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о Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И И « С И Б И Р С К О Й ТЬМЫ» 

Ю. М. ЕМЕЛЬЯНОВ 

В настоящее время в литературе известны описания «Си
бирской тьмы», н а б л ю д а в ш е й с я 18 сентября 1938 года в Яма
ло-Ненецком национальном округе (Андреев, 1940; Б о л д ы р е в , 
1959; Емельянов , 1967). К сожалению, почти все эти наблюде
ния относятся к западной части области распространения 
«Сибирской тьмы», к району Обской и Тазовской губ. Единст
венными местами, где это явление н а б л ю д а л о с ь в более вос
точных районах, были И г а р к а , Норильск и Д у д и н к а . Все они 
находятся почти на одном расстоянии (порядка 800 км) от 
западной границы области, охваченной «затмением». Хотя это 
расстояние невелико по сравнению с линейными р а з м е р а м и 
«черного о б л а к а » (300—320 км в поперечнике с севера на ю г ) , 
тем не менее сопоставление всех наблюдений, сопоставление 
времени н а ч а л а и окончания «затмения» в различных пунктах 
позволило определить направление движения «черного обла 
ка» и оценить скорость его перемещения, равную, как о к а з а 
лось, 100 км/час . (Емельянов , 1967). 

Н е говоря у ж е о природе и о происхождении этого о б л а к а , 
оставался невыясненным и целый ряд более простых вопросов , 
имеющих весьма существенное значение для понимания этого 
явления . К ним относятся направление и скорость д а л ь н е й ш е 
го перемещения «черного облака» , время его существования , 
место и механизм его р а с п а д а и т. п. 

К сожалению, дальнейший, после И г а р к и и Н о р и л ь с к а , 
путь о б л а к а на восток проходил ночью (в И г а р к е « затмение» 
окончилось около 19 часов по местному времени) и в практи
чески совершенно ненаселенных районах (горы П у т о р а н а ) . 

Хотя н а д е ж д ы проследить последующий путь «черного 
о б л а к а » было весьма мало , все ж е после некоторых поисков, 
удалось напасть на его д а л ь н е й ш и е следы. П р о с м а т р и в а я т а б 
лицы метеорологических наблюдений (ТМ-1) и книжки д л я 
записи основных метеорологических наблюдений метеостанций 
Ессей ( Ю В отроги гор П у т о р а н а ) , в записях за 19 сентября 
1938 года удалось о б н а р у ж и т ь упоминание об интересующем 
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нас необычном явлении природы. Уже в час ночи с 18 на 19 
сентября н а б л ю д а т е л ь С. С. Щ е р б а к о в а отмечает, что была 
«...очень сильная тьма , около себя ничего не видно, небо не
различимо». Во время следующего наблюдения в 7 час. утра 
19 сентября в ж у р н а л е появляется запись: «Небо н.меет пе
сочный цвет». 

Интересно заметить , что н а б л ю д а т е л ь С. С. Щ е р б а к о в а 
каким-то шестым чувством почувствовала , что в природе про
исходит что-то необычное, и отметила необычную темноту и 
непроглядность ночи с 18 на 19 сентября . Хотя в последующие 
ночи осени и зимы 1938—1939 гг. неоднократно б ы в а л а 
10-6алльиая низкая облачность , аналогичных записей о иеиро-
глядности ночи больше не было. 

Отсюда можно сделать вывод, что «черное облако» к ночи 
с 18 на 19 сентября прошло д а л ь ш е , оставив от себя л и ш ь пе
сочную окраску неба. 

Расстояние от И г а р к и до Ессея примерно 660 км. Прибли
женно (за неимением более точных данных) можно принять , 
что окончание «затмения» в И г а р к е было не в 16—17 час . 
местного солнечного времени, как это у к а з ы в а л о с ь ранее 
(Андреев, 1940; Емельянов , 1967), т. е. в 16 час . московского 
декретного времени. П о этим д а н н ы м можно оценить скорость 
распространения «черного о б л а к а » на этом участке его пути: 

660 км : И час. = 60 км/час . 
Полученное значение скорости распространения «черного 

о б л а к а » является минимальным, т ак к а к «затмение», вероят
но, окончилось Б Ессее не в 7 час. утра , а несколько раньше , 
оставив небо окрашенным в песочный цвет за счет частиц, 
опустившихся в нижние слои атмосферы. 

Полученные данные позволяют надеяться , что удастся и 
д а л ь ш е проследить путь «черного о б л а к а » в районе населен
ных пунктов Кирбей, Монгол, Оленек, Урку-Терде, Ы л а с -
Ю р я х и др. , где оно д о л ж н о наблюдаться днем 19 сентября . 
В о з м о ж н о т а к ж е , что «черное облако» могли н а б л ю д а т ь и в 
населенных пунктах нижнего течения Л е н ы вечером 19 сен
тября или рано утром 20 сентября . 
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