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Введение

Юг Европейской территории России (ЕТР), располагается в зоне

засушливого континентального климата с большой повторяемостью сильных

ветров. Пыльные бури здесь не редкость, возможны в любое время года.

Пыльные бури, как известно, одно из самых грозных явлений природы и

поражают большие участки территории Северного Кавказа (Волгоградскую,

Ростовскую, Астраханскую области, Республику Калмыкия, Ставропольский

край). На всех территориях подверженных пыльным бурям характерны

благоприятные почвенные и климатические условия для произрастания и

развития сельскохозяйственных культур. Однако особенности физико -

географического положения территории процессов циркуляции в атмосфе ре

обеспечивают большую повторяемость пыльных бурь. Пыльные бури на

Северном Кавказе наблюдаются часто, почти ежегодно, преимущественно

весной.

Ущерб, наносимый пыльными бурями экономики, на подверженных

бурям территориях, велик, из -за заносов и плохой видимости, нарушают

нормальную работу всех видов транспорта, засыпают песком и пылью

хозяйственные постройки, нарушают работу точных приборов и оборудования.

Засоряется и нарушается верхние плодородный слой почв.

При прогнозировании пыльных бурь и своевремен ном предупреждении

железнодорожной и автомобильной отраслей, дорожной службы, вовремя

принятые меры ослабляют последствия.

Пыльные бури, отрицательно сказываясь на сельскохозяйственном

потенциале региона, наносят существенный ущерб экономике Юга России и

территории Северного Кавказа. Когда причины, непосредственно вызывающие

пыльную бурю, исчезают, поднятая с земной поверхности пыль остается в

воздухе на протяжении нескольких часов или даже суток. Большие массы пыли

переносятся в этих случаях воздушными пот оками на сотни и тысячи
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километров.

Актуальность исследований  обусловлена необходимостью изучения

степени распространения  и встречаемости пыльных бурь в наиболее уязвимых

районах сельскохозяйственных зон для их  предотвращения или ослабления

ущерба.

Объект исследования – пыльные бури на территории  степной зоны

Северного Кавказа.

Предмет исследования – географические, метеорологические

характеристики пыльных бурь, причины их возникновения и пути снижения

воздействия.

Цель   исследований географическая и климатическая характеристика

пыльных бурь, анализ условий их возникновения на территории  степной зоны

Северного Кавказа.

Для реализации, поставленной  цели были поставлены  следующие

задачи:

 дать  характеристику явления «пыльные  бури»,  привести

классификацию;

 провести обзор регионального (юг России) распространения пыльных

бурь;

 проанализировать  процессы образования пыльных бурь различных

типов;

 рассмотреть особенности распределения пыльных бурь по территории

Ростовской области;

 обобщить отдельные элементы прогнозирования  исследуемого явления;

 изучить  некоторые способы противодействия возникновению пыльных

бурь;

 оформить  заключение и сформулировать выводы.

Структура работы.  Работа состоит из введения, трех глав, заключения и

списка использованной  литературы.

В первой главе представлены понятие   пыльные бури, их
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характеристика  и  распределение    по территории .

Во второй  главе рассмотрен режим  пыльных бурь  исследуемой

территории.

В третьей  главе обобщены  проблемы прогнозирования и  возникновения

пыльных бурь и снижения  связанных с ними ущербов . В заключении

обобщены  выводы.

Информационной и методической базой исследования  послужили

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

списке использованной литературы .

Общий объём работы 57 листов, работа содержит 3 рисунка, 12 таблиц .
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Глава 1 Пыльные бури, классификация, физические условия их

формирования

1.1 Пыльные бури, их характеристика и распределение по территории

В формировании пыльных бурь участвует большое число

взаимосвязанных физических факторов, зависящих от условий погоды и

возникающих при определённых физических  ситуациях.

Наиболее часто пыльные бури наблюдаются на юго -востоке Ростовской и

Волгоградской областей, северо -востоке Ставропольского края, на территории

Астраханской области и республики Калмыкия, иногда в северо -восточных

районах Краснодарского края. Характер распространения пыльных бурь,

свидетельствует о большой роли местных условий в формировании пыльных

бурь, прежде всего под влиянием Кавказского хребта и большой

расчлененности рельефа [3, c. 65].

Пыльная (песчаная) буря – атмосферное явление в виде переноса

больших количеств пыли (частиц почвы, песчинок) ветром с земной

поверхности в слое высотой несколько метров с заметным ухудшением

горизонтальной видимости (обычно на уровне 2 м она составляет от 1 до 9 км,

но в ряде случаев может снижаться до нескольких сотен и даже до нескольких

десятков метров). При этом наблюдается подъём пыли (песка) в воздух и

одновременно оседание пыли на большой территории. В зависимости от цвета

почвы в данном регионе, отдалённые предметы  приобретают сероватый,

желтоватый или красноватый оттенок. Возникает обычно при сухой

поверхности почвы и скорости ветра 10 м/с и более  [11, с. 24].

Пыльные бури возникают во время бездождного засушливого периода,

часто одновременно с суховеями, характери зуются продолжительностью и

видимостью [2, c. 45]. Учитывая эти два признака, можно выделить основные

типы пыльных бурь:

– кратковременные пыльные бури с относительно небольшим
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ухудшением видимости – эти пыльные бури нередко вызываются сугубо

местными колебаниями скорости и направление ветра. Продолжительность

пыльных бурь не превышает 30 минут, а видимость сохраняется в пределах 3 -4

км, увеличиваясь временами до 6 -10 км. Пыльные бури этого типа нередко

перешиваются с пыльными поземками.

– кратковременные пыльные бури с сильным ухудшением видимости – по

длительности они сходны с пыльными бурями первого типы, но вызывают

более значительные ухудшения видимости (до нескольких сотен метров, а

иногда до 10-20 м). Начинаются такие пыльные бури практически внезапно .

При сравнительно спокойной погоде скорость ветра резко возрастает и

одновременно с этим смещаются облака пыли различной мощности по высоте.

После первого внезапного ухудшения видимости все явление становится более

спокойным, видимость постепенно увеличив ается до 1-2 км и более, хотя

скорость ветра часто продолжает нарастать. Эти бури обычно продолжаются

шквалистыми ветрами, связанными с прохождением грозовых очагов или

резких холодных фронтов второго рода. Признаком такой пыльной бури

является серая пыльная завеса под кучево-дождевыми облаками еще в то время,

когда облака находятся у горизонта, в пределах возможной видимости.

– длительные и пульсирующие пыльные бури с преобладанием

относительно небольшого ухудшения видимости – отмечаются периодические

и кратковременные улучшения, то ухудшения видимости. Колебания

видимости происходят на большой территории, в различных местах и в

различное время. Продолжительность пыльных бурь этого типа достигает от

нескольких часов до нескольких суток. Эти бури возникают в  условиях

устойчивого барического поля с большими барическими градиентами. Типичны

в этом отношении пыльные бури на юго -восточной, южной или юго-западной

перифериях малоподвижных антициклонов.

– длительные и сильные пыльные бури с уменьшением видимости до 500-

1000 м (на начальной стадии видимость может ухудшаться до нескольких

десятков метров) – пыльные бури этого типа имеют, как правило, большую
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протяженность и вертикальную мощность, создавая во всех направлениях

однообразный тёмно-серый фон. При данном типе пыльных бурь имеет место

колебания видимости, однако эти колебания проходят на общем фоне низких

значений видимости. Продолжительность таких пыльных бурь не менее 2 -4

часов.

– пыльный или песчаный поземок (перенос пыли или песка в слое не

более 2 м над поверхностью почвы) – пыльные поземки, как правило, не

продолжительные и как самостоятельное явление наблюдаются сравнительно

редко; чаще всего они возникают в начале пыльной бури и или отмечаются в её

завершении.

Песчаные позёмки напротив – очень частое явление, особенно в

пустынях, особенно при наличии на почве крупнозернистого, сухого песка. В

республике Калмыкия и на юге астраханской области такие поземки

наблюдаются летом в нижнем полуметровом слое. Такие поземки вызывают

как правило заносы дорог, полей.

Пыльные или песчаные поземки наблюдаются как правило в сочетании с

пыльными или песчаными бурями третьего типа. Эти явления происходят, а

южной периферии малоподвижных антициклонной при скоростях ветра 15 м/с

и более. Для позёмков характерна более ровная структура ветра и нередко

устойчивая стратификация воздушных масс.

Пыльные бури возникают под влиянием как природных, так и

антропогенных факторов.

К природным относятся большая повторяемость сильных устойчивых

ветров, недостаточное количество осадков и малые  запасы влаги в почве,

лёгкий состав почв, значительные суточные амплитуды температур воздуха,

которые приводят к растрескиванию почв зимой и её быстрому иссушению в

переходный период года.

К антропогенным относят нарушение почвенной структуры в результате

многолетней распашки полей.

Пыльные бури могут начинаться при скорости 8 -10 м/с, относительной
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влажности воздуха 60%, которая снижается во время пыльной бури до 20 -40%,

видимость ухудшается до 1-2 км, а в большинстве  случаях до 500 м.

Продолжительность пыльных бурь меняется в широких пределах от

нескольких секунд до нескольких дней.

Распределение числа дней с пыльными бурями в большой степени

зависит от рельефа [16, с. 38].

 Словарь  Американского  мете орологического  общества  определяет

пыльную бурю и песчаную бурю следующим образом: необычные,  часто

суровые  погодные  условия, характеризуемые  сильным  ветром  и  пылью,

распространённой в воздухе на обширной  территории.

 Предпосылкой к  пыльной  б уре  является  период засухи  на площади

обычно пахотных земель, обеспечивая тем самым мельчайшие частицы пыли,

которые  отличаются  от  более  обычных  песчаных  бурь  в  пустынных

регионах [18, с. 87].

Пыльная  буря  обычно  возникает  внезапно  в  вид е  надвижения  стены

пыли,  которая  может  иметь  высоту  в  несколько  километров,  перед

которой могут двигаться вихри пыли, отдельные или слитые с основной

массой. Горизонтальная протяженность районов, охваченных пыльными,

бурями, весьма различна – от нескольких сотен метров до тысячи километров и

более.

Пыльные бури наблюдаются, как правило, летом. В южных районах они

могут развиваться и зимой, так как снежный покров здесь очень неустойчив и

при отсутствии осадков поверхность почвы быстро высыхает.

Зимой в этих районах возможно также развитие своеобразных снежно -

песчаных поземков, при которых пыль и песок переносятся вместе с сухим

снегом [21, c. 94].

Территориальное распределение пыльных бурь отличается пятнистостью,

т.е. в значительной степени носит  региональный характер, определяемый типом

подстилающей поверхности и синоптических процессов, благоприятных для

возникновения этого явления (рис. 1.1).
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На территории  стран  СНГ пыльные бури наблюдались главным образом

в южных степях и пустынях, в основно м в Казахстане и Средней Азии, более

редко – в Среднем Поволжье, на Украине, Северном Кавказе и в некоторых

районах Дальнего Востока [4, с. 71].

1) 1 -5 дней 2) 6 – 10 дней 3) 11 – 20 дней 4) 20 – 40 дней 5) 40 дней 6) граница устойчивого
снежного покрова

Рис.1.1. Число дней с пыльными бурями на территории стран СНГ [4, с. 71]

Северная граница пыльных бурь в основном совпадает с границей

степной зоны. Повторяемость и другие  важные характеристики пыльных бурь

в основных сельскохозяйственных районах СНГ приведены на рис. 1.2.

1 – северная граница; 2 – число дней с пыльной бурей за год; 3 – районы сильного развития
дефляции; 4 – направление перемещения пыльных бурь

Рис. 1.2. Схема распространения пыльных бурь на территории основных



11

сельскохозяйственных районов СНГ [4, с. 72]

В соответствие с состоянием почв и циркуляционными условиями как

по числу явлений за период, так и по суммарной длительности пыльные бури

распределяются не равномерно. В пределах одной сравнительно небольшой

территории при подробном анализе можно обнаружить места, в кото рых

пыльные бури развиваются в 4 -5 раз чаще, чем в близлежащих окрестностях.

В течение всего года распределение числа дней с пыльными бурями

неравномерно. Для годового хода характерны как правило один или два их

пика. В первом случае весной (как правило на  сей рассматриваемой

территории) в это время года пыльные бури проносят максимальный вред,

особенно своими последствиями [4, с.  88].

Второй максимум – наблюдается в конце лета – начале осени. В

суточном же ходе максимум пыльных бурь приходится на полуденн ые и

послеполуденные часы, минимум – на вторую половину ночи или раннее утро,

т е этот ход соответствует летнему суточному ходу скорости ветра и ходу

степени неустойчивости стратификации нижних слоем атмосферы [4, с. 97].

Помимо того, в то время, когда ноч и становятся достаточно длинными,

особенно весной или осенью, подстилающая поверхность выхолаживается.

Нередко до заморозков, что приводит к конденсации водяных паров, и

увлажнению поверхности почвы, и сыпучесть мелких частиц уменьшается. При

отрицательных температурах на поверхности почвы иногда образуется легкий

иней, что так же снижает подвижность частиц пыли и песка. Днём напротив,

происходит интенсивное иссушение почв. Тем не менее при надлежащей

структуре почв и определённых синоптических процессах пы льные бури

возможны в любое время суток, однако интенсивность ночных пыльных бурь

значительно слабее дневных [9, с. 147].

Около 15% пыльных бурь на Северном Кавказе возникает при широтном

переносе воздушных масс, когда над югом Европейской территории Росс ии

проходит полоса высокого давления. Зимние пыльные бури обычно возникают

при небольшой высоте снежного покрова и слабом увлажнении почвы осенью.
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При отсутствие снежного покрова, низкой относительной влажности воздуха и

больших скоростях ветра происходит вымораживание и выветривание верхних

слоев почвы [24, с. 12].

Для борьбы с этим грозным явлением предлагается проводить

комплексы агротехнических мероприятий (насаждение лесополос, увеличивать

задернованность почв).

Все эти мероприятия будут своевременны  при достаточном по времени

прогнозе начала явления.

1.2 Природно-климатическая характеристика территории Юга России

Территориально сюда относятся: Волгоградская, Ростовская,

Астраханская области,  Краснодарский и Ставропольский края, республика,

Калмыкия, Адыгея, Карачаево -Черкесская Республика, Кабардино -Балкарская

республика, Республика Северная Осетия -Алания, республика Ингушетия,

Чеченская Республика, республика Дагестан.

Вся эта территория расположена в юго-восточных районах европейской

территории России и на территории Северного Кавказа, вся площадь составляет

примерно 500 тыс. кв.км. Наибольшая протяжённость с севера на юг около 950

км, а с запада на восток 875 км.

Северная часть рассматриваемой территории лежит на южной окраине

Восточно-Европейской равнины с отрогами Средне – Русской возвышенности.

На юго-востоке она постепенно переходит в Прикаспийскую низменность с

абсолютной высотой ниже уровня океана. Весь район  характеризуется

относительно однообразным плоским рельефом [20, с. 34].

На юге и юго-западе он примыкает к широкому и пологому

Ставропольскому плато с высотой, местами превышающей 800 м. Далее к югу

начинается холмистые предгорья Большого Кавказа. Северны й Кавказ

находится в степной природной зоне. Основные почвы здесь – южные

черноземы, на востоке переходящие в каштановые. Растительность характерна
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для полынно-злаковых засушливых степей, но степь почти полностью

распахана.

Имеются отдельные лесные массивы  в верховые балки и поймах рек, это

так называемые байрачные леса. Широко развита лесная сеть полезащитных

полос. Прикаспийская низменность представляет собой сухую полынно

солончаковую полупустыню, а местами и в настоящую пустыню с

незакрепленными движущимися песками. По природным условиям сильно

отличается побережье Чёрного моря и склоны гор – пыльные бури здесь не

наблюдаются за весь исследуемый период  [25, с. 56].

Климат равнинной части Северного Кавказа тёплый, но континентальный

с жарким летом и достаточно холодной зимой. На юге он переходит в тёплый и

влажный климат предгорья. В формировании климата важную роль здесь

играет орография территории, под влиянием Кавказского хребта

видоизменяется циркуляция воздушных масс. В предгорьях задерживается

холодный воздух и холодные фронты обостряются, дли тельное время

оставаясь малоподвижными.

Над всей рассматриваемой территорией преобладает широтная

циркуляция, обусловленная в холодное время года стационированием отрога

азиатского антициклона и черноморской деп рессии. Наибольшую

повторяемость имеет ветер восточного и юго -восточного направления. В

тёплый период года циркуляция воздушных масс ослаблена. Более четко

выражен процесс трансформации воздушных масс, проникающих с севера по

восточной периферии антициклон ов, смещающихся с запад или северо -запада

на юго-восток через европейскую территорию России. Ветер ослабевает,

преобладающим становится северо -западное направление ветра [26, с. 114].

Влияние морей на климат Северного Кавказа неоднозначно. Чёрное море,

лежащее на пути воздушного потока с запада на восток, смягчает и увлажняет

климат, континентальность которого возрастает в восточном направлении.

Влияние Каспийского моря обнаруживается лишь в узкой природной зоне

в тёплое время года. Зимой северная часть Каспийского моря нередко
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замерзает. Увеличение континентальности климата в направлении с запада на

восток отражается на распределении осадков по территории.

Так, небольшие среднегодовые суммы осадков отмечаются в равнинной

части, на Ставропольском плато и в Краснодарском крае превышают 600 мм, к

востоку количество осадков заметно уменьшается, а на побережье Каспийского

моря и на территории Калмыкии колеблется от 280 до 350 мм [1, с. 104].

Показатель континентальности климата может служить среднегодовое

число дней, когда относительная влажность снижается до 30% и менее.

На востоке Калмыкии может наблюдаться до 120 дней в то время как на

побережье Чёрного и Азовского морей и предгорьях Ка вказа их бывает не

более 40 за год.

Вся рассматриваемая территория – территория наибольших скоростей

ветра на территории Европейской территории России, максимальная

среднемесячная скорость ветра наблюдается в феврале или марте.

На востоке Ставропольского края, на территории Северной Осетии -

Алании, республики Ингушетия и Чеченской Республики наибольшие

среднемесячные скорости ветра наблюдаются преимущественно в апреле.

Значения максимальных среднемесячных значений скоростей ветра колеблется

5-8 м/с.

Скорости ветра 3-5 м/с характерны для предгорной части, где

метеорологические станции в большинстве случаев расположены в глубоких

долинах и не совсем точно отражают ветровой режим, не учитывая ветровой

режим на склонах и вершинах гор. С районами наибольших значен ий

среднемесячных скоростей ветра примерно совпадают районы наибольшего

числа со скоростью ветра 15 м/с и более.

Наибольшее число дней с сильным ветром отмечается на западе

Ставропольского края и в районе Волгограда, где оно превышает 60 дней в год.

Более 40 дней с сильным ветром наблюдается на севере и востоке Ростовской

области, в районе Камышина (Волгоградская область) и западе Калмыкии.

Климатические и природные условия степных районов Северного
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Кавказа, Ростовской и Волгоградской областей благоприятны для выращивания

многих сельскохозяйственных культур [15, с. 196]. Здесь сосредоточены

большие площади зерновых культур, особенно озимой пшеницы. Однако целый

ряд неблагоприятных погодных условий – засухи, суховеи, резкие колебания

температур, пыльные бури  наносят значительный ущерб посевам. Пыльные

бури создают значительные помехи сельскому хозяйству. В некоторые годы

они  распространяются на больших территориях и могут принимать характер

стихийного бедствия.
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Глава 2 Особенности распределения пыльных бурь на территории Юга

России

2.1 Распределение пыльных бурь по территории России

В европейской части России пыльные бури чаще всего наблюдаются на

пространствах Волгоградской, Рос товской, Астраханской областей,

Краснодарского и Ставропольского краев, в Калмыкии. Как показывают

результаты многолетних наблюдений, в данных регионах они могут возникать в

течении всего года, хотя в зимние месяцы отмечаются крайне редко: 1 раз в

несколько лет. Среднее число дней с пыльной бурей на территории Российской

Федерации  показано на табл. 2.1.

Таблица 2.1

Среднее число дней с пыльной бурей 1

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Новоаннинский 0,2 - - - 1,0 0,7 0,9 0,7 1,0 0,3 0,4 - 5,2
Эльтон - - 0 1,4 2,6 2,8 3,6 3,6 2,6 1,1 0,2 - 18,0
Волгоград - - - 0,6 0,7 0,5 0,6 0,6 0,2 - - - 3,2
Котельниково 0,1 0,5 0,2 1,2 1,6 1,2 2,1 2,9 2,0 0,8 0,1 - 12,0
Ростов-на-Дону - 0,3 0,5 1,0 0,8 0,9 1,1 1,0 1,0 0,1 0,1 - 6,8
Астрахань 0 0,2 0,2 1,6 1,0 0,6 0,7 1,1 1,1 0,3 0 0 6,9
Элиста 0 0,2 1,5 1,3 1,7 1,1 1,4 1,6 1,2 0,2 0 - 9,4
Арзгир 0,2 0 0,5 1,3 1,6 1,7 1,7 2,2 1,4 0,8 0 - 11,0
Черкесск - 0,3 0,5 1,0 0,7 0,6 0,6 0,7 0,2 0,2 0,1 - 4,9
Александров 0 - 0 1,4 5,0 5,8 6,4 4,6 4,0 1,5 0 - 28,0
Оренбург - - - 0,3 1,0 1,4 1,5 1,1 0,7 0,1 0,1 0,1 6,3
Омск - - - 0,4 2,8 2,5 1,3 0,8 1,0 0,2 - - 9,0
Карасук - - - 0,5 3,1 2,9 1,5 1,8 1,4 0,4 0 - 11,0
Рубцовск 0,1 0 - 1,2 4,5 3,5 2,6 2,6 2,2 1,2 0,1 0,1 18,0
Алейская 0,2 - 0 1,1 3,6 4,2 3,2 2,9 2,4 1,4 0,4 0,3 19,0
Ключи - - - 0,8 3,6 3,1 2,1 1,3 1,4 1,2 0,2 0 13,0
Хакасская ГМО 0,1 0,2 0,4 2,7 4,1 1,7 0,8 0,6 0,3 0,7 0,6 0,1 12,0
Кызыльская - - - 1,5 3,8 3,3 1,8 0,9 0,7 0,8 0,2 - 13,0
Иркутск - - 0 0,9 2,8 1,6 0,4 0,4 0,5 0,3 - - 6,9
Чита 0 0 0,4 1,1 2,0 0,8 0,1 0 0,1 - 0,2 - 4,8
Агинское 0,1 0,2 0,8 2,3 1,7 0,5 0,2 0,1 0,1 0,5 0,3 0,1 6,9

Как  максимум их  повторяемость  обычно приходится на весенне -летний

1 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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период. На указанной территории число дней с пыльной бурей в среднем за год

колеблется от 1 до 10, уменьшаясь в Предкавказье до 0,3 -2. В отдельных

районах Волгоградской области ввиду местных особенностей (прежде всего и з-

за разной степени открытости) оно достигает 12 -18.

Число дней с пыльной бурей может существенно меняться от года к году.

В наиболее засушливые и ветреные годы оно значительно превышает средние

значения, возрастая до 20-25. Повсеместно наиболее вероятны весенние

пыльные бури.

Продолжительность пыльной бури в среднем не велика и составляет

около 5-10 часов. Однако весной, когда наблюдается наибольшее число дней с

сильных ветром, в 20-30% случаев возможны бури, продолжающиеся 15 -20

часов и более. Особенно интенсивны пыльные бури в засушливые годы.

Так, в 1972 г. в Волгоградской области отмечалась пыльная буря,

охватившая почти всю область (за исключением северо -запада) и прилегающие

районы соседних областей. Она продолжалась с 30 апреля до 4 мая в общей

сложности 75 часов. При этом скорость ветра, особенно в восточных районах,

достигала 20-28 м/с, а порывы- 30-35 м/с. Видимость при этом ухудшалась до

500 м. В Краснодарском крае в феврале 1969 г. зафиксирована пыльная буря

продолжительностью 103 часа.

В большинстве случаев на территории рассматриваемых областей и краев

пыльные бури возникают при ветрах восточных направлений.

На большей части Среднего Поволжья пыльные бури преимущественно

наблюдаются с апреля по октябрь. Повторяемость сильных ветров в весе нние и

летние месяцы невелика и число дней с пыльной бурей за этот период

составляет в среднем около 1 -5. Несколько чаще пыльные бури возникают  в

Саратовской   и  Оренбургкой областях, особенно в их юго -восточных и южных

районах, граничащих с Казахстаном, -20 дней в год. Наибольшая повторяемость

пыльных бурь приходится на летние месяцы. Продолжительность в среднем не

превышает 5-10 часов, а лишь в начале осени, когда в процессах циркуляции

начинается переход к зимнему режиму и усиливается циклоническая
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деятельность, продолжительность пыльных бурь может достигать 20 часов и

более.

Довольно часты пыльные бури на юге Западной Сибири. В основном они

отмечаются с апреля по октябрь. В Омской области за этот период в среднем

бывают до 10 дней с пыльной бурей, а в отдельные годы до 30 дней.

Продолжительность может достигать15 -20 часов.

Самые сильные пыльные и песчаные бури были на территории

Европейской части России в 1928, 1936, 1946, 1948, 1955, 1957, 1960, 1965,

1969, 1974 годах. Несколько суток ветер дул со скоростью 2030 м/с. При таких

условиях плодородный верхний слой почвы выдувается до  глубины 1525

сантиметров, его частицы вместе с песком поднимаются на высоту 13

километров и переносятся на огромные расстояния. Пыльная буря 1969 года

доносила мелкие частицы почвы с  Северного Кавказа в Швецию, Финляндию и

Норвегию.

Пыльные бури особенно сильны и опасны весной, когда посевы еще не

укрепились и почва выдувается беспре пятственно.

Пыльная буря, разразившаяся в 1928 году на территории нынешней

Ростовской области, погубила миллионы гектаров посевов. По данным

различных источников на территории Ростовской области и соседних

территорий наиболее значительные пыльные бури отм ечались в XIXстолетии в

1824, 1837, 1848, 1877, 1885 и 1892 годах. В 20 -50-х гг. XX столетия сильные

пыльные бури отмечались в 1928, 1929, 1936, 1939, 1947, 1948, 1949,1953 и

1957 годах. За последние 50 лет наиболее значительные пыльные бури были в

1960, 1965, 1969,1974, 1984 годах.

Особенно сильными, охватывавшими огромные территории Нижнего

Дона, Северного Кавказа и Нижнего Поволжья, были пыльные бури 1892.ю

1928, 1948, 1960, 1969, 1984 годов. В эти годы они были продолжителные (до

двух недель подряд), а пыль от них достигала иногда Польши, Рмынии и даже

Германии и Финляндии.

На протяжении XIX-XX столетий повторяемость пыльных бурь на юге
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России возрастала, что связанно с увеличением распаханности земель, которая

возрастала от 10% в начале XIX века до 70-90% в конце XX в. Соответственно

возрастала и повторяемость пыльных бурь, которая максимальных значений

достигла в период с 1947-1969 гг., когда за 23 года они были отмечены 10 раз.

Сильные пыльные бури пронеслись над Северным Кавказом в первой

половине апреля 1960 года. Скорость ветра местами превышала 20 метров в

секунду. Пыль, поднятая ветром в апреле 1960 года, была унесена за тысячи

километров и осела частично в Румынии и Польше. Там в ряде мест при тихой

погоде «с неба падал песок, образуя на земле и  на предметах заметный слой». 9

апреля в Киеве выпал «грязный» дождь. Это отголосок пыльной бури. Дождь

промывал атмосферу под Киевом. По приблизительным подсчетам, количество

земли, перенесенной ветром, превосходило 5 миллионов тонн [10, с. 62].

Прошедших в 1960 г. апрельские бури, продолжавшиеся несколько дней

и охватившие весь юг европейской части бывшего СССР это очень редкое

явление. Оно наблюдается один раз в1030 лет.

В 1969 г. пыльные бури возникли на большой площади Юго -Восточной

европейской части России  на Северном Кавказе и в Поволжье. В

Ставропольском крае наблюдались участки пашни, где был выдут слой почвы

мощностью 10-20 см. Во время пыльной бури 1969 г. н а европейской части

России озимые культуры погибли на огромной площади, измеряющейся

первыми миллионами гектаров. О громадном значении этого явления можно

судить уже по тому, что после пыльных бурь в 1969 г. на Дону и Кубани высота

валов пыли, отложившейся около лесополос, на подветренных склонах холмов

и около других механических барьеров иногда доходила до 5 м.

В настоящее время наиболее часты пыльные бури в степных районах юга

России: Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край,

Республика Крым. В большинстве степных районов Северного Кавказа 1 -5 дней

в году с пыльными бурями, а в юго -восточных районах Ростовской области, на

северо-востоке Ставропольского края их более 10, в отдельных районах  15-20

дней. Иногда возникают экстраординарные ситуации, например, перенос пыли
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над Черным морем и горной зоной Кавказа. Такой случай показан на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Пыльная буря в Передней Азии и над Черным морем [4, с. 28]

Здесь показана  пыльная буря, которую  можно было наблюдать

посредством  снимка высокого разрешения, сделанного спутником AQUA 13

октября 2009 года. В этот день над Средней и Центральной Азией располагался

мощный антициклон, а над Балканами наблюдался инте нсивный циклогенез.

Большие градиенты давления вызвали сильный юго -восточный ветер, который

поднял в пустынях Передней Азии пыльную бурю. Пыль переместилась на

территорию Восточной Турции, и, далее, на Черное море, вплоть до побережья

Грузии и России.

В связи с тем, что основная часть территории Северного Кавказа

расположена в зоне сурового, континентального климата с большой

повторяемостью сильных ветров, формирование пыльных бурь происходит

здесь нередко. Большую повторяемость имеют кратковременные пыльны е

бури, особенно в тёплую половину года, но они не приносят заметного вреда.

Продолжительные, пыльные бури наблюдаются реже, причиняемые ими,
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заставляет уделять им особенное внимание.

Рассматриваемый период включают данные 1995 -2012 годы, учитывались

пыльные бури не менее 1 часа.

Наибольшая продолжительность пыльных бурь отмечалась на востоке

ростовской области, в Калмыкии, большое количество пыльных бурь

отмечается так же на востоке Волгоградской области. Еще реже на данной

территории наблюдаются пыльные бури продолжительностью 12 часов и более

такие пыльные бури отмечаются на востоке и юге Ростовской области, а также

в восточной половине Калмыкии в среднем до двух дней за период (рис 7).

Несмотря на разброс, обнаруживаются следующие закономерности в

распределении числа дней с пыльными бурями по территории, она

определяется ветровым режимом территории, количеством осадков,

увлажнение и структуру подстилающей поверхности, и форму рельефа.

Сильные пыльные бури продолжительностью более шести часов, при

ухудшении при видимости до 1 км при увеличении скорости ветра до 15 м/с

отмечаются не каждый год. Максимальная непрерывная продолжительность

пыльных бурь, отмечалась на 55 станциях за весь период анализа.

Пыльные бури продолжительностью сутки и более наблюдались  на

территории Ростовской и Волгоградской областей, а также на территории

Калмыкии, в Ставропольском крае и Астраханской области не наблюдались

пыльные бури продолжительностью 30 -36 часов, а в Кабардино-Балкарии,

Республики Северная Осетия -Алания, республики Ингушетия и Чеченской

Республике, и Дагестане не отмечались совсем.

Кратковременные пыльные бури наблюдаются главным образом в тёплое

время года, а продолжительные и сильные пыльные бури бывают чаще в конце

зимы и весной, в период с февраля по апрель на иболее редки пыльные бури в

декабре (табл. 2.2).

Для пыльных бурь продолжительностью менее 12 ч отмечаются два пика

повторяемости весной и в августе – сентябре.

На всей рассматриваемой территории можно выделить пять районов с
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несколько отличными годовыми ходами повторяемости явлений.

Таблица 2.2

Повторяемость (в %) пыльных бурь с различной продолжи тельностью на

данной территории2

Месяц
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Продолжительн
ость пыльных
бурь в %

числ
о
случ
аев

1 ч и более 2 5 6 19 14 9 10 16 12 5 2 6 8040
6-12 часов 3 9 9 24 14 6 6 14 10 3 2 0 3380
12 ч и белее 7 23 17 23 10 4 2 7 3 2 2 6 622

На территории Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании,

республика Ингушетия, Чеченской Республике и Дагестане пыльные бури не

наблюдались совсем. В северной половине Ростовской области преобладают

летние пыльные бури.

На побережье Азовского моря и в Краснодарском крае, а так же на запад е

Ставропольского края пыльные бури наблюдаются крайне редко, за весь

рассматриваемый период 1 -5 раз, главным образом в засушливые летние

месяцы.

В Волгоградской области и соседних с ней районах Ростовской области,

на севере астраханской области преоблада ют летние пыльные бури с

максимумом в августе. На юге Ростовской и Астраханской областей, востоке

Ставропольского края и в Калмыкии образование пыльных бурь возможно в

любое время года.

Начинаются пыльные бури преимущественно в первой половине дня,

особенно это характерно для кратковременных, они наблюдаются только в

дневные и вечерние часы.

Суточный ход сильных пыльных бурь на исследуемой территории

выражен слабо (табл. 2.3).

Возникновение кратковременных пыльных бурь обычно связано с

усилением ветра и грозами при прохождении холодных фронтов в тёплое время

2 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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года.

Таблица 2.3

Суточный ход начала пыльных бурь на данной территории 3

час 0-3 3-6 6-9 9-12 12-15 15-18 18-21 21-24 всего
число
случаев

64 84 1108 3030 1848 886 296 74 7390

% 1 1 15 41 25 12 4 1 100

Формирование сильных пыльных бурь происходит в штормовой зоне,

возникающей на периферии антицик лонов при их сближении с областями

низкого давления. В подавляющем большинстве случаев сильные пыльные

бури бывают связаны с южной или юго -западной периферии антициклонов, где

преобладает ветер восточного или юго -восточного направления около 79 %

всех случаев (табл. 2.4).

Таблица 2.4

Направления  ветра при возникновении пыльных бурь 4

Направление
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Всего

число
случаев

35 224 1667 989 47 106 213 108 3389

% 1 7 50 29 1 3 6 3 100

Сильные пыльные бури наблюдаются преимущественно при восточном

или юго-восточном направлении, в дальнейшем направление ветра может

менятся. Скорость же ветра при пыльной бури, даже при сильной, может быть

сравнительно небольшой в отдельных случаях 7 -10 м/с, лишь в 7 % отмечалась

более 20 м/с.

Ухудшение видимости при пыльных бурях так же наступает не сразу.

Сначала видимость ухудшается от 6 до 2 км, при продолжительных пыльных

бурях так же не всегда видимость ухудшается менее 2 км.

Формирование сильных пыльн ых бурь обычно предшествовали

засушливые периоды различной продолжительности. Засушливым считается
3 Таблица составлена по данным, полученным в про цессе исследования
4 То же
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период, когда количество осадков на метеостанциях, в течение 5 дней, не

превышает 3 мм. Продолжительность таких периодов перед началом пыльных

бурь составляет от 12 до 29 дней. Правда в отдельных случаях

продолжительность засушливых периодов началом пыльных бурь не

превышала четырёх дней, но при этом наблюдается недобор осадков по

сравнению с многолетней нормой за весь предшествующий месяц.

Важную роль в формировании пыльных бурь играет режим осадков.

В процессе формирования пыльных бурь большую роль играет

продолжительные периоды без осадков или их незначительное количество, что

приводит к их недобору.

Выпадающие осадки увлажняют почву, увеличивают её влагоза пасы,

благоприятствуют развитию растительности, возникновение при этом пыльных

бурь маловероятно. Недобор осадков в течение длительного периода,

препятствует развитию растительности и способствует постепенному

иссушению и эрозии почв. Особенно заметно влия ние недобора влаги в период

формирования урожая озимой осенью и весной.

Пыльным бурям в феврале и апреле обычно предшествует

продолжительный период с недобором осадков. Возникающие при этом

недостаток влаги в почве сказывается на состояние озимой и многоле тних трав.

Недобор влаги осенью не приводит к формированию пыльных бурь весной,

если в зимний период происходило отложение снежного покрова достаточной

высоты. Режим осадков зимой в начале весны оказываются решающим

фактором влияния на степень увлажнения п очвы, и на возможность

формирования пыльных бурь весной. Важное значений в формировании

пыльных бурь принадлежит структуре почвы. На наблюдаемой территории по

механическому составу можно разбить на два крупных класса:

 глинистые и суглинистые почвы, характе ризуются слабой

проницаемостью и значительной сегментацией при высыхании и

замедленным промерзанием и оттаиванием;

 супесчаные почвы и песчаные, отличаются малой влагоёмкостью и
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быстрым расходованием влаги, быстрым промерзанием и оттаиванием.

Распределение числа дней с пыльными бурями в большой степени

зависит от рельефа. Наибольшее число дней с пыльной бурей наблюдается в

центральных и восточных районах территории. Количество их за год в среднем

составляет 11–19 дней. На равнинах Западного Предкавказья числ о дней с

пыльными бурями уменьшается до 1 –4 за год. В поймах рек, долинах и

котловинах, где почва задернована и ветер несколько ослаблен, число дней с

пыльными бурями уменьшено. В горах и на Черноморском побережье Кавказа

южнее Новороссийска пыльные бури о тсутствуют. Чаще всего пыльные бури

наблюдаются летом и весной [17, с. 152].

2.2 Режим  пыльных бурь на территории Ростовской области

Пыльные бури отмечаются на всей территории  Ростовской области.

Среднее годовое число дней с ними изменяется от 1,7 -7,5 дней на севере об-

ласти, 1,9-2,0 дня на побережье Таганрогского залива и до 13,9 -23,3 дня на

востоке (Боковская - 1,7; Лихая - 7,5; Ремонтное -13,9; Заветное - 23,3;

Маргаритово - 2,0; Таганрог - 1,9 дня). Такое значительное различие в числе

дней с пыльными бурями связано в основном со степенью распаханности

территории области, ветровым режимом и частично наличием лесных полос.

Небольшое число дней с пыльной бурей на севере области объясняется

пониженной ветровой деятельностью, наличием лесов и сравнительно большим

количеством атмосферных осадков (Боковская - 1,7; Индустрия - 1,9; Казанская

- 2,5 дня). Исключение составляет Лихая, где среднее годовое число дней с

пыльными бурями достигает 7,5 дней. Связ ано это с расположением этого

пункта на высоком отроге Донецкого кряжа (табл. 2.5).

Наиболее значительное число дней с пыльными бурями отмечается на

Доно-Егорлыкской низменности (Пролетарск, Гигант), Доно -Сальской равнине

(Мартыновка, Заветное) и западном склоне Ергеней (Ремонтное), что связано с

большой распаханностью этой территории, малым количеством атмосферных
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осадков и неравномерным распределением по территории площади лесных

полос.

Таблица 2.5

Число дней с пыльной бурей Ростовской области 5

Станция II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Казанская 0,0 0,0 0,5 0,1 0,4 0,3 0,5 0,4 0,0 0,2 0,1 2,5

Боковская 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,1 0,4 0,4 0,1 0,2 0,0 1,7

Индустрия 0,0 0,0 0,4 0,2 0,4 0,3 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 1,9

Обливская 0,0 0,1 0,7 0,5 0,6 0,5 0,7 0.5 0,0 0,0 0,1 3,7
Лихая 0,0 0,1 1,4 0,9 1,4 1,0 1,4 1,0 0,2 0,1 0,0 7,5

Цимлянск
ГМО

0,0 0,0 0,2 0,2 0,6 0,2 0,7 0,5 0,1 0,0 0,0 2,5

Константиновс
к

0,0 0,1 0,8 0,7 1,1 0,7 0,8 0,6 0,2 0,2 0,0 5,2

Матвеев
Курган

0,5 0,6 1,4 0,2 0,1 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 3,5
Ростов-на-
Дону ГМО

0,1 0,6 1,8 0,9 1,8 1,5 1,9 1,4 0,1 0,4 0,0 10,5

Мартыновка 0,1 0,4 1,1 1,1 2,5 2,8 2,7 1,7 0.5 0,2 0,2 13,3

Зимовники 0,0 0,3 0,6 0,2 1,0 1,2 1,2 0,5 0.2 0,1 0,0 5,3

Заветное 0,0 0,1 1,9 2.4 3,9 4,5 5,2 3,6 1,2 0,5 0,0 23,3

Зерноград 0,1 0,8 1.9 0,5 0,5 0,3 0,5 0,6 0.2 0,3 0,1 5,8

Пролетарск 0,2 0,6 2,1 1,9 1,9 2,8 4,4 2,8 0,4 0,8 0,0 17,9
Целина 0,1 0,5 0,9 0.1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 2,5
Гигант 0,0 0,8 3,1 2,1 2,8 3,1 3,9 3,1 0,9 0,6 0,2 20,6

Ремонтное 0,0 0,1 1,2 1,8 2,3 3,0 2,6 2.1 0,7 0,1 0,0 13,9

Таганрог маяк 0,0 0,4 0,8 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 1,9
Маргаритово 0,0 0,7 1,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 2,0

Так, на Доно-Егорлыкской низменности на фоне пунктов с очень боль -

шим средним годовым числом дней с пыльными бурями (Проле тарск - 17,9;

Гигант - 20,6 дня), отмечается ряд пунктов с весьма небольшим (Целина - 2,5;

Зерноград - 5,8; Сальск - 4,8 дня).

Различие в интенсивности пыльных бурь в этих пунктах объясняется

исключительно разной степенью наличия лесных полос, которые в районе

первых пунктов занимают 1 -2% от площади угодий, а во -вторых, 4-6%.
5 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Сравнительно большое число дней с пыльными бурями отмеч ается в районе

города Ростова-на-Дону, где оно составляет 10,5 дней. Такое явление

объясняется большим числом дней с сильным ветром, а также значительной

распаханностью земель в окрестностях города.

Незначительное развитие пыльных бурь на побережье Таган рогского

залива связано с повышенным увлажнением и меньшей распаханностью земель

в этом районе.

Наблюдаются пыльные бури в области в феврале -декабре, и очень редко в

январе. Среднее месячное число дней с пыльными бурями изменяется на

преобладающей территории от 0,1-0,7 дня в месяц до 4,4-5,2 дней на востоке

области. Максимум пыльных бурь в течение года приходится на апрель и июль -

август.

В зимний период пыльные бури отмечаются сравнительно редко, в

основном в феврале, когда в отде льных пунктах число дней с ними достигает

0,2-0,5 дня (Пролетарск, Матвеев Курган).

В целом на зимний период приходится 1 -14%  от общего числа дней с

пыльными бурями за год (Целина - 12, Константиновск - 14%). Зимние пыльные

бури или «черные зимы» бывают в годы с низкими температурами воздуха при

небольшом снеговом покрове и слабом увлажнении почвы с осени  (табл. 2.6).

Таблица 2.6

Распределение числа дней с пыльной бурей по сезонам года в Ростовской

области6

Число дней с пыльной бурей, % к общегодовомуСтанция

весна лето осень зима
Казанская 24 48 24 4
Обливская 35 49 13 3
Константиновск 31 50 19
Матвеев Курган 63 17 6 14
Ростов-на-Дону ГМО 31 50 18 1
Заветное 19 58 23
Целина 60 20 8 12
Гигант 29 48 22 1
Ремонстное 22 57 21

6 Таблица составлена по данным, полученным в проце ссе исследования
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Маргаритово 90 5 5
Весной число пыльных бурь резко возрастает, достигая в апре ле в ряде

пунктов 1,4-3,1 дня в месяц (Ростов-на-Дону ГМО - 1,8; Заветное и Зерноград -

1,9; Гигант - 3,1 дня).

В целом на весну приходится 19-90% дней с пыльными бурями от их

числа за год (Заветное - 19, Целина - 60, Маргаритово - 90%). Пыльные бури в

весеннее время характеризуются большой интенсивностью, поскольку в это

время отмечается много распаханных площаде й, которые не покрыты или слабо

покрыты растительностью.

На летний период приходится 5 -58% от общей продолжительности

пыльных бурь за год, т.е. в рассматриваемом регионе наиболь шее число дней с

пыльными бурями отмечается летом.

Исключение составляют побережье Таганрогского залива, где на лето

приходится только 5% от общего числа дней с ними, и районы Матвеев

Кургана и Целины (17 и 20% соответственно). На юге и востоке области в лет -

нее время отмечается до 3,9 -5,2 дня в месяц с пыльными бурями, а на

большинстве пунктов оно равно 0,51,4 дня (Заветное: VI  3,9; VII  4,5; VIII -

5,2 дня; Гигант: VI - 2,8; VII - 3,1; VIII - 3,9 дня).

Несмотря на большое количество пыльных бурь летом, вред от них ми -

нимальный и ограничивается повреждением садов, нарушением дви жения

транспорта и хода отдельных сельскохозяйственных работ.

На осень приходится 5-24% от общей продолжительности пыль ных бурь

за год. Наибольшее число дней с пыльными бурями осенью отмечается на

востоке области, где их среднее число достигает 2,8 -3,б дня в месяц

(Пролетарск, IX - 2,8; Заветное, IX - 3,6 дня).

В это время ущерб от пыльных бурь может быть значитель ным,

поскольку на это время приходятся посевные работы, а большие площади

сельскохозяйственных земель распаханы.

Наибольшее число дней с пыльными бурями по области изменя ется от 8-

9 дней на севере области и до 23 -49 дней на юге и востоке. Максимальное
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число дней с ними отмечено в Гиганте - 42 дня и 49 дней в Заветном. На

большей же части территории оно составляет 11 - 20 дней (табл. 2.7).

Таблица 2.7

Наибольшее число дней с пыльной бурей за год в Ростовской области 7

Станция Число дней Станция Число дней
Казанская 8 Заветное 49
Обливская 9 Целина 11
Константиновск 20 Гигант 42
Матвеев Курган 17 Ремонтное 31
Ростов-на-Дону ГМО 23 Маргаритово 17

В некоторых пунктах в отдельные месяцы пыльные бури не отмечаются

(Индустрия - II, III, X-XII; Цимлянск ГМО - II, III, XI-XII; Маргаритово - И, V,

VI, VIII, Х-ХИ и др.), а в других в течение нескольких месяцев число дней с

ними достигает 2,0-5,2 дней в месяц (Ростов-на-Дону ГМО, VI-VIII;

Мартыновка, VI-VIII; Заветное, V-IX; Гигант, VI-IX и др.).

Суточный ход пыльных бурь выражен вполне четко. Пыльные бури

обычно начинаются после восхода солнца, достигая максимума в середине дня,

а минимум наблюдается ночью. Данные о вероятности возникновения пыльных

бурь в различные часы суток в центральной части Ростовской области

представлены в табл. 2.8.

Таблица 2.8

Вероятность (%) возникновения пыльных бурь в различные часы суток в

центральной части Ростовской области 8

Часы Вероятность, %
0-4 2
4-8 4

8-10 13
10-12 29
12-14 16
14-16 16
16-18 10
18-20 3

7 Таблица составлена по данным, полученным в процессе ис следования
8 То же
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20-24 1

Суточный ход вероятности пыльных бурь параллелен суточному ходу

скорости ветра с максимумом в часы наибольшего конвективного обмена и

развития турбулентностных вихрей, т.е. в дневные часы,  условия для поднятия

и переноса пыли гораздо благоприятнее, чем но чью. Кроме того, в ночное

время влажность поверхностных слоев почвы за счет конденсации водяного

пара увеличивается.

 В ночные часы (20-8 ч) вероятность возникновения пыльных бурь равна

всего 7 %, в то время как в дневные (10 -16 ч) – 61%.

Наиболее значительные зимние пыльные бури в Ростовской области были

отмечены в 1949, 1951, 1954, 1956,1964 и 1969 годах .

2.3 Метеорологические условия  возникновения  пыльных бурь

Одним из основных метеорологических элементов, от которого зависят

формирование, интенсивность и продолжительность пыльных бурь, является

ветер, точнее скорость ветра. Как оказалось  прежде, направление ветра в

процессе формирование пыльных бурь не имеет р ешающего фактора, оно

сказывается лишь в силу того, имеются ли естественные или искусственные

преграды на пути воздушного потока.

В разное время ученые задумывались о прогнозировании пыльных бурь и

разрабатывались различные методики их прогнозирования. Од ной рабочей

гипотезой представленной для прогнозирования пыльных бурь была высказана

в 1978-1980 годах А.В. Валеваха.

 Суть её заключается в следующем: что метеорологические условия,

осложнившиеся при определённых синоптических ситуациях в совокупности с

особенностями подстилающей поверхности, приводят к формированию, в

достаточно длительном времени, физических факторов, которые приводят к

возникновению данного процесса [19, с. 48].
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В то же время установлено, что пыльные бури наблюдаются не при

кратковременном, а продолжительном воздействие ветра, мало меняющего

направления. В начале пыльных бурь обычно составляет 7 -10 м/с, но в

дальнейшем может составлять 18 -23 м/с, при сильных пыльных бурях, на

отдельных станциях, фиксировалась до 25 -28 м/с.

Важную роль играет эрозия почвы, в значительной мере обусловливается

динамическими воздействующими потоками. Чем больше скорость ветра и чем

продолжительнее её механическое воздействие, тем интен сивнее почвенная

эрозия, поэтому прогноз пыльных бурь не мыслим без прогноза скорости ветра.

Прогноз скорости ветра может быть несколько упрощен, для начала достаточно

определить будет ли скорость ветра больше или меньше 10 м/с.

Скорость ветра обуславливае т величину барического градиента,

следовательно, качество прогноза скорости ветра зависит главным образом от

правильного прогноза барического поля.

Прогностические карты приземного барического поля, составляются на

48, 72 и 96 часов. Но использую уже изве стную программу ГРИБ прогноз

приземного или любого из необходимых полей (поверхность на уровне 850 мб,

700мб, 500 мб) можно посмотреть с интервалом через каждые 6 часов,

используя разное время отсчета.

Известно, что в тёплое время года скорость ветра 10 м/ с и более может

наблюдаться при величине горизонтального барического градиента не меньше

2,5 гПа на 100 км. Поэтому при прогнозе необходимо получат прогностические

карты приземного и высотных полей с достаточной точностью.

В данной методике учитывается ско рость ветра и недостаточное

увлажнение поверхностного слоя оголенной почвы, особенно если это почвы с

нарушенной структурой.

В табл. 2.9 приведена вероятность возникновения пыльных бурь на

территории в зависимости от скорости ветра без учёта сопутствующих

факторов.

Как отмечалось ранее формирование пыльных бурь происходит при
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скорости ветра от5 до 10 м/с, хотя не исключены наблюдения за пыльными

бурями и при меньших значениях скорости ветра.

Таблица 2.9

Вероятность возникновения пыльных бурь (%) при разной  скорости

ветра9

Скорость ветра в  м/сМесяц
Менее 10 12-12 12-15 16-18 19-21 Белее 21

Январь - - - 19 90 90
Февраль - 6 50 50 80 90
Март 1 26 33 41 50 70
Апрель 4 14 28 32 43 -
Май 3 10 35 40 45 -
Июнь 4 6 25 30 50 -
Июль 4 32 40 - - -
Август 5 42 42 50 80 -
Сентябрь 5 25 35 50 90 -
Октябрь 2 7 15 20 50 -

Вероятностное возникновение пыльных бурь определялось, как

отношение числа случаев пыльных бурь ко всему числу наблюдений за

скоростью ветра с градацией 3 -10 м/с.

В данной таблице возникновение пыльных бурь учитывалось только в

связи с увеличением скорости ветра, независимо от состояния подстилающей

поверхности. Не учитывался и тот факт, что увеличение скорости ветра в

осенний и весенний период связано с прохождением фронтальных разделов и

выпадению значительных осадков.

Однако выявлено первое, что существует прямая зависимость

формирования пыльных бурь от усиления  скорости ветра и второе, что еще

одним фактором образования пыльных бурь является состояние

поверхностного слоя почв. Плохо то , что измерение влагозапасов происходит

раз в декаду.

При анализе осадков определено, что с уменьшением влагозапасов

увеличивается вероятность возникновения пыльных бурь. Однако решающим

фактором являются не влагозапасы, а скорость ветра. В связи с этим

9 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования



33

проанализировано влияние сочетания разных значений влагозапасов почвы и

скорость ветра на формирование явления, определена вероятн ость его

возникновения.

При использовании графиков необходимо иметь ввиду прогноз скорости

ветра на трое суток и данные измерения влагозапасов почв, если после даты

измерения не наблюдалось выпадение осадков количеством более 3 мм.

Пыльные бури на территории степной зоны Восточной Европы чаще

всего наблюдаются весной, когда ветер усиливается, а поля находятся в

распаханном состоянии или растительность на них еще слабо развита. Бывают

пыльные бури в степях и в конце лета, когда пересыхает почва, а поля после

уборки ранних яровых начинают распахиваться. Зимние пыльные бури 

явление сравнительно редкое.

Обычно пыльные бури наблюдаются при относительной влажности

воздуха ниже 50 %. В зимний период пыльные бури обычно не наблюдаются.

Исключением являются  некоторые зимы, когда отсутствует снежный покров,

нет ледяных корок, и не происходит глубокого промерза ния почвы.

Возникновение пыльных бурь тогда становится более вероятным.

Пыльные бури и осадки. Сопоставление дней с пыльными бурями и с

осадками в эти же дни весьма полезно, так как среди метеорологов существуют

мнения, отражающие разные точки зрения на эт от счет. Одни утверждают, что

дождь, хотя бы небольшой, уже исключает пыльную бурю, другие же

допускают возможность пыльной бури даже при сильном дожде.

Специальное рассмотрение вопроса показало, что подавляющее

большинство случаев пыльных бурь имело место в дни без осадков и в дни,

когда количеством осадков можно пренебречь. В летние месяцы сумма осадков

даже в 34 и несколько более миллиметров еще не исключает возможности

пыльной бури [22, с. 215]. Из более детального анализа вытекает, что лишь

осадки, выпавшие на сравнительно большой площади, равные 3  5 и более

миллиметров, исключают пыльные бур и в этот же день летом. Весною и

осенью это гарантирует отсутствие пыльных бурь на ближайшие 2 3 дня.
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Обильные и обширные зимние, весенние и осенние осадки порядка 10 и более

миллиметров исключают возможность пыльных бурь на пр отяжении

ближайших 710 дней.

Преимущественные направления и скорости ветра при пыльных бурях.

На первый взгляд кажется, что для многих равнинных станций как будто бы нет

преобладающих направлений ветра при пыльных бурях. Дейст вительно, на

территории Украины, Северного Кавказа и многих других местах были

отмечены ветры почти всех направлений. Однако при более внимательном

рассмотрении можно видеть, что даже на равнинных станциях существуют

свои преобладающие направления, по край ней мере, в пределах четверти

горизонта. По северному Причерноморскому региону такими преобладающими

четвертями оказываются юго -восточный квадрант и западный квадрант

горизонта. На Украине явно выделяются ветры с направлениями от юга до

востока. И дальше всюду можно определить преобладающее или

преобладающие направления, если только изученное число пыльных бурь

достаточно велико. В Поволжье, как и следовало ожидать, преобладающими

являются восточные ветры.

Рассматривая приведенные данные, нетрудно видеть, ч то и скорости

ветра при пыльных бурях колеблются в сравнительно широких пределах от

610 м/сек до 20 и более м/сек, причем максимум повторяемости разных

скоростей на различных станциях приходится на различные интервалы. В том,

что в разных пунктах наибольшее число скоростей ветра оказывается в разных

диапазонах, нет ничего удивительного.

Пыльные бури в различных пунктах определяются региональными

особенностями синоптических процессов или даже отдельных проявлений

синоптических процессов, и состоянием почвы. То, и другое в разных пунктах

может иметь свои отличия, то для поднятия пыли в воздух оказываются

необходимыми скорости преимущественно определенных величин.

Можно придти  к заключению, что для начала пыльных бурь характерны

скорости ветра, начиная не с 5, а с 810 м/сек. Для многих станций это будет
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критерий начала пыльных бурь. Вообще же, максимум повторяемости пыльных

бурь и моменты их начала несколько смещен в сторону больших скоростей

ветра. Так, по крайней мере, получается по более подробным записям на

аэродромах.

Пыльные бури наблюдаются как при ясном небе, так и при облаках самых

разнообразных форм. Но вообще, особенно летом, развитие пыльных бурь

происходит чаще при ясном небе, высокой темп ературе и низкой

относительной влажности. Фронтальные пыльные бури холодных фронтов

сопровождаются началом падения температуры. Однако дальнейшее

понижение температуры уже связано с улучшением видимости. По -видимому,

это объясняется тем, что при сплошной о блачности ослабевает или

исключается нагрев подстилающей поверхности, слабее происходит

вертикальный обмен и, в конечном итоге, структура ветра выглядит спокойнее,

чем в ясные дни.

Рассмотрим связь между вертикальным распределением ветра и

пыльными бурями. Здесь однозначное соответствие соблюдается далеко не

всегда. Вообще же чем быстрее нарастает ветер с высотой, тем вероятнее (и тем

раньше в суточном ходе) происходит развитие пыльных бурь, что, конечно,

связано с большим явлением вертикального обмена и ту рбулентности ветра. Но

это лишь самое общее положение, мало, что дающее для прогноза, ибо нередки

случаи пыльных бурь при небольших вертикальных градиентах ветра и

небольших скоростях на уровнях 500 –1600 м.

В зимних антициклонах, например, практически мал вертикальный обмен

(по крайней мере за счет конвекции) и ветры у земли не слабее, а нередко даже

сильнее, чем на 1500 м и поэтому шаропилотные зондажи в таких случаях не

позволяют извлечь никаких прогностических заключений.

Несколько иначе обстоит дело лет ом. Можно полагать достаточно

обеспеченным такой простой признак. Если летом на высотах

5001000 м имеются скорости ветра 1012 и более метров в секунду, то днем у

земли в этих районах пыльные бури наверняка будут. Но этот признак
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целесообразно применять в достаточно однородных воздушных массах

(например, в термической депрессии, при бесфронтальной адвекции холода).

Пыльные бури холодных фронтов почти не связаны или очень мало

связаны с распределением ветра по вертикали в предфронтальной теплой

воздушной массе, и здесь формальное применение упомянутого признака

может привести к ошибке [7, с. 34].

Малоэффективными, в смысле связи с пыльными бурями, оказываются и

вертикальные температурные градиенты. Здесь подтвердилось, и без того

достаточно очевидное, положение, что чем больше термодинамическая

неустойчивость стратификации воздушных масс (особенно, например, в зоне

холодных фронтов и за ними), тем вероятнее развитие пыльных бурь и тем, при

прочих равных условиях, больше их вертикальная мощность. Последняя

гораздо больше зависит от общей интенсивности синоптического процесса;

например, от скорости и мощности холодных вторжений.

В общем, характеристики вертикального распределения ветра и

температуры в том виде, как их можно получить по современным

шаропилотным и радиозондовым подъемам, оказались малонадежными для

целей прогноза пыльных бур.

Существенное значение для развития локальных  пыльных бурь имеет

влажно-неустойчивая стратификация при относительно невысоком уровне

конденсации (10001500 м). Что же касается вертикального распределения

других характеристик влажности, то, похоже, они не играют особой рол и.

По продолжительности  пыльной бури и видимости во время ее 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 видимость

сохраняется в пределах 3 4 км, увеличиваясь временами до 610 км. Пыльные

бури этого типа нередко перемежаются с пыльными поземками.

Кратковременные пыльные бури с сильным ухудшением видимости. По
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длительности они сходны с бурями первого типа, но вызывают более

значительное ухудшение видимости (до нескольких сотен метров, а иногда до

1020 м); начинаются почти внезапно  при сравнительно спокойной погоде

скорость ветра резко возрастает, и одновременно проносятся облака пыли

различной вертикальной мощности. После первого внезапного ухудшения

видимости она постепенно увеличивается до 1 2 км и более, хотя скорость

ветра часто продолжает нарастать. Они связанны обычно с прохождением через

станцию кучево-дождевого облака или резко выраженного холодного фронта 2 -

го рода с узкой полосой фронтальной конвективной обла чности.

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 н а большой территории, в различных местах

и в различное время. Возникают в устойчивых барических полях с большими

градиентами, преимущественно на юго -западных, южных и юго-восточных

перифериях хорошо развитых стационарных антициклонов.

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).

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 вс ех направлениях однообразным,

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

низких значений видимости. Продолжительность такой бури не менее 2 4 ч.

Связанны такие пыльные бури или с прохождением фронтов , или с хорошо

развитыми штормовыми зонами - областями больших барических градиентов.

Пыльный или песчаный поземок  перенос пыли или песка и слое не

более 2 м над поверхностью почвы. Пыльные поземки, как правило,
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непродолжительны и как самостоятельное явленно наблюдаются сравнительно

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

Песчаные поземки - очень, частое явление в пустынях, особенно при наличии

на поверхности почвы крупнозернистого, хорошо прове янного песка [6, c. 21].

Как уже указывалось, природа пыльных бурь такова, что видимость в них

обычно колеблется, причем в кратковременных бурях эти колебания могут

быть очень велики  от нескольких метров до 410 км. Лишь в очень

равномерных пыльных бурях видимость долго удерживается в некоторых

пределах.

Можно было бы говорить о средних величинах видимости, но тогда

можно упустить наиболее опасные ее пределы (очень плохая видимость иногда

имеет решающее значение, даже если она сохранится на протяжении всего

лишь 1015 минут). Средняя величина видимости будет, понятно, надежной

характеристикой лишь в том случае, если она, т. е. видимость, в разные

моменты времени, колеблется в небольших пределах (что как раз бывает

относительно редко).

Определенно замечена тенденция наблюдателей увеличивать во время

слабой мглы видимость в ночные сроки и уменьшать ее днем, особенно на

рассвете и когда высота солнца над горизонтом нев елика. Впрочем,

наблюдатели здесь не виновны, таковы закономерности видимости ночных

огней и предметов в дневном сильно рассеянном свете. Явно хуже видимость в

пыльных бурях и мгле против низко стоящего солнца и лучше, если смотреть в

противоположную от солнца сторону.

Все перечисленные осложнения приходится учитывать в

прогностической практике. Все это следовало бы также учесть при подробной

записи видимости во время пыльных бурь, но, к сожалению, подобных записей

еще очень мало [14, с. 38].

Значение  состояния подстилающей поверхности . На  возникновение,

повторяемость  и  интенсивность  пыльных бурь  большое  влияние  оказывает

орография,  характер  почв, лесистость  и  другие  местные  ос обенности.
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Естественно, что при пыльных бурях следует ожидать вполне

определенного состояния почвы, а именно сухую почву. Однако известны

факты, когда пыль или песок во время пыльных бурь перемешиваются со

снегом. Кроме этого, с прогностической точки зрения целесообразно знать, при

каком состоянии почвы еще можно ожидать пыльные бури, а при каком уже не

следует.

Необходимо отметить, что в подавляющем большинстве случаев

состояние почвы при пыльных бурях оценивается код овой цифрой 0. Но этим

не исчерпываются все возможные положения. Во многих пунктах наряду с

кодовой цифрой 0 часто встречается и единица.

Следовательно, наряду с сухой почвой, пыльные бури могут быть и при

сырой почве в данном пункте, а также и при некотор ых других состояниях

почвы. Это означает, что состояние почвы, хотя и является важной

характеристикой для прогноза пыльных бурь, но не исключает полностью их

возможность при некоторых синоптических положениях.

Перемещение почвенного мелкозема происходило п одобно перемещению

снега при низовой метели. Потери почвенного горизонта в местах дефляции

составляли 1-5 см. В то же время, мелкозем аккумулировался в лесных полосах,

оврагах и балках, придорожных выемках, речных долинах и у морских берегов.

В отмеченных местах пылевые «сугробы» имели вид дюн и барханов. У

подветренных стен домов эти «барханы» достигали высот ы нескольких метров,

выдавливали оконные стекла и блокировали входные двери. В

сельскохозяйственных предприятиях ущерб был связан с потерей плодородия

почв, необходимостью пересевать озимые поля, недобором урожая. Потери

понесли также промышленные предприя тия, транспорт, населенные пункты.

Непредвиденные затраты были связанны с расчисткой дорог от пыли и

упавших деревьев, восстановлением линий электропередачи и связи,

восстановлением частично разрушенных зданий и сооружений, расчисткой

улиц.
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Глава 3 Основные  предпосылки  возник новения пыльных бурь и

снижения связанных с ними ущербов

Чтобы предсказать пыльную бурю необходимы  достаточно глубокие

знания о местных условиях, наличие обширной метеорологической

информации и умение использования методики для прогноза этого явления.

Пыльные бури возникают при условии двух факторов: достаточная

скорость ветра и соответствующее состояние почвы. Если почва имеет сухую,

рыхлую консистенцию и не имеет травяного покрова, то при сильном ветре она

легко поднимается в воздух, вследствие чего п однимаются облака пыли – это и

есть пыльная буря [5, с. 47].

Как известно ветровая эрозия почв, обусловливается не только

естественными, но и антропогенными факторами. Глобальное значение в

уязвимости влияния пыльных бурь на  выветривание верхнего слоя по чв,  имеет

сокращение лесопокрытых территорий (в настоящее время сохранилась только

½ часть доисторических лесов), нарушение естественного растительного

покрова в пустынях и полупустынях, массовая распашка земель в степной и

лесостепной зонах [4, с. 54].

 Вследствие такого «раздевания» земной поверхности почва приходит в

непосредственное соприкосновение с факторами физического и химического

выветривания (солнечной радиацией, перепадами температуры, атмосферными

осадками, кислородом воздуха).

Происходит быстрая дезинтеграция почвенного материала и он

становится доступным для механического воздействия ветра. Более того, при

разреженном растительном покрове и особенно в его отсутствие скорость ветра

на поверхности почвы неизбежно возрастает. Стало быть, выду вание

почвенного мелкозема (дефляция почв) в современную эпоху – процесс

природно-антропогенный.

Для того чтобы предсказать ее, надо убедиться в наличии второго из
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перечисленных факторов. Если второй фактор присущ - а об этом можно

судить лишь по количеству выпавших осадков, времени и продолжительности

и их интенсивности выпадения, данные о содержании влаги в почве,

температуре воздуха,- синоптик может безошибочно спрогнозировать пыльную

бурю, как только увидит на погодных картах типичную ситуацию для

возникновения сильного ветра [23, с. 38].

Как правило, это бывает в периферийной части мощного устойчивого

антициклона в Азии зимой. Если зима случается бесснежной то такое явление

можно наблюдать и в Поволжье, Северном Кавказе, юге Украины. В Средней

Азии, легкие лёссовые почвы, и бури могут возникать и при иных ситуациях,

иногда вслед за вторжением холодной воздушной массы.

3.1 Ущербы от пыльных бурь и возможности их снижения

Для подавления пыльной бури используются разнообразные средства,

которые создают физическое сопротивление, препятствующее её дальнейшему

распространению. Естественной преградой такого рода служат леса, это

пожалуй самое эффективное и дешевое средство. Так же используются

сооружения водо- и снегозадержания.

Негативные последствия песчаных и пыльных бурь: воздействие на

здоровье людей и животных, значительное ухудшение прямой видимости,

влияющие на авиа- и автотранспорт, уничтожение или временное ухудшение

плодородных слоёв почвы.

Пыльные бури ощутимо «бьют» и по экономике стран. Переносимый

ветром песок выводит из севооборота большие посевные площади, уничтожает

уже готовые посевы. Еще пыльные бури снижают видимость, что может

повлиять как на авиаперевозки, так и на автомобильное с ообщение, что ведет к

издержкам и большим убыткам [12, с. 215].

 Большое пыльное облако снижает видимость и не дает проникать на

землю солнечному свету, что может повлиять на жизнедеятельность многих
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растений и животных. Пыльные бури нередко уносят жизни л юдей. Так, буря в

Пакистане 2007 года привела к смерти 200 человек. Во время песчаной бури в

Монголии в 2008 году пропало без вести 46 человек.  Объём наносов в районах

лесных полос различный и определяется каким характером (ширина, плотность,

направление к переносу), так и метеорологическими условиями.

В 1960 г. в северной и центральной части области лесные полосы

задержали мелкозёма от5 до 15 м 3 на погонный метр, а в юго-восточных

районах от 25 до 40 м 3 на погонный метр. Высота валов колебалась в

зависимости от площади выдувания и продуваемости полос от 0,5 до 2,0 м.

Объём снесенного мелкозёма с площади одного гектара в 1960 г. доходил до

500 м3, а в отдельных местах - до 1000 м3. При этом был снесён слой почвы

толщиной от 0,5-5см до 20-45см, а в отдельных местах были затронуты и

материнские породы, в результате чего образовались углубления до 1,0 -1,5 м.

Наиболее значительно ПБ поражаются посевы в местах, удалённых от

рек, находящихся на открытых и особенно во звышенных участках, где ветер

сильнее, чем в долинах. В долинах рек ущерб от пыльных бурь значительно

меньше, чем в других местах, поскольку в них отмечается задернованность или

даже они залесены [13, с. 74].

От года к году частота пыльных бурь сильно изменяется от их пол ного

отсутствия до нескольких десятков дней, превышая среднее многолетнее число

в 2,0-8,5 раз  в засушливый 1949г. в отдельных пунктах в течение

вегетационного периода.  Наиболее велика их повторяемость в засушливые и

суховейные годы, и, например, отмечено 20 -46 дней с пыльной бурей

(Мартыновка - 32, Пролетарск - 46, Весёлый - 22 дня). Во влажные годы с

большим количеством атмосферных осадков пыльные бури совсем

отсутствуют.

Борьба с пыльными бурями осуществляется с помощью полезащитных

лесных полос, снего- и водозадержания и других фитомелио ративных

мероприятий. Большое значение в борьбе с ветровой эрозией, а соответственно

с пыльными бурями и предотвращением поврежде ния озимых и яровых
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культур играют лесные полосы.

Они изменяют режим ветра на защищаемой территории, снижая его

скорость, а также задерживают снег, обеспечивая более равномерное его

стаивание весной и повышение запасов почвенной влаги, препятствуя в

дальнейшем развитию процессов ветровой  эрозии [8, с. 55]. Так, в юго-

западных районах Ростовской области при пыльных бурях 1969 г. в хозяйствах,

где площадь лесных полос превышала 4,6% от общей площади пашни,

практически отсутствовали посевы, пострадавшие от пыльной бури. В то же

время в хозяйствах, в которых лесные полосы занимают незначительную пло -

щадь, пострадало от 10 до 77 % посевов. В  табл. 3.1 приведены данные

сохранности озимых посевов в Ростовской области после пыльных бурь 1960 г.

в зависимости от облесенности.

Таблица 3.1

Сохранность озимых посевов в Ростовской области после пыльных бурь

1960 г. в зависимости от облесенности 10

Хозяйства Площадь лесополос к
пашне, в %

Площадь
пострадавших

посевов к
посевной

площади, в %
Колхоз им. XXIIсъезда КПСС 6,0 0
Зерносовхоз «Гигант» 4,9 0
Учхоз «Зерновое»4,6 4,6 0
Колхоз «Рассвет» 3,8 20
Колхоз им. Первого мая 3,7 10
Колхоз им. Калинина 3,4 28
Колхоз им. Ленина 1,7 77

Полезащитные лесные полосы особенно заметную роль играют в

сочетании с другими противоэрозионными мероприятиями: полосным

размещением сельскохозяйственных культур, поверхностно -плоскорезной и

безотвальной обработкой почвы, посевом стерневыми сеялками, залужением

сильно эрозированных и песчаных земель, об работкой посевов поперёк

10 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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склонов, контурно-полостной организацией территории, щелеванием склонов и

т.д. Исследования пыльных бурь 1960 и 1969 гг. послужили толчком к

изменению агротехники, направленной на предотвращение эрозии почвы и

повреждения культур от пыльных бурь.

Так, в Ростовской области с 1970г. до 1984 г. площади возделывания

культур с элементами противоэрозионной обработки возросли с 405 тыс. га в

1970г. до 4212 ты с.га в 1984 г. Результаты использования противоэрозионной

обработки можно оценить при сопоставлении поврежденной площади озимых

пыльными бурями 1960, 1969 и 1984гг. сведены в  табл. 3.2.

Таблица 3.2

Повреждение озимых в Ростовской области пыльными бурями в 1960,  1969

и 1984гг.11

Год Охват территории
пыльными бурями, %

Площадь
противоэрозионной
обработки, тыс. га

Площадь сильно
поврежденных

посевов озимых,
тыс. га

1960 100 0 769
1969 100 107 682
1984 100 4212 50

Введение противоэрозионной обработки и постепенное её увеличение с

одновременным увеличением чёрных паров заметно снизило эрозию почвы и

гибель озимых от возникших в 1984 г. пыльных бурь. По охвату территории и

продолжительности пыльные бури 1960, 1969 и 1984 годов, хотя и были

равнозначными, но их действие в  1984г., благодаря принятым мерам,

проявились в 12 -14 раз слабее

Ветровая эрозия на территории Ростовской области может возникать в

любое время года, но наибольшая её интенсивность и повторяемость

отмечается весной, когда почва остается недостаточно закры той

растительностью.

Продолжительность и охват пашни пыльными бурями Ростовской

11 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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области с 1928 до 1984 года представлены в табл. 3.3.

Таблица 3.3

Продолжительность и охват пашни пыльными бурями Ростовской области

с 1928 до 1984 года12

Год Сезон Число дней с
пыльными бурями

Охват пашни,
подвергшейся

ветровой эрозии, %
1928 весенний 28 100
1936 весенний 22 100
1939 весенний 6 50
1947 весенний 11 20
1948 весенний 16 40
1949 весенний 14 50
1953 весенний 3 20
1957 весенний 10 50
1960 весенний 17 100
1965 весенний 3 10
1969 зимний 39 100
1972 весенний 14 30
1984 зимне-весенний 15 100

Человечество располагает возможностями борьбы с пыльными бурями и

уменьшения сопутствующих им ущербов. Основное средство предупреждения

дефляции почв - её «одевание» растительным покрывалом. В степной зоне

наибольшее распространение получили полезащитные лесные полосы

(насаждения). Они противодействуют дефляции не тол ько тем, что снижают

скорость ветра на полях. Не менее существенную роль играет снегозадержание

в «клетках», образованных лесополосами, и связанное с этим дополнительное

увлажнение почвы. По имеющимся данным, средняя урожайность зерновых на

полях, защищенных лесополосами, возрастает на 10 -20% - с учетом площадей,

занимаемых этими полосами. Кроме лесополос большое значение имеют такие

агротехнические мероприятия, как почвозащитные севообороты и минимальная

обработка почвы. На орошаемых землях для подавления почвенной дефляции

используется своевременное увлажнение почвенного покрова.

В соответствии с Государственным («Сталинским») планом

12 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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преобразования природы в 1950 -1970 годы на Северном Кавказе была создана

полномасштабная система лесных полезащитных полос, в том числе

внутрихозяйственных. Вследствие этого в последние несколько десятилетий в

Краснодарском крае не было пыльных бурь, близких по силе бурям 1960 -го и

1969-го годов. В том  же направлении действовала такая естественная причина,

как возросшая с конца 70-х годов влажность климата на пространствах

Восточной Европы. Этот период был благоприятным для

сельскохозяйственного ПП. Однако, в случае аридизации климата и

небрежного отношения к сети лесных полос ситуация с пыльными бурями

может обостриться.

3.2 Основные предпосылки возникновения и развития пыльных бурь

Прогноз пыльных бурь по существу сводится к прогнозу сильного ветра с

учетом свойств подстилающей поверхности, т. е. ее общего состояния,

особенностей растительного покрова и степени закрепленности верхнего слоя

почвы. Особый характер имеют барханные пески пустынь, где подвижность

верхнего слоя почвы достигает максимального развития. Важно знать степень

увлажненности почвы. При длительной засухе в ерхние слои даже черноземных

почв на Дону, Кубани и Южной Украине выдуваются сильными ветрами и

развиваются так называемые черные бури. При прогнозе черных бурь следует

обращать внимание на длительные засухи ранней весной (март, начало апреля),

когда после схода снега почва быстро высохла и еще не закреплена

растительным покровом.

В таких случаях при штормовых восточных ветрах на южной периферии

обширных антициклонов (арктические вторжения), дующих иногда в течение

нескольких недель, и развиваются черные б ури. При прогнозе пыльных бурь

необходимо также учитывать их суточный и годовой ход при различных

синоптических процессах и их территориальное распространение в различные

сезоны.
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С учетом синоптических условий различаются фронтальные пыльные

бури и пыльные бури штормовых зон. Фронтальные пыльные бури. Зона

пыльных бурь вытянута вдоль фронта на сотни километров и имеет ширину до

200–300 км. Характерными чертами фронтальных пыльных б урь являются

быстрое их смещение вместе с фронтом и большое развитие по вертикали.

Последнее объясняется сильными восходящими движениями во фронтальной

зоне, забрасывающими пыль иногда до высоты 4 –5 км и более. Эти бури, как

правило, связаны с холодными фр онтами второго рода.

При прохождении теплых фронтов пыльные бури наблюдаются редко.

Предфронтальное усиление ветра начинается на расстоянии 200 –300 км перед

фронтом и при соответствующих состояниях почвы вызывает вначале пыльный

или песчаный поземок. По ме ре приближения фронта скорость ветра

увеличивается и на расстоянии примерно 100 –150 км от фронта поземок

переходит в песчаную или пыльную бурю. При приближении фронта пыльные

бури .постепенно усиливаются, достигая максимального развития в момент

прохождения фронта. За фронтом, как правило, пыльные бури ослабевают и

быстро прекращаются. Однако при сильных ветрах за фронтом они ослабевают

не сразу. Вертикальная протяженность зафронтальных пыльных бурь обычно

ограничивается самой фронтальной поверхностью.

 При перемещении фронта пыль, поднятая бурями, оседает не сразу,

вследствие чего создается зона медленно ослабевающей мглы. Образованная

мельчайшими твердыми частицами эта мгла может переноситься ветрами на

большие расстояния. Пыльная мгла, занесенная ветром н а значительное

расстояние от очага пыльных бурь, называется адвективной мглой.

Классическим примером адвективной мглы является мгла, приносимая в

Узбекистан восточными ветрами после пыльных бурь в Узбекистан

восточными ветрами после пыльных бурь в Синцзяне .

Адвективная мгла может появляться и сохраняться при слабых ветрах.

Особенно устойчива мгла в предгорных и открытых долинах. В редких случаях

она заносится и в высокогорья Памира и Тянь -Шаня.
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Прогноз фронтальных пыльных бурь сводится к прогнозу:

1) силы ветра во фронтальной зоне;

2) скорости перемещения фронта;

3) интенсивности вертикальных движений в зоне фронта; 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. 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 смещающегося а нтициклона, когда

к югу от него располагается малоподвижный циклон.

Так черные бури – следствие штормовых восточных ветров на южной

периферии обширных антициклонов, развивающихся в арктическом воздухе.

Летом такие антициклоны при сильном перегреве воздуш ных масс

создают эффект суховеев. Особенно сильные штормовые зоны возникают в

районах, где непосредственно соприкасаются области изменения давления

противоположного знака, например, когда к усиливающемуся антициклону

приближается углубляющийся циклон. Подо бные условия нередко создаются

зимой и в переходные сезоны на юго -востоке Европейской территории СССР и

на юго-западе Средней Азии. 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.
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Впереди такого бурно растущего антициклона создается штормовая зона,

движущаяся вместе с ним к юго -западу.

Пыльные бури, связанные с антицикл оническими штормовыми зонами,

развиваются обычно ранней весной или поздней осенью после бездождных

периодов в пустынях. Значительную роль в формировании малоподвижных

штормовых зон играют орографические условия. Иногда даже небольшие

горные хребты типа Каратау становятся своеобразными перегородками,

отделяющими холодный прежний арктический воздух над Восточным

Казахстаном от более теплых масс воздуха над Средней Азией. Горные хребты

способствуют сгущению изобар и изотерм, т. е. увеличению барических и

термических градиентов. Непрерывное проникновение холодного воздуха через

многочисленные ущелья и даже перетекание его через весь невысокий хребет

создает длительно существующую орографически обусловленную штормовую

зону. Этим объясняется повышенная повторяемос ть пыльных бурь в

сужающихся горных долинах и ущельях (пыльные бури в Коканде, в горле

Ферганской долины, в верховьях Амударьи и т. д.). Эта же причина

способствует большой устойчивости зоны с пыльными бурями в предгорьях

Копетдага, на Северном Кавказе и в  других районах, где ветры на периферии

антициклона усиливаются вследствие орографического сгущения изобар и

изотерм около горных хребтов.

 Ночные пыльные бури порождаются главным образом холодными

фронтами и штормовыми зонами в тылу быстродвижущихся цикло нов. В

теплых секторах циклонов они наблюдаются очень редко; на периферии

антициклонов (особенно летом) пыльные бури ночью или совершенно

прекращаются, или их интенсивность резко убывает и они иногда переходят в

песчаный поземок.

Метеорологические станции стран, подверженных пыльным бурям, о

возможности их возникновения предупреждают в своих сводках. Как правило,

пыльные бури происходят при неустойчивой погоде, при прохождении

атмосферных фронтов. Пустыня как бы предупреждает о надвигающейся
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пыльной буре. Сначала спасаются бегством животные, всегда в

противоположном от бури направлении, затем у горизонта появляется черная

полоса, которая ширится на глазах. За несколько десятков минут она затягивает

весь небосвод. Внутри бури видимость ничтожна. Ощущается рез кое

понижение температуры, приблизительно на 10°С, а за несколько минут до

бури обычно начинается дождь. Наиболее сильные пыльные бури возникают

при устойчивой температурной стратификации, когда пыль не

распространяется на весь пограничный слой атмосферы и  выше, а

сосредотачивается в его нижней части до высот 200 -300 м. Этот слой воздуха

днем может дополнительно прогреваться за счет прямого поглощения

солнечной радиации взвешенными пылинками (эффект Вейкова). Различают

фронтальные пыльные бури и пыльные бур и штормовых зон (внутримассовые).

Фронтальные пыльные бури. Эти бури, как правило, связаны с

быстродвижущимися холодными фронтами второго рода. Они вытянуты

параллельно фронту на сотни км. Характерными чертами фронтальных

пыльных бурь являются быстрое их с мещение вместе с фронтом и большое

развитие по вертикали. Последнее объясняется сильными восходящими

движениями во фронтальной зоне, забрасывающими пыль иногда до высоты 4 –

5 км и более. Чаще всего пыльные бури связанны  с быстро смещающимся

холодными  фронтами 2-го рода. Пыльные бури при прохождении теплых

фронтов отмечаются редко, поскольку с ними связана предфронтальная зона

обложных осадков, увлажняющих почву. Кроме того, в предфронтальной

холодной воздушной массе обычно слабо развита вертикальная циркул яция,

что приводит к затруднениям в межуровенном обмене количеством движения и

не способствует значительному предфронтальному усилению ветра.

Перед холодными фронтами первые признаки пыльной бури в виде

поземка обнаруживаются н6а расстоянии 200 -300 км. Примерно за 100-150 км

до фронта поземок переходит в пыльную бурю, которая достигает

максимальной интенсивности при прохождении фронта через станцию. После

прохождения фронта пыльная буря чаще всего быстро ослабевает и
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прекращается.

Прогнозу фронтальной пыльн ой бури предшествует прогноз

синоптического положения. При этом основное внимание должно быть уделено

прогнозу скорости перемещения фронта, с которым связана уже начавшаяся

пыльная буря или, возможно, будет связано её возникновение. Для прогноза

эволюции пыльной бури и ее возникновения необходимо дать прогноз скорости

ветра и интенсивности вертикальных движений в области фронта. На этой

основе предсказывается время начала и окончания пыльной бури,

территориальный охват  (если дается прогноз по району), ее интенсивность и

видимость при ней, вертикальная протяженность.

Внутримассовые пыльные бури обычно возникают в зонах больших

барических градиентов, называемых штормовыми, поскольку в их пределах

наблюдаются сильные ветры. Наиболее интенсивные штормовые зоны  и

связанные с ними пыльные бури наблюдаются в переходной области между

близко расположенными очагами падения и роста давления. Например, между

сближающимися углубляющимся циклоном  и усиливающимся антициклоном.

Аналогичные ситуации возникают при приближен ии циклона к

усиливающемуся антициклону или при его приближении к ориентированному

по нормали к его траектории горному хребту, нажной периферии арктического

антициклона, быстро смещающегося по полярной или ультра полярной

траектории к югу или юго-западу.

Прогноз пыльных бурь, связанных с штормовыми зонами, сводится к

прогнозу синоптической  ситуации, в которой эти штормовые зоны могут

возникнуть, и к прогнозу скорости ветра. Естественно, что при этом, как и при

прогнозе фронтальных пыльных бурь, должно учит ываться состояние

подстилающей поверхности.

Большое значение при прогнозе пыльных бурь имеет учет свойств

подстилающей поверхности, т.е. степени закрепленности верхнего слоя почвы,

зависящей от его структуры, наличия сезонного растительного покрова,

степени увлажнения.
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При прогнозе пыльных бурь должно приниматься во внимание наличие

суточного и годового хода их повторяемости и интенсивности при различных

синоптических процессах, климатические и региональные особенности их

распространения.

Суточный ход отчетливо выражен только для внутримассовых пыльных

бурь, возникающих в штормовых зонах на перифериях антициклонов. Ночью

(особенно летом) они или совсем прекращаются или их интенсивность

существенно убывает.

Некоторую помощь при диагнозе и прогнозе пыльных бур ь над

территорией с редкой сетью синоптических станций могут оказать спутниковые

фотографии. На снимках в видимом диапазоне спектра пыльные бури, при

отсутствии облачности, представляют собой размытые по краям светлые

полосы. Экстраполируя их перемещение и  эволюцию, можно составить

представление о времени проявления пыльного облака в пункте (районе), для

которого разрабатывается прогноз и его интенсивность.
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Заключение

Пыльные бури – явление хоть и метеорологическое, но связанное с

состоянием почвенного покрова и с рельефом местности.

Выводы:

1. В  России пыльные бури чаще всего наблюдаются на обширных

пространствах Волгоградской , Ростовской, Астраханской областей,

Краснодарского и Ставропольского краев, в Калмыкии.

2. Возникновение и развитие пыльных бурь обусловлено комплексом

метеорологических факторов: сильный ветер (более 10м/с), относительная

влажность воздуха ниже 50%, нег лубокое промерзание, иссушенность и

распыленность верхнего слоя почвы, отсутствие или слабое развитие снежного

или  растительного покрова, наличие обширных открытых пространств.

 3. В годовом ходе пыльные бури чаще всего наблюдаются  ранней

весной, в марте или апреле, после сухой осени и малоснежной зимы. Редким

зимним  пыльным   бурям:  в январе или феврале, обычно предшествует

продолжительный период с недобором осадков. Возникающие при этом

недостаток влаги в почве сказывается  на состояние озимой и много летних

трав.

4. Летние пыльные бури преобладают в северной половине Ростовской

области   на  которые приходится 5 -58% от общей продолжительности пыльных

бурь за год. На юге Ростовской и Астраханской областей, востоке

Ставропольского края и в Калмыкии обр азование пыльных бурь возможно в

любое время года.

5. На побережье Азовского моря и в Краснодарском крае, и  на западе

Ставропольского края пыльные бури наблюдаются крайне редко, за весь

рассматриваемый период 1-5 раз, главным образом в засушливые летние

месяцы.

6. В суточном ходе, пыльные бури начинаются преимущественно в

первой половине дня и  вечерние часы и  длятся  обычно несколько часов, но в
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отдельных случаях - до нескольких суток.

7. В историческом плане, наибольшая повторяемость пыльных бурь

приходилась на 30-е-60 годы прошлого столетия. В последующие десятилетия

с расширением  полезащитных  лесонасаждений, значительно снизили

повторяемость пыльных бурь. Главный антропогенный фактор,

способствующий возникновению пыльных бурь, это распашка земель и посадка

растений слабо  защищающих почвенный покров от выдувания..

8. Прогнозирование пыльных бурь на Северном Кавказе возможно с

заблаговременностью до 3 дней,  при условии если спрогнозирована скорость

ветра и запасы продуктивной влаги на данной террит ории. В настоящее время

известен комплекс мер по противодействию возникновения пыльных бурь и

снижению ущербов от них.
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