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Во второй половине XIX в. в России активное развитие получило новое научное направление — 

метеорология и изучение магнитного поля Земли. Открываются магнитно-метеорологические станции и 
обсерватории, в том числе и за пределами метрополии. В статье на основе многочисленных архивных 
источников анализируется история создания и работы на территории российского консульства в Урге 
магнитно-метеорологической станции, входившей в общую сеть станций и обсерваторий России. Данная 
станция была подведомственна обсерватории Академии наук, находившейся в Пекине. В статье проана-
лизированы инструментальная оснащенность станции, полученные данные, работа наблюдателей. Мето-
дологической основой для работы стали проблемно-хронологический метод и метод архивной эвристики. 

Ключевые слова: Урга, Пекин, магнитно-метеорологическая станция, Г. А. Фритше, Г. А. Мосин. 
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Введение 

Русская православная церковь (РПЦ) на протяже-
нии многих столетий была одним из «государство-
образующих» институтов Российской империи.  

В истории Российского государства было несколь-
ко случаев, когда православная церковь фактически 
представляла его интересы на территории иностран-
ных государств, с которыми у России не были уста-
новлены дипломатические отношения, в то время 
как деятельность Русской православной церкви была 
там разрешена. На протяжении почти 250 лет роль 
проводника российских интересов (торговых, дип-
ломатических и научных) во многом выполняла Рус-
ская духовная миссия в Пекине. В середине XIX в. 
на территории Русской духовной миссии в Пекине 
причудливо переплелись вековые традиции право-
славия и новейшие (на тот момент) научные дости-
жения, когда в 1848 г. там была построена Магнит-
но-метеорологическая обсерватория Академии наук 
(ПММО). Данная обсерватория просуществовала с 
1848 по 1915 г., а наивысшего расцвета достигла при 
своем четвертом директоре Г. А. Фритше, который 
не только усердно работал в обсерватории, но и со-

здал сеть магнитно-метеорологических станций на 
территории Китая и в Монголии. Одной из станций, 
входивших в эту сеть, стала станция в Урге (совр. 
Улан-Батор). 

Станция Урга в Монголии 

В начале XIX в. получает развитие новое научное 
направление — исследование магнитного поля Зем-
ли. Параллельно с этим растет интерес ученых к ме-
теорологии, которая постепенно превращается в ca-
мостоятельную дисциплину.  

Развитие этих двух дисциплин и недостаток име-
ющихся данных потребовали создания ряда специа-
лизированных станций на всей территории Земного 
шара. Необходимо отметить, что к 1868 г. в Швей-
царии, например, была 1 магнитно-метеорологиче-
ская станция на 10 миль 2, во Франции — 1 станция 
на 271 милю 2, а в азиатской части России — 1 стан-
ция на 15 900 миль [Вильд, 1869. С. 37]. Столь не-
большое количество станций не могло давать верные 
данные о климате региона. В этой связи на заседании 
физико-математического отделения Академии наук, 
прошедшем 26 ноября 1868 г., было решено увели-
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чить количество магнитно-метеорологических стан-
ций в Российской империи, особенно в азиатской ее 
части.  

Нехватка специалистов и оборудования заставила 
Академию наук обратиться к энтузиастам, готовым 
взять на себя труд выполнения метеорологических 
наблюдений. Прежде всего такое обращение было 
адресовано к наиболее образованным слоям населе-
ния: учителям, инженерам, военным. Так, например, 
в Томске метеорологические наблюдения проводил 
П. А. Буткеев (инспектор народных школ) [Феклова, 
2020. С. 193]. В отдельных случаях роль российских 
ученых выполняли иностранные граждане. В част-
ности, в китайском селении Си-ван-дзе наблюдате-
лями стали священники расположенной там бель-
гийской миссии. Свои наблюдения они пересылали в 
Пекин, директору Пекинской магнитно-метеороло-
гической обсерватории. В особо отдаленных регио-
нах или в других странах роль наблюдателя могли 
брать на себя консулы, купцы (Калган, Китай) или 
работники таможни (Келунг, Тайвань). 

Официальные представительства Российской им-
перии на территории Китая и находящихся в вас-
сальной зависимости от него государств (Монголия) 
открылись только во второй половине XIX в. [Сухо-
долов, Кузьмин, Манжигеев, 2016. С. 1040]. Русское 
консульство было создано в Урге в 1861 г., практи-
чески сразу после подписания между Россией и Ки-
таем Пекинского трактата (1860 г., после окончания 
Второй опиумной войны) [Сизова, 2010. С. 2012]. 
Императорское русское консульство располагалось 
на открытой местности (на широте 47°55′0″ и долго-
те 106°49′6″ к востоку от Гринвича, на высоте 1294 
метра над уровнем моря) в 3 километрах к западу от 
китайского города Маймачена и в 2 километрах к 
востоку от монгольского города Курена в зоне гор-
ных степей. В нескольких километрах к югу от кон-
сульства протекала река Тола (совр. Туул). На севере 
и северо-западе консульство окружали невысокие 
горы Ганола (совр. Хан-Ула) [Фритше, 1875. С. 136].  

Урга была важным звеном в российско-китайско-
монгольских политических и торговых отношениях. 
Обустройство магнитно-метеорологической станции 
в Урге было важным для создания единой линии на-
блюдений: Санкт-Петербург — Пекин (в Пекине 
магнитно-метеорологическая станция была открыта 
в 1848 г., в Санкт-Петербурге — в 1849 г.).  

Метеорологические исследования в Урге были 
начаты в сентябре 1869 г. Наблюдателем на станции, 
после консультации с директором ПММО Г. А. Фрит-
ше, согласился стать сотрудник российского кон-
сульства в Урге И. М. Сахаров. Большую помощь в 
создании станции и дальнейшем ее курировании 
оказал второй российский консул в Урге Я. П. Шиш-
марев [Сизова, 2015]. Так как станция в Урге нахо-
дилась под непосредственным управлением ПММО, 
то все метеорологические приборы в Ургу приходи-

ли из Пекина, а свои отчеты станция в Урге обязана 
была направлять в Пекин, а уже оттуда, вместе с об-
работанными отчетами из других станций (Си-ван-
дзе, Тяньзинь, Келунг) отправлялись директором 
ПММО Г. А. Фритше в Санкт-Петербург.  

Помимо И. М. Сахарова метеорологические наблю-
дения на станции вели сотрудники консульства 
Г. А. Мосин (впоследствии возглавил станцию), Изод-
боев и студенты, обучавшиеся монгольскому и мань-
чжурскому языкам при Императорском русском кон-
сульстве в Урге [Фритше, 1875. С. 136]. 

Первоначально из Пекинской обсерватории в Ур-
гу были направлены только спиртовой термометр, 
барометр, дождемер и флюгер. Недостаток инстру-
ментария не позволял проводить полноценные ме-
теорологические исследования, и с сентября 1869 г. 
по ноябрь 1870 г. они включали в себя только на-
блюдения за температурой приповерхностного слоя 
воздуха, направлением и силой ветра, состоянием 
неба (наличие или отсутствие облачности), количе-
ством атмосферных осадков.  

Периодичность наблюдений сначала была 4 раза 
в сутки, но с января 1870 г., в связи с большой за-
нятостью наблюдателей на других работах (наблю-
дения проводились научными энтузиастами и не от-
меняли выполнение ими их основной работы) было 
решено сократить наблюдение за температурой до 
трех раз [Фритше, 1873. С. 74]. 

С 17 апреля по 18 августа 1870 г. температура 
воздуха определялась по ртутному барометру, с 
19 августа по 1 октября — по спиртовому термомет-
ру [Фритше, 1873. С. 74].  

Болезнь И. М. Сахарова не позволила ему и даль-
ше заниматься метеорологическими исследования-
ми, и весной 1870 г. он уехал из Урги. 

В связи с отъездом основного наблюдателя про-
изводство наблюдений взял на себя Г. А. Мосин, 
имевший, по словам директора Пекинской магнитно-
метеорологической обсерватории Фритше, «хорошее 
здоровье и охоту к производству наблюдений, но не 
имевший никаких знаний и опыта в этом деле» 
[Фритше, 1873. С. 74]. По настоянию Фритше консул 
Шишмарев согласился отправить Мосина на несколько 
дней в Пекин для обучения проведению метеороло-
гических исследований. Мосин приехал в Пекин в 
начале ноября 1870 г. и провел там 5 дней, занимаясь 
под руководством Фритше. Уже 8 ноября 1870 г. он 
вернулся в Ургу.  

Развитие метеорологии как самостоятельной нау-
ки требовало создания собственной методологии и 
систематизации, поэтому в 1869 г. директором Глав-
ной физической обсерватории в Санкт-Петербурге 
Г. И. Вильдом была разработана и внедрена инст-
рукция по унификации и стандартизации всех маг-
нитно-метеорологических обсерваторий и станций, 
входивших в единую сеть России и за ее пределами. 
Данная инструкция предполагала единый стандарт 
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методологии и времени проведения наблюдений на 
одинаковых, хорошо проверенных приборах, что 
обуславливало бы высокий уровень проводимых ис-
следований и достоверность получаемых данных. 

Для приведения магнитно-метеорологической стан-
ции в Урге в соответствие с требованиями инструк-
ции Вильда, Фритше отправил вместе с Мосиным в 
Ургу «1 анероид-барометр, около трех фунтов ртути, 
блюдо для кипячения воды и две барометрические 
трубки» [СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 11о. Д. 6. Л. 2–3]. 

На обратном пути из Пекина в Ургу, воспользо-
вавшись переданным ему из запасных инструментов 
Пекинской обсерватории анероидом, Мосин опреде-
лил относительную высоту 34 мест.  

Несмотря на столь короткий срок обучения, Мо-
сину после возвращения в Ургу удалось наполнить 
барометр чистой ртутью, а также провести наблюде-
ния над точкой кипения воды. По наблюдениям Мо-
сина, поправка барометра составила 0 мм., а сам ба-
рометр был определен на постоянное место, соответ-
ствующее условиям постоянных наблюдений (с ян-
варя 1871 г. до 8 октября 1874 г.). 

Однако 9 октября 1874 г. в ходе инспекторской 
поездки по магнитно-метеорологическим станциям, 
входившим в состав Пекинской обсерватории, Фрит-
ше посетил Ургу и установил, что Мосин непра-
вильно наполнил барометр ртутью, поэтому в его 
трубку попал воздух, в связи с чем поправка соста-
вила +12,63 мм [Фритше, 1875. С. 136]. Таким обра-
зом, как отметил Фритше, наблюдения с января 
1871 г. до 8 октября 1874 г. следовало признать не-
годными. 10 октября 1874 г. Фритше лично напол-
нил барометр ртутью и в результате сравнения со 
своим барометром нашел новую поправку — 1,12 мм. 
Поправка термометра при барометре составила — 
0,2° Реомюра [Фритше, 1875. С. 137].  

По состоянию на 1870 г. термометры находились 
на высоте 1,5 м над землей в деревянном ящике. 
В ходе своего пребывания в Урге Фритше настоял на 
переносе инструментов в специальную деревянную 
клетку, как предписывалось в инструкции Г. И. Вильда 
для изолирования инструментов от внешних воздей-
ствий. Консул Я. П. Шишмарев согласился ассигно-
вать специальные средства на строительство метео-
рологической клетки по образцу уже используемой в 
Пекине. 

На станцию из Пекинской обсерватории лично 
Фритше также были доставлены нормальные термо-
метры и психрометры (прибор для определения тем-
пературы и влажности воздуха) работы знаменитого 
мастера Г. Гейслера — «стеклянных дел маэстро», 
как называли его в XIX в. Среди инструментов были 
металлический термограф, круг для географических 
определений местности и волосной гигрометр (при-
бор для измерения относительной влажности возду-
ха). Использование приборов преимущественно с гра-

фами Цельсия, столь привычными в реалиях XX в., в 
середине XIX в. было революционным решением 
(значительная часть приборов выпускалась с графа-
ми Реомюра и Фаренгейта).  

Еще одним новшеством магнитно-метеорологи-
ческой станции в Урге были наблюдения над темпе-
ратурой на поверхности и в глубине почвы с октября 
1872 г. [Фритше, 1873а. С. 78]. Данные исследования 
стали вводиться в практику метеорологических ис-
следований, проводимых магнитно-метеорологиче-
скими станциями Российской губернии только с 70-х гг. 
(1869 г. — наблюдения в глубине почвы впервые 
стали проводиться в Пекине, в Санкт-Петербурге по-
добные наблюдения проводились начиная с 1872 г.) 
[Быховец, Сороковников, Мартуганов и др., 2007. 
С. 9]  

В 1873 г. в Ургу был прислан из ГФО и установ-
лен на высоте 2,2 метра над поверхностью земли 
дождемер системы Купфера.  

В 1896 и 1897 гг. метеорологические наблюдения 
проводились силами учеников школы переводчиков 
и толмачей, из приборов на станции находились: 
дождемер, флюгер, психтрометр, барометр, термо-
метр. Однако в связи с неопытностью и недостаточ-
ной обученностью наблюдателей, а также отсутстви-
ем надежных приборов в отчетах из данной станции, 
публикуемых в Летописях ГФО, иногда отмечалось: 
«Барометрические наблюдения за январь и декабрь 
ненадежны и потому не опубликованы» [Рыкачев, 
1898. С. 38].  

Заключение 

Сеть магнитно-метеорологических станций во 
второй половине XIX в. вышла за пределы Россий-
ской империи и стала самой протяженной сетью ме-
теорологических наблюдений в мире (от Хельсинки 
(Финляндия на востоке) до Келунга (Тайвань) на за-
паде). Данное обстоятельство позволило русским 
ученым на основе достоверных данных строить бо-
лее глобальные модели климатических изменений и 
применять их на практике (предупреждения о бурях 
на побережье Дальнего Востока).  

Станция в Урге занимала достойное место в ряду 
магнитно-метеорологических станций и обсервато-
рий России. Она обеспечивала поступление важных 
данных о погоде в Монголии как основном пути для 
русских караванов из Санкт-Петербурга в Пекин, а 
также позволила одной из первых провести долго-
временные метеорологические наблюдения в усло-
виях резко континентального климата и определить 
некоторые его закономерности.  

Расширение метеорологических исследований с 
созданием опорных станций и обсерваторий позво-
лило России выйди на лидирующие позиции в изу-
чении климата в 70-х гг. XIX в. 
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Tatiana Yu. Feklova 

“Observations of this station will be useful for science”: 
Magneto-meteorological station in Urga in the second half of the XIX century 

Second half of the XIX century was the time for the new scientific disciplines developing, such as the 
meteorology and the Earth magnetism, with the own’s methods and tools. In Russian Empire and out the country 
was opened a lot of magneto-meteorological stations and observatories. The article based on the numerous archive 
materials from the Saint-Petersburg Branch of the Archive of the Academy of sciences and the library of the Main 
Geophysical Observatory named after A. I. Voeikov. The article analyzes the history of establishing of a magneto-
meteorological station in Urga (modern Ulaan-Bator) and its research work. This station was under the control of 
the Beijing magneto-meteorological observatory Russian Academy of sciences. The methodological basis for the 
work was the problem-chronological method and the method of archival heuristics. 

Key word: Urga, Beijing, magneto-meteorological station, H. A. Fritsche, H. A. Mosin. 
 

Tatiana Yu. Feklova — Cand. of Sc. (History), Senior Research Fellow, Department of the 
Academy of science’s History, Saint-Petersburg Branch of the Institute for the History of science and 
technology of RAS (Universitetskaya nab., 5, letter B, St. Petersburg, 199034, Russia). 

Tat-feklova@yandex.ru 


