18 июня ст. ст. 
в Брест-Литовске, сообщает: «В ночь с 16-го на 17-е июня то же явление 
наблюдалось, но в более слабой степени» [13]. Об этом же сообщает и 
Томилина: «Явление это было замечено и ранее, 15-го и 16-го июня, но 
тоже в более слабой степени. 16 июня, впрочем, наблюдалось довольно 
эффектное освещение. Особенно хорош был вечером 16 июня юж
ный небосклон, который принял светло-лазурный оттенок и прорезывал
ся золотистыми струями молний. Окружен он был красивыми волнооб
разными то бледно-золотистыми, то мрачно-серыми облаками» [14]. 

А. Шенрок указывает: «Главная физическая обсерватория в Санкт-
Петербурге получила многочисленные описания этого необыкновенного 
светового явления, из которых следует, что примерно треть станций наб
людала его и на следующий день, т. е. вечером 1-го июля; кроме этого, 
две станции (Брест-Литовск и Грива Земгаллен. — Примечание авто
ров) сообщили, что оно было замечено и 29-го июня» [15, 16]. 

В [17] мы читаем: «В конце июня н. ст. наблюдались по ночам све

товые явления. Ночью — VI после 12 ночи П. П. Борисов наблю-
28-29 

дал серебристые облака в виде многочисленных тонких, коротких поло
сок. Направление полосок было 'Л^ЫШ-г-Е5Е. С 30. VI на 1. VII по наб
людениям А. П. Закайдакова была необычно светлая ночь, напомина
ющая предрассветные сумерки». 

Доктор Люцке, главный научный ассистент обсерватории в Эберс-
вальде, в письме авторам указывает на то, что с 27 по 29 июня 1908 г. 
в Эберсвальде наблюдались противосумерки (Ое^^епйаттегип^). 30 ию
ня там же наблюдалась необычайно светлая ночь [41]. Само по себе яв
ление противосумерек наблюдается нередко, но в данном случае, по-
видимому, интенсивность явления выходила за обычные рамки, почему 
наблюдатель и счел возможным отметить его особо. 

А. Штентцль [18] утверждает, что «многократно утверждавшаяся 
внезапность явлений (речь идет о светлых ночах. — Прим. авторов) не 
соответствует действительности, явление подготавливалось многократ
но... уже с 22 июня. Еще в меньшей степени можно говорить о внезаг 
ности цветных аномалий, которые наблюдались уже на протяжении ряда 
недель». Далее автор говорит об рблаковидных массах вулканического 
пепла, рассеянного в высоких слоях атмосферы, вызывавших оптичес
кие нарушения сумерек, уже начиная с апреля 1908 г. Следует отметить, 
что статья .А. Штентцля написана на основании большого фактического 
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материала, собранного им в ходе многолетних наблюдений за динами
кой сумерек, и поэтому заслуживает серьезного внимания. 

В соответствии с этим стоит и следующее сообщение Коппена [19]: 
«По сообщениям из 32 пунктов между С-Петербургом и Кавказом г-н 
Шенрок отметил, что сумерки наблюдались три ночи подряд, впрочем, 
необычно яркие тона сумерек наблюдались повторно в Петербурге и 
Дерпте этим летом как до, так и после». Большой интерес представляет 
заметка Б. Срезневского [20]. «Пурпуровые зори были мною наблюдае
мы в Эльве близ Юрьева после захода солнца 23 и 24 [10 и И] июня. 
23 цвет зари впадал в красный, 24 в фиолетовый, особенно у горизонта, 
24 же обращали на себя внимание часто расположенные полоски з^га-
1и5, протягивавшиеся над местом захода солнца в виде горизонтальных 
линеек, похожих на нотную линейку...». В статье, опубликованной в «Ме
теорологическом вестнике» [21] в связи с аномальными оптическими яв
лениями 29, 30 июня и 1 июля, также указывается на то, что в Петер
бурге и его окрестностях необычная окраска зорь наблюдалась неод
нократно как до 30 июня, так и после. 

Прямые указания на оптические аномалии 29 июня 1908 года, сход
ные с тем, что наблюдалось в последующие дни, имеются также в [23, 
24. 38]. 

Следует добавить, что некоторые элементы этих явлений наблюда
лись, по-видимому, и в другие годы, хотя и в меньших масштабах [25]. 
В частности, относится это и к лету 1909 года. Э. Васмут прямо говорит 
в этай связи о близком сходстве наблюдавшегося им феномена с тем, 
свидетелем чему он был 30 июня 1908 года [26]. 

Анализ литературы, посвященной аномальным световым явлениям 
лета 1908 г., показывает, что они могут быть, в соответствии с мнением 
И. Т. Зоткина [27], разбиты схематично на три категории: 

1) свечение серебристых облаков, 
2) цветные «пестрые» зори, 
3) свечение ночного неба. 
Среди исследователей, занимавшихся этим вопросом, нет единого 

мнения о том, были ли связаны с падением метеорита все три группы 
перечисленных явлений. Как уже указывалось, Л. А. Кулик считал па
дение Тунгусского метеорита, появление в конце июня 1908 г. серебри
стых облаков и свечение ночного неба явлениями, тесно между собою 
связанными. Е. Л. Кринов [1] писал в свое время о том, что появление 
аномальных светлых ночей, ярких светящихся облаков и ярких зорь бы
ло вызвано падением Тунгусского .метеорита. В дальнейшем, однако, 
Е. Л. Кринов [8, 28] стал определенно связывать с падением метеорита 
лишь второй и третий типы явлений, т. е. цветные зори и свечение ноч
ного неба. 

Близкое, по существу, мнение высказано и В. Г. Фесенковым [29,42]. 
Цитированные нами выше источники 1908—1909 гг. свидетельству

ют о том, что как цветные «пестрые» зори, так и световые явления, свя
занные с появлением серебристых облаков, начались до 30 июня и до
стигли максимума в ночь с 30 июня на 1 июля. Что касается третьей 
группы аномалий, то достоверных данных в пользу появления их до 30 
июня пока нет. 

Как уже говорилось, в настоящее время высказывается предполо
жение о том, что «белая ночь» 30 июня 1908 года была связана с рас
пылением в атмосфере хвоста небольшой кометы, головой которой был 
Тунгусский метеорит. В пользу этого приводится факт свечения неба 
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над Западной Сибирью и Европой, что объясняется отклонением хвоста 
кометы к западу световым давлением. Но такое объяснение противоре
чит факту наблюдения оптических аномалий до 30 июня 1908 года 
(в том случае, если допустить, как это делали Л. А. Кулик, Е. Л. Кри-
вов, С. Глазенап [30], И. Надеин [31], Д. О. Святский [32], что три груп
пы световых аномалий 30 июня не являются независимыми друг от дру
га) . Их можно было бы объяснить тем, что газовая атмосфера, окружа
ющая голову кометы, пришла в соприкосновение с земной атмосферой 
задолго до влета в нее головы. Но тогда аномальные явления должны 
были бы наблюдаться по всей Земле, во всяком случае в северном по
лушарии. Между тем, ни из одного пункта Восточной Сибири и Дальне
го Востока сообщений о свечении не поступило. 

Нами просмотрен обширный метеорологический материал, любезно 
предоставленный рядом метеорологических учреждений США. В мате
риалах отмечается свечение неба в Европе как после, так и до 30 ию
ня [38], но не указывается на таковые в Америке. 

Далее, еще в 1908 году Шенрок отмечал, что если белые ночи были 
действительно связаны с запылением верхних слоев атмосферы, то не 
понятно, куда в дальнейшем девалась эта пыль, так как свечение пре
кратилось через несколько суток [15]. 

Аномальные оптические явления, связанные с запылением верхних 
слоев атмосферы, наблюдались неоднократно как до, так и после 1908 го
да, однако, характерной чертой их была гораздо большая длитель
ность, чем это имело место в описываемый период. Так, после взрыва 
вулкана Кракатау в 1883 году «пестрые зори наблюдались в течение, 
по крайней мере, ряда месяцев [33, 34]. Аналогичные, хотя и менее вы
раженные периоды появления «пестрых зорь» наблюдались после из
вержения вулкана Монпеле в течение двух лет (1902—1904 гг.) [43]. 

По В. Г. Фесенкову, запыление атмосферы после падения Тунгус
ского метеорита имело место и в Западном полушарии [35], свечение 
же неба и серебристые облака там не наблюдались. 

Из сказанного ясно, что вопрос об аномальных оптических явле
ниях середины лета 1908 года сложен и открыт. Возможно, что они 
явились следствием взаимодействия нескольких причин. В пользу это
го говорят следующие соображения: 

1) Атмосфера Земли была загрязнена в первой половине 1908 года 
вулканической пылью, о чем свидетельствуют выпадение вулканичес
кой золы в январе 1908 года в Восточной Германии [36] и данные акти
нометрии [37]. Эти явления связаны, по-видимому, с алеутскими извер
жениями конца 1907 года, когда произошло разрушение двух остро
вов вулканического происхождения [33]. 

2) Достоверный ежегодный максимум числа появления серебрис
тых облаков приходится на первую половину июля месяца [39, 40]. 

Представляется в этой связи спорной правомерность вычленения 
из общей картины явления третьей группы световых аномалий и трак
товка их в отрыве от причин, обусловивших две первые группы. 

Представляется логичным вывод о том, что первые две группы оп
тических явлений не являлись следствием падения метеорита. С другой 
стороны, нелегко предположить, что совпадение времени падения Тун
гусского метеорита с их кульминацией было случайным. Вероятнее, что 
оба феномена не были прямо зависимы друг от друга, но имели общую 
причину. 

Разумеется, мы не считаем наши выводы окончательными и бес-
•спорными. Наша цель —обратить внимание специалистов на необходи
мость изучения вопроса еще с одной стороны. 
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