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ГРДДИЕНТНЫЕ НИСХОДЯЩИЕ ВЕТРЫ И НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИХ ПРОЯВЛЕНИЙ

(Ilpe jlBaptiTe,,lbнoe сообцепrе)

}{астоящая статъя пРедставляет со-
бой краткое }iзыIечение из результатив-
ttой,lасти исследоваtIия lтllсхо_1ящIL\
ветров Кавказского заповедвика. Этi)
ilсследование-одшl яз первых шагов в
cljcTeMe работ, r]реследующих целы
]Iроана.irизировlть ttеорганлiчесtiilе фак-
торы экологической среды заповед[iика,
а связи с общимлl сго задачами по
}Iаучному обоснованию охраны и раз-
вrIтj.Iя естествеflных ресурсов.

Изучение матерqалов, отцосящихся к
Tерритории Кавказского заповедItика,
llоставило ряд 'tsопросов, t(оторые по-
требовали озЕако[tлеllия с соответ-
с iвуrощсй меж:уlt.lродной ли гературой,
В тоге выrtсяtl.Ilосьl llTo если нисхо_

, дящие ветры, как метеорологи.lескй
феномен, в основном ис,lолковань] лг,а
Билъно, то в качестве географического
яалеllия, отражающего в себе закопо-
Ivlepнocти взаимодействия атмосферы с
подстилаюUdей поверхностью, онк осве-
щеttы KpaIiHe недостаточно. Эмпирп-
чссIllI восl]l]ипи[lаемLJе llрriзнакlл их до
с}]х пор не обобщеilы гсографпческлт
ла)ке в To}i вltде, как это Ilозволяют
сделать наличцьiе ллатерлtалы. Меrriду'
1,ем, елва ли мохжно со},Iневаться, что
rlvTb географrtческого сивтеза буле,г
весьма плодотsорным в объясненлlи
ii1.1пpt1,1ttoii обусловлсlIности этих яв.лс-
lluii lI поззоч,Iliт перекиIlуть крепклlй
,,: ,с { M()li_-(y lиII llltиl(ой ]lсжIIгой пl)и

])о-lы 1i хIIзпсдеrIтельностью животilыl
lj рllстеЕий, а через это flодоl.iтIl х раз-
])eiliaНIlю осUовtIого вопроса о пVтях 1I

]leтo.i:]-\i оitilа;lенIJя сила!Iи пр{rро.iы.
Hlrtбo.iee ]lзвестItымiI TIiпa;!Ili Hlicxc,

-1ЯЦui.\ |i)i]_i ;ci] l]lI]I)i BcTl]oB ЯВЛЯIОТСЯ

фен (теп.rыir rt cl.xoii ветер) и бора
(хололлый il cyxo:i ветер). Олнако,
,rот и другоil-.]r:ць lлlItбо.цее oT.lilTlitt-
во выражевнI]ы,_,, а. i]!],]ili)l 1i Irj.r]yчrrB-
цrие особые !{a-]b:t]il:]i ,l;дсj]]]п этоfо
родэ. В деfiствllте.lьнaaт]i зi]i я:.ljе]IIя
Bccblta ,r,rногосбразны. 'ip:i.,eic.l, с од-
IIl]l-i с,гсроIш, oTlIeTJиBat ti,taccili|it.,ai1l,:i

учитывающая ц генетl{ческие, и морфо-
логпческие сссбенности каждого своеоб"
разIrого явлеriия, а с другой ясное
преlставление о с:lIIнстRе rеttетItчссьоfi
сущяости я&лений, призваки которых
могут отличаться ,в зависи]t{остIл о1
места (urироты, ус.повtя рельефа 11

проч.) и времепи (сезоны года, .lacba

суток).

основные типь! нисходящих
ве,гров

На рис. 1*3 показапы xapaкTepltыe
особенi{остk основных тIIпов нисходя,
щих ветров.

А. Нисходящие ветры в cltcTeMe бо-
лее илц MeiIee силь}Iых неIIериодI]че.
ских горизонтальяых, т. е. аекуцlих,
вдоль земной поверхцости, воздуш}lых
потоков (рис. 1). Сюда отtIосятся тп-

пI1.1ныс i],]biIjliaK!lc 9еllь;, lilel:.I L: оса.1-
]ia1,IlI ]ji] acl]cl)]l .j] с|: I.]i]a :l.iпljlIогi)
I{авliаза, бора, ?]iuерIlкачсБLi[i чинук п
.,tрl,гlrе. Все оци рззвиты ila полветрен-
I:o]i cK.]orie. Области волораздеjl:l 1I ]ia-
ветревilого cк.lolla отличаются в эт[)
ьремя бо,,lсс или мснсе ]le,I,IcTIlniL ,|,,_

годой! с 'большой облачIlостыо, liilз-
кими темtIература}!и и осадками.

Поскольку воздушный irоток иа-
iiрав.цяется в стсроиу миilиl,,1}I}ril i]т,
,т,зсФерttого давления, этлI циcxojlrl:illic
Beтpbi мо}кяо назьiвать град]Iеfi,rны11l],
tl;Iея е iзидlr градlrеIrт атмосферr:оiir
1.ar,l!];", .-yr j,r,i:rJ,юl,tи,i l ,l.,.i ,,],1,1

IIo,],()ii.

Рис, 1.
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Б. Нисходящие ветры, развиваю-
щиеся при опускании возд)лцных масс
4з своболной атмосферы в области по-
вышенЕого давления,

Вместо горизоптапьного потока, мы
имеем здесь преобладание вертикаль-l

ного движеttия воздуха сверху вЕиЕ
(рис.2).'

Такие ветры развиты одновремеЕно
на IIротивоположных склонах гор, Они
несут потепJrеIIие и Ессушецие и долк_
пам, ц водоразделам, причем иссушение
сильнее всего выражеllо в области во_
дораздела- i

Сила ветра в типичцых случаях Ее-
велика, сутоцrая же периодичность вы-
ражепа более отqетливо, qем у ветров
первого типа. Характерно, что моменты
цаибольшего иссушеЕия во времени не
совпадают; в долинах они приходятся
на середину дня, а в области водораз_
дела, как правило, на ЕочЕую поло_
виву суток. При этом абсолютная и
отЕосительная Bла)IftIocTb сильЕее па_
дает на вOдоразделе, чем в долинах.

все эти особеапости связаны с ноч_
ным опусканием воздуха над всей
областью гор и дневным более или ме_
нее бурным подъемом его над долинами
под &цtiянием солнечЕого нагреванив
(коввекция).

Рис.2.

В. Нисходящие ветры в системе гор"
riо-_Iо.]инных ветров, бладаюцих су-
точ}iоil периодичностью, чем они отли-
чаютaя оа первых двух тиIIов, вызван_
Ilbl\ неперIlодическими явлеЕиями в ат-
мосфере. ftlют ночью. .Ц,нем разви-
ваетtя обратный lrоток-из долиц
вверх по cii.roнaм гор (рис. 3)-

Ближаrilцая причина-дневIлое Еагре-
ваIiие са]нце}1 земной повеJ,хности, а
от Ееа и Elli+iяIt\ споев воздуха. В связи

с этим, ветры даIIIIого типа ярче всего
выражеIiы,не в холодЕое, а в теплое
время года.

Как ветры местные, сравнительно
слабые и KpaTKoBpeMeItIlыe, они усту_
пают ветрам первых двух типов в от-

ношеIlии степеЕи IlссушеЕия воздуха.
Этому способствует и преимуществен-
ная приуроченIIость иN к летнему се-
зоЁу. ,

В отличие от первых двух типов,
причиItа вовIликновеýия этих ветров lle
в движеЕиях обширных воздушJrых
масс, _а в IrepaBHoMePEoM нагревании.
Первые два тиlrа-ветры динамliчески
обусловлелulые, лоследний обусловлен
термически.,

взаимодействня основных типов
нисходящих ветров

Трудво gебе представить нисходящий
ветер,,ко.торый бьтл бы вызван только.
градиентным дотоком, только опуска_
нием ,воодуха из свободной атмосферы
или только местЕым круговоротом во3_
духа в системе горно-долиlfiIых вет-
ров. .Обычно различные процессы всту-
паIdт в сочетания! и о прцЕадлежIrост1l
К ТОМУ ИЛИ r{НОМУ ТИПУ МЫ В Ка)КДОМ
случае судим по пребладанию влия_
ния того или иного процесса. Преобла-
даRие же опре_lеляеIся относительной
интенсивностью, Ec.ltt градllентный, го-
ризонтальный Ilоток си.,1еЕ, то верти.
кальная слагающая движения воздуха
(опускание) отходит t{a второй плая,
а суточЕая периодичность нисходяще-
го ветра выраitiена слабо. Наоборот,
при слабости градиентного потока, бо.
лее отчетливы проявления опусканlМ
воз.lуха, вызванногО диЕамичесiQL].tII
1тип В,1 причиttами,

В случае одинакового }rаправлеrrия
ветры различЕых типов могут усили-

Рис.3.
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вать друг друга; при противоположIlых
наIIравлениях взаимно друг друга ос-
лабrять.,

Интенсивность градиентных нис-
ходящих ветров

Можяо устаповить три стеtIеЕи иЕ-
тенсивности градиеtiтIIых нисходящих
ветров:

l. ,При ммой интенсивности гра-

диеItтного потока в]rияцие местЕых ус-
ловий (рельефа, дневного нагревания)
прояыrяiтся особепво резко. ОтсюД/
понижешlая, в общем, скорость ветра,
отчетливые ноqные паузы, мощвые об-
лачные скопления над наветренным
склоном, образующие (феновую стену)
более или менее ЕорNtальных куtIевых

{кучеобразных) облаков. Часто в та-
ких случаях фец может быть распознан
лишь по общему направлению высоких
обллrов из-за Ilаветренвого cKJIo[Ia.

2. При срелней иптенсцвпостц гра_

диеЕтного потока скорость ветра боль-
ше, иItогда она очень ве",Iика, ночные
паузы менее от,{етливыi uфеновая сте-
па) меЕее развита в высоту к более

подвижIIа; от нее то и дело отры_
ваются и уходят, тая в воздухе, на
подветренIIую стороЕу неIIравильных
очертаяий хлоцья разорваIrцо-кучевых
облаков. Потепление п иссушенIrе воз_

духа в этом случае может быть весьма
значите"lьным.

Сюда отно,сятся типпtlньiе аш,пийские

фены, фепы 
',Д,инарских гор, чпнук Се-

верной Америки.
Измененця погоды могут быть весьма

благоприяfirьши для растительностп и,

следовательно, для хозяйства. Позтому.
подобвые ветры (в частqости, чияук),
IIРИВеТСТВУЮТСЯ НаСе,ТеЕИеМ.

3. При больцой интеЕсивЕости гра_

диеЕтцого потока в",Iияние местных ус,
ловий (реьефа) и суточной изменчц-
вости погоды отступает на задttиii,
план перед мощным вторжеllием воз_

душных масс извне. Особевпо наглядно
это проявJIяется в развитии облачцых
систем над водоразделом. (Феновой

стеЕы> в ее типпчном виде не обра-
зуется. Облака слоисто,кучевого типа
получают развитие преимуществеЕно в

горизонтальном направленtли, форми-
руется своеобразriая, распластавшаяся

Еад горами обдачная (лепешка)! издалt
кажущаяся неподвижfiой, но при более
вItимательном наблюдении все время
меflяющая свои очертания_ Это обла-
ка, которые вознriкают в перева""]иваю,

щем через горы воздухе и тают, как
только даЕная масса воздуха начttцает
опускаться вдоль подветренного cк.-loнa.

В тех слу,lаях, когда высота подъе\lа
воздуха вдоль наветреЕного склопа не-

велика, сплоппiых облачfiых масс этого
типа яе образуется; вместо них вад
выдающимцся точками рельефа можно
наблюдать незначительные <флагооб-

разные), (qечевицеобразные>, как бы
приплюсвут"lе и весьма подвижЕые об-

лака в струях быстро проходящего
воздуха.

В векоторых слуlаях (об этом ниже)
нисходящий поток фенового типа мо-
жет сопровождаться более или менее
обильЕыми осадками.

Сюда о гносяr ся: новороссийская ]!

адрпатическая бора, буам (и;rи улан)
на Иссык-куле, наиболее интенсивнь]е

фguы на северном скltоне западного,
Кавказа. {

Изменения, вкосимые в обыqный ход
погоды нцсходящltми ветрами большой
иптенсивнОсти, настОлько реЗкЕ, чтl01

Яивая природа начинает от яик стра-

дать, а огромная сила ветра наносит
большой урон хозяйству (наприлср.

разруш}lтельное влияшлtе боры в Ново_

российске). ,

Поэтому население в местах наи_

большей интенсивностц этих ветров
(.Д,инарскr" ,горы) ожидает их с опасе,

вием-

Одновременность градиентного
нисходящего ветра (фена) н осад-

коts

t Поскольку писходящце потокlr воз,

духа по мере их опускания стаЕовятся
теплее и суше, одtIовременвость их с
осадками, казалось бы, противоречнт
теории и должла быть отвергнута. Од-
нако, никакого противореqия здесь нет-

Явление становится вполне поItятны}l,

ес,'IИ ytlecтb, что разВиваеТся olto B:i

фоне взаимодействия различных по
своим физическим свойствам воз,lуш-
ных масс.

В теплом секторе циклона ,l еп.,]ыli
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воздух надвлгается на уходящий в
сторону ,более холодный воздух, зани-
мавшиЙ рацее данныЙ раЙон. И,( раз-
гранЕчивает наклоЕная в стороЕу, про-
тивоположIlую движеяию теплого во3_
{уха, плоскость раздела. В таком сJIучае,
конденсацIlя водяRых паров в воздухе
процсходит и при подъеме его вдоль
склоцов гор на цх наветреЕной стороне,и при подъеме его вдоль плоскости
газлела IIа подветренной стороне гор.

В результате, внизу на подЙренной
стороне развивается Irисходяций поток
с понижением отtiосительной влажно-
сIи и ftоте[.llение}I, а сверху падает
дождь, при большой иIrтеноmности про-
цесса весьма оби.цьпый.

Причпны градиентных нисходящих
ветров

Причину возникновения градиентных
висходяцих ветров одни авторы (Ганн)
видят в барометрЕqеском максимуме с
наветренпой стороны гор, другие счи-
тают наиболее важЕым влиянце баро_
метрического }1иниму[tа с подветрен-
HoI'i стороны, вызывающего активньйi
отток воздуха, что, в свою очередь,
стимулирует возникновение замещаю_
щего потока из_за гор, с наветрснной
сторовы (Бильви,rлер, Фиккер). Третьи,
након€ц, ск,lонны на первыIi пJаit вы-
двигать явлеflия, развцвающисся в об-
ласти водораздела и видеть главIlую
причш:у фена (соответствешtо бора
и др.) в вознRкновеЕЕи под влиянием
градиевтного потока вихрей с горизон-
тальЕой осью (Вильд, Штреl:iфф_Бек-
кер, Шоу).

Ни tlдна из этлIх точек зреЕия не
объясняет явлеIлия полЕостью. .I|,ля его
типичIlого развития требуются надле-
жащие условия и lta HaBelpetttroй сто.
роце, Il в области водораздела, и Еа
по]ветреItiIой стороне гlор.

Говоря в бо,rее общей форме, гра-
дкентный нItсходящий ветер предстr-
вляет собоii пе только метеорологиче-
ский феноltен, яо и географичесIrое яв-
леltltе, признаки которого определяются
условиямtr взаимодействпя воздушных
уасс с подстil.lающей псвсрхностью.

Urсюда разнообразие их географи-
ческих (зовапьных), местных и сезон.
ньж особеЕFостей.

Географлческая зональность гра_
диентных нисходящих ветров
Проявления градиеfiтных нисхOдящих

ветров в тропических и полярных стра,
нах резко раз"лIIчЕы; стравы умерен,
Itого пояса занимают в этом отношеЕии
промежутоqное положеЕие.
, Разли.tня заключаются в том; что
по мере удаления от экватора в стор0-
ну полюсов увеличпваются обусловлек-
пые этими ветрами температурIIые коц-
трасты l.I колебания влажЕости воздуха.
,, НаблюдеЕия К. Браака на островах
Нидерлалдской Индии'(Суматра) пока-
зывают, что влажItость воздуха редко
падает ниже 450/о; и в искflючI-tтельЕых
слутrаях снижается до 27-37оД, тем_
tIературные же изменеIlия, в заЬисп-
мOсти от времени суток, могут быть
даже отрицатфыrыми,

Ближайшая причкна этого-конвек-
ция, наиболее сильно развигая в эква-
ториады]ых страпах и обусловливаю-
щая перемешиваIrие масс воздуха на
зllачительную высоту по вертикали.В Северпой Америке па ссвер до
;iижней части доrlины Мэкэilзи (Кэн-
tрью, Yo1l: |] .1l).\. в Грен.тандип
ri]oeiiKoB и ,:г, l псвLIшеflие TeMtlepaTy_
ры r1o;+ieT Быраidаться десятками гра-
.1.1,coB в течеi]i]е часа (в ис&lючитель-
lj;.]x с,lj,чаяI 40" за 15 минут), что, в
с,,1) чае позышеlIия темлературы выше
Еуля, может вызвать быстрое измене-
ние обдика .rаrrдшаФта, ts .связи с ис-
чезttовевием сtIегового покрова и на-
tlaлoм вегетации растенцй.

Ссответственно этому, весьма резко
х{епяется lJJIa)mlocTb воздуха.

Прrt,tина заключаеfся не Trr,Ibкo в
оа,Iаб,,IеЕии в высоI(их широтах кон-
вектLIвýого перемешиванItя воздушных
M;tcc, Ео и в развитии в эимнее время
в поttиrкепньiх 5лементах рельефа, в
частности, l]a низменяостях, темпера-
туркой ипверсии, которую раэр}|шаег
мо lныli ЕrIсходящий Ilоток, ус!l]ttвая
связаItfiые с HllM темIIературные коя-
трасты.

В умеренных широтах iА,rьпы, Кав.
каз и 'др.) градиентные нIiс:кодfiцие
ветры, как правило, Mei]ee рсзшr, чем
в полярньiх cTPallax, но бо.rее резки,
чем в тропиках, что завIiсiiт, с одIlой
cTopoilы, от более слабсfl, неifiеJк в

]

]

]
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трспI.1ках, коIlЕекции, а, с др}rгой-
от разr]!Iвающейся временами теllllера-
tугltLй ltFBeгclIll.

{езонность градиентных нисходя-
щих Rетров

Сltществует MHeHlIe, tlтo фены А,rьп
и Кавказа бо.цее свойствешrы холодпо-
T\]Iy Bpe}IeIlи года. Объяснrtется это тем,
что феном нllзtdв:lют нIiсходящI.Iе tlo-
To!(t1 возлуха, об.,tаrlающие [ризнака!Irl,
которые в наибо;lее типичной форпле
могут проявиться в холOдfiом сеэоIlе.
Благодаря этому, Boпl]eKI1 геfiетическо-
му сходству нiIсходящлж ветров, обу-
словлеItньiх градиентнымrl воздушными
потокамIJ, фены оыазались выдсленны-
ми. к,:]к IIe,ITo cOB(P:llclIllo особенItое
и своеобразпое. 11равда, lIекоторые ав_
торы (Копрад, (ладо и лр.) совершеli-
но отqетJ,{пво говорят о тОм, что феrr
и бора генетLlчески тождественIIы;
вп.лоть до топэ, что одtlll !l тот же
воздушriый поток в об"Tасти водораз_
.te,-1 Ilorr{eI llге,lсljlв.lягь собоii бUl)j.
а спJrскаясь затеп{ вг,l}rбь до.Iиа пре
враlщается в тлплчriый феп. Но прел,
cTaB,IIeIIlIe о rrроцессе, которыli tloxieT
себя проявлять по-разЕому в завIlси-
l{oc,[li от ус,,1овий места lI Dре\rеlrи,
еще lle PLll(Pl,cl Jл,ll.JUя,lлосL.

Nlежду 1g1,1, uсхqця из общих заiiо"
тlов д1I]Iампкl1 атiuосферы, мы можем
говорIIть о сезоЕIIых и IIес,IIIых гомо-
логах февов, объедIlняя всс их под на_
.3ваниеп,1 граIиентIrьiх нLIсхо,lяiцих БеI_

ров и отл!]tIая их от аналогичнь]х по
IrроявлеIrI]ям (телrпература и влажность
воз.l]/ха) IlI1сходящих rreTpoB в об.Iа-
cTrI аЕтtiцлlк,liона (тип II).

Сезонность гi]а,I(иентЕых нисходящl]х
встров наlrбо.,rее отчетлI]ва в упrереЕ"
HLl\ u,llгот,]х. гlс зIl]\lой ottlt в боrь-
,]Je 1 ,I IrI NlпнLшсй стспенtt прибrlt;+tlчlт-
ся к поJярному тппу (связь с ослаб-
леrlilой копвекцrlей и образованием пш-
'версrtи), .t летом j( типу тропIrче.
cK.\Iy (cB)l ,, с Jсll",lенной коllаекUIlеи
l{ oTcyTcTвIlell .]остаточtlо мощIlьш при-
зсмпых инБерсliii).

Ссзовпость грit_1IIеIIтIlьlх нllсхолящ]tЕ
ветров вполttе отчетJl]во вырах{еЕа II

в Кавказскопt запове,]в]Iкс. Moжrro раз-
ллчать 4 тиIlа в соответствц1l с вре-
MeHa}I( года:

12 научпо.мс.одические залискц

1) зимний, вырахенный резко, но
лишь в слуtIаях большоi] интеrlслIвностt
оказывающLtлi зliачительпое в,rIия]lI]е на
лаItдшафт, так как [pll общелr пови-
жепном уровне теIlператур онII далеко
Ее всегда IIерехомт через Hllnb rI вы_
зывают таяние снегов со все\1II со_
IIутствующllми явлеЕия Iи;

2) всссннtlй. вi.Iлl;кеннuti. пожаJJ й,
еще резче iI горilздс сItлыlсе зим]lего
в"lrшяющлIй ita оргапitческую )1{изнь, так
как оII обыцlо сопровождается резким
подъемом температVры, б]rрным тая-
I1ием снегов! поl]ою слi,[ьными павод-
кап,Iп. В перио,цы фна быстрое поте-
I!ЛеНtIе ВЫЗЫВаеТ УСИJ'iеНfi УЮ КОIlВеКЦИЮ,
испарецие же с охлаждеllно!'l после зи-
мь1 IIоверхIiости замед"rlехо; отсюда
элLiзодtlttескI]е обострения c}ixocTll воз-
ДУХе;

3) летний, когда колебанrtя темпе-

ратуры и*влаlкltости сг,iа)!iеI!ы, влаж-
пость воздуха не [al(aeT особенЕо Iiиз_
ко, температура же с прltхо]ом фсна
может лаже нескоJIько попижаться;

4) oceBIrilli, в пepl.Io,I псl]е{ола от
1.,t. ( зl]лlс. чог,lа 1lезIiосlt, ко,:еб t,lttй
темlIературы и влажностti, по cpaBrte-
н]]ю с летом, возрастает.

Эти четыре TlIIla lle саязаtlы строго
с калеIIдарнt i{lI сезоца\1lI, II в завlIс{1-
мости от yc;ioBIrй го:а Ilx настуIlле-
вие может быть tl бо.1ее раrшим, lI
заilозладым.

Суточная периодичность,градие}Iт-
ных нисходящих ветров

Злесь н1,;+;но разпичать, во-первых,
нарушенхе гра.1I]еЕтЕы1 нпсходящиrt
ветром обычItого суIочllого хода мете_
оl]оJогIIческ]II явлеIiий (в частItости,
теNlперат\ рь1 ll влажностлI), а Kpollo
того, пc.]BepilietlnocTb этого встра влия-
}iliю iIестных услов[й, благодаря чеlt],
в его flроявленI]ях, хотя tI в смягчен-
ной форме, ч)rвствуется сутоqная пе

гIIоJичIlость.
Нарушепие градиентным нисходящ]t\:

ветром обычllого сJrточЕого хода вс_:-

ý{ожIlо, с олной стороны, Ilpli его ]:]-
статочноri интенсивцости, а с ::]-
l0й-прlt J{лI]телыtости,

Еслri интенсttвность маJа, с}-I,jч:..:
пеl)llо_lIlчносIL боJсс ,тчсг ,," . :,,: ,

встср кратковремевен (часы ]]li! ]]]]ia
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часа), то кривая температур{п дает
более или меЕее резкий cKatIeK вверх,
а влажность падает.

Под влиянием местных условий фе-
ны в Альпах ночью илЕ ослабевают,
или даже прекращаются, воэобновля-
ясь по утрам. Поэтому там lоворят
о ночЕых (феноtsых паузаю).

На Кавказе февовые паузы также
паблюдаются, но лиlIь при небольшоЙ
иЕтенсивности градиентного потока.
Чем больше интеЕсивIlость последнего,
тем с,,Iабее сутолiвая периодичность.

НепериЬлические пульсации гра_
диентных писходящих ветров
Мощные нисходящие потокк возду_

ха, которые иltогда, по аналогии с
сходными потоками Еоды, называют
ветропадами, отличаются чрезвычайной
измеIгIиЕостьJо сиJrы ветрd Порывы,
с0 скоростью 20-40 м/сек. (70-
i40 км/час) qередуются с моментами
затишья, илк даже штилем, при от.
сутствии какой-либо правильпосм q
этом отItошении. Ивогда друг друга1
также без правиьной последователь-
ности, смеЕяют струи то холодrого, т0
теплого воздуха.

Лроисходит это прежде всего вслед-
СТВИе ОПУСКаНИЯ НИСХОДЯЩеГО ПОТОКа]

воздуха на сильt{о пересеченIrый ре-
льеф, что и вызывает образование
вихрей с горизоЕтальЕой и вертикаль-
Еой осями, столк{оtsение и взаимодей_
ствие струй, обладающих ЕеодинакоЁ
выми физическими свойствами.

местные особенности нисходящих
градиентпых ветров

В данном случае нас иЕтересуют те
из особенностей этих ветров, которыq
вызваны особенностямIt ре"rьефа и со-
стояЕия самого воздуха. В основцоМ
эти закономерности таковы.

?) Чем выше горный хребет, с ко-
торого сtrускается нисходящий ветер,
тем резче долкны быть выраl(ены ти_
пиrпlые признаки фена: высокая тем.
пература и большая сухость.

б) Чем боьше высота гор rl чем
выше нача7IьIIая (перед подъемом на
паветреЕriом склоне) влажность возду-
ха, тем сильаее контраст между на_
ветренным и подветренным склонами
при фене.

в) Чем выше орографическое пре-
пятств[е, тем больше влаги задержи-
вается на наветренных склонах.

г) Чем ниже Еачальная температура
(перед подъемом), тем сильнее эф-
фект фенового иссJrшения; отсюда боль-
шая характерность типичных фенов лля
холодного сФона.

д) Чем вьше начальная влаkttость,
тем сильнее потеIIление flа подветрен_
Еом склоне.

Градиентные нисходящие ветры,
как фактор влагооборота

Сухость и более или менее значи-
тельная скорость нисходящих ветров
должны стимулировать испарение и
перенос ветром водяных паров.

В тех случаях, когда заrrасы легко
подвергающейся испареЕцю влагк огра-
нltчены, нисходящий ветер может пре-
вращаться в суховей. При наличии до-
статочЕых запасов легко исlrаряющейся
влаги нисходящий ветер может уне-
сти эа преJе-лLl данной территории
большие ко"rичества. вJtаги.

.Д.ля северного склона Кавказскогоl
хребта это дает основаIlие говорить
о траIrсгрессивном вtrrIшнии гор на
увлажнеЕие равЕиII северного Прел"
кавказья. Это особенно характерно дпrт
писходящих сопровождаемых осадкама
ветров большой интеЕсивIlости, типич-
ных для долины Белой. При этоМ,
0собепн0 вл{ч/ю pollь играют леса,
которые, Bo-Ilepвьrx, способны задер-
жать своими кроЕами зIlачительЕые ко-
личества влаги, а, кроме того, обла-
дая бодьшой <вертикальной проекцкей>,
легко отдают эту влаry нIiсходящемJi
ветру-

Эта сторона воlrроса подлежит еще
коёичественIrому уточЕению, реальносIь
же ее вообщ,е не подлежит coMIteELIю"
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