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Введение

Песчаные и пыльные бури, засухи, суховеи — все эти явления,

губительные для сельского, лесного и водного хозяйства, наблюдаются каждый

год, поражая то одну, то другую страну или целые регионы . Ученые

утверждают, что пыльные и песчаные бури, бушевавшие на земле многие века,

становятся все более опасными для здоровья людей. Они считают, что теперь

бури сочетаются с содержащимися в воздухе твердыми частицами,

выделяемыми в результате человеческой деятельности, ухудшают и без того

плохое состояние воздуха в регионах. Экологическая программа ООН (ЮНЕП)

занялась этой проблемой, пожалуй, впервые, хотя пыльные и  песчаные бури

известны ещё с 18 века.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе происходит в год более 500 тысяч преждевременных

смертей от загрязнения уличного воздуха. Во время бури эта угроза

обостряется, так как в это время содержание твердых частиц может превышать

ПДК в несколько раз. Ученые полагают, что в последние годы интенсивность

штормов повышается, и что они сочетаются с сажей и другими аэрозолями, что

усиливает их вредное действие  [9, с. 4].

Пыльные бури  характерны в основном для сухих степей, полупустынь и

пустынь. Развитию ветровой эрозии способствуют уничтожение

растительности на территории с недостаточной атмосферной увлажненностью,

сильная распаханность почвы, посевы злаковых культур, неумеренный  выпас

скота, вырубленные леса и сильные ветры. Из истории известно, что пыльные

бури разрушали незащищенные почвы огромных сельскохозяйственных

территорий Азии, Южной Европы, Африки, Америки, Австралии. В настоящее

время они становятся национальным или ре гиональным бедствием многих

государств. Потери почв от ветровой эрозии составляют в наиболее

катастрофические годы - до 400 т/га. Пыльные бури, причинившие  большой

ущерб - 1837, 1892, 1928, 1960, 1965, 1969 гг.
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Территория Северного Кавказа часто подвер жена пыльным бурям.

Возникают они  на фоне бездожного периода, иссушенного и

слабозадернённого верхнего слоя почвы и значительных скоростей ветра. В

отдельных случаях ветры достигают штормовой силы.

Актуальность темы  заключается в  установлении зависимост ей между

скоростью ветра, осадками, подстилающей поверхностью  и интенсивностью

барических образований пыльных бурь для успешного прогнозирования с

большей заблаговременностью.

Объект  исследования - пыльные  бури в Краснодарском крае

Предмет  исследования - закономерности  возникновения  и

распределения  пыльных бурь на территории Краснодарского края.

Цель работы - рассмотреть особенности  пространственно -временного

распределения пыльных бурь на территории Краснодарского края. В связи с

этим в работе предусмотрено решение следующих  задач:

 анализ распределения по территории Краснодарского края климатичес ких

характеристик  пыльных бурь;

 выявление особенностей годового и межгодового хода пыльных бурь  на

данной территории;

 проведение  анализа  синоптических  условий благоприятных для

возникновения пыльных бурь;

 оценка существующих методов прогнозирования пыльных бурь и

методов защиты от них.

Структура работы. Работа состоит из введения, основной части,

состоящей из трех глав, заключения, списка  использованной литературы и

приложений.

В первой главе рассматривается географическое положение

Краснодарского края, особенности рельефа, условия подстилающей

поверхности и климат региона.

Во второй главе дана общая характеристика пыльных бурь, физич еские и

синоптические условия их образования.
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В третьей  главе  представлены данные пространственно-временного

распределение пыльных бурь, прогнозы и методы защиты сельского хозяйства

Краснодарского края.

Теоретической и методической основой  исследования послужили

работы Захарова П.С., Лелеко З.А. и Пикерсгиль Г.Р., а также применяемые при

изучении графики, чертежи, таблицы и другие необходимые  иллюстративные

графические материалы и фотографии.

Объем работы составляет 60 машинописных страниц. Работа содержит 17

рисунков, 10 таблиц, 8 приложений
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Глава 1 Физико-географическая характеристика Краснодарского края

1.1 Географическое положение  особенности рельефа местности

Краснодарский край расположен на юге Восточно -Европейской равнины,

площадью 76тыс. км2  является самым южным регионом России .  На северо-

востоке край  граничит с Ростовской областью, на востоке – со Ставропольским

краем, на юге – с Абхазией. С северо-запада и юго-запада территория края

омывается Азовским и Черным морями.

Крайней северной точкой края  является хутор Молчановка ,

Щербиновского района (46° 50' северной широты), крайняя южная точка —

село Веселое, Адлерского района г. Сочи (43° 30' северной широты), на западе

крайняя точка — мыс Тузла, Таманского полуострова (36° 36' восточной

долготы), а на востоке — хутор Зеленчук-Мостовой, Отрадненского района

(41° 44' восточной долготы). Наибольшая протяженность края в

меридиональном направлении — 370 км, в широтном — 375 км.

Протяженность внешних границ — 1540 км, из них на морские приходится 740

км, на сухопутные — 800 км. Внутренняя граница с Республикой Адыгея

составляет около 1000 км [12, с. 48].

Гидрографическая  сеть. В крае более 500 рек, его основная водная

артерия – Кубань – одна из главных рек Северного Кавказа. Гидрографическая

часть  края представлена  реками  бассейна  р. Кубани  (южная  часть

территории)  и  реками  Прикубанской  равнины  (северная  часть).   Река

Кубань   берет   начало  за  пределами  края.  В   111  км   от  устья  она

разделяется   на  два   больших  рукава -  Кубань  и  Протоку.  Дельта   Кубани

занимает  около  3500   км² и  представляет  собой   лабиринт  мелководных

озер  и  лиманов. На   территории  края   река  Кубань  принимает   много

притоков (левых).   Наиболее крупными из них  являются: Уруп, Лаба, Пшиш,

Псекупс,  Афипс.  Это многоводные и  довольно длинные  реки.  Для

регулирования  водного  режима  Кубани  построены  водохранилища

Краснодарское,  Тщикское  и  Шапсугское.
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Бассейны   рек   Урупа,  Лабы,  Белой  расположены  в  горной  зоне.

Реки  имеют  большие уклоны  и  бурное  течение.  Значительную часть

питания  они  получают  от  ледников  и  снежников.  Немалую  роль   в

питании  этих  рек  играют  дожди  и  ливни.  В  связи  с  этим  им  свойственно

продолжительное  половодье,   начин ающееся   весной  от  таяния  снега  и

переходящее  позднее  к  более  мощному  подъему  уровня  от  таяния

ледников  и  снежников.  На  основные  волны  талых  вод  накладываются

пики  кратковременных  дождевых  паводков.

Реки  Пшиш,  Псекупс,  Афипс не  имеют  ледникового  питания;  талые

воды  образуются  за  счет сезонных  снегов,  достаточно  интенсивное  таяние

которых,  возможно  здесь  не  только  в  весенний  период,  но и  зимой  при

оттепелях.   Частые  оттепели  и  дожди  приводят  к  том у,  что  период

высокого  стока  этих  рек  смещен  на  зимние  месяцы.  Еще  резче

паводочный   режим  с  максимумом  стока  в  холодное  время  года  выражен

у  притоков  р.  Кубани,  стекающих  с  небольших  гор  западнее  реки  Афипс.

Северная   часть  края  имеет  большое  число  рек.  Это  степные  реки

Прикубанской  равнины.  Они   имеют  спокойное  течение,   маловодны,  и

почти  на  всем  протяжении  зарегулированы   небольшими  прудами.  Своё

начало  эти  реки  берут  у  водоразделов,  степ ных  родников  и  ключей,

выбивающихся  из  под склонов  балок.  Летом  такие  реки  сильно

пересыхают.  Наиболее  крупными  из  них  являются:  Ея,   Сосыка,  Ясени,

Албаши,  Понура,  Кирпили. Эти  реки  в  основном  впадают  в  лиманы  и

плавни,  не  доходя  до  Азовского  моря. Питание  их  обусловлено

снеготаянием,  поэтому  основная  доля  стока,  как  правило,  наблюдается

весной  в  течение  1 – 2  месяцев. В  маловодные  годы  реки  сильно  мелеют

или  пересыхают [1, с. 107].

Почвенный покров  края весьма разнообразен.  Степная равнина слабо

всхолмленная часть, расположенная севернее линии  Приморско -Ахтарск –

Тимашевск –  Кропоткин –  Армавир, занята черноземами карбонатными

малогумусными (около 5% перегноя) мощными и сверхмощными,  глинист ого
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и тяжелосуглинистого механического состава. Подобные же черноземы, но с

несколько более высоким содержанием гумуса – расположены на левобережье

Кубани, между устьями рек Урупа и Большой Лабы [1, с. 179].

Южнее и западнее карбонатных черноземов по вод оразделам верхнего и

среднего течения рек Бейсуг, Кирпили, Кочеты, а также в западной части

междуречья Большая Лаба – Кубань с Урупом расположены черноземы

типичные малогумусные сверхмощные, глинистые и тяжелосуглинистые.

Южнее станиц Новомышастовская – Воронежская на плоской степной равнине

правобережья Кубани, в междуречье Лаба – Белая севернее линии Лабинск –

Великое и отдельными массивами западнее станицы Рязанской распространены

черноземы выщелоченные малогумусные сверхмощные (до 2 м) в основном

глинистого механического состава. В юго -восточной части края, между

станицами Спокойная и Упорная и восточнее станицы Отрадная, залегают

черноземы тучные мощностью около одного метра разного механического

состава, содержащие до 8 – 12% гумуса.  Все указанные че рноземы обладают

высоким плодородием, благоприятными физическими и химическими

свойствами и могут быть использованы практически под все

сельскохозяйственные культуры [11, с. 147].

На юг от выщелоченных черноземов, за Кубанью, вдоль предгорий

Северного Кавказа по линии станица Варениковская – г. Крымск – пос.

Октябрьский – г. Белореченск – г. Майкоп -  станица Мостовская узкой полосой

в 10 – 20 км располагаются слитые черноземы. Характерной чертой этих почв

является высокая  плотность и слитность горизонта « В», препятствующая

глубокому проникновению корней растений и приводящая к переувлажнению

почвы во влажное время года.  Это приводит к снижению плодородия слитых

черноземов и не позволяет выращивать на них культуры сильно

чувствительные к избыточному увлажн ению [13, с. 214].

На Черноморском побережье, постепенно расширяясь от Туапсе в

сторону Адлера, выделяется зона распространения желтоземов, которые

встречаются здесь совместно с бурыми горнолесными почвами на



9

выровненных участках морских террас. Мощность этих почв около одного

метра. Гумуса в них содержится около 5%, но с глубиной его количество резко

уменьшается. Они очень хорошо отзываются на большие дозы минеральных и

органических удобрений. Несмотря на небольшую площадь, желтоземы почти

полностью освоены под такие ценные культуры, как цитрусовые, чай,

плодовые, табак и т.д., дающие здесь качественный и высокий урожай.

В горной и предгорной части  края в местах выхода карбонатных пород,

как небольшими участками, так и крупными массивами распространены г орные

дерново-карбонатные почвы. На северном склоне и юго -восточнее города

Туапсе они чаще всего выщелоченные, мощностью от 50 до 100 см, содержат

до 8% гумуса, весьма плодородны, обладают хорошими лесорастительными

свойствами [1, с. 123].

Растительность. Краснодарский  край  относится  к  числу  наиболее

богатых  по  флоре  частей  России и отличается  большим  разнообразием

растительного  покрова.  В  его  пределах  только  высших  растений

насчитывается  более  3000  видов. Здесь  имеются  различные   типы  степей,

лесостепь,  своеобразная  плавневая  растительность,  леса  и  луга. Северная

равнинная  часть  края  относится  к  степной  зоне,  к  причерноморским

разнотравным степям,  которые  обширным  массивом,  так  называемых

Приазовских  степей,   спускаются  к  югу,  к  предгорьям  Кавказа  в  бассейне

р.  Кубани.  Та  часть   приазовского  массива,  которая  связана  с

Прикубанской  низменностью,  покрыта  разнотравными  степями,  а

пониженные  склоны  Ставропольской  возвышенности,  вда ющиеся  с  востока

в  пределы  приазовского  массива,  занимает  сухая  типичная ковыльная  степь

[29, с. 84]. Степи  в  основном  распаханы. Дельту  Кубани  покрывают

обширные  площади  плавней – болотистых высокотравных  лугов [1, с. 109].

К  югу  от р.  Кубани  степи  сменяются  лесостепью – чередованием

лесных  и  степных  участков.  Лес  занимает  ущелья  и  пониженные  места,  а

степь – ровные  и  повышенные  элементы  рельефа,  представляет  собой

луговую  степь.
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На  высоте  от  1800 до  2000 – 2500 м  развивается  субальпийская

растительность.  Она  не  представляет  единого  типа,  но  является

комплексом,  состоящим  из  субальпийских  лугов,  субальпийского

высокогорья,  зарослей  кавказского  рододендрона  и  субальпийских

можжевельников. Иногда  к  этому  поясу  относится  буковое  и  берёзовое

криволесье. Растительность Краснодарского края богата полезными  видами

растений: лекарственными, эфирно -масличными, дубильными,  медоносами.

Здесь  много  ценных  кормовых  растений  особенн о  бобовых  и  злаков;

немало  растений,  обладающих  декоративными  качествами [3, с. 39].

Территория края разделяется на две части: северная равнинная и южная

горная (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Рельеф Краснодарского края [12, с. 8]

Равнинная зона – Прикубанская низменность – занимает две трети

территории и является экономически наиболее развитой частью. Южная зона

образована системами хребтов Западного Кавказа, примыкающей к ним
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полосой предгорий и узкой лентой  Черноморского побережья.

Расположенный на границе умеренных и субтропических широт, на

стыке равнин и гор, край отличается разнообразием и непостоянством

погодных условий. Абсолютные отметки Азово -Кубанской низменности не

превышает 200 м.

На западе она имеет более ровную поверхность . Наиболее понижена

часть низменности, лежащая западнее меридиана 38° 30 восточной долготы.

Абсолютные отметки поверхности здесь не превышают 10 метров. Эта часть

территории примыкает к Азовскому морю, именуется приазовская низменность

и представляет собой дельтовый рай он р. Кубани и степных рек. Он изобилует

многочисленными ериками, лиманами и плавнями.

Азово-Кубанская низменность через широкую долину р. Кубани

переходит в наклонную террасированную равнину предгорий северо -западной

части Большого Кавказа. Современный Бо льшой Кавказ – сложно построенная

горная система, состоящая из ряда крупных горных цепей. От Анапы

начинается главный Кавказский Хребет, который тянется к юго -востоку,

постепенно удаляясь от берега моря, но местами отроги гор вплотную подходят

к берегам, образуя отвесные обрывы, террасистые склоны и выступающие в

море мысы. Около Анапы горы еще не высоки, их высота составляет, примерно

300 метров. Далее к югу они постепенно повышаются и уже между

Новороссийском и Геленджиком  достигают высоты 600 м, а в рай оне Туапсе

1800-2100 м [1, с. 149].

1.2 Климат Краснодарского края

Климат больших территорий формируется под воздействием комплекса

физико-географических условий, из которых наиболее важными являются

солнечная радиация, циркуляция атмосферы и подстилающ ая поверхность.

Сложные физико-географические условия, разнообразие ландшафтов, близость

незамерзающих морей и наличие системы высоких хребтов Кавказа вносят
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изменения в общий перенос воздушных масс и обусловливают большое

разнообразие климата на территори и Краснодарского края. Здесь можно

проследить довольно резкий переход от континентального сухого климата на

северо-востоке края до умеренно континентального Прикубанской низменности

и теплого - влажного климата предгорий, и от холодного климата высокогорий

до субтропического на Черноморском побережье [1, с. 179].

Территория Краснодарского края благодаря своему южному положению

получает много тепла. Продолжительность солнечного сияния здесь составляет

2200 - 2400 час в год. Количество суммарной солнечной рад иации,

поступающей на данную территорию, колеблется от 115 ккал/см 2 на севере края

до 120 ккал/см2 на юге. Наибольшая сумма температур воздуха за период с

температурами выше 10° накапливается на Черноморском побережье до 4000 -

4200°. На равнинной части территории она составляет 3400-3600°, в предгорьях

3000-3400°. С увеличением высоты местности количество тепла убывает. В

горах, на высоте 2000м - сумма активных температур составляет 1000 °.

Продолжительность теплого периода (периода с температурой воздуха в ыше

0°) на большей части территории, составляет 9-10 месяцев. На Черноморском

побережье устойчивого перехода через 0° не бывает, т. е. снижение температур

воздуха до отрицательных значений наблюдается в холодный период лишь в

течение нескольких дней.  Безморозный период в большинстве районов длится

180-200 дней, на Черноморском побережье —  220-260 дней.

Январские среднесуточные температуры изменяются от -4...-5°C  у

северных и северо-восточных границ края (Белая Глина, Кущевская), до -1°C в

северных предгорьях Кавказа (Горячий Ключ). Минимальная температура,

зарегистрированная в северной части края, -40°C. Температурный режим зимой

наименее стабилен. На равнинной части края оттепели часто чередуются с

заморозками. Летом температурные изменения менее знач ительны. Средние

температуры воздуха в июле колеблются в пределах +23...+24°C, абсолютный

максимум температуры в центральных районах края   +42...+43°C.   Южная

зона образована системами хребтов Западного Кавказа, примыкающей к ним
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полосой предгорий и узкой лентой Черноморского побережья. Зона,

расположенная на границе умеренных и субтропических широт, на стыке

равнин и гор, побережье отличается разнообразием и непостоянством погодных

условий. На Черноморском побережье среднесуточные температуры января

растут с северо-запада на юго-восток, изменяясь от +1°C в Анапе до +5°C в

Адлере, в июле колеблются в пределах +22...+26°C .

Распределение осадков по территории крайне неравномерно, особенно в

горных районах, где на величину осадков влияет высота и экспозици я склонов.

Количество осадков за год увеличивается по территории в направлении с севера

на юг и в среднем составляет на большей части равнинных районов 500 -600 мм.

В предгорьях и прилегающих к ним равнинных районах оно  увеличивается

до 700-800 мм, а в горах  до 800-2000 мм (приложение 1). Максимум

осадков на равнинной части приходится на лето, а на побережье - на холодную

часть год [32, с. 33].

Относительная влажность воздуха в равнинных районах имеет ярко

выраженный годовой ход. Наименьшие ее з начения отмечаются в июле -

августе - порядка 60 - 65%, в отдельные дни могут опускаться до 20 - 30% и

ниже. В горах, предгорьях и на побережье годовой ход относительной

влажности сглажен. Недостаточное количество осадков в сочетании с

высокими температурами в равнинных районах определяют сухость воздуха и

почвы, что вызывает большую повторяемость засух и суховеев. В горах

суховейные явления отсутствуют, на побережье засухи бывают редко и слабой

интенсивности [32, с. 232].

Важным фактором, влияющим на клим ат района, является циркуляция

атмосферы. Циркуляции атмосферы над бассейнами Черного моря и Кубани

присущи черты меридиональной направленности на фоне общего зонального

переноса над Европой. Это связано, главным образом, с влиянием акватории

Черного моря на термическое состояние нижнего слоя тропосферы над ним  [31,

с. 84].  Так же циркуляция воздуха над территорией бассейна во многом

определяется сопряженной зависимостью между Черноморской депрессией и
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отрогом Сибирского антициклона или антициклонами, фор мирующимися над

Европейской территорией России (ЕТР), при этом наблюдается большой

перепад давления над территорией Краснодарского края. Результатом является

большая повторяемость восточных ветров на Черноморском побережье в

районе Анапа – Туапсе (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Метеостанции Краснодарского края [26]

В холодное время года, вследствие увеличения термических различий

между полюсом и экватором, наиболее ярко выражен общий западный перенос

в атмосфере над Европой. Проходящие средиземноморские циклоны , приносят

теплый влажный воздух, осадки, сильные порывистые ветры южных румбов.

Доступность края, как для холодных, так и для теплых воздушных масс, и

расположение его на границе между теплыми южными морями и холодным

континентом определяет резкие измене ния погоды и большие колебания

температуры, как в течение конкретного месяца, или сезон а, так и на

протяжении ряда лет [32, с. 107].

Взаимодействие теплого морского воздуха и холодного

континентального, а также влияние орографии, создают большие перепады

температуры в районе Черного моря и Кавказа, что часто приводит к
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образованию новых циклонических возмущений над этой территорией. В таких

случаях, в юго-западной части Краснодарского края наблюдаются интенсивные

и продолжительные дожди и снегопады.

Дожди, особенно, если им сопутствуют резкое потепление и таяние снега,

выпавшего ранее, вызывают резкий подъем уровней рек, впадающих в Черное

море. Свободный доступ с северных районов страны холодного воздуха, а с

юга – тёплого, активная циклоническая деятел ьность приводит к частому

возникновению опасных явлений погоды: сильных ливней (более 50 мм за

полусутки), ураганных ветров, пыльных бурь и так далее (рис. 1.2). Ежегодно

на территории края отмечается по  50 -70 таких явлений, приносящих иногда

заметный ущерб народному хозяйству.
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Глава 2 Пыльные бури предпосылки их возникновения и развития

2.1 Характеристики и причины возникновения пыльных бурь

Пыльные бури – одно из наиболее опасных для сельского хозяйства

метеорологических явлений. Они возникают под влиянием  как природных, так

и антропогенных факторов и нередко связаны с формами земледелия, не

соответствующими данной климатической зоне. Начиная с 1936 г. на сети

метеорологических станций производятся наблюдения над пыльными бурями.

Это явление хоть и метеорологическое, но связанное с состоянием почвенного

покрова и с рельефом местности.

 Для возникновения пыльной бури нужен сильный ветер и достаточно

сухой материал на поверхности земли, способный подниматься в воздух и

длительное время находиться там во взвешенном состоянии. Таким образом,

необходимо, чтобы почва была рыхлой, сухой, лишенная травяного или

значительного снежного покрова, а также скорость ветра не менее 15 м/с.

Наблюдаются пыльные бури чаще всего ранней весной, в марте или апреле,

после сухой осени и малоснежной зимы. Случаются они, хоть и реже, и зимой –

в январе или феврале [15, с. 117].

Пыльной или песчаной бурей называется явление переноса сильным

ветром большого количества пыли или песка, при котором резко ухудшается

видимость. Различают местную (повседневную) ветровую эрозию и пыльные

бури [25, с. 24].

При пыльных бурях над Средней Азией воздух иной раз бывает пропитан

пылью до высоты нескольких километров. Самолетам, попавшим в пыльную

бурю, грозит опасность разрушения в воздухе или при ударе о землю; кроме

того, дальность видимости в пыльной буре может уменьшаться до десятков

метров. Наблюдались случаи, когда днем при этом явлении становилось темно,

как ночью, и не помогало даже электрическое освещение. Надо добавить, что

на земле пыльные бури могут приводить к разрушению построек, буреломам,

не говоря уже о всепроникающей пыли, набивающейся в дома, пропитывающей
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одежду людей, застилающей глаза, затрудняющей дыхание [21, с. 263].

Вихревые бури представляют собой сложные вихревые образования,

обусловленные циклонической деятельностью и распространяющиеся на

большие площади.

Потоковые бури – это местные явления небольшого распространения.

Они своеобразны, резко обособлены и по своему значению уступают вихревым

бурям. Вихревые бури подразделяют на пыльные, беспыльные, снежные и

шквальные (или шквалы). Пыльные бури характерны тем, что воздушный поток

таких бурь насыщен пылью и песком (обычно на высоте до нескольких сот

метров, иногда у больших пыльных бурь – до 2 км). В беспыльных буря х,

благодаря отсутствию пыли, воздух остается чистым. В зависимости от пути

своего движения беспыльные бури могут превращаться в пыльные (при

движении воздушного потока, например, над пустынными районами). Зимой

вихревые бури нередко превращаются в снежные  бури. В России такие бури

называют пургой, бураном, метелью [18, с. 12].

По происхождению пыль подразделяется на космическую, морскую,

вулканическую, золовую и промышленную. Постоянное количество

космической пыли составляет менее 1 % от общего содержания пыли в

атмосфере. В образовании пыли морского происхождения моря могут

участвовать только путем отложения солей. В заметной форме это проявляется

изредка и на небольшом удалении от берега. Пыль вулканического

происхождения – один из наиболее значительных з агрязнителей атмосферы.

Золовая пыль образуется вследствие выветривания земной породы, а также при

пыльных бурях.

Промышленная пыль – одна из основных составляющих воздуха. Ее

содержание в воздухе определяется развитием индустрии и транспорта и имеет

выраженную тенденцию к росту. Уже сейчас во многих городах мира создалось

опасное положение вследствие запыленности атмосферы промышленными

выбросами [10, с. 58].

В зависимости от структуры и цвета почв, выдуваемых ветром,
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различают:

 черные бури (на черноземах), свойственные южным и юго -восточным

областям Европейской части СССР, Башкирии, Оренбургской области;

 бурые или желтые бури (на суглинках и супесях), свойственные Средней

Азии;

 красные бури (на красноцветных, окрашенных окислами железа почвах),

свойственные пустыням и полупустыням нашей страны, пустынным

местностям Ирана и Афганистана);

 белые бури (на солончаках), свойственные некоторым районам

Туркмении, Поволжья, Калмыкии. Чаще всего они бывают весной и

осенью при сильном южном или юго -восточном ветре. Источником их

являются солевые озёра и ильмени. Разрушение ветром солевого покрова

озёр происходит в то время, когда водоёмы пересыхают, а это бывает

весной до затопления дельты полыми водами и поздней осенью после

спада половодья и подсушивания озёр [9, с. 6].

По продолжительности пыльной бури и видимости во время её можно

выделить следующие основные типы пыльных бурь.

Кратковременные пыльные бури с относительно небольшим ухудшением

видимости. Вызываются сугубо местными колебаниями скорости и

направления ветра, продолжительность их не превышает 30 мин, а види мость

сохраняется в пределах 3-4 км, увеличиваясь временами до 6-10 км. Пыльные

бури этого типа нередко перемежаются с пыльными поземками.

Кратковременные пыльные бури с сильным ухудшением видимост и. По

длительности они сходны с бурями первого типа, но вызывают более

значительное ухудшение видимости (до нескольк их сотен метров, а иногда до

10-20 м); начинаются почти внезапно — при сравнительно спокойной погоде

скорость ветра резко возрастает, и одно временно проносятся облака пыли

различной вертикальной мощности [5, с. 109].

После первого внезапного ухудшения видимости она по степенно

увеличивается до 1-2 км и более, хотя скорость ветра часто продолжает
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нарастать. Эти бури обычно порождаются шкваловыми  ветрами, связанными с

прохождением грозовых очагов или резких холодных фронтов второго рода.

Признаком приближения такой пыльной бури является серая пыльная завеса

под кучево-дождевыми облаками, когда они еще находятся у горизонта, в

пределах видимости.

Длительные и пульсирующие пыльные бури с преобладанием

относительно небольшого ухудшения видимости (2 -4 км). Периодически

отмечаются то кратковременные улучшения, то ухудшения видимости.

Колебания видимости происходят на большой территории, в различных ме стах

и в различное время. Продолжительность пыльных бурь этого типа достигает

нескольких часов и даже суток. Эти бури возникают в условиях устойчивого

барического поля с большими барическими градиентами (юго -восточная,

южная и юго-западная периферия мощных малоподвижных антициклонов)  [18,

с. 15].

Длительные и сильные пыльные бури  с уменьшением видимости до 500 -

1000 м, в начальной стадии — до нескольких десятков метров.  Пыльные бури

этого типа имеют, как правило, большую горизонтальную и вертикальную

протяженность и характеризуются во всех направлениях однообразным,

обычно темно-серым фоном. Колебания видимости происходят на общем фоне

низких значений видимости. Продолжи тельность такой бури не менее 2 -4 ч.

Пыльный или песчаный поземок — перенос пыли или песка и слое не

более 2 м над поверхностью почвы. Пыльные поземки, как правило,

непродолжительны, и как самостоятельное явление наблюдаются сравнительно

редко; чаще всего они возникают в начале пыльной  бури или в конце ее.

Такие поземки вызывают значительн ые песчаные заносы дорог, полей,

каналов и др. В холодную половину года песчаные поземки могут сочетаться с

пыльными и песчаными бурями третьего типа, обычно это происходит на

южной периферии малоподвижных обширных антициклонов при скоростях

ветра около 15 м/с и более. Для поземков характерна более ровная структура

поля ветра и нередко устойчивая стратификация воздушных масс [30, с.175].
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Пыльные бури штормовых зон. Пыльные бури нередко возникают вне

связи с фронтальными разделами. Это бывает в тех случаях,  когда в каком-либо

районе у поверхности Земли создаются зоны значительных горизонтальных

барических градиентов, обусловленных неодинаковыми скоростями и даже

знаками изменения давления. Такие зоны называются штормовыми [20, с. 124].

Штормовые зоны образуются обычно в областях резкого падения или

роста давления, граничащих с областью, где давление меняется мало. Такие

зоны часто наблюдаются в передней части резко усиливающегося антициклона

и на южной и юго-западной периферии обширного и медленно смещающего ся

антициклона, когда к югу от него располагается малоподвижный циклон .

Так черные бури — следствие штормовых восточных ветров на южной

периферии обширных антициклонов, развивающихся в арктическом воздухе

[30, с. 126]  Летом такие антициклоны при сильном  перегреве воздушных масс

создают эффект суховеев. При шквале (перед грозой и ливневым дождём)

кратковременные (от нескольких минут до часа) локальные пыльные бури

могут наблюдаться в летний период даже в пунктах, расположенных в лесной

растительной зоне — в том числе в Москве и Санкт -Петербурге (1-3 дня за

лето).

Одним из процессов, порождающих быстро смещающиеся штормовые

зоны в условиях Средней Азии, является выход штормовых циклонов с южных

районов Каспийского моря. Наиболее сильные ветры наблюдаются при этом в

тыловой части циклона.

Быстро смещающиеся штормовые зоны формируются также в условиях

антициклогенеза. Например, в глубоких ультраполярных ложбинах, где резкое

увеличение циклонической кривизны изогипс и изотерм приводит к сильному

росту давления, усиливающемуся мощной адвекцией холода. Впереди такого

бурно растущего антициклона создается штормовая зона, движущаяся вместе с

ним к юго-западу [8, с. 34].

Не раз уже фиксировался перенос пыльных бурь с Африканского

континента на Американский. Самыми продолжительными и интенсивными из
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всех раннее наблюдавшиеся в Краснодарском крае   это п ыльные бури 1969г .

Ветер то усиливался, то ослабевал, поэтому наблюдалось несколько периодов с

пыльными бурями: 3-7, 22-25 января,  7-24 февраля. Самые сильные пыль ные

бури отмечены в северо-восточных и местами в центральных районах края. В

европейской части России пыльные бури чаще всего наблюдаются на

обширных пространствах Волгоградской,  Ростовской,  Астраханской областей,

Краснодарского (рис. 2.1)  и  Ставропольского краев, в Калмыкии [35, с. 118].

Рис. 2.1. Умеренная пыльная буря (ст. Кущевская) [26]

Возникновение пыльных бурь обуславливается следующими причинами:

ветром, осадками, температурой и влажностью воздуха, рельефом и

подстилающей поверхностью:

Порывистость  ветра обусловливается динамической и термической

турбулентностью. Динамическая турбулентность возникает при обтекании

воздухом неровностей земной поверхности, а термическая – в результате

неодинакового нагревания отдельных участков земли. Турбул ентность

усиливается при термической конвекции. Турбулентное движение воздуха

способствует переносу пыли из нижних слоев атмосферы в более высокие.  В

возникновении пыльных бурь важное значение имеет величина скорости ветра
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у поверхности земли, так как име нно эта скорость участвует в перемещении и

подъеме в воздух частиц почвы.

Интенсивность разрушения и выдувания почвы, характеризуемая

величиной пылевого потока, повышается пропорционально кубу скорости

ветра. Процессы иссушения почвы тесно связаны с влиян ием ветра. Ветер,

удаляя водяные пары из пор и с поверхности почвы, ускоряет процесс

испарения [22, с. 14].

На Кубани пыльные бури возникают первоначально  при скорости ветра

15 м/с и более. Особенно сильные пыльные бури наблюдаются при ураганных

ветрах 25-35 м/с и более.

В течение года ветровой режим неравномерный и обуславливается он

циркуляционными факторами. Среднемесячная скорость ветра зимой доходит

до 5-7 м/с.   В зоне Армавира, вследствие особенностей рельефа, наибольшую

повторяемость имеют сильные  ветры юго-восточного направления. В феврале

отмечается максимум штормов за год – в отдельные годы 10-15 дней, в

восточных районах 21-24 дня. Наибольшее за год число дней с сильным ветром

колеблется от 30 до 60 [15, с. 131].

Преобладающим направлением ветр а при пыльных бурях является

восточное и северо-восточное направление. Ветровая эрозия может

наблюдаться в любое время года.  В зимнее время, несмотря на большую силу

ветра, пыльные бури наблюдаются редко, до 1969 г. отмечались лишь один раз

и только в отдельных районах, больших повреждений не причинили.

Пыльная буря, наблюдавшаяся зимой 1969 г. явление исключительное,

которое по охвату территории и интенсивности, за имеющийся период

наблюдений, отмечалось впервые. Чаще всего пыльные бури возникают весной

в марте – апреле [7, с. 54].

Большая часть территории Краснодарского края относится к зонам

недостаточного или неустойчивого увлажнения, где через год, а в северных,

северо-западных и северо-восточных районах почти ежегодно, сумма осадков

за год составляет менее 550 мм.
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В засушливый год выпадающие осадки не обеспечивают расходов

почвенной влаги на испарение и транспирацию растений. На остальной

территории по годовому выпадению осадков увлажнение достаточное, но и

здесь, вследствие большой неравномерности в распределении осадков во

времени, почти ежегодно в отдельные периоды наблюдается дефицит влаги.

Засушливый период сопровождается низкой относительной влажностью.

Продолжительное отсутствие осадков, высокая температура и низкая

влажность воздуха приводят к иссушению поверхностного слоя  почвы,

который становится более податливым воздействию ветра [15, с. 71].

Температура и влажность воздуха влияют на процессы испарения,

поэтому в некоторой степени можно отметить их влияние на интенсивность

ветровой эрозии.

Высокая температура и низкая влажность воздуха способствуют

иссушению поверхностных слоев почвы, которые становятся более

податливыми  воздействию ветра. Во многих районах ветровой эрозии высокая

температура и низкая влажность воздуха наблюдается уже ранн ей весной, для

этих районов также характерно очень быстрое нарастание температур в

весенний период.

Низкие температуры зимой после обильных осенних дождей вызывают

замерзание воды, накопившейся в поверхностных слоях тяжелых почв. В силу

расширения воды при превращении её в лёд почва вспучивается и

разрыхляется [17, с. 216].

Зимой, после обильных дождей, низкие температуры вызывают

кристаллизацию воды в почве, что приводит к её разрыхлению.  Под действием

ветра такая почва выдувается легче. Такой процесс разрыхления почвы,

вспучивание, наблюдается при чередовании промерзания ночью и оттаивания

почвы днем. Это явление на Кубани наблюдается, преимущественно, в феврале

– марте.

От бурь в первую очередь сильно страдают выпуклые участки

поверхности и крутые ветроударные склоны (приложение 2). Наклонная
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поверхность на пути воздушного потока сужает его сечение, что ведёт к

резкому повышению скорости ветра  [33, с. 114].

В условиях Северного Кавказа наиболее сильно повреждаются склоны

восточных экспозиций, которые подвергаются воздействию преобладающих

здесь восточных ветров. Зимой эти склоны оголяются от снежного покрова, а

весной и летом сильно иссушаются сухими восточными ветрами. Вследствие

менее благоприятных условий роста растительность на восточных склонах

развивается слабее и хуже защищает почву от выдувания.

2.2 Синоптические процессы, благоприятные для возникновения пыльных

бурь на примере Краснодарского края

Синоптические условия образования пыльных бурь можно считать

общими для всей территории ЕТР. Одн ако данное исследование ограничено

случаями возникновения пыльной бури на территории Краснодарского края,

хотя средняя повторяемость их в Краснодарском крае (1 -2 дня) значительно

меньше, чем в Ставропольском крае и, особенно, в Калмыкии, где она

достигает 8-12 дней в году. Это объясняется защитной ролью Ставропольской

возвышенности.

Пыльные бури, в основном, возникают при ветрах восточной

составляющей, и пыль задерживается восточными склонами Ставропольской

возвышенности, а также большой зарастаемостью почв из-за лучшего

увлажнения [23, с. 45].

Синоптические условия пыльных бурь исследовались многими авторами

и хорошо известны синоптикам-практикам.

В «Руководстве по краткосрочным прогнозам погоды », часть 3, вып. 2

1965 г. написано: «Сильный восточный  и юго-восточный ветер на Северном

Кавказе возникает всякий раз, когда мощный антициклон над Востоком

Европейской части России или Западной Сибирью с отрогом на Казахстан

начинает взаимодействовать с барической депрессией, располагающейся над
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Чёрным морем» [28, с. 148].

По мнению Захарова П.С., «Пыльные бури, охватывающие значительные

площади, возникают на периферии антициклонов в зоне сильных ветров,

вызванных большими барическими градиентами. На Европейской части России

синоптическая обстановка, способствую щая возникновению пыльных бурь,

создается при прохождении мощных антициклонов с северо -запада и севера на

юго-восток при одновременной активизации циклонической деятельности в

районе Малой Азии и Чёрного моря.

Сближение мощных антициклонов с глубокими цик лонами вызывает

резкое увеличение (в 3-5 раз) барических градиентов. Сильные пыльные бури

1892, 1928, 1960 гг. возникли именно  при такой синоптической ситуации ». И

несколько ниже: «Возникновению пыльных бурь способствует термическая

турбулентность, обусловленная тем, что медленно смещающ иеся фронты

располагаются в деформированном поле с ярко выраженной высотой

фронтальной зоны и сильными ветрами » [15, с. 37].

Аналогичные определения приводят и другие авторы. В своей

монографии «Синоптические условия об разования пыльных бурь в

Краснодарском крае» [22] Г.Р. Пикерсгиль выделил макропроцесс, развитие

которого наиболее характерно для возникновения пыльных бурь на Северном

Кавказе и в прилегающих к нему районах Европейской территории России. Для

этого было  проанализировано 29  случаев из 37 за период с 1949г по 1971г.,

включающий в себя 13 случаев пыльных сильных бурь.

Не рассматривались 3 случая кратковременной вспышки фронтальных

пыльных бурь при юго-западном ветре,  и 5 случаев непродолжительных, слабо

выраженных пыльных бурь, когда скорость ветра лишь на отдельных станциях

превышала 15 м/с. Не учитывались слабые бури, отмечавшиеся кратковременно

1-2 станциями.

Табл. 2.1 показывает распределение взятых случаев по годам и месяцам, а

также продолжительность пыльных бурь (число дней).

Наибольшая повторяемость бурь имеет место в апреле (15 случаев) и
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марте (11).

Таблица 2.1

Продолжительность (число дней) сильных пыльных бурь на территории

Краснодарского края (1949-1971гг) [26]

Ме-
сяц январь февраль март апрель сентябрь год

Год
число
слу-
чаев

пе-
риод

число
слу-
чаев

пе-
риод

число
слу-
чаев

пе-
риод

число
случаев период число

случаев период число
случаев период

1949 2 2
3 1 2 3 7

1950 -
1951 1 3 1 2 1 4 3 9

1952 1 1 2 2
8 3 11

1953 1 1 1 4 2 5
1954 -
1955 -
1956 1 4 1 3 2 7

1957 2 5
3 2 8

1958 -
1959 -

1960 2 37 2 4
7 4 21

1961 -
1962 -
1963 -
1964 1 3 1 3
1965 1 3 1 6 2 9
1966 -
1967 1 2 1 2
1968 -

1969 2 5
4 3

6
5
4

2 3
2 3

2
2
2

10 35

1970 1 3 2 5
2 3 10

1971 1 1 1 1

Всего 4 15 6 24 11 33 15 54 1 2 37 128

Наибольшая продолжительность достигает 6 -8 дней, но повторяемость

таких бурь невелика, всего 14% (табл. 2.2)
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Таблица 2.2

Продолжительность пыльных бурь [26]

Число дней с
пыль. бурей 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего

Число случаев 4 9 9 6 4 2 2 1 37
% 11 24 24 16 11 5,4 5,4 3 100

Чаще всего (64%) пыльные бури продолжались от 2 до 4 дней.

Распределение пыльных бурь показывает табл . 2.3.

Таблица 2.3

Распространение пыльных бурь [26]

По площади, в % к территории края
менее 25% 25-50 51-90 90-100% Всего

Число
случаев 6 16 9 6 37

% 16 43 24 16 100

В табл. 2.4 приведена заблаговременность (в днях) усиления ветра до 15

м/с и более, считая от времени усиления ветра до времени возникновения

пыльной бури.

Таблица 2.4

Заблаговременность (в днях) усиления ветра до 15 м/с и более [26]

Число
дней 0 1 2 3 4 5 Всего

Число
случаев 15 12 2 - 1 1 31

% 48 39 6,6 - 3,2 3,2 100

Здесь, в первой вертикальной графе, число случаев с нулевой

заблаговременностью, когда пыльная буря началась в день усиления ветра. Во

второй графе - число случаев, когда буря началась на следующий день, то есть

заблаговременность составила одни сутки и т.д. Из таблицы видно, что

преимущественно (87%) пыльная буря начинается в день усиления ветра или на

следующие сутки. Только в двух случаях, приходящихся на зимние месяцы,
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пыльная буря возникала на 4 -5 день после усиление ветра [22, с. 15].

Анализ выделенных случаев показ ывает, что основным атмосферным

макропроцессом, для возникновения пыльной бури , является формирование над

Европейской территорией России Ω – образного высотного деформационного

поля (ВДП) с гиперболической точкой в районе Северного Кавказа или Чёрного

моря (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Условия возникновения сильных пыльных бурь [26]

Решающая роль в формировании такого поля принадлежит образованию

или перемещению над Европейской территорией России   мощного высотного

антициклона. Высотный центр антициклона соединяется обычно

меридиональной перемычкой с субтропической областью высоких значений

геопотенциала.

Циклонические компоненты высотного деформационного поля ( ВДП) –

депрессия над Италией, Балканским полуостровом и Малой Азией и глубокая
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высотная ложбина, иногда с циклоническим центром, ориентированная с

востока или северо-востока на Аральское и Каспийское моря [4, с. 114].

Планетарная высотная фронтальная зона (ПВФЗ) довольно редко огибает

все высотное деформационное поле (ВДП) . Наиболее часто она проходит по

северной периферии антициклона и огибает восточную ложбину (рис. 2. 3).

Рис. 2.3. Условия возникновения сильных пыльных бурь [26]

Западная циклоническая область обычно изолирована или

полуизолирована и имеет вид многоцентровой депрессии. Роль её заключается

в поддержании низкого фона давления в районе Чёрного моря и в создании

большого перепада давления над Северным Кавказом при выходе циклонов со

Средиземного моря на Чёрное или при орографическом циклогенезе над

Чёрным морем.

Глубокое проникновение высотной ложбины с востока в районе

Каспийского моря создает или увеличивает восточную слагающую пе реноса

над Западным Казахстаном и Заволжьем, что способствует блокированию

антициклонов, перемещающихся на восточные районы Европейской
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территорией России [19, с. 34].

Омегообразное высотное деформационное поле (ВДП) оказалось

характерным для 18 случаев пы льных бурь из 29.  В одиннадцати случаях

начало пыльных бурь было связано с формированием над востоком Европы

асимметричного меридионально ориентированного высотного

деформационного поля (ВДП)  с зоной сжатия над Северным  Кавказом  и

Нижней Волгой. Однако, в 6 случаях из 11, асимметричное ВДП через 2 -3 дня

преобразовывалось с омегообразное ВДП, в том числе для всех случаев

продолжительных и сильных пыльных бурь.

В остальных пяти случаях пыльные бури  не отличались большой

интенсивностью и продолжительност ью, охватывали не более 25 -50%

территории края.

Таким образом, все сильные пыльные бури и большая часть (83%) общего

числа случаев пыльных бурь были связаны с возникновением омегообразного

высотного деформационного поля (ВДП) .

Ниже мы остановимся на услови ях определивших катастрофические

пыльные бури, наблюдавшиеся в марте -апреле 1960 г.

В соответствии со структурой высотного барического поля основного

типа процессов (омегообразное ВДП), усиление восточного ветра на Северном

Кавказе в большинстве случаев б ыло связано с перемещением и эволюцией

высокого антициклона над Европейской территорией России. В ряде случаев

наблюдался циклонический процесс формирования новых высотных и

приземных центров антициклонов на периферии старых  [16, с. 216].

Для случаев асимметричного высотного деформационного поля (ВДП)

усиление ветра всегда вызывалось приближением низкого антициклона,

перемещающегося по полярной или ультраполярной осям .

В «основном» макропроцессе можно выделить две разновидности,

различающиеся, главным образом, направлением движения антициклонов. В

зависимости от этого признака, мы будем рассматривать «западный» или

«восточный»  варианты   основного  макропроцесса (рис. 2.4).
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Рис. 2.4. Сборная карта (восточный вариант) [26]

Пыльные бури возникают при усто йчивом антициклоне, но возможны и

при циклонической циркуляции. Пыль может переноситься обеими формами

циркуляции. Однако в антициклоническом потоке она не может переноситься

на большие расстояния благодаря нисходящим потокам в антициклоне. В

первом из них антициклоны перемещаются с северо -запада или севера, во

втором, в общем случае, - с северо-востока на юго-запад. Иногда траектория

движения антициклона в этом варианте представляет собой довольно

замысловатую кривую [27, с. 36].

Также показано высотное барическое поле выделенных разновидностей

можно отличить по более западному, для первой, и более восточному, для

второй, среднему положению северного антициклонического компонента

высотного деформационного поля (ВДП)  [2, с. 198].

Преобразование асимметричног о ВДП в омегообразное может

осуществляться  как по «западному» варианту (преимущественно), так и по
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«восточному», отсюда для траекторий движений антициклонов характерны и

полярная направленность и ультраполярная. Антициклоны могут быть и

низкими и высокими образованиями. Табл. 2.5 показывает относительную

повторяемость выделенных макропроцессов.

Таблица 2.5

Повторяемость макропроцессов [26]

Омегообразное ВДП

Преобразование
асимметричного

ВДП
в омегообразное

Западное Восточное

Асимметричное
ВДП

Западное Восточное
Число случаев 7 11 5 4 2
Сильные бурь 3 6 - 3 1
В % к общему
числу случаев 43 55 75 50

Для всех рассмотренных макропроцессов формирование штормовой зоны

над Северным Кавказом, Ростовской областью и Нижней Волгой было связано

с адвекцией высокого давления на эти районы с северо -запада, севера, или

северо-востока и с адвекцией низкого давления юго -запада в район Чёрного

моря.

Следует отметить, что для асимметричного высотного деформационного

поля (ВДП) и «западного» варианта омегообразного высотного

деформационного поля (ВДП)  характерно максимальное усиление ветра на

севере Черноморского побережья края. Исключением могут, является те

случаи, когда максимальное усиление ветра происходит  в  момент

расположения центра антициклона восточнее сор окового меридиана. Самый

сильный ветер, при этом, наблюдается чаще всего на севере -востоке края,

иногда и в районе Новороссийска [21, с. 247].

Для случаев «восточного» варианта омегообразного высотного

деформационного поля (ВДП)  характерно максимальное ус иление ветра, как

правило, в восточной половине края, в отдельных случаях на Черноморском

побережье, в зависимости от положения центров антициклона и циклона. Если,
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например, центр антициклона располагается вблизи сорокового меридиана, а

центр циклона и очаг падения давления в юго-восточной части Чёрного моря,

то наиболее сильный ветер наблюдается, преимущественно, в районе

Новороссийска, либо одновременно, в районе Новороссийска и в восточной

части края.

Максимальный, за период пыльной бури, средний градиент давления,

полученный от деления величины разности давления в центрах антициклона и

циклона на расстояние между ними, колеблется в пределах от 1 до 3,2 мб, на

100км, для случаев сильных пыльных бурь – от 1,8 до 3,2 мб. В то же время в

штормовой зоне величина барического градиента достигает иногда 6-8 мб. на

100км.

В качестве примеров, рассмотрим условия двух из пяти случаев

катастрофических пыльных бурь, используя способ подхода, к их анализу

изложенный выше.

Сильная пыльная буря 18 -23 марта  1960 г. Макропроцесс –

омегообразное ВДП, «западный» вариант. Большая продолжительность

пыльной бури  объясняется  тем, что развитие процесса имело два цикла; 17 -19

и 20-23 марта.

В период с 17 по 19 марта усилени е ветра было связано с быстрым

перемещением усиливающегося низкого антициклона из района Белого моря,

через Среднюю Волгу на Западный Казахстан. Максимального развития

антициклон достиг 18 марта, когда центр его с давлением 1051 мб. находился в

районе Куйбышева. В этот день наблюдалось и максимальное для этого цикла

усиление ветра до 24-28 м/с. (Тихорецк, Новороссийск). В течение 19 марта

ветер постепенно ослабевал.

Днем 20 марта ветер вновь усилился в связи с перемещением

антициклона со Скандинавского пол уострова на Прибалтику и с циклогенезом

над Турцией, получившим максимальное развитие 22 марта. К 22 марта

максимальной силы достигли и пыльные бури. Ветер усиливался до 24 -28 м/с, в

Анапе и Новороссийске до 34 -40 м/с. На рис. 2.5  можно видеть эволюцию ВДП
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в течение 17-22 марта

Рис. 2.5. Эволюция ВДП 17-22 марта [26]

За каждый день нанесены контуры ВДП одной и той же изогипсой.

Одновременно показано перемещение приземных барических образований.

Для большей наглядности представлена карта  АТ 500мб. за 2 1 марта,

иллюстрирующая момент максимального развития омегообразного ВДП

(рис. 2.6).

Последнее 17 марта было ещё в зачаточном состоянии, 18 -19 оно

оформилось, а 20-21 сохранялось, несколько видоизменившись в связи с

вхождением в систему старого антициклони ческого компонента антициклона

со Скандинавского полуострова. Высотный циклон над Италией, при этом,

полностью изолировался. К 23 марта антициклон, а с ним и ВДП, стали

разрушаться. Одновременно заполнился и циклон над Турцией (рис. 2.6).

Пыльная буря вызвала массовые повреждения и гибель озимых посевов.

Катастрофические последствия объясняются не сколько большой силой ветра и

продолжительностью пыльной бури, сколько неудовлетворительным ходом

развития посевов озимых культур в осенне -зимний период 1959-1960гг.,
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вследствие неблагоприятных условий погоды.

Имело значение также и быстрое иссушение верхних слоев почвы в марте

1960 года. В осенний период 1959 года недостаток тепла задержал развитие

озимых посевов. Значительная часть их не достигла фазы кущения и п лохо

укоренилась.

Рис. 2.6. Максимальное развитие [26]

В зимний период резкие колебания температуры способствовали

уменьшению морозостойкости озимых культур, иссушению и разрыхлению

верхних слоев почвы. Существенный недобор осадков в марте 1960 года и

первое усиление ветра, наблюдавшееся 7 -8 марта, подготовили условия для

быстрого и интенсивного развития пыльной бури в период 18 -23 марта.

Сильная пыльная буря  4 -9 апреля 1960 г. Макропроцесс - преобразования

асимметричного ВДП в омегообразное. Указанный период также можно

разделить на 2 цикла: 4-5 апреля, 6-9 апреля. В первом из них высотное

барическое поле над Европой имело вид асимметричного ВДП с зоной сжатия

постепенно перемещавшейся к востоку с Чёрного моря и Северного Кавказа на



36

Западный Казахстан (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Эволюция ВДП 3-5 апреля [26]

Усиление ветра в западных и центральных районах края до 18 -20 м/с,

местами 24-30 м/с, наблюдалось главным образом, 4 апреля, в связи с

циклогенезом над Чёрным морем. Над Европейской территорией России

располагался отрог антициклона, центр которого находился над севером

Гренландии. Над Финляндией 4 -5 апреля сформировался новый антициклон, и

его влияние ещё не сказывалось. Затухание циклонической деятельности над

Чёрным морем 5 апреля сопровождалось ослабле нием ветра (рис. 2.8).

Пыльные бури в рассматриваемый период были только на побережье

Азовского моря.

К 6 апреля новый антициклон сместился с территории Финляндии, в

район Москвы, усилившись за сутки на 9 мб. Одновременно, над югом

Финляндии оформилось и высотное ядро, что и привело к преобразованию

ВДП в омегообразное. Максимальное развитие процесса имело место 7 апреля,

когда давление в центре антициклона увеличилось до 1051 мб. В последующие

дни он постепенно ослабевал, смещаясь в северо -восточном направлении.

Одновременно и область гиперболической точки ВДП перемещалась к востоку,

на Каспийское море, что также способствовало ослаблению штормовой зоны
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над Северным Кавказом.

Рис. 2.8. Максимальное развитие [26]

К 7 апреля получили максимальное развити е и пыльные бури. Скорость

ветра достигала 20-28 м/с, в восточных и юго-восточных районах края 28-34

м/с. По продолжительности и интенсивности апрельские пыльные бури были

слабее мартовских, но они имели большее распространение по площади,

охватив весь юг Европейской территории России, и причинили большой ущерб

посевам. Объясняется это тем, что в марте пыльные бури уже в значительной

степени иссушили и разрыхлили верхний слой почвы, а дожди, прошедшие с 30

марта по 2 апреля, только в отдельных районах дост аточно хорошо увлажнили

землю.
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Глава 3 Распределение пыльных бурь по времени и территории

Краснодарского края

Климатические условия степных районов Краснодарского края

благоприятны для выращивания высоких урожаев сельскохозяйственных

культур. Здесь сосредоточены большие площади зерновых, среди них большое

значение имеет озимая пшеница, занимающая более 22% всей её посевной

площади в России. Однако климат этой территории не лишен отрицательных

сторон, из которых следует, прежде всего, отметить неравномер ное выпадение

осадков, особенно весной, резкие колебани я температуры, частые засухи и

наличие сильных порывистых ветров. Наибольшие скорости ветра отмечаются

зимой и весной, когда повторяемость ветра скоростью больше 15 м/с достигает

8-10% случаев. В отдельные дни возможно усиление ветра до 25 -34 м/с.

В данной работе  была проведена обработка числа дней с пыльной бурей

по 16 станциям  Краснодарского края с 1944 г. по 2011 г. включительно:

 северные районы - Староминская Кущевская, Каневская;

 западные районы - Славянск, Крымск;

 восточные районы - Белая Глина,  Тихорецк, Кропоткин,   Армавир;

 центральные районы - Краснодар, Усть-Лабинск, Кореновск, Тимашевск;

 юго-восточные районы - Лабинск, Отрадная, Майкоп.

3.1 Особенности распределения пыльных бурь на террит ории края

По территории Краснодарского края количество дней с пыльными бурями

возрастает с юго-запада на северо-восток.  Наибольшее число дней с пыльными

бурями (4-5 дней в среднем за год) приходится на северо -восточный и

восточные районы (Белая Глина, Ти хорецк).

В отдельные годы число дней с пыльными бурями в этих районах

Краснодарского края может увеличиваться до 20-30 дней (приложение 3).

Максимальное число дней  с пыльными бурями достигала 37 дней
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(Тимашевск, 1969 г.),  30 дней (Тихорецк, 1969 г.) и 27 дней (Белая Глина,

1969 г.). Число пыльных бурь от района их максимума к предгорьям

значительно уменьшается. Так по данным станции Крымск, в среднем за год

бывает около 0,4 дня.

Чаще всего сильные пыльные бури  распространялись на ¼ - ½

территории Краснодарского края. В горах выше 1000 м и на юге

Черноморского побережья пыльные бури практически не наблюдаются.

Однако, в случаях, когда сильные пыльные бури принимали характер

стихийных, явление наблюдалось практически по всей территории края.

Примером могут служить катастрофические пыльные бури, наблюдавшиеся

весной 1960 года и зимой 1969 года [18, с. 16].

Таблица 3.1

Агроклиматическая характеристика зон ветровой эрозии в

Краснодарском крае [26]

ЗОНЫ№
п/п ПОКАЗАТЕЛИ первая вторая третья четвёртая

1 Среднее число дней с
пыльными бурями 4-6 2-3,5 2-3 0-2

2 Повторяемость пыльных
бурь в %. 70-80 40-50 30-40 20 и

менее

3

Повторяемость числа
дней с пыльными бурями
1-5   дней
6  и более дней

40-50
25-35

25-35
15-30

20-40
5-15

20
0-10

4
Среднее число дней с
сильным ветром 15 м/с и
более

35-60 15-30 15-20 15-45

5
Максимально возможное
число дней с сильным
ветром

80-100 30-60 20-40 40-80

6 Максимальная скорость
ветра в м/с 40-60 30-40 30-40 30-50

7
Повторяемость сухих
периодов 10 дней и
более в марте-апреле (%)

85-95 80-90 70-80 50-70

Анализ агрометеорологического материала наблюдений показал,  что
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территорию края по ветровой эрозии можно  подразделить на отдельные зоны.

В основу районирования были положены следующие показатели  (табл. 3.1):

 повторяемость пыльных бурь;

 повторяемость продолжительных пыльных бурь (6 дней и более);

 продолжительность сухих периодов весной;

 среднее число дней с сильным ветром.

По указанным характеристикам территорию края можно подразделить на

четыре  основных  района (зоны )  (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Агроклиматическая характеристика зон пыльных бурь в

Краснодарском крае [1, с. 48]

Первая зона (Белоглинский, Ново-Покровский, Кавказский, Ново -

Кубанский районы) характеризуется наиболее выраженным континентальным

климатом. Преобладают предкавказские чернозёмы, развивающиеся на

тяжёлых лессовидных суглинках. Глубина залегания грунтовых вод 15 -20 м.

Количество осадков за осенне -зимний период 170-180 мм, недостаточное для
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промачивания почвы, иссушенной с осени, до глубины 1 м. Район  отличается

повышенной ветровой деятельностью. Преобладающее направление ветра

восточное. Наибольшая скорость ветра отмечается зимой и весной, когда

повторяемость ветра со скоростью 15 м/с достигает 3 -10%. Всё это создаёт

условия для ветровой эрозии и разв ития пыльных бурь. Пыльные бури бывают

почти ежегодно (7-8 раз в 10 лет). Повторяемость 1 -5 дней с пыльными бурями

составляет 40-50%. В этой зоне наблюдается наиболее интенсивные и

продолжительные пыльные бури в крае – повторяемость 6 и более дней с

пыльными бурями составляет 25-35%. Пыльные бури бывают в течение всего

года, чаще в период с февраля по апрель.

Вторая зона (Кущевский, Щербиновский,  Ейский, Староминской,

Каневской, Ленинградский, Павловский, Тихорецкий, Брюховецкий,

Выселковский, Тбилисский, Кореновский, Тимашевский, Приморско -

Ахтарский, Курганинский, северная часть Усть -Лабинского и Отрадненского

районов) характеризуется несколько большим выпадением осадков в осенне -

зимний период, меньшими скоростями ветра. Среднее число дней с сильным

ветром вдвое меньше, чем в первой зоне. Пыльные бури бывают реже, 1 раз в 2 -

3 года, но продолжительность их значительная. Повторяемость 6 и более дней с

пыльными бурями составляет 15 -30% от общего числа случаев. Поэтому в этой

зоне пыльными бурями наносится знач ительный ущерб сельскому хозяйству.

В третьей зоне (Славянский, Красноармейский, Динской, Белореченский,

Красногвадейский, Гиагинский, Лабинский районы) пыльные бури бывают

менее интенсивными и менее продолжительными. Повторяемость 6 и более

дней с пыльными бурями составляет 5-15%. Ветровая эрозия в этой зоне

выражена слабее, чем в двух предыдущих зонах. Этому способствуют также

наличие значительных водных объектов: лиманов, озёр, водохранилищ, рек.

В четвёртой зоне (Темрюкский Анапский, Крымский, Северский ,

Абинский, Апшеронский, Лабинский, Отрадненский районы) случаи с ветровой

эрозией бывают редко. Обильные осенне -зимние осадки обуславливают

хорошее промачивание почвы на глубину 1,5 -2 метров. Весной сухие периоды
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бывают редко, 1 раз в 5 лет. Поэтому пыльн ые бури в северной части этой зоны

бывают не чаще 2 раз в 10 лет, на Черноморском побережье они не

наблюдаются [18, с. 12].

3.2 Межгодовой и годовой ход пыльных бурь

Почвенный покров в Краснодарском крае представлен тучными южными

чернозёмами, в западной части – карбонатными предкавказскими чернозёмами,

разного механического состава – каштановыми почвами в комплексе с

солонцами или лёгкими песчаными почвами [21, с. 241]. В зависимости от

механического состава выветривание почвы начинается при следующих

скоростях ветра (при прочих равных условиях)  (табл. 3.2).

Таблица 3.2

Выветривание почвы [1, с. 118]

Почва Скорость ветра
супесчаная - 3-4  м/с
легкосуглинистая - 4-6  м/с
тяжелосуглинистая - 5-7  м/с
глинистая - 7-9  м/с

На Кубани пыльные бури возника ют первоначально  при скорости ветра

15 м/с и более. Сильные пыльные бури наблюдаются при ураганных ветрах 25 -

35 м/с и более.

При нарушенной структуре почвы повторяемость пыльных бурь резко

возрастает. Примером  подобного  увеличения их повторяемости вследствие

распыления почвы в Краснодарском крае может служить период 1960-1969гг., в

результате нарушения экологического равновесия при распашке  земель по

Постановлению  Совета Министров  СССР  и  ЦК ВКП (б) .

В различные годы число пыльных бурь резко колеблется. Наиболее

велика их повторяемость в засушливые годы  (222 -1960, 339-1969, 115-1970,

113-1972, 106-1974, 91-1984, 40-2003 г).  Во влажные годы с большим

количеством осадков они совсем отсутствуют . На основе приложения 5
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выведен график распределения суммарного числа дней с  пыльными бурями по

годам (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Число дней с пыльными бурями по годам (1944 -2011 гг.)1

Повторяемость пыльных бурь с годами уменьшается . Это доказывает

правильность посадки и развития систем лесных полос в сос таве севооборота.

Практика показала, что в Краснодарском крае наиболее эффективны

продуваемые конструкции, обеспечивающие более выгодное

снегораспределение и более благоприятный ветровой режим на смежных полях.

Благодаря системе лесных полос урожайность се льскохозяйственных культур

повышается на 0,2–0,3 т/га.

Большое количество пыльных бурь в восточных районах описываемой

территории обусловлено целым комплексом факторов. Наиболее

существенными из них являются: значительные скорости ветра и его

повторяемость, зависящие от рельефа местности, слабая задернованность и

иссушенность почвы  в связи с малым увлажнением  (приложение 4).

Наибольшее число дней с пыльными бурями наблюдается в центральных и

восточных районах исследуемой территории.  В поймах  рек и котл овинах, где

почва задернована и ветер несколько  ослаблен, число дней с пыльными бурями

1 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
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уменьшено. В горах и на Черноморском побережье Кавказа южнее

Новороссийска пыльные бури отсутствуют.

Для более детального анализа взятый  отрезок времени  был разделё н на 4

периода  по 16 лет (табл.  3.3).

Таблица 3.3

Общее число дней с пыльными бурями по периодам (1944 -2011 гг.) [26]

год
Метеостанция 1944-1960 1961-1977 1978-1994 1995-

2011 всего среднее

Кущевская 27 78 14 9 128 1,9
Староминская 44 61 5 12 122 1,8
Белая Глина 98 126 30 29 283 4,2
Каневская 30 96 12 7 145 2,2
Тихорецк 63 124 11 10 208 3,1
Тимашевск 43 96 10 4 153 2,3
Кореновск 50 53 10 2 115 1,7
Кропоткин 61 73 16 9 159 2,4
Славянск н/к 12 37 2 0 51 0,8
Усть-Лабинск 27 40 12 13 92 1,4
Краснодар 36 43 2 1 82 1,2
Армавир 99 44 4 5 152 2,3
Крымск 12 14 0 0 26 0,4
Лабинск 48 61 9 13 131 2,0
Майкоп 47 28 0 3 78 1,2
Отрадная 50 35 4 0 89 1,3
ВСЕГО 747 1009 141 117 2009 30,1

Максимальное число случаев с пыльными бурями наблюдалось в 1961 -

1977г на всех метеорологических станциях. В последующие периоды число

дней уменьшается. Появляются станции, которые не фиксируют пыльные бури

(Крымск, Майкоп, Славянск, Отрадная). Для наглядности была построена

диаграмма годового хода распределения общего числ а пыльных бурь (рис. 3.3).

Также с годами наблюдается спад интенсивности пыльных бурь. За

период (1944-1970г) мы рассматривали  синоптические условия образования

пыльных бурь на примере бурь сильной интенсивности, а с 1971 года сильные

бури в Краснодарском крае не наблюдаются. В последующие годы бури

средней интенсивности наблюдались только в  1970 -1980, 1984, 1997 и 2003
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годах.  Направление ветра, как правило, северо -восточное и восточное.

Рис. 3.3. Годовой ход пыльных бурь (1944 -2011 гг.)2

Годовой максимум пыльных бурь  наблюдается в начале года (февраль -

апрель),  то есть ранней весной. В начале года пыльные бури возникают при

сухой, бесснежной погоде чему способствуют сильные ветры, характерные для

этого сезона. Пыльные бури особенно в сочетании с сильными морозами

наносят значительный ущерб.

В следующей табл. 3.4 рассмотрим распределение пыльных бур ь по

месяцам и их интенсивность.

Таблица 3.4

Среднее число случаев с пыльными бурями (1944 -2011 гг.) [26]

месяц число случаев среднее % % максимум
январь 118 1,8 5,9 17,9
февраль 320 4,9 15,9 48,4
март 587 9,0 29,2 88,8
апрель 661 10,2 32,9 100,0
май 74 1,1 3,7 11,2
июнь 43 0,7 2,1 6,5
июль 56 0,9 2,8 8,5

2 Рисунок  составлен по данным, полученным в процессе исследования
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Продолжение таблицы 3.4

август 73 1,1 3,6 11,0
сентябрь 49 0,6 2,4 7,4
октябрь 18 0,3 0,9 2,7
ноябрь 3 0,1 0,1 0,5
декабрь 7 0,1 0,3 1,1
всего 2009 30,9 100

Максимум пыльных бурь в Краснодарском крае наблюдается во  время,

когда наблюдаются максимальные скорости ветра (март, апрель) и почва,

находясь в распаханном состоянии, ещё не покры лась в достаточной мере

растительностью. Летом  повторяемость бурь снижается, а осенью и в начале

зимы пыльные бури бывают редко.

Из табл. 3.4 следует, что наибольший процент случаев с пыльными

бурями наблюдается в апреле (10,2 – 32,9%)  и в марте (9,0 – 29,2%), минимум

пыльных бурь приходится на ноябрь – декабрь (0,1 – 0,3%). Максимальное

число случаев зафиксировано в феврале 1969г (162)  и  марте (102) – апреле

(110) 1960 г.

Сильные пыльные бури февраля  явление редкое. За последние  67 лет

отмечено только 6 случаев сильных пыльных бурь, из них 3 в 1969, по 1 случаю

– в 1951, 1956, 1970 гг.  Совершено исключительными по интенсивности и

продолжительности (15 дней) были пыльные бури в феврале 1969 г. Они, как и

в январе того же года, причинили огромный уще рб сельскому хозяйству

Северного Кавказа. Общее число пыльных бурь в феврале составило 320

случаев.

В марте повторяемость пыльных бурь довольно велика. За 2 5 лет, с 1946-

1971 гг., сильные пыльные бури в марте наблюдались в 7 годах, при этом  в

1949, 1960, 1969 и 1970 гг. бури  повторялись дважды в течение месяца. В 1960г

пыльные бури приняли катастрофический характер, принесли громадный

ущерб озимым посевам.

Продолжительность пыльных бурь колебалась от 1 до 7 дней, но

преимущественно не превышала 2-3 дней. Среднее многолетние число дней с
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пыльной бурей увеличивается от 0,2-0,4 в юго-западной и южной части

Краснодарского края до 1,1-1,3 в центральной, северной, северо -восточной и

юго-восточной части края. Общее число пыльных бурь марта составило 587

случаев.

Максимальную повторяемость пыльные бури имеют в апреле. Среднее

число дней с сильными пыльными бурями изменяется от 0,2 на юго-западе края

до 1-2 на севере и востоке.

Наблюдаются они не каждый год. Например, в период с 194 6 по 1971гг,

то есть за 25 лет, пыльные бури, не считая единичных и слабых, были в 10

апрелях, причем в 1952, 1957 и 1960 годах они повторялись дважды, а в 1969

году – трижды в течение месяца (приложение 5). Общая продолжительность

пыльных бурь составляла от 6 дней до 11 дней, наиболь шая – в 1960г, когда

наблюдались катастрофические пыльные бури, принесшие громадный вред

сельскому хозяйству. За 67 лет общее число пыльных составило 661 случай.

Пыльные бури в мае наблюда ются в Краснодарском крае значительно

реже, чем в другие весенние месяцы, примерно, один раз в 5-10 лет и

преимущественно в северных, северо -восточных и юго-восточных районах.

Границей её распространения можно считать линию, проходящую от

Староминской через Каневскую, Тимашевск, западнее Усть -Лабинска на

Майкоп и юг Отрадненского района. В ноябре и декабре в Краснодарском крае

отмечаются лишь единичные случаи пыльных бурь , которые наблюдались в

течение 3-7 дней (Белая Глина, Тихорецк, Кореновск) за весь период.

Максимальное число случаев сильных пыльных бурь за период 19 46 по

1969г зафиксировано метеостанцией Кущевская. Наибольшие число случаев

средней и слабой интенсивности наблюдал ось в северо-восточных районах

Краснодарского края (метеостанция Белая Глина) . В Крымске и Майкопе

(предгорье края) наблюдалось минимально е число случаев пыльных бурь , а в

юго-восточном предгорье (Отрадная) сильные пыльные бури не отмечались.

Общее количество пыльных бурь по метеостанциям в Краснодарском

крае за рассматриваемый период приведено на рис . 3.4 и  табл. 3.5.
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Рис. 3.4. Число дней с пыльными бурями по станциям (1944-2011 г.)3

Максимальное количество дней с пыльными бурями отмечалось

метеостанцией  Белая Глина (275), а минимальное значение зафиксировано

метеостанцией Крымск (23).

Таблица 3.5

Число дней с сильными пыльными бурями в Краснодаре [26]

Число дней Янв. Февр. Март Апр. Авг. Год
Среднее 0,18 0,35 0,40 0,75 0,12 1,8
Наибольшее 7 14 6 6 5 25
Год 1969 1969 1970 1952 1949 1969

За 67 лет (с 1944 по 2011 г.) в Краснодаре отмечено 80 дней с пыльными

бурями, из них  32 случая сильных пыльных бурь, не включая бури средней и

слабой интенсивности (приложение 6). В среднем за год в Краснодаре

отмечается 1,8 дней с пыльной бурей, максимальное число дней (25)

наблюдалось в 1969 году.

Пыльные бури начинаются они чаще всего в утрен ние часы, достигают

максимального развития к полудню и прекращаются к вечеру. Ночью пыльные

бури бывают чрезвычайно редко. Суточный ход пыльных бурь (максимум — в

3 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования



49

полуденные и послеполуденные часы, минимум — во вторую, половину ночи и

рано утром) соответствует летнему суточному ходу скорости ветра и ходу

неустойчивости стратификации нижних слоев тропосферы. Во время

достаточно длинных ночей, особенно весной и осенью, подстилающая

поверхность выхолаживается (нередко до заморозков), что приводит к

конденсации водяных паров и увлажнению поверхности почвы, сыпучесть

мелких частиц почвы при этом уменьшается. При отрицательных температурах

на поверхности почвы иногда образуется легкий иней, что также снижает

подвижность частиц пыли и песка. Днем, наоборот, происхо дит интенсивное

иссушение почвы. Тем не менее, при надлежащей структуре почвы и

определенных синоптических процессах пыльные бури возможны в любое

время суток, однако интенсивность ночных пыльных бурь значительно слабее,

чем дневных.

3.3 Методы защиты сельскохозяйственных объектов от пыльных бурь  в

Краснодарском крае

Для осуществления противоэрозионных мероприятий необходимы

сведения о ветровом режиме территории. Основанием для анализа ветрового

режима территории служат данные метеостанций. Измерения производят через

каждые 3 ч. Ветровой режим территории характеризуют величинами средних

годовых и месячных скоростей ветра, а также показателями обеспеченности и

направления ветров разной силы. Для качественной оценки силы ветра

используют шкалу Бофорта.

Важнейшей характеристикой ветрового режима территории,

необходимой для грамотного размещения противоэрозионных мероприятий,

является направление  опасных ветров. Чаше  всего  его определяют  с

помощью розы ветров, которая  представляет  собой диаграмму

распределения  числа случаев ветра по  основным  румбам  (направлениям)

горизонта. Роза ветров позволяет выявить преобладающие направления ветра,
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которые не всегда совпадают с наиболее опасными ветрами в отношении

ветровой эрозии почв. Более наглядно наиболее опасные направления

выявляются на годографах ветров (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Годограф скорости ветра [26]

Задачи предупреждения ветровой эрозии почв решают путем

осуществления комплекса организационно -хозяйственных, агротехнических и

агролесомилиоративных мероприятий. Соотношение между элементами

комплекса зависит от конкретных физико -географических и социально -

экономических условий. Влияние, оказываемое этим комплексом на все

элементы системы земледелия, может быть столь существенным, что приводит

к качественному изменению системы, к превращению ее в почвозащитную  [3,

с. 104].

Агротехнические противодефляционные задачи защиты почвы от

ветровой эрозии - это создание к периоду наступления пыльных бурь возможно

более мощного растительного покрова. По этому посев озимых культур в

оптимальные сроки обеспечивает хорошее развитие и укорене ние растений к

моменту возможного возникновения пыльных бурь, что обусловливает
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сохранение посевов и предохранение почвы от действия ветровой эрозии. В тех

случаях, когда наносы небольшие, а растения хорошо развиты, они

пробиваются наружу, образуя в наносах новые узлы кущения. Состояние

пострадавших растений можно улучшить боронованием. Если же тол щина

земляного покрова превышает 5 см, то слаборазвитые рас тения гибнут и

культуру пересевают.

В районах распространения пыльных бурь хороший эффект дает

бороздковый посев, при котором семена заделывают в бороздки на глубину до

11-14 см. При таком посеве даже в засушливые годы семена попадают в  более

влажные слои почвы, что способствует более быстрому и дружному появлению

всходов.

Снег, задерживаемый в бороздках, предохраняет растения от выдувания и

вымерзания, а главное — благодаря мелковолнистой поверхности почвы

снижается скорость ветра в приземном слое воздуха и уменьш ается перека-

тывание комочков почвы. Урожайность зерновых культур при таком  способе

посева  повышается в среднем  на 15-20%.

Широкое распространение получили кулисные пары, где вы -

сокостебельные растения (кукуруза, подсолнечник и др.) распо лагают

перпендикулярно к эрозионно-опасным ветрам.

Мульчирование. В настоящее время в целях предотвращения ветровой

эрозии почву чаще всего мульчируют послеуборочными остатками,

подстилочным или жидким навозом, отходами промышленности, специально

созданными химическими препаратами. Наиболее широко используют

послеуборочные остатки на корню (стерня хлебных злаков) или после

соответствующей обработки (солома, измельченные стебли подсолнечника,

сорго, кукурузы) [34, с. 94].

Весьма эффективным противодефляционным прие мом является

мульчирование почвы жидким навозом. Он существенно улучшает не только

физико-механические свойства поверхностного слоя почвы, но и ее

питательный режим. Твердая фаза жидкого навоза задерживается
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некапиллярными порами поверхностного, примерно д вухсантиметрового, слоя

почвы, а жидкая, содержащая коллоиды и растворимые органические вещества,

просачивается вглубь.

Поверхностный слой почвы, высыхая, превращается в корку,

проницаемую для воды и воздуха и устойчивую к воздействию ветра и абразии

переносимыми ветром почвенными частицами. Корка надежно предохраняет

почву от дефляции. Кроме того, она затрудняет потерю воды почвой в

результате испарения.

Мульчирование жидким навозом особенно эффективно при

необходимости быстрого «подавления» очагов дефляции почв, а это очень

важно, так как дефляция обычно начинается в наименее устойчивых частях

поля и затем лавинообразно распространяется по направлению ветра.

Многочисленными опытами подтверждена эффективность разных видов нефти,

битума, отработанных минер альных масел, сульфит-спиртовой барды и

продуктов ее конденсации, сульфата целлюлозы, карбоксиметилцеллюлозы,

мелиорантов на основе лигнина, синтетических латексов, смол, поверхностно -

активных веществ, полиэлектролитов.

Однако ни одно из веществ этих клас сов не нашло пока широкого

применения в условиях сельскохозяйственного производства. Объясняется это

в первую очередь экономическими причинами. Велики и стоимость веществ, и

стоимость их внесения в почву. Эффективные дозы самих веществ невелики (от

нескольких десятков до нескольких сотен килограммов на гектар), но

необходим еще и растворитель (чаще всего вода) в количестве 10 -30 м/га,

транспорт и машины для внесения.

Для защиты почвы от ветровой эрозии также проводят

агролесомеллиоративные мероприятия, выса живают полосами поперек

господствующего направления ветра древесно -кустарниковые формы. В конце

1940-х — начале 1950-х годах начала осуществляться комплексная программа

научного регулирования природы в СССР. Проект, был рассчитан на период

1949-1965 гг., и предусматривал создание 8 крупных лесных государственных
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полос в степных и лесостепных районах СССР, общей протяженностью свыше

5300 километров.

Принятию проекта предшествовали засуха и голод 1946-1947 годов.

Целью данного плана было предотвращение засу х, песчаных и пыльных бурь

путём строительства водоёмов, посадки лесозащитных насаждений и внедрения

травопольных севооборотов в южных районах СССР (Поволжье, Западный

Казахстан, Северный Кавказ, Украина). Всего планировалось высадить более

4 млн га леса, и создать государственные полезащитные полосы длиной свыше

5300 км. Эти полосы должны были предохранять поля от жарких юго -

восточных ветров — суховеев. Помимо государственных лесных защитных

полос высаживались лесополосы местного значения по периметру отде льных

полей, по склонам оврагов, вдоль уже существующих и вновь создаваемых

водоёмов, на песках (с целью их закрепления)  [6, с. 44].

Полезащитные лесные полосы уменьша ют скорость ветра, способствуют

накоплению снега в зимний период, значительно улучшая вл агообеспеченность

посевов. Даже стерня, оставленная на поле, уменьшает скорость ветра у

поверхности почвы.

Наиболее эффективное влияние лесных полос на ветровой режим и

связанные с ним изменения микроклимата ощутимы в их заветренной зоне,

равной 20–25 высотам насаждений, а с наветренной стороны – 5–7 высотам.

Доказано, что основные лесополосы функционируют лучше, когда размещены

перпендикулярно вредоносным ветрам.

Однако, со смертью Сталина в 1953 году, выполнение плана было

свёрнуто. Многие лесополосы бы ли вырублены, 570 лесозащитных станций

были ликвидированы. В условиях Краснодарского края используются

лесополосы по типу продуваемых, ажурно -продуваемых, ажурных и

непродуваемых. В зоне влияния непродуваемых лесополос в период высоких

температур, высокой влажности воздуха и почвы может наблюдаться

«запаривание хлебов». Во время пыльных бурь в них накапливается много

мелкозема, на заветренной стороне основных лесополос образуются высокие
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обрывистые валы из пыли

 На рис. 3.8 приведены  данные воздействия лесополос  по удержанию

пыли в непродуваемой (а) и продуваемой (б) лесных посадках [24, с. 76].

Одним из последствий свёртывания данного плана и внедрения

экстенсивных  методов  увеличения  пашни,  было то, что в 1962 —1963 гг.

произошла экологическая катастрофа, связанная с эрозией почв на целине, и в

СССР разразился продовольственный кризис. Осенью 1963 года с прилавков

магазинов исчезли хлеб и мука, начались перебои с сахаром и сливочным

маслом. В 1963 в результате неурожая и отсутствия резервов в стране , СССР

впервые после войны, продав 600 тонн золота из резервов, закупил около

13 млн. тонн хлеба за границей.

Рис. 3.8. Удержание пыли в непродуваемой (а) и продуваемой (б) лесных

посадках [1, с. 211]

Практика показала, что наиболее эффективны продувае мые конструкции,

обеспечивающие более выгодное снегораспределение и более благоприятный

ветровой режим на смежных полях. В Краснодарском крае важно защитить

поля в марте, когда чаще всего бывают пыльные бури, и в июне, в период

налива зерна. Усиление  ветра возможны почти во все сезоны года. Скорость

ветра больше 20 м/с здесь бывает в 2% всех случаев (рис. 3.9).
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Рис. 3.9. Характеристика поле защитных лесных полос Краснодарского

края [1, с. 224]

Все эти меры способствуют сохранению ценнейшего нацио нального

богатства - земельного фонда, предупреждают воз можность проявления

процессов эрозии и способствуют локали зации уже протекающей эрозии.

Система полезащитных лесных насаждений (лесных полос)  позволяет

снизить влияние экстремальных природно -климатических факторов на

агробиоценоз, являясь механическим препятствием на пути водных и ветровых

потоков.

 Благодаря системе лесных полос урожайность сельскохозяйственных

культур повышается на 0,2-0,3 т/га. Наиболее эффективное влияние лесных

полос на ветровой режим и связанные с ним изменения микроклимата ощутимы

в их заветренной зоне, равной  20 -25 высотам насаждений, а с наветренной

стороны – 5-7 высотам. Доказано, что основные лесополосы функционируют

лучше, когда размещены перпендикулярно вредоносным ветрам.
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Заключение

В результате выполненного исследования получены следующие основные

выводы:

1. По территории Краснодарского края количество дней  с  пыльными

бурями возрастает  с  юго-запада (0,3-0,8) на северо-восток (4-5). Пыльные бури

наблюдаются в любое время года, наиболее часто в феврале – апреле, редко - в

ноябре-декабре, на Черноморском побережье отсутствуют ;

2. Преобладающими ветрами, при которых возникают пыльные бури,

являются ветры восточной составляющей, которые в весенне -летний период

носят суховейный характер. В отдельные годы их усиление приводит к

возникновению катастрофических пыльных бурь на равнинной территории

края;

3. Прогноз пыльных бурь сводится к прогнозу сильного ветра с учетом

свойств подстилающей поверхности. Однако анализ синоптических процессов

показал, что  пыльные бури в Краснодарском крае возникают при определенной

синоптической ситуации:

 это формирование над  Европейской территорией России омегообразного

высотного деформационного поля ( ВДП) с гиперболической точкой в

районе Чёрного моря или Северного  Кавказа;

 увеличения среднего барического градиента, вдоль линии, соединяющей

центры антициклона и циклона, до 1,8мб/100км  и более.

 Признаками скорого прекращения пыльной бури является:

 уже осуществляющееся или предполагаемое разрушение омего-образного

ВДП связанное, обычно, с разрушением северного антициклонического

компонента;

 объединением западного и восточного циклонических компонентов;

 разрушение (ослабление) приземного антициклона над ЕТР, затухание

циклонической деятельности над южными морями.

4. Анализ агрометеорологических исследований позволил подтвердить
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деление территории края по степени ветровой эрозии (Лелеко З. А.) на

отдельные зоны (приложение 7, 8):

 первая зона (Белоглинский, Ново -покровский, Кавказский Ново -

кубанский районы);

 вторая зона (Кущевский, Щербиновский Ейский, Староминский,

Каневской, Ленинградский, Павловский, Тихорецкий, Брюховецкий,

Вселковский, Тбилисский, Кореновский, Тимашевские, Приморско -

Ахтарский, северная часть Лабинского и Отрадненского р айонов);

 третья зона (Славянский, Красноармейский, Динской, Белореченский,

Красногвардейский, Гиагинский, центральная часть Отрадненского

района);

 четвертая зона (Темрюкский, Анапский, Крымский, Апшеронский, южная

часть Лабинского и Орадненского районов, т акже район Большого Сочи).

5. Посев озимых культур в оптимальные сроки обеспечивает хорошее

развитие и укоренение растений к моменту возможного возникновения

пыльных бурь, что обусловливает сохранение посевов и предохранение почвы

от действия ветровой эрозии. Это одна из главных задач защиты почвы от

ветровой эрозии — создание к периоду наступления пыльных бурь возможно

более мощного растительного покрова.

В условиях Краснодарского края также используются :

 лесомелиоративные мероприятия (лесополосы) по типу продуваемых,

ажурно-продуваемых, ажурных и непродуваемых , располагающихся

перпендикулярно к направлению ветров, дующих во время пыльных

бурь. Наиболее эффективны продуваемые конструкции, обеспечивающие

более выгодное снегораспределение и более благоприя тный ветровой

режим на смежных полях;

 фитомелиоративные мероприятия (кулисные пары) производится посадка

высокостебельных растений (кукуруза, подсолнечник и др.)

перпендикулярно к эрозионно -опасным ветрам, мульчирование

послеуборочными остатками на корню (стерня хлебных злаков).
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Приложение 1

Среднегодовое количество осадков Краснодарского края
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Приложение 2

Схематическая характеристика вредоносности пыльных бурь
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Приложение 3

Число случаев пыльных бурь в Краснодарском крае
Меся
ц
Год

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV V V
Ι

V ΙΙ V
ΙΙΙ

ΙX X X
Ι

X
ΙΙ

Год Сред-
нее

% от
максим

альн
1944 1 1 0,0 0,3
1945 2 3 1 1 1 8 0,1 2,4
1946 1 1 2 15 1 3 23 0,3 6,8
1947 1 2 3 8 2 2 1 19 0,3 5,6
1948 65 13 7 8 1 4 98 1,5 28,9
1949 38 2 4 1 13 12 1 71 1,1 20,9
1950 3 5 4 7 2 5 1 27 0,4 8,0
1951 4 12 22 2 3 1 2 2 48 0,7 14,2
1952 11 64 3 2 80 1,2 23,6
1953 3 32 1 3 2 41 0,6 12,1
1954 1 5 1 2 3 12 0,2 3,5
1955 1 1 4 1 3 3 5 18 0,3 5,3
1956 8 3 16 5 32 0,5 9,4
1957 8 29 5 3 4 1 50 0,7 14,7
1958 2 1 3 0,0 0,9
1959 1 2 3 3 9 0,1 2,7
1960 5 10

2
11
0

3 2 222 3,3 65,5

1961 2 2 0,0 0,6
1962 1 2 3 6 0,1 1,8
1963 4 2 6 0,1 1,8
1964 2 4 6 6 18 0,3 5,3
1965 21 11 40 2 1 75 1,1 22,1
1966 6 2 3 2 2 2 17 0,3 5,0
1967 12 7 1 1 1 22 0,3 6,5
1968 3 1 2 6 0,1 1,8
1969 77 16

2
51 49 339 5,1 100,0

1970 22 79 5 9 115 1,7 33,9
1971 4 4 54 12 2 76 1,1 22,4
1972 9 23 34 29 13 5 113 1,7 33,3
1973 3 4 12 4 2 2 27 0,4 8,0
1974 10 84 12 106 1,6 31,3
1975 3 5 4 5 2 19 0,3 5,6
1976 28 23 3 54 0,8 15,9
1977 6 1 1 8 0,1 2,4
1978 0,0
1979 1 2 3 6 0,1 1,8
1980 30 1 31 0,5 9,1
1981 1 1 2 0,0 0,6
1982 0,0
1983 0,0
1984 28 49 14 91 1,4 26,8
1985 0,0
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Продолжение приложения 3
1986 2 1 1 4 0,1 1,2
1987 1 1 0,0 0,3
1988 2 2 0,0 0,6
1989 0,0
1990 4 4 0,1 1,2
1991 0,0
1992 0,0
1993 0,0
1994 0,0
1995 4 4 0,1 1,2
1996 11 15 3 29 0,4 8,6
1997 15 15 0,2 4,4
1998 1 1 1 1 4 0,1 1,2
1999 1 1 0,0 0,3
2000 0,0
2001 0,0
2002 0,0
2003 40 40 0,6 11,8
2004 1 1 0,0 0,3
2005 1 1 0,0 0,3
2006 0,0
2007 2 2 0,0 0,6
2008 0,0
Всег
о

11
8

32
0

58
7

66
1 74 43 56 73 49 18 3 7

200
9
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Приложение 4

Среднее число дней с пыльной бурей по территори и Краснодарского края

(1944-2011 гг.)
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Приложение 5

Распределение дней пыльных бурь по месяцам (1944 -2011 гг.)
месяц
метеостанции январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год

Кущевская 6 22 49 51 1 2 1 132
Староминская 14 14 29 46 3 1 3 5 4 119
Белая Глина 11 18 58 91 20 6 14 22 25 5 3 2 275
Каневская 12 30 45 41 3 2 4 5 2 144
Тихорецк 13 39 68 57 14 3 3 1 7 3 2 210
Тимашевск 13 29 52 55 1 1 3 154
Кореновск 6 24 47 34 1 1 1 2 2 2 120
Кропоткин 5 20 38 45 18 7 10 3 6 4 156
Славянск н/к 5 16 23 7 51
Усть-Лабинск 5 18 20 32 4 3 1 1 84
Краснодар 7 14 23 30 1 5 80
Армавир 8 29 27 39 10 9 5 19 3 2 151
Крымск 4 4 12 3 23
Лабинск 7 26 31 61 2 1 1 1 1 131
Майкоп 6 9 17 28 3 3 14 8 88
Отрадная 5 19 18 41 4 2 1 1 91
Всего 127 331 557 661 82 34 51 76 62 18 3 7 2009
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Приложение 6

Число дней с пыльными бурями по интенсивности (1946 -1969 гг.)

год 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954

Метеостанц
ия

сл
аб

ы
й

ум
ер

ен
ны

й
си

ль
ны

й
сл

аб
ы

й
ум

ер
ен

ны
й

си
ль

ны
й

сл
аб

ы
й

ум
ер

ен
ны

й
си

ль
ны

й
сл

аб
ы

й
ум

ер
ен

ны
й

си
ль

ны
й

сл
аб

ы
й

ум
ер

ен
ны

й
си

ль
ны

й
сл

аб
ы

й
ум

ер
ен

ны
й

си
ль

ны
й

сл
аб

ы
й

ум
ер

ен
ны

й
си

ль
ны

й
сл

аб
ы

й
ум

ер
ен

ны
й

си
ль

ны
й

сл
аб

ы
й

ум
ер

ен
ны

й
си

ль
ны

й

Кущевская 5 1 3 1

Староминс
кая 3 4 1 2 4 1

Белая
Глина 2 7 1

1 4 12 6 2 3 4 4 2 1 1 3 2 4

Каневская 1 4 1 2 4 1 1 3 2

Тихорецк 8 5 2 2 2 10 1 2 2 2

Тимашевск 2 5 2 1 7 1 1 4 2 2

Кореновск 5 1 4 2 1 8 7 6 1 1 2

Кропоткин 4 3 2 3 4 6 3 1 6 3 1
Славянск
н/к 1 3

Усть-
Лабинск 3 1 1 2 1 3 1 3

Краснодар 5 3 3 4

Армавир * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Крымск 2 1 1

Лабинск 3 2 1 1 2 6 7 2 1 3 1

Майкоп 2 7 1
4 2 1 7

Отрадная 2 2 4 1 3 3 4 3 1 2 2
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Продолжение приложения 6
Год 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

Метеостан
ция

сл
аб

ы
й

ум
ер

ен
ны

й
си

ль
ны

й
сл

аб
ы

й
ум

ер
ен

ны
й

си
ль

ны
й

сл
аб

ы
й

ум
ер

ен
ны

й
си

ль
ны

й
сл

аб
ы

й
ум

ер
ен

ны
й

си
ль

ны
й

сл
аб

ы
й

ум
ер

ен
ны

й
си

ль
ны

й
сл

аб
ы

й
ум

ер
ен

ны
й

си
ль

ны
й

сл
аб

ы
й

ум
ер

ен
ны

й
си

ль
ны

й
сл

аб
ы

й
ум

ер
ен

ны
й

си
ль

ны
й

сл
аб

ы
й

ум
ер

ен
ны

й
си

ль
ны

й

Кущевска
я

3 1 3 1 2 1
0

7

Старомин
ская

6 2 1 2 1
0

1
5

8 1 3

Белая
Глина

5 2 1
1

3 1 1 3 2 1
6

1
3

2 2 2 2

Каневская 3 3 1 2 5 4 1 2

Тихорецк 1 4 1 1
6

1
7

7

Тимашевс
к

2 2 6 1
5

1
0

2

Кореновск 2 1 1
3

2

Кропотки
н

2 1 1 4 1
3

2

Славянск
н/к

3 5 1

Усть-
Лабинск

2 2 9 9 1

Краснодар 1 6 5

Армавир 1 5 2 4 5 1 1
1

1
1

3

Крымск 1 6

Лабинск 6 1 1 1 1 1
2

8 1 1

Майкоп 2 1 2 7 6

Отрадная 7 2 3 1 1
2

1
0
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Продолжение приложения 6

год 1964 1965 1966 1967 1968 1969 Всего

Метеостанция

сл
аб

ы
й

ум
ер

ен
ны

й
си

ль
ны

й
сл

аб
ы

й
ум

ер
ен

ны
й

си
ль

ны
й

сл
аб

ы
й

ум
ер

ен
ны

й
си

ль
ны

й
сл

аб
ы

й
ум

ер
ен

ны
й

си
ль

ны
й

сл
аб

ы
й

ум
ер

ен
ны

й
си

ль
ны

й
сл

аб
ы

й
ум

ер
ен

ны
й

си
ль

ны
й

сл
аб

ы
й

ум
ер

ен
ны

й

си
ль

ны
й

Кущевская 3 1 3 1 2 10 7 36 41 26

Староминская 6 2 1 2 10 15 8 50 44 18

Белая Глина 5 2 11 3 1 1 3 2 16 13 2 112 76 24

Каневская 3 3 1 2 5 4 1 40 44 12

Тихорецк 1 4 1 16 17 7 47 75 19

Тимашевск 2 2 6 15 10 2 75 41 12

Кореновск 2 1 13 2 20 52 12

Кропоткин 2 1 1 4 13 37 60 6

Славянск н/к 3 5 1 5 16 11

Усть-Лабинск 2 2 9 9 26 35 7

Краснодар 1 6 5 30 37 9

Армавир 1 5 2 4 5 1 11 11 3 42 27 12

Крымск 1 6 7 14 4

Лабинск 6 1 1 1 1 12 8 1 53 56 11

Майкоп 2 1 2 7 6 33 43 4

Отрадная 7 2 3 1 12 10 57 35 0
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Приложение 7

Диаграмма распределения пыльных бурь в периодах (1944-2011 гг.)

График распределение пыльных бурь на станциях по интенсивности

(1946-1969 гг.)
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Приложение 8

Суммарное число дней с пыльными бурями по годам (1944 -2011 гг.)

год
Метеостан

ция 19
44

19
45

19
46

19
47

19
48

19
49

19
50

19
51

19
52

19
53

19
54

19
55

19
56

19
57

19
58

19
59

19
60

19
61

19
62

19
63

19
64

19
65

19
66

19
67

19
68

19
69

Кущевская 5 3 3 3 13 2 9 1 28
Староминск
ая 6 1 2 4 1 6 3 2 19 4 12 2 17
Белая Глина 2 14 17 6 4 4 6 4 5 2 11 1 4 18 2 2 12 10 7 3 27
Каневская 5 4 1 1 2 2 3 4 8 2 6 27
Тихорецк 8 5 3 2 9 3 4 1 4 1 23 2 6 1 30
Тимашевск 2 5 1 2 3 2 6 22 7 3 37
Кореновск 7 6 1 8 11 2 2 13 4 22
Кропоткин 2 4 3 2 3 11 4 6 3 1 2 2 18 2 2 3 4 21
Славянск
н/к 1 3 8 13 6
Усть-
Лабинск 1 3 2 3 3 2 2 11 1 2 19
Краснодар 5 4 4 7 4 1 11 2 22
Армавир 4 12 13 10 6 3 13 5 5 1 5 9 13 4 1 18
Крымск 2 4 6 2 10
Лабинск 3 2 1 3 11 4 1 6 1 1 15 1 2 2 2 2 2 24
Майкоп 2 22 8 1 3 2 9 2 16
Отрадная 3 6 3 6 4 2 7 3 1 15 4 1 3 15
Число мс.
от-
метивших
п/б 1 3 4 3 15 14 8 11 13 12 5 5 10 12 3 4 16 1 4 2 4 15 5 7 3 16
В % от
числа
станций

6 19 25 19 94 88 50 69 81 75 31 31 63 75 19 25 100 6 25 13 25 94 31 44 19 100

Число дней
с п/б на мс. 1 8 23 19 98 71 27 46 71 38 12 18 31 50 3 9 222 2 6 6 18 75 17 22 6 339

Год
Метеостан
ция 19

70
19

71
19

72
19

73
19

74
19

75
19

76
19

77
19

78
19

79
19

80
19

81
19

82
19

83
19

84
19

85
19

86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

Кущевская 3 6 16 2 3 4 2 2 1 1 10 2
Староминск

ая 3 4 8 2 4 3 2 5 2

Белая Глина 10 5 23 4 14 2 5 4 17 4 1 2 2

Каневская 7 8 18 5 14 1 8 1 11

Тихорецк 10 12 11 6 22 5 18 1 1 5 5

Тимашевск 9 4 15 2 15 4 2 8

Кореновск 9 1 1 9 6 1 3 7

Кропоткин 10 11 2 2 4 4 4 4 3 3 1 9

Славянск
н/к 5 4 7 2 2
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Продолжение приложения 8
Усть-

Лабинск 7 6 2 3 1 4 7 1

Краснодар 9 3 3 4 1 2

Армавир 11 2 3 2 3 4

Крымск 4

Лабинск 8 7 4 2 5 1 3 5 1

Майкоп 5 5

Отрадная 5 2 3 2 1 3

Число мс.
от-

метивших
п/б

16 14 14 9 13 6 10 4 - 4 12 2 - - 12 - 1 1 1 - 2 - - - - 4

В % от
числа

станций
100 88 88 56 81 38 63 25 0 25 75 13 0 0 75 0 6 6 6 0 13 0 0 0 0 19

Число дней
с п/б на мс. 115 76 113 27 106 19 54 8 6 31 2 91 4 1 2 4 4

год
Метеостанци

я 19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Число лет
с

пыльным
и бурями

Суммарно
е число
дней с

п/бурями

повторяемость
в %  п/бурь

Кущевская 3 5 1 24 132 36

Староминская 2 5 1 2 26 119 39

Белая Глина 6 2 1 7 1 12 40 275 60

Каневская 2 4 1 24 144 36

Тихорецк 6 2 2 29 210 43

Тимашевск 2 1 1 22 154 33

Кореновск 2 19 120 28

Кропоткин 4 5 32 156 48

Славянск н/к 10 51 15

Усть-Лабинск 4 2 2 1 3 24 84 36

Краснодар 1 19 80 22

Армавир 5 23 151 34

Крымск 5 23 8

Лабинск 7 3 2 30 131 45

Майкоп 2 1 13 88 19

Отрадная 20 91 30
Число мс. от-
метивших п/б 6 7 3 1 - - - 10 1 1 - 1 - - 2 5

В % от числа
станций 38 44 19 6 0 0 0 63 6 6 0 6 0 0 13 31

Число дней с
п/б на мс. 29 15 4 1 40 1 1 2 2 18 2009


