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Введение

Пыльная буря – это атмосферное явление в виде перенос аогромного

количества пыли (частиц земли, песчинок) ветром с земной поверхности в слое

высотой несколько метров со зн ачительным ухудшением горизо нтальной

видимости. Пыльные бури возникают в тех случаях, когда сильные вихри

захватывают песок и пылевидные фр акции грунта на засушливых и

полузасушливых территориях и затем выбрасывают их в воздушной среде.

На территории России пыльные бури больше всего наблюдаются в

Калмыкии, Астраханской области, на юге Ростовской области, на востоке

Волгоградской, Тыве, в Забайкальском и Алтайском крае.

Повторяемость пыльных бурь более часто отмечается в Прибалхашье (юг

Казахстана), Центрально-Азиатском Приаралье, на побережьях Каспийского

моря, Туркмении, Каракалпакии.

Западный Казахстан, включает в себя такие территории как:  Западно-

Казахстанскую, Актюбинскую, Атырaускую и Мaнгыстаускую области.

Область располагаетсяв зоне резко континентального климата. Территория

области засушлива и характеризуется частой повторяемостью пыльных бурь.

Пыльные бури причиняют огромный ущерб экономике, н арушают

нормальную работу всех видов транспорта, затрудняют ведение сельского

хозяйства, способствуют выносу плодородного  слоя почвы.

Актуальность исследований состоит в том, что распределение пыльных

бурь на территории регионов  неравномерно, и в большей степени зависят от

характера подстилающей поверхности и других клим атообразующих факторов,

которые требуют дополнительных исследований в этой области.

Объект исследования – пыльные бури Западного Казахстана.

Предмет исследований: возникновение ираспределение пыльных бурь

по территории Западного Казахстана.

Цель работы: рассмотреть метеорологические особенности

возникновения и распределенияпыльных бурь на территории Западного
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Казахстана.

Основные задачи:

1. Изучить физико-географическое положение и особенности

подстилающей поверхности Западного Казахстана;

2. Рассмотреть общую климатическую характеристику исследуемой

территории;

3.Провести анализ физических условий и ст атистику ряда

метеорологических факторов исследуемой территории ;

4.Обобщить материалы многолетнего режима распределения и

интенсивности пыльных бурь и их взаимосвязь с другими

метеорологическими условиями на территории Западного Казахстана.

Структура работы: Работа состоит из введения, основной части,

состоящей из трех глав, заключения, списка литературных источников.

В первой главе рассматривается географическое положение Западного

Казахстана, особенности рельефа, условия подстилающей поверхности и

климат региона.

Во второй главе даны метеорологические особенности исследуемого

региона, такие как радиационный баланс, температура воздуха,осадки и ветер.

В третьей главе представлены данные пространственно-временного

распределения пыльных бурь на территории Западного Казахстана с 2005 по

2014 год.

Информационной и методической базой исследования послужили

учебники, научные монографии и статьи, интернет ресурсы, представленные в

списке использованной литературы.

Общий объем работы составляет 48 машинописных страниц, работа

содержит 12 рисунков и 18 таблиц.
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Глава 1 Географическое положение и рельефместности территории

Западного Казахстана

1.1 Географическое положение и особенности рельеф а местности

исследуемой территории

Казахстан расположен на стыке двух континентов - Европы и Азии,

между 40 и 55 градусами северной широты и 45 и 87 градусами восточной

долготы [25, c.6].

Площадь Казахстана насчитывает  2724,9 км2.Страна располагается к

востоку от Каспийского моря и приволжских равнин до горного Алтая от

предгорий Тянь-Шаня на юге и юго-востоке до Западно-Сибирской

низменности на севере рис. 1.1.

Рис. 1.1. Районирование территории Казахстана [25, c.21]

Казахстан по занимаемой площади находится на девятом месте в мире
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после России, Канады, Китая, США, Бразилии, Австралии, Индии и Аргентины.

Протяженность его территории с з апада на восток превышает 3000 км, с юга на

север - 1700 км.

Степь и лесостепь, пустыня и полупустыня , далее идут предгорные и

горные природно-климатические зоны простираются по территории Казахстана

с севера на юг. Иртыш является крупнейшей рекою Казахстана, её общая длина

составляет 4248 км.  По территории Казахстана река Ишим по протяженности

составляет 1400 км, река Урал простирается на 1100 км по стране, Сыр-Дарья-

1400 км, Или - и 815 км, а река Чу - 800 км и другие.

Западный Казахстан – это территория, которая располагается на западе и

юго-западе страны, включая в себя Западно-Казахстанскую, Мангыстаускую,

Атыраускую и Актюбинскую области. Общая площадь территории занимает

26,6 % это 728,5 тыс.км2 от всей площади Казахстана. Территория области

занимает большую часть Прикаспийской низменности, также Уральские горы,

западную пустынную часть Устюрта, южную часть холмисто-увалистой

возвышенности Общий Сырт. И полностью занимает горную систему

Мугоджары и располагающийся на восточном побережье полуостров

Мангышлак (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Рельеф Западного Казахстана [25, с. 12]
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Западный Казахстан расположен меж двух континентов Азии и Европы,

находясь межпалящей пустыней в Средней Азии и увлажненными восточно-

европейскими степями. Такое расположение определило засушливый

климат [25, c.8].

Рельеф территории низменно-равнинный, высота над уровнем моря

понижается с северо-востока на юго-запад области. На севере и северо-востоке

области находятся отроги Предуральского плато и Общего Сырта.

Поверхность рельефа Общий Сырт понижается с севера на 100-150м, а к

югу на 60-70 м над уровнем моря. Предуральское плато (восточная часть

страны) находится территорию между Мугоджарами и Прикаспийской

низменностью. Его северо-восточная сторона приподнята (до 400-450 м), а юго-

западная сторона постепенно понижается до уровня 100-150 м. На юге в

пределах Прикаспийской низменности расположены песчаные массивы Нарын:

Аккум,Кокузенкум, Карагандыкум и другие.

Наивысшая точка области гора Ичка, она расположена на северо-западе

области, высотаее над уровнем моря составляет 259 м. Значительная часть

территории расположена ниже уровня моря. Здесь же находится одна из самых

глубоких в мире депрессий - Карагие («черная впадина» с казахского).

Считается самой низкой точкой не только в Казахстане, но и в СНГ (132 метра

ниже уровня моря).

Степи с черноземными и темно -каштановыми почвами простираются

узкой полосой лишь на крайнем севере района, на юге в большей мере

распространены типичные пустынные почвы – бурые и серозёмы. В Западном

Казахстане района полупустынь и пустынь используются только как пастбища

для скота.

 По тектонической структуре и геологическому развитию земной к oры

исследуемая область Западного Казахстана относится к Восточно-Европейской

платформе. Древнее основание платформы покрыто осадочными отложениями

мезозоя, кайнозоя и палеозоя. Современный рельеф постепенно сформировался

после отступления Каспийского моря. При континентальном климате
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образовались характерный для каждого района рельеф, почвенный и

растительный покров.

Речная сеть по территории распределена неравномерно , развита весьма

слабо и принадлежит бассейну Каспийского моря. Запа дную часть Казахстана

по большей части можно охарактеризовать как пустынную или степную.

На территории этой области насчитывается  около 200 рек и ручьёв. Их

общая протяженность составляет  4600 км. Самой водной является северная

часть района, где густота речной сети на 100 км территории составляет

примерно 10-12 км.

Озера и реки периодически пересыхают. И так же следует отметить, что

многие реки области обладают сезонным характером стока. Во время таяния

снегов на реках формируются бурные потоки талых и дождевых вод. Они

заполняют все имеющиеся сухи е ложбины и протоки и стекают в русла

основных рек, вызывая большие паводки.

Река Урал – является единственной рекой, которая имеет несезонный

характер, протекающая с севера на юг через западную часть региона.  Эта река

является неким рубежом между Азией и Европой в этой части мира, а также

основным водным путем регион а. К бассейну внутреннего стока относятся

реки: Урал, Волга, Эмба. В регионе насчитывается множество  бессточных,

солёных озёр. Большое количество озер находится на низменностях

(Прикаспийской и Туранской) [10, с. 48].

В Западном Казахстане пресные озера занимают примерно 35%

территории, на долю соленых озер приходится 40%, на долю пересыхающих-

25% от общей площади территории. Наиболее значительными считаются озеро

Шалкар, Рыбный Сакрыл и система Камыш-Самарских озёр. Озеро Шалкар —

самый крупный и глубокий водоём Западно -Казахстанской области [14, c.17].

В более увлажненных районах встречается намного больше пресных озер,

чем в районах с сухим климатом. В сухо климате озер очень мало, вода в них

соленая, а также они непроточные, воды в них мало, а иногда озера и вовсе

пересыхают. Так, например, в полупустынной зоне исследуемого региона



9

насчитывается 216 озер, но стоит отметить, что пресноводных озер в 1,3 раза

больше, чем соленых.  Все озера распределяются в отдельные группы в

определенных районах.

На долю Западного Казахстана приходится 26% земельных ресурсов от

земельной площади Казахстана. На сельскохозяйственные уго дья приходится

19% земельных ресурсов. Большая их часть приходится на пастбища — 95% и

лишь 5 % — на пашни и сенокосы. Такое распределение сельскохозяйственных

угодий объясняется засушливостью климата и нехваткой водных ресурсов.

На большей территории Западной части Казахстана почвенный покров по

механическому составу характеризуется преимущественно легкими

каштановыми, песчаными, супесчаными и суглинистыми, легко выдув аемыми

почвами, а также наличием огромных песчаных массивов, полузакрепленных и

незакрепленных растительностью.

Такие почвы легко пропускают влагу в глубокие слои, почти не

удерживая ее в верхних горизонтах. В результате выдувания мелких формаций

они превращаются в сыпучие пески [7, c.138].

В северной части района почвенный покров является достаточно

плодородным. Здесь выращивают яровую пшеницу, ячмень, просо, свеклу и

подсолнечник [19, c.12].

Флора области отличается пестротой растительного покрова. Каждая

часть территории (дельты рек, степн ая зоны и зона песков) характеризуются

своими растительными 39 сообществами. В придельтовых участках

преобладает луговой тип, а в центральной части - пустынный. В области в

основном распространена степная и полупустынная растительность [24, c.46].

Вдоль северной окраины области, в пределах сыртов развиты ковыльно-

типчаковые степи. Основу травостоя степей составляют узколистые злаки:

ковыль (тырса), типец, ковылок.

Природа создала уникальный ландшафт сыртовой возвышенности, н а

котором собраны растения пустынь, степей и лесостепей. Н аиболее богатой

растительностью отличается пойма р. Жайык. Северные и восточные части
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горы Большая Ичка покрыты разнотравно-злаковой растительностью. На юге

области развиты полынно-злаковые степи на слабозасоленных светло-

каштановых почвах.

Характерной особенностью является резко выр аженная комплексность

(пятнистость) растительного покрова. Наблюдается контрастное сочетание

солонцовой пустыни, представленной скудной и редкой р астительностью

(кокпек, черная полынь), с пятнами степных злаков в блюдцевидных

западинках.

Встречаются лиманы с луговым травостоем преимущественно из пырея и

лугового разнотравья. В песчаных массивах на более закрепленных участках

преобладает разреженная житняково-полынная растительность (песчаная

полынь, красная полынь, ковыль, сибирский житняк). Также распространена

солянковая растительность – петросимония трехтычинковая, лебеда татарская,

рогач песчаный, солянка натронная, чумная и облиственная, солянка Паульсена

и другие. Нередко среди солянок развиваются эфемеры – к примеру, мортук

восточный, клоповник пронзенный, дескуранния Софии.

1.2 Общая климатическая характеристика региона

Климат Западного Казахстана резко континентальный и характеризуется

большой засушливостью, так как значительная часть его территории находится

в зоне пустынь и полупустынь  [24, c.172].

Характерными чертами климатических условий региона являются

неустойчивость и дефицитность атмосферных осадков. На юге западных

районов климат смягчается близостью Каспийского моря. Среднегодовое

количество осадков от 100 до 300 мм.

Формирование климата происходит под воздействием континентальных

воздушных масс умеренных широт, однако свободно проникают

какарктические, так и тропические воздушные массы Средней Азии. Карта

климатических поясов представлена на рис. 1.3 .
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Рис. 1.3. Климатические пояса [24, с. 13]

На юге западных районов климат смягчается близостью Каспийского

моря. Изотермы января 11оС, июля +24оС, годовое количество осадков

выпадает в среднем 200 мм.

В холодное время года барико-циркуляционные условия над Казахстаном

в основном определяются з ападным отрогом азиатского (сибирского)

антициклона. Поэтому в среднем до 50% зимнего времени характеризуется

антициклональным режимом атмосферного давления (1030 мб) и погоды.

В отдельные зимы роль названного барического образования резко

возрастает, в другие же, наоборот, значительно ослабляется. Преобладание

антициклонических барических образований существенно воздействует н а

формирование погодных условий в зимний период.
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В зимы с усиленной циклонической циркуляцией и уч ащенным

прохождением атмосферных фронтов отмечается частое разрушение отрога

повышенного давления, наблюдаются резкие колебания температуры до 20°С и

более за сутки, особенно в западных районах [4, c.24].

Зима наступает в конце октября и длится до середины м арта. Появление

морозов связано с проникновением сюда полярных и арктических масс воздуха

из северных и северо-восточных районов России. Зимой осадков в Западном

Казахстане выпадает мало.

Только на севере - в районе Аксая и Актюбинска - снежный покров

достигает 30 см толщины, на остальной территории он не превышает 15-20 см и

сохраняется 4-4,5 месяца [9, с. 159].

Однако метели и сильные ветры сдув ают снег в пониженные места,

оголяя равнины. А это проводит к глубокому промерз анию почвы. Зимой в За-

падном Казахстане гораздо чаще, чем в других районах республики, бывает

гололедица, образующаяся с наступлением морозов после оттепелей.  Средняя

температура января в Актау – 3,2°С, в Атырау -10оС, в Аксае -11,1о С, в Актобе

-15,6о С.

Весна в Западном Казахстане короткая, с быстрым нарастанием

температур (на 10-13°С) от марта к апрелю, с частыми дождями. А в отдельные

годы в это время практически не бывает дождей, что вследствие нередко

приводит к засухам.

Кроме того, в конце апреля - начале мая часто бывают заморозки, они же

наблюдаются так же и в южных частях района.

Летний сезон характеризуется жаркой, очень сухой и ясной погодой.

Средняя температура воздуха в дневные часы в июне достигает 24–28°С, в

июле 27–31°С и в августе 25–28°С. Часто дуют суховеи, иногда в течение

одного месяца наблюдается до 25 дней с суховеями.

Так же много солнечного света и тепла. Даже северные части района в это

время года получают тепла не меньше, чем тропики. Продолжительность

тёплого периода с температурой выше 0°С составляет 210–215 дней.
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Однако осадков в районе выпадает крайне мало (рис. 1.4). Только

северные части Актюбинской и Уральской областей получают около 300 мм

осадков в год.

Рис. 1.4. Годовая сумма осадков на территории Средней Азии [18]

На остальной территории Западного Казахстана количество их не

превышает 200 мм. Меньше всего осадков в низовьях Урала, Эмбы (150-175

мм) и на Устюрте (75-100 мм).

К тому же в течение двух наиболее жарких летних месяцев (июль-август)

здесь выпадает лишь около 25 мм осадков, тогда как на севере района это

количество увеличивается вдвое.

Общее число дней с осадками по месяцам колеблется от 3 до 8-10 дней. В

целом же их летом выпадает очень мало, и большей частью носят

кратковременный и ливневый характер. На осень приходится около 15 %

годовой суммы осадков.
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Осень сухая и относительно теплая в среднем от + 6,2оС до +15,8оС.

Снижение температуры от сентября к октябрю происходит довольно

интенсивно - примерно на 8оС. Первые заморозки наступают в сентябре.

Для территории Западного Казахстана в целом свойственно широтное

распределение температуры воздуха (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Средняя месячная и годовая температура воздуха, (1980-2015 гг.)[11, с.62]

Среднегодовая температура воздуха по всей территории области

увеличивается в направлении с севера на юг от 5,9оС до 8,2оС. Среднемесячная

температура воздуха достигает наибольшего значения в июле, а наименьшего -

в феврале.

В области лето достаточно жаркое, а зима умеренно холодная. Средняя за

июль температура воздуха по области составляет 22,7-26,0оС, а средняя за

февраль от -7,6до -11,5оС.

В качестве северной метеорологической ст анции области рассматриваем

м/c Уральск, южной – м/c Тайпак, а м/c Казталовка соответствует центральной

части области.

Среднемесячная температура воздуха в течение года колеблется в

пределах от -11оС до -26оС. Температурная разница между регионами области

больше в теплый период года, нежели зимой.

На рис. 1.5 представлен годовой ход температуры воздуха в северной,

центральной и южной частях области.
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Рис. 1.5. Годовой ход среднемесячных температур [2, с. 159]

На территории Западного Казахстана приземный атмосферный воздух

является достаточно влажным, однако распределение их по территории

неравномерно (табл. 1.2).

Таблица 1.2

Месячная и годовая относительная влажность воздуха (1980-

2015 гг.), % [11, с.46]

Среднегодовая относительная влажность воздуха колеблется в пределах

44 –84%, то есть несмотря на близость Каспийского моря, амплитуда

колебаний показателя достаточно высокая, то есть близость её не ощущается.

Не установлена закономерность места расположения и проявление
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относительной влажности.

Ощутимо высокая относительная влажность по всей территории

наблюдается   в холодный период с  ноября по март от 80 до 84% и заметно

ниже в теплый период года от 44 – 58%.
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Глава 2 Метеорологические особенности исследуемого регион а

2.1 Солнечная радиация и радиационный баланс

Формирование климата происходит под действием целого ряда

климатообразующих факторов. Основное влияние оказывают радиационные и

циркуляционные условия, определяющие темпер атурный режим, также

различные типы воздушных масс и их движение, развитие фронтальных

процессов и атмосферных осадков, соотношение тепла и влаги [20, с.10].

Однако радиационный баланс в формировании погоды и климата в

большей степени определяются н аправлением и интенсивность процессов.

Суммарная солнечная радиация, которая состоит из прямой и рассеянной

является неотъемлемым элементом приходной части радиационного баланса

земной поверхности.

На протяжении большей части года величина радиационного баланса

отмечается как положительная, что указывает о преобладании поглощаемой

радиации над длинноволновым излучением. Периоды с отрицательными

показателями радиационного баланса на юге длятся на протяжении 1-1,5

месяца, на севере этот период длится 3-4 месяца с декабря по март.

На декабрь месяц приходятся почти по всей территории минимальные

значения суммарной радиации. В годовом ходе соотношение значений прямой

и рассеянной радиации различно. В летний сезон доля рассеянной радиации

сравнительно невелика она составляет примерно 30%, а в зимне-весенние

месяцы она может достигать 50-60 % суммарной радиации.

Широта местности не влияет на значения годовой и месячной суммы

рассеянной радиации, в отличие от суммарной радиации, ее величины мало

отличаются по всей территории. Так, ее годовые значения колеблются в

пределах от 2000 мДж/м2 на юге, и до 2200 мДж/м2 на севере страны.

В весенние месяцы (апрель-май) наблюдаются максимальные величины

рассеянной радиации. В горах, у которых высота выше уровня максимального

образования облаков величина рассеянной радиации заметно уменьшается в
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связи с ростом прозрачности атмосферного воздуха и снижением числа

рассеивающих частиц.

Определенная часть энергии солнечной радиации, достигнув земной

поверхности, идет на нагревание этой поверхности и приземного слоя воздух а.

Это - поглощенная радиация. Другая часть радиации отражается от облучаемой

поверхности [17, c.63].

Соотношение между величинами поглощенной и отраженной радиации

оценивается величиной альбедо. Однако показатель альбедо зависит от

характера подстилающей поверхности. Отчего его значения изменяются в

течение года в широких пределах. В зимний сезон самые высокие показатели

альбедо характерны для горных районов и северной половины страны, где они

достигают 70-80 % (в декабре-феврале). Здесь это связано с наличием

устойчивого снежного покрова.

В зоне полупустынных зонах, где неустойчивый снежный покров в

зимний сезон показатели альбедо понижаются до 50-70 %. В летний сезон

наименьшие величины альбедо отмечаются на крайнем севере страны, где они

сокращаются до 16-18%, в более южных районах - до 25 %.

Наиболее высоких значений в летний сезон альбедо достигает в

пустынной зоне. Особенно в мест ах с широким распространением светлых

песчаных и глинистых поверхностей, лишенных р астительности - до 30-35 %.

Величина эффективного излучения уве личивается с севера на юг, в связи с

уменьшением влажности и облачности над пустынями, от 1900 до 2700 мДж/м

[15, c.45].

В распределении величин суммарной радиации на территории

республики закономерно проявляется широтная зональность, обусловливающая

продолжительность солнечного сияния, котор ая увеличивается от 2000 ч на

севере, и до 3000 ч на юге республики.

На территории Западного Казахстана продолжительность солнечного

сияния измеряется на м/c Уральск и м/c Жанибек, которые расположены на

севере и на западе области (табл. 2.1).
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Таблица 2.1

Продолжительность солнечного освещения н а м/с (1980-2015 гг.)1

Среднемноголетняя годовая сумма количества часов с солнечным

сиянием (SS) по территории Западного Казахстанасоставляет 2283-2310 ч. То

есть в среднем за год солнце сияет в течение 7,3 часов в сутки.

Самыми солнечными месяцами являются май, июнь и июль, когда в

среднем солнце сияет более 10 ч асов. В зимнее время продолжительность

солнечного сияния сокращается до 4 часов в сутки. Солнце сияет более 7 ч асов

в сутки на территории области 6 месяцев подряд, в период с апреля по

сентябрь. В течение года число дней без солнца растет от лета к зиме и их

количество за год составляет 71-75 часов. В среднем почти все дни 3х летних

месяцев бывают солнечными. Количество дней без солнца более 10 дней за

месяц наблюдается в ноябре, декабре и январе.

1 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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На этих же станциях проводится измерение интенсивности солнечной

радиации. Для характеристики условий северной части области используем

данные м/c Уральск, а для запада – м/c Жанибек (табл. 2.2).

Таблица 2.2

Месячная и годовая сумма суммарной радиации при ясном небе ( ΣQя) и

при средних условиях облачности (ΣQco), МДж/м2 (1980-2015 гг.)2

По территории Западного Казахстанаг одовая сумма суммарной

солнечной радиации колеблется в пределах от 6355 мДж/м2 на севере области

(Уральск) и до 6604 мДж/м2 на западе области (Жанибек). При полном

отсутствии облачности небе сумма варьируется пределах 4726-4835 мДж/м2

при средних условиях облачности.

При таких показателях на земную поверхность фактически поступает

около 75% от возможной суммарной радиации. В декабре месячные суммы

суммарной радиации при ясном небе колеблются от 141-164 мДж/м и в июне

903-905 мДж/м.

2.2 Температурный режим воздуха

Значения среднемесячных максимальных (tмах) и минимальных (tмin)

температур воздуха характеризуют температурный режим самого теплого и

самого холодного времени суток (табл. 2.3).

2 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Таблица 2.3

Среднемесячные максимальные (tmаx) и минимальные (tmin) температуры

воздуха, а также суточный размах (Δtc) температуры (1980-2015гг.)3

К примеру, в среднем в июле месяце днем  показатель температуры

воздуха в Уральск (север области) достигает значения 29,8оС, а ночью

опускается до 15,9оС. На м/c Тайпак, расположенной на юге области в июле в

дневное время температура воздуха достигает 33,3оС, а ночью опускается до

19,4оС.

В январе в течение суток температура воздуха в Уральске в среднем

варьируется от - 6,9оС днем до - 14,8оС ночью, а на станции Тайпак температура

варьируется в пределах от - 5,3оС днем до - 12,3оС ночью. Суточный размах

температуры воздуха уменьшается от лета к зиме. Например, суточный размах

температуры в июне составляет около 14,0оС, а в январе он составляет от 7,0 до

8,0оС [15, c.48].

В июле 1984 года на метеостанции Тайпак была зафиксирована

абсолютная максимальная по области температура воздуха 46оС. На остальных

же метеостанциях абсолютная максимальная температура воздуха была в

пределах 41 - 44оС.

Абсолютная минимальная по области температура воздуха- 44оС была

зафиксирована в январе 1943 года на м/c Уральск. На остальных метеостанциях

3 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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абсолютная минимальная температура воздуха варьировалась в пределах от - 38

до - 43оС.

В Западном Казахстане средняя за июнь температура воздуха растет с

севера на юг от 20,9-23,7оС. Днем температура воздуха на севере области (п.

Уральск) достигает 28,0оС, а ночью опускается до 14,1оС. На юге области (п.

Тайпак) днем температура воздуха в среднем достигает 31,0оС, а ночью

опускается до 17,1оС. При этом суточный размах температуры воздуха в июле в

среднем по территории области колеблется в пределах 12,7-15,3оС (табл. 2.4).

Таблица 2.4

Средняя месячная (tcp), средняя из максимальных (tmаx) и средняя из

минимальных (tmin) температура воздуха, а также ее суточный размах (Δtc),
оС (1980-2015 гг.)4

В области средняя за июль температура воздуха растет с севера на юг от

22,6 до 26,0оС. Днем температура воздуха на севере области (п. Уральск)

достигает 29,8оС, а ночью опускается до 15,9оС. На юге области (п. Тайпак)

днем температура воздуха в среднем достигает 33,3оС, а ночью опускается до

19,4оС. При этом суточный размах температуры воздуха в июле в среднем по

территории области колеблется в пределах 12,8-15,3оС.

На территории Западного Казахстана среднемесячная температура

августа достаточно высокая и колеблется в пред елах 20,8-23,9оС

Дневные температуры воздуха в северной части области достигает 28,1оС,

4 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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а ночью опускается до значений 14,0оС.

В южной части области дневные показатели температуры воздуха

достигают 31,3оС, а ночью опускается до 17,2оС. При этом в августе в среднем

суточный размах температуры воздуха по территории области колеблется в

пределах 13,1 -15,8оС.

В зимнее время года понижение температуры воздуха до -20оС при

полном бесснежье или высоте снежного покров а ниже 5 см является опасным

для посевов озимых зерновых культур, многолетних тр ав, плодовых деревьев и

ягодников. В Западном Казахстане средняя температура воздуха в январе

колеблется в пределах от - 6,9 до - 11,5оС. Среднемесячная ночная минимальная

температура воздуха по территории области составляет от -10,1 до -15,2оС.

В январе при таких значениях температуры воздуха, и при снежном

покрове с высотой более 20 см, обеспечиваются хорошие теплоизоляционные

условия для озимых культур [10, с. 52].

Однако в преобладающей территории области снежный покров бывает

высотой менее 20 см (9 - 18 см). На юге области часто бывают зимы с не

устойчивым снежным покровом. По зн ачениям средних максимальных

температур воздуха в январе (от -5,3 до - 7,6оС) видно, что вероятны оттепели, в

особенности на юге исследуемой территории (табл. 2.5).

Таблица 2.5

Средняя месячная (tcp), средняя максимальная (tmаx) и средняя

минимальная (tmin) температура воздуха (оС), высота снежного покрова (hc,

см) и средняя месячная скорость ветра (V, м/с) (1980-2015 гг.)5

5 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Примерно такие же условия складываются и в феврале. По области

средняя за февраль температура воздуха составляет в пределах от - 7,2 до -

11,7оС. Ночная минимальная температура воздуха по территории области

составляет от - 10,7 до - 16,0оС. На юге области средняя высота снега бывает

менее 20 см.

2.3 Режим осадков

Всея территория Казахстана, отличается четко выраженной аридностью,

кроме высокогорных районов.

В среднем за год количество атмосферных осадков в Казахстане

составляет примерно 200 мм. Огромное влияние на распределение осадков

оказывает рельеф местности.

В степной зоне среднегодовое количество осадков составляет 250-300 мм.

Увеличение количества осадков отмечается на северных склонах Сарыарки и в

лесостепных районах [15, c.60].

Среднегодовое количество осадков сост авляет около 150 мм на

возвышенной западной части плато Устюрт и Мангистау, а в прилегающих

пустынях колеблется от 100 до 125 мм в год. Здесь, в летние месяцы, осадков не

наблюдается месяцами. К примеру, на м/c Кызылкум в 1971, 1983 и 1984 гг. в

течение четырех месяцев (июнь - сентябрь), а в 1975 г. за шесть месяцев

(апрель - сентябрь) не было ни капли дождя.

В Западном Казахстане из многолетних данных на м/cАксай мы можем

наблюдать годовой ход осадков. В нем имеются два максимума, а также два

минимума (рис. 2.1).

Два максимума приходятся налетние месяцы июнь -июль и на осень-

октябрь месяц. Два минимума осадков наблюдаются в феврале и сентябре. И

можно видеть,что есть разница в количестве осадков за два периода. В

временной промежуток (1881-1980 гг.) видно, что осадков в годовом ходе было

меньше,чем за период с 1930-2000 гг.
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Рис. 2.1. Годовой ход осадков на станции Аксай [24, с. 251]

За многолетний период количество осадков в годовом ходе на

исследуемой территории выпадает около 300 мм (табл. 2.6).

Таблица 2.6

Месячная и годовая сумма осадков, мм (1980-2015 гг.)6

Из данных табл. 2.6 мы можем видеть количество осадков в северной

части региона (Уральск, Аксай), там осадков в среднем за год выпадает более

300 мм. Наименьшее количество осадков отмечается на м/c Тайпак,

расположенной на юге области, там выпадает менее 200 мм осадков (рис. 2.2).

Анализ сезонного хода указывает на то, что за теплый период года

осадков наблюдается в 2 раза больше, чем за холодный период года.

6 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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– Уральск

– Жанибек

– Тайпак

Рис. 2.2. Годовой ход месячных сумм осадков (1980-2015 гг.) [11, c.78]

Согласно коэффициенту вариации, многолетние ряды сумм ос адков за

теплый (апрель - октябрь) и холодный (декабрь-март) периоды года,

осредненные по всем метеорологическим ст анциям Западного Казахстана,

являются достаточно однородными (20-22%) (табл. 2.7).

Таблица 2.7

Статистические характеристики многолетних рядов сумм ос адков за

теплый период (апрель-октябрь) и холодный (декабрь-март) периоды года

(1980-2015 гг.)7

7Таблица составлена по данным, полученным в процессе иссле дования
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Это указывает на умеренную изменчивость из года в год режима осадков

теплого и холодного периодов год а.

В Западном Казахстане повторяемость относительно дождливого , но

достаточно теплого периода (апрель-октябрь) составляет 21%, то есть такие

годы наиболее вероятны 2 раза в 10 лет. Повторяемость мало дождливого, но

также теплого периода составляет 18%, т.е. такие годы также вероятны 2 раза в

10 лет.

В остальные 6 из 10 лет наблюдается обычный режим осадков,

свойственный данному региону (табл. 2.8).

Таблица 2.8

Повторяемость аномального режима осадков теплового периода года

(Р, %) (1980-2015 гг.)8

За последние 34 года наименее дождливыми были 1996, 1998 и 2014

годы, наиболее дождливыми - 1993, 2000 и 2003 годы.

Из многолетних данных наблюдается, что о тносительно снежной зимой в

области бывает 1 год из 10. Малоснежная зима имеет вероятность повторения 2

раза за 10 лет (табл. 2.9)

Таблица 2.9

Повторяемость аномального режима осадков холодного периода года

(Р, %), (1980-2015 гг.)9

8 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
9 То же
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В остальные 7 лет из 10 за холодный период года выпадают осадки (снег)

в пределах нормы, свойственной для данной области. За последние 34 года

наименее малоснежными были зимы 2005-2006 и 2008-2009 годов.

2.4 Ветровой режим

Ветер способствует интенсивному испарению почвенной влаги [23 ,

c.189]. При высокой температуре воздуха умеренный ветер вызывает суховей.

Сильный ветер может привести к полеганию посевов.

Ветровой режим определяется барико-циркуляционными процессами,

которые существенно изменяется при переход е от теплого сезона года к

холодному сезону. В горных районах направление ветров совпадает с

расположением простирающихся по территории речных долин и межгорных

понижений.

В горных системах широко распространенными являются местные ветры.

Местные ветры в особенности  часты в районах Джунгарских Ворот (расщелина

меж 2 горными хребтами)  и Илейской впадины. В теплый сезон года

особенности ветрового режим а в значительной мере определяются

формирующейся в это время н ад Казахстаном слабо выраженной барической

депрессией. В связи с этим н а севере преобладают северо-западные ветры, а на

юге, как и зимой, сохраняется преобладание северных и северо-восточных

ветров.

По территории Западного Казахстана скорость ветра распределяется

неравномерно (рис. 2.3).

В течение года скорость ветра ослабевает летом, а к зи ме увеличивается.

Район м/с Жанибек, находящийся на западе области, является более ветреным,

это скорее всего связано с тем, что они находятсяна равнинной полупустынной

территории области, занимая побережье реки Оленти. Но районы м/с Уральск

(север области) и Тайпак (юг области) менее ветреные, хотя и находятся в

разных частях области.
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– Уральск

– Жанибек

– Тайпак

Рис. 2.3. Годовой ход среднемесячных скоростей ветра, м/с(1980-2015 гг.)10

Более наглядно можно увидеть среднемесячные и среднегодовые

скорости ветра как в Уральск, так и в Тайпаке (табл. 2.10).

Таблица 2.10

Средняя за месяц и за год скорость ветра, м/с(1980-2015 гг.)11

За многолетний период в годовом ходе показатели скорости ветра на всех

метеостанциях не наблюдаются большие скорости ветра , в основном они

колеблются в пределах от 2 до 4 м/с.

Среднегодовая скорость ветра 3,9 м/с наблюдалась в районе п. Жымпиты

10Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
11То же
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(юго-восток) и п. Аксай (север), что заметно больше, чем на станциях Уральск

(север) и Тайпак (юг), где среднегодовая скорость ветра  2,2-2,3 м/с.

Рассмотрим повторяемость направления ветра и штиля на 4 м/c,

расположенных на севере, на западеи на юге области (Уральск, Жанибек,

Аксай, Тайпак) (табл. 2.11).

Таблица 2.11

Повторяемость направления ветра и штиля,%12

На южной станции Тайпак в годовом ходе отмечалась наибольшая

повторяемость количества дней со штилями - 31%, а на западной м/c Жанибек-

3%. На северных станциях Уральск повторяемость дней со штилем составляет

21%, а также на северной станции Аксай - 8%.

Повторяемость направлений ветра по 8 румбам и построенные на их

основе розы ветров показали, что преобладающие направления ветров на

рассматриваемых станциях почти схожи (рис. 2.4 – 2.5).

В январе преобладают ветра южного направления (ЮЗ -ЮВ) на

метеостанции Тайпак, в июле преоблада ющими являются ветра северо -

западного (СЗ) направления,а в среднем за год - западные (З) и восточные (В)

ветра.

12Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Рис. 2.4. Роза ветров м/c Уральск (1980-2015 гг.) [11, c.53]

Рис. 2.5. Роза ветров на м/c Тайпак, (1980-2015 гг.) [12, с. 23]

На метеостанции Уральск в январе преобладают ветра южного (Ю -ЮВ) и

восточного направления (В), а в июле месяце - западные (ЮЗ-СЗ) и восточные

(СВ) ветра, а также северного направления (С). В среднем за год преобладают -

восточные (В) и юго-западные ветра (ЮЗ).

На четырех станциях (Уральск, Жанибек, Аксай, Тайпак) рассмотрим

максимальные скорости ветра за многолетний период, а также порывы ветра

(табл. 2.12).

Как видно из табл. 2.12 наибольшие максимальные скорости ветра и

наибольшие порывы ветра наблюдаются в январе м есяце. Среднемесячные

максимальные скорости ветра колеблются от 16 до 24 м/с. На станции Тайпак в

среднем за год наблюдались порывы до 34 м/ c, с максимальной скоростью

ветра 24 м/c. В зимние месяцы (декабрь, январь) отмечались на всех станциях

сильные порывы ветра от 22 до 28 м/c. В июне также наблюдались сильные

порывы ветра 20-34 м/c.
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Таблица 2.12

Максимальная скорость и порывы ветра, м/с (1980-2015гг.)13

Надо отметить, что максимальные скорости ветра также важны для

сельского хозяйства, строительства и другой деятельности человека. Сильные

ветры при определенных условиях могут принести зн ачительный ущерб

населению и хозяйственной деятельности. Особенно небл агоприятные для

сельского хозяйства такие явления как пыльные бури, суховеи и ветровая

эрозия [7, c.36].

13 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования



33

Глава 3 Пыльные бури на западе Казахстана с 2005-2014 гг.

Пыльная буря – это перенос сильным ветром больших количеств пыли и

песка в приземном слое воздуха, приводящий к значительному ухудшению

видимости [22, c.18]. Особо опасными являются пыльные бури при скорости

ветра более 15 м/с, продолжительности более 12 ч асов и видимости менее 500

метров.

Сильные пыльные бури препятствуют проведению агротехнических

мероприятий (обработка почвы, посев, внесение удобрения, уборк а урожая),

также ломают стебли растений, приводят к повреждению и полег анию посевов.

Очаг образования пыльных бурь расположен на северном и южном побережьях

Аральского моря [16, с. 54].

В Казахстане очаги с повышенной повторяемостью опасных пыльных

бурь приходятся на территории Западно-Казахстанской и Атырауской областей,

в Кызылкумах, в долине реки Иле, на востоке озера Балкаш и между реками

Ертис-Шаган-Шар в Восточно-Казахстанской области.

Самое активное проявление пыльных бурь по территории страны

отмечается с апреля и по ноябрь вкл ючительно. Также период с апреля по июнь

отмечается как опасный. В это время частички плодородного слоя еще не

закреплены или слабо закреплены растительным покровом [20, c. 58].

Образование пыльных бурь зависит от скорости ветра и характера

почвенного покрова. На юго-востоке территории страны пыльные бури

наблюдаются очень редко, так как юго -восток - это преимущественно горные

районы.

В степных зонах на севере Казахстана в годовом ходе отмечается от 20 до

28 дней с пыльными бурями. В районе возвышенности О бщий Сырт,

расположенной на западе страны и в близко расположенных районах

наблюдается от 40 до 46 дней с пыльными бурями.

Максимум дней с пыльными бурями , а их насчитывалось 56 было

отмечено в Челкаре, который расположен неподалеку от песков Большие
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Барсуки. В знойных южных пустынях количество дней с пыльной бурей может

достигать 60. По территории Казахстанаколичество дней с пыльными бурями  и

опасными пыльными бурями показано на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Количество дней с пыльными бурями  (1980-2015 гг.) [22, c.52]

Начинаются пыльные бури при некоторых критических зн ачениях

скорости ветра, которые зависят от рельефа местности и структуры почвы и

поэтому бывают неодинаковыми для различных районов. Во многих районах

пыльные бури начинаются при скорости ветра 10—12 м/с. Однако на лёссовой

почве (например, к юго-востоку от Бухары) слабые пыльные бури могут

возникать летом уже при скорости ветра 8 м/с, а иногда даже 5 м/с [15, с. 85].

После окончания пыльной бури  поднятая с земной поверхности пыль

остается в воздухе на протяжении нескольких часов, а иногда и суток [8, c.11].

Переносы огромной массы пыли воздушными потоками на сотни, а то и

тысячи километров образуется явление адвективной мглы. С тропическими

воздушными массами мгла переносится в южные районы России из Ближнего

Востока и Северной Африки.

Восточные потоки нередко выносят пыль из З ападного Китая на восток

Средней Азии и Восточный Казахстан. Адвективная мгла в отличие от
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пыльных бурь, обычно наблюдается при слабых ветрах и даже при штиле. Как

вертикальная, так и горизонтальная видимость при мгле может постепенно

уменьшаться до нескольких десятков метров. Продолжительность пыльных

бурь меняется в широких предел ах - от нескольких секунд до нескольких суток.

К примеру, на южном побережье Аральского моря зарегистрирована

непрерывная пыльная буря длительностью 80 ч. В соответствии с состоянием

почвы и условиями циркуляции, к ак по числу явлений, так и по суммарной

длительности пыльные бури распределяются весьма неравномерно.

В пределах одной сравнительно небольшой территории при подробном

исследовании можно обнаружить места, в которых пыльные бури развиваются

в 4-5 раз чаще, чем в близлежащих районах.

По продолжительности и видимости во время прохождения пыльной бури

можно выделить следующие типы пыльных бурь [2 2, c.21]:

1. Кратковременные пыльные бури с относительно небольшим

ухудшением видимости.  Образуется только исключительно местными

колебаниями скорости и направления ветра. Продолжительность ее не должна

превышать 30 мин. Видимость сохраняется в пределах 3-4 км, увеличиваясь

временами до 6—10 км. Пыльные бури такого типа нередко чередуются с

пыльными поземками.

2. Кратковременные пыльные бури  с сильным ухудшением видимости.

Пыльные бури этого типа по  длительности подобны бурям первого типа, но

вызывают более значительное ухудшение видимости иногда до нескольких

сотен метров, но бывает ухудшение видимости и до 10-20 м. Почти внезапно

начинаются-при относительно спокойной погоде резко возрастает скорость

ветра, и одновременно проносятся обл ака пыли различной вертикальной

мощности [13, c.15].

Эти бури обычно образовываются при шкваловых ветрах, это связанно с

прохождением резких холодных фронтов второго род аили грозовых очагов.

Приприближении такой пыльной бури появляется серая пыльная завеса под

кучево-дождевыми облаками, когда они еще находятся у горизонта, в пределах
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видимости.

3. Длительные и пульсирующие пыльные бури  с преобладанием

относительно небольшого ухудшения видимости до 2-4 км. Эти бури

возникают при условиях устойчивого барического поля с большими

барическими градиентами (юго -восточная, южная и юго-западная периферия

мощных малоподвижных антициклонов). Продолжительность пыльных бурь

этого типа достигает нескольких часов и даже суток [ 1, с. 114]. Периодически

наблюдаются то ухудшения видимости, то кратковременные улучшения.

Колебания видимости происходят на большой территории, в различных местах

и в различное время.

4. Длительные и сильные пыльные бури  с уменьшением видимости до

500-1000 м, а в начальной стадии и до нескольких десятков метров. Пыльны е

бури этого типа имеют немалую протяженность как вертикальную, так

горизонтальную, характеризуясь во всех направлениях однообразным, как

правило темно-серым фоном. В основном продолжительность такой бури

длится не менее 2-4 ч.

5. Пыльный или песчаный поземок — это перенос частиц пыли или

песка ветром сземной поверхности в слое высотой от 0.5 м до 2 м . Пыльные

поземки непродолжительны и как самостоятельное явление наблюдаются

сравнительно редко. Зачастую они возникают вначале пыльной бури или к ее

окончанию. Песчаные поземки - очень, частое явление в пустынях, особенно

при наличии на поверхности почвы крупнозернистого, хорошо провеянного

песка. Летом в некоторых пустынях песчаный поземок наблюдается почти

ежедневно, а также высота его ограничивается нижним 1 ,5 м слоем. Такие

поземки вызывают значительные песчаные заносы полей, дорог, каналов. 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 ветр а около 15 м/с и

более.

В последнее года уделяется все большее вниманияп роблеме изучения
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атмосферных загрязнений как естественных, так и искусственных. Особый

интерес представляет изучение таких крупномасштабных явлений, как пыльные

бури, характерных для аридных и субаридных регионов.

В аридных районах создаются условия благоприятные для возникновения

пыльных бурь: низкие показатели влажность воздуха, измельченность

поверхностного слоя почвыи ее сухость, высокие температуры и сильные

ветры. Образующиеся турбулентные вихри подним ают пылевой материал,

который затем подхватывается ветровыми потоками и переносится на

различные расстояниях [6, c.45].

Количество приподнятой в воздух пыли увеличивается при усилении

ветра, а также ухудшается видимость. В зависимости от структуры

поверхностного слоя почвы необходимы р азличные по интенсивности скорости

ветра для подъема и переноса пыли.

Причиной зарождения бури принято считать турбулентные вихри,

возникающие при усилении ветра, и сильные вертикальные токи, которые

образуются благодаря нагреванию земной поверхности солнечными лучами.

Еще к одной из значимых причин возникновения пыльной бури можно отнести

сильную сухость почвы и ее распыленность.

Пыльные бури также относят к опасным явлениям, так как они

могутоказывать негативное воздействие на окружающую среду,

жизнедеятельность людей, объекты народного хозяйства , засыпая

сельскохозяйственные угодья, здания, сооружения, дороги слоем пыли и песк а,

достигающим иногда и нескольких десятков сантиметров [3, c.35].

При этом площадь, на которой выпадает пыль или песок, может достигать

сотен тысяч, а иногда миллионов квадратных километров. Поэтому, изучение и

прогнозирование пыльных бурь, а также заблаговременное предупреждение о

них необходимо для аридных районов.

Для возникновения пыльных бурь в К азахстане и в других районах не

являются исключением холодный период год а, в том числе зимние месяцы при

неустойчивой или небольшой высоте снежного покров а.
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Гидрометеорологическими процесс ами, наиболее часто вызывающими

чрезвычайные ситуации в Казахстане, являются: наводнения (половодья и

паводки), ливневые осадки, сильный ветер, аномальный холод, аномальная

жара, засуха, метели, град, гололед, а также пыльные бури.

В Казахстане было отмечено одновременное увеличение число случаев

сильного ветра, гололеда и пыльной бури. Эти изменения в ее повторяемости

вызваны происходящими изменениями клим ата: повышением температуры

воздуха, некоторым уменьшением количества осадков, сокращением дней с

морозом. За основу были взяты данные пяти метеорологических ст анций (м/c)

Западного Казахстана за последнее десятилетие (2005–2014 гг.): Ак-Кудук,

Жымпиты, Тайпак, Уил, Актау [2, с. 159].

За период наблюдения 2005–2014 годы был проведен климатологический

анализ режима пыльных бурь, помимо этого еще были использованы

фактические данные за летний период. Потому что наибольшая активность

пыльных бурь в исследуемом регионе наблюдается в июне, июле и августе.

В табл. 3.1 приведены значения среднего числа дней с пыльными бурями

за рассматриваемый период.

Таблица 3.1

Распределение среднего числа дней с пыльными бурями (2005 -2014гг.)14

В соответствии с табл. 3.1 видно, что максимум среднего числа дней с

14 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования



39

пыльными бурями наблюдается на м/c Тайпак во все летние месяцы (июнь -

4,13 дней, июль - 4 дня, август - 3,81 день с пыльной бурей)  и за весь

рассматриваемый период наблюдалось 11,94 дня. М инимум отмечается на м/c

Актау, где за весь рассматриваемый летний период (0,06 дней с пыльной

бурею). Также, наряду с Актау, наименьшим средним числом дней с пыльными

бурями за летний период выделяется станция Уил (1,92 дня) и Ак-Кудук (1,47

дня).

Настанции Жымпиты среднее число дней с пыльными бурями  составляет

4,68 дня.

В целом на территории Западного Казахстаназа период 2005–2014 годы,

выделяется зона с умеренным ходом среднего числ а дней с деятельностью

пыльных бурь, где наибольшее его количество выделяется на станции Тайпак

(юг) и Жымпиты (юго-восток).

В рассмотрении возможных пределов, которых может достигать

деятельность пыльных бурь, было выбрано наибольшее число дней с пыльной

бурей за летний период наблюдения (июнь, июль, август) .

В табл. 3.2 для анализа приведено наибольшее число дней с пыльными

бурями.

Таблица 3.2

Распределение наибольшего числа дней с пыльной бурей (2005-2014гг.)15

В соответствии с табл. 3.2 наблюдается такая же зависимость, как и в

15 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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распределении среднего числа дней с пыльными бурями. Наибольшее число

дней во все месяцы наблюдается на метеостанции Тайпак в 2014 году, но также

и на станции Жымпиты отмечалось за август месяц 17 дней с пыльной бурей. В

Актау наблюдались единичные случаи пыльных бурь.

К одной из основных характеристик интенсивности пыльных бурь

следует отнести термические условия пыльных бурь.

В данной работе была рассчитана повторяемость различных градаций

температур воздуха при пыльных бурях (табл. 3.3).

Таблица 3.3

Повторяемость (%) различных температур воздуха (°С) при пыльных

бурях, (2005-2014гг.)16

В соответствии с табл. 3.3 видно, что наибольшая повторяемость

температур воздуха (50 %) при пыльных  бурях наблюдается на станции Актау

приградации температуры, которые составляют от +28,0 оС до +30,9оС и от

+31,0оС до +33,9оС, что представляет большой интерес и требует дальнейшего

исследования. Также из данных табл. 3.3 видно, что на станции Жымпиты

повторяемости температур (1,4%) при пыльной буре резкое снижается при

температуре воздуха от 37 оС до 39,9оС, хотя на остальных станциях такое

понижение проявляется более плавно.

При повторяемости температур воздуха менее +14оС наблюдаются

16 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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наименьшие повторяемости температур воздуха на всех рассматриваемых

станциях, при этом нельзя без вним ания оставлять повторяемость температур

воздуха более  40,0 0С, так как именно при этих температурах могут возникать

особо опасные пыльные бури. При данной повторяемости температур воздуха

отмечается только один случай на метеостанции Жымпиты.

В целом, можно сказать, что в Западном Казахстане пыльные бури

наблюдаются при температурах воздуха, которые в среднем могут сост авлять

от 22,0oС до 34,0 oС.

Относительная влажность является неотъемлемой частью при

возникновении пыльных бурь. Чем относительн ая влажность ниже, тем больше

условий для возникновения пыльной бури и н аоборот, при высокой влажности

наблюдается редкое явление с пыльными бурями.

На рис. 3.2 приведена повторяемость относительной влажности воздуха

при пыльных бурях.

Рис. 3.2. Гистограмма повторяемости относительной вл ажности

воздуха, %17

При рассмотрении гистограммы повторяемости относительной влажности

воздуха при пыльной буре можно заметить, что на всех станциях наибольшая

повторяемость приходится на низкую влажность, в среднем от 17 до 34 %.

Именно при такой относительной влажности возникновение пыльной

17 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
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бури возможно в большей мере. Еще одним не маловажным показателем,

характеризующим пыльные бури, является ско рость ветра.

В табл. 3.4 приведена повторяемость различных скоростей ветра при

пыльных бурях.

Таблица 3.4

Повторяемость (%) скоростей ветр а (м/с) при пыльных бурях (2005-

2014 гг.)18

В соответствии с табл. 3.4 видно, что наибольшая повторяемость

пыльных бурь при скорости ветра 5,0–7,9 м/с наблюдается на станции Уил (63,2

%), а наибольшая повторяемость при скорости ветр а 2,0–4,9 м/с наблюдается на

станции Тайпак (59,6 %). Также можно выделить метеостанцию Актау с

повторяемостью 50 % при скоростях 11,0 –16,9 м/с.

В ходе работы можно сказать, что на территории Западного Казахстана за

летний период 2005–2014 года наблюдалось неравномерное распределение

деятельности пыльных бурь.

При этом станция, расположенная в северной части (Тайпак) Западного

Казахстана характеризуется наибольшей повторяемостью всех

метеорологических показателей образования пыльных бурь [21, с. 69].

Анализ изменения скоростей ветр а показал, что оптимальной скоростью

для образования пыльной бури на территории Западного Казахстана являются

скорости ветра 5–8 м/с на всех рассматриваемых станциях, кроме

18 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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метеорологической станции Жымпиты.

Термические условия пыльных бурь стоит т акже отнести к одной из

основных характеристик повторяемости и интенсивности пыльных бурь.

Наибольшая повторяемость температур воздуха в среднем 28–31oС преобладает

во многих рассматриваемых станциях Западного Казахстана.

При том, что были рассмотрены пять станций, располагающихся по

территории Западного Казахстана, распределение на всех станциях

характеризуется по-разному. Выделяeтся станция Тайпак с преобладанием

пыльных бурь.

Таким образом, проблема исследования пыльных бурь, их тенденция и

прогноз в настоящее время актуальна, поскольку пыльные бури являются

причиной аварий и нарушений ритмичной деятельности р азличных отраслей

хозяйства, что приводит к ухудшению экономического и экологического

равновесия окружающей среды [5, c.3].
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Заключение

Казахстан расположен на стыке двух континентов - Европы и Азии, что

обуславливает резкую континентальность и чрезмерную засушливость климата.

В Западном Казахстане рельеф территории низменно-равнинный,

находящийся в зоне степей, пустынь и полупустынь. Регион характеризуется

большой засушливостью, неустойчивостью и дефицитом атмосферных осадков.

Весна здесь короткая, с быстрым нарастанием температур (на 10-13°С) от

марта к апрелю, иногдас частыми дождями, а в отдельные годы практически

без дождей, что в следствие нередко приводит к з асухам. В конце апреля -

начале мая зачастую   в северных, а также и в южных районах наблюдаются

заморозки.

Летний сезон характеризуется жаркой, очень сухой и ясной погодой.

Средняя температура воздуха в дневные часы в июне достигает 24-28°С, в июле

27–31°С и в августе 25–28°С. В этот сезон часто дуют суховеи, в отдельные

годы за месяц наблюдается до 25 дней с суховеями.

Осадков в районе выпадает крайне мало: на севере около 300 мм в год, на

остальной части количество их не более 200 мм, летние месяцы около 25 мм.

Осень сухая и относительно теплая в среднем от + 6,2оС до +15,8оС.

Снижение температуры от сентября к октябрю происходит довольно

интенсивно - примерно на 8-10оС. Первые заморозки наступают в сентябре.

Для территории Западного Казахстана в целом свойственно широтное

распределение температуры воздуха (табл. 1.1).

Высокие температуры, низкая влажность и сильный ветер самые важные

метеорологические факторы при возникновении пыльных бурь.

В результате выполненного исследования получены следующие основные

выводы:

1. На возникновение пыльных бурь влияет ряд метеорологических

факторов:

 Сильный ветер (более 10 м/с)
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 Температура воздуха (наибольшая повторяемость при температурах от

+280С до +340С)

 Влажность воздуха менее 50%

Но также влияют такие факторы как слабое развитие растительного или

снежного покрова, большие открытые равнинные пространства.

2. Среднемноголетнее число дней с пыльными бурями  на территории

Западного Казахстана колеблется от 1,47 в северных до 12 в южных районах и

носит закономерно сезонный характер. Максимум среднего числа дней с

пыльными бурями наблюдается на м/c Тайпак во все летние месяцы (июнь -

4,13 дней, июль - 4 дня, август - 3,81 день с пыльной бурей) и за весь

рассматриваемый период наблюдалось 11,94 дня. Минимум отмечается на м/c

Актау, где за весь рассматриваемый летний период (0,06 дней с пыльной

бурею). Также, наряду с Актау, наименьшим средним числом дней с пыльными

бурями за летний период выделяется станция Уил (1,92 дня) и Ак-Кудук (1,47

дня).

3. При анализе взаимосвязи пыльных бурь с метеорологическими

условиями установлено, что:

 наибольшая повторяемость(50 %) и интенсивность пыльных бурь на

рассматриваемых станциях Западного Казахстана наблюдается  при средних

температурах воздухаот+28,0оС до+30,9оС и от +31,0оСдо+33,9оС.

 наименьшая повторяемость при температурах воздуха менее +14оС.

4. На возникновение и продолжительность пыльной бури, существенное

влияние оказывает относительная влажность, чем выше показатель, тем меньше

число дней и наоборот, при низкой влажности наблюдается частое явление с

пыльными бурями. Предвестниками пыльных бурь следует считать

засушливый период при относительной влажности воздуха менее 50%.

5. Обособленное место в этом ряду з анимает город Актау,

расположенный на берегу Каспийского моря, на полуострове Мангышлак.

Наибольшая повторяемость пыльных бурь здесь приходится на период с низкой

влажностью, от 17 до 34 %.
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6. Еще одним важным показателем, характеризующим пыльные бури,

является скорость ветра. В соответствии с табл.3.4 видно, что наибольшая

повторяемость пыльных бурь при скорости ветра 5,0 –7,9 м/с наблюдается на

станции Уил (63,2 %), а наибольшая повторяемость при скорости ветра 2,0 –4,9

м/с наблюдается на станции Тайпак (59,6 %). Также можно выделить

метеостанцию Актау с повторяемостью 50 % при скоростях 11,0 –16,9 м/с.

7. Наиболее опасным для возникновения пыльных бурь,  является период

с апреля по июнь, когда верхние слои почвы еще не з акреплены или слабо

закреплены растительным покровом, и сильный ветер сносит верхние слои

почвы. Ощутимый вред наносят Северо-западные (СЗ) ветра с Калмыцких

степей со скоростью 16-18 м/с, порывами до 20 м/с на фоне высоких

температури низких значений относительной влажности (17 до 34 %).

8. Таким образом, на возникновение и продолжительность пыльных бурь

на территории влияют следующие метеорологические факторы: сильный ветер

(более 10 м/с), температура воздуха (наибольшая повторяемость при

температурах от +28оС до +34оС), относительная влажность воздуха менее

50%, слабое развитие растительного или снежного покров а, большие открытые

равнинные пространства.
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