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Под термином «измеритель видимости» здесь будет пониматься такой 
прибор, в котором посредством искусственной мутности, расположенной 
на линии зрения наблюдателя, видимость некоторого контраста ухуд
шается до полного исчезновения. Примером таких приборов могут слу
жить аппараты, предложенные Даннмейером (Д, Вигандом ( ), Бенне
том (3), Джонсоном (4) и Шароновым (в). В литературе можно встретить 
мнение, что приборы этого рода дают лишь субъективные характеристики 
видимости и не могут служить для количественного измерения мутности 
атмосферы. В подтверждение такого взгляда обычно приводятся неудачи, 
сопровождавшие попытки применения на практике измерителей види
мости Виганда. В статье, опубликованной мною в 1933 г. (ь), было пока
зано, что причиной этих неудач является неправильная теория, которую 
сам Виганд предложил для своих приборов, и что истинная теория изме
рителя видимости должна исходить из фотометрической теории контра
стов и закона Вебера-Фехнера. Опыты построения такой теории для 
отдельных типов измерителей видимости и для частных случаев наблю
дения делались различными авторами (7). Здесь будут даны основы °^Чей 
теории измерителя видимости в приложении к определению коэффи
циента экстинкции воздуха в горизонтальном направлении и дальности 
видимости произвольного объекта.

Оптическое действие мутной среды измерителя видимости заклю
чается в том, что яркость В наблюдаемого через прибор объекта сни
жается до некоторого значения ТВ |Т<1|, и вместе с тем на нее 
накладывается яркость b рассеянного средой света, так что видимая 
через прибор яркость В' будет:

B’=BT + b. CD
Контраст, составляемый двумя яркостями Вх и В2 при наблюдении 

через мутную среду прибора, будет уменьшен. В измерителе видимости 
отсчет ж по шкале прибора соответствует границе видимости контраста 
и определяется условием, чтобы значение контраста, образованного 
яркостями В! и В^ было равно порогу контрастной чувствительности 
глаза з:

Да = = s (2)
в[ в1 + ^
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Отношение т мы в дальнейшем будем называть «мутностью» и обозна
чать буквой И; предполагается, что М есть х
отсчета по шкале прибора ж и что штп хД ачная функция
известен: Д ЭТОИ Функции наблюдателю

■^ = у=/(ж). (3)
необходимо заметить, что в некотопы-г т™,™,, 
личением ж происходит также некотопое пя/11™^ видимости ° Уве- даемого объекта, следствие*Г чего должно ^нтк™ К°НТуР°В 
Излагаемая здесь теория на эти случаи не изменение величины з. 
нейшем будет предполагаться, что устройство ппибопяНЯеТСЯ’ “ В ТЛЬ' 
дения таковы, что порог контпаетной
группы измерений можно считать постоянным™™111100™ ДЛЯ Д&НН°Й 

о приходите, иметь дело

иооффпциента отражения или

предметам Д°У“

III. Контраст составлен земным предметом (яокость В} о А™»,, 
неба у горизонта (яркость Ви) Р ' с Фоном

^ Вн (4)

f-ра^тояі^ СЛ0Я’ «-коэффициент экстинкции,
тором наппав™ яркость света, рассеянного слоем в неко-

Р На!ыЛвать 'ZhoX,^ Вели'

мости 2 разТТваСпепвый РпДЭ набйюдался посредством измерителя види- 
маХ,\РтГможн?^^^ - наблюдателя было столь
ветствующая его исчезновению « °’ Т°ГДа МУТНОСТЬ мо, соот-
непосредственно из равенства (2): змеРителе видимости, находится

4

(5)
стоя™0’?. Я^Ив- бЫЛ° ЮИ0 ° «°»™™ большого рас 
«°™оУЛУТ ™1>едалятьм “пиянием мутаоетеТатмоефериТприбора

^=(^ + ^7 + 6; ^^(В^ + ^Т + Ь, (6)
ствУомГИе ИСЧеЗНОвения в измерителе видимости определяется равен- 

^1 ~ ^2  (В1 — В2) Т
ві в^+Т+м~ ®’ (7)
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откуда имеем:
(8)

Пользуясь равенством (5), можем написать общее уравнение теории 
измерителя видимости в форме:

М = Мот-$. (9)
Нетрудно убедиться, что уравнение справедливо и для контрастов 

других типов. Действительно, если в контрасте 2-го рода обозначим 
через В2 яркость более далекого объекта, то его яркость В2 при наблю
дении с расстояния 12 = + \ будет:

В2 = В2 10'“l2 + Вн (1 -10-аІ2) = В2' іо-“!і + Вн (1 - ю-“гі), 
где через В2" обозначена яркость этого объекта, как она видна от более 
близкого объекта:

[Вз' = в2 ю-“А + Вн (1 - ю-“Л).
Отсюда следует, что к случаю контраста 2-го рода можно применить 

равенства (6), (7) и (8), заменив в них В2 через В'2" и считая расстояния 
от близкого объекта. Эти же формулы применимы к контрасту 3-го рода, 
если в нем положить Вг = Вн и В2 = В, что можно сделать в силу 
тождества:

в'н = вн^ = вн:\
Основное уравнение (9) может быть использовано для определения 

фотометрических характеристик атмосферы в данном направлении Вн 
и а. Для этого очевидно нужно произвести 3 наблюдения некоторого 
контраста: с близкого расстояния и с двух далеких Zx и Z2, результатом 
чего будут мутности Мо, и М2. Составляем выражения:

(10)

(11)

откуда имеем:
1-^
___ Ма 1- 10~ 2 _ 
. _^1~ 1-- ПГ”'1 ” 

Мо
Введем обозначения:

= 10-“г1 = т; 10-аг2 = т".
О

Тогда для нахождения г получаем уравнение: 
тп — ут + у —1 = 0,

которое, будучи решено при помощи таблиц или номограммы, позво
ляет найти коэффициент экстинкции а. Зная последний, легко находим 
и вторую характеристику мутности в форме:

В и  1 1 о \
Ма

Если задачей измерений является только определение величины а, 
то могут быть применены упрощенные приемы наблюдения. Так, если 
наблЮдать черный объект (В = 0) на фоне неба сначала вблизи, а потом 
с далекого расстояния I, то, если пренебречь величиной s в сравнении 
с т, получаем следующие весьма простые формулы:
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Дальность видимости L некоторого объекта очевидно представляет 
собой то расстояние, на котором контраст Вг, В2 достигает порога 
контрастной чувствительности при наблюдении без измерителя види
мости. Отсюда следует:

Сравнивая это равенство с (2), получаем:

р = Вн (10aL— Г) = Мо, (15)
откуда и находим L:

причем эта формула справедлива для контрастов всех 3 типов. Вхо
дящую в него величину помимо равенства (12) можно найти еще 
следующим образом. В азимуте объекта устанавливается черный щит

— и наблюдается на фоне неба с близкого расстояния. Получен
ная при таком наблюдении мутность очевидно будет равна:

(17)

Обозначая через Мо мутность, полученную при наблюдении с близкого 
расстояния контраста, дальность видимости которого требуется опре
делить, находим:

MO_MO1-S
Вы Mi s' *

Заметим, что для вычисления дальности видимости по известному а 
полезно иметь таблицы величины

Вд -В п
для различных объектов при различных условиях погоды и освещения.
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