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КЛИМАТОЛОГИЯ

А. Б БАГДАСАРЯН

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ КЛИМАТА 
АРМЯНСКОГО НАГОРЬЯ

Циркуляционные процессы над Армянским нагорьем исследова
ны сравнительно мало. В работах, посвященных изучению циркуляции 
над Евразией вообще и над Европейской территорией СССР, в част
ности, в общих чертах рассматриваются циркуляционные процессы 
над Армянским нагорьем и то, в основном, с точки зрения влияния 
Большого Кавказского хребта*.

Материалы непосредственных аэрологических наблюдений по Ар
мянскому нагорью почти отсутствуют, но данные аэрологических на
блюдений в Тбилиси и Баку, в последнее время и Ереване, а также 
аэроклиматические работы X. П. Погосяна и др. и материалы обыч
ного фронтологического анализа дают достаточно точное представле
ние о циркуляционных процессах над этой территорией, особенно нац 
ее восточной частью. Западная же часть, находящаяся в Турции, в 
климатическом отношении недостаточно освещена [8].

Циркуляционные процессы над Армянским нагорьем складывают, 
ся под действием постоянного западно-восточного переноса и межшп
ротного обмена с помощью циклонов и антициклонов, беспорядочный 
характер которого вызывает большую изменчивость режима погоды- 
От этих факторов зависит не только характер воздушных масс, посту
пающих в Армению, но, в значительной; мере, и их дальнейшая транс
формация, на интенсивность которой влияет скорость их иродвижения-

В зависимости от сезонного расположения очагов тепла и холо
да и их особенностей изменяется характер термобарических полей 
атмосферы, а как следствие этого — характер и интенсивность цирку
ляции.

О расположении средней температуры слоя нижней половины 
тропосферы дают представление карты относительной топо։ рафи11 
500/1000 мб (от поверхности земли до 5 км над уровнем моря), соаав- 
ленные X. П. Погосяном [6]. Эти карты показывают, что в холодною 
половину года горизонтальные градиенты температуры в нижней по-

• *Этн вопросы затронуты в работах А- II. Аскназий, Э. С. Пир, Б. П. лисов 
Б. Л. Лзердзеевского, X. II. Погосяна и др. Исследованием синоптических проносов 
над Закавказьем и Армянским нагорьем занимались М. А. Кюре։ ян. X. П. Поюсян, 
В. М. Гигинейшвили, К. А. Напетваридзе, К. Н. Папинашвилн, А. Б. Ьагдаса- 
рян II др.
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ловине тропосферы значительны, пвэтому интенсивность циркуляции 
большая, а в теплую половину года эти градиенты заметно уменьша
ются. в связи с чем атмосферные процессы не отличаются большой 
интенсивностью, особенно в широтах расположения Армянского наго
рья. В теплое полугодие,наоборот, увеличиваются вертикальные тем
пературные градиенты, что приводит к усилению местной горно-долин
ной циркуляции и конвективного воздухообмена.

Над Армянским нагорьем максимум температуры наблюдается в 
июле-августе, минимум—в январе. Наибольшие изменения температу
ры воздуха от месяца к месяцу наблюдаются в переходные сезоны года. 
Граница перехода через 0' подвержена большим сезонным изменениям- 
Градиент падения температуры с высотою в теплое полугодие больше, 
чем в холодное полугодие. На одних и тех же высотах температура 
воздуха в свободной атмосфере в холодное полугодие выше, чем в 
горах, а в теплое полугодие — наоборот. Поэтому годовые амплитуды 
1емпературы над соответствующими высотами гор гораздо больше, чем 
в свободной атмосфере.

О характере высотных термоборических полей и сезонного ре
жима ветра на высоте дают представление среднемесячные карты аб
солютной топографии, составленные на основе многолетних аэрологи
ческих данных X. П. Погосяном. Эти карты дают возможность выяс
нить общие особенности циркуляционных процессов над Армянским 
нагорьем.

В холодное полугодие для циркуляционных условий Евразии 
большое значение имеют обширные области низкого давления с цен
тром над Исландией и высокого давления над Центральной Азией 
Из барических образований меньшего порядка важную роль для кли
мата Армянского нагорья играет область низкого давления над Сре֊ 
диземным морем, которая является отражением сильно развитой цик
лонической деятельности в этом районе. На картах АТ 850 мб поверх
ности эта область обнаруживается лишь как ложбина Исландского 
минимума.

На картах АТ 700 мб поверхности замечается увеличение гра
диента давления и тенденция к зональности барического поля, что выз
вано сглаживанием с высотой возмущений, возникших в результате 
влияния неоднородности подстилающей поверхности. На карте АТ 
500 мб поверхности этот процесс приобретает՛ дальнейшее развитие.

В холодное полугодие относительно большое термическое раз֊ 
личие между северными и южными широтами вызывает усиление цик
ло-антициклогенеза. Термобарическое поле в теплую половину гола 
является слабоградиентным, а барический рельеф менее четким, чем 
в холодное полугодие. Это объясняется сильным нагревом воздушных 
масс над континентом Евразии и ослаблением их термических контра
стов.

Из карт АТ 850 мб поверхности видно, что над континентом Ев~ 
разии преобладает циклоническое поле. Над югом Европы наблюдает-
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в теп -
си далеко продвинувшийся на восток отрог Азорского максимума , <> 
торый получает наибольшее развитие летом. Армянское нагорье а те,, 
лое полугодие находится в области хорошо выраженной термическои 
депрессии, где происходит формирование континентального тройное 
ского воздуха. Возникновение этой депрессии начинается с апретя 
месяца и достигает своего минимума в июле месяце (давление в щ-н- 
тре 997,5 мб).

В теплой половине года интенсивность циркуляции па тает, ча
стота прохождения циклонов сокращается. На картах до высоты 700 чб 
поверхности прослеживается депрессия, а на карге 500 мб поверхно
сти минимум замещается высоким давлением с преобладанием нисхо
дящих потоков воздуха, чем и объясняется преобладание ясною су- 
хой погоды.

Для циркуляционных процессов исследуемой территории боль
шую роль играет горный рельеф, местами достигающий средних вы
сот тропосферы. Рельеф Армянского нагорья настолько неоднороден, 
что изменяет направление воздушных потоков и вызывает значитель
ные вертикальные перемещения воздушных масс, с чем связано в од
них случаях образования облачности и выпадение осадков, в других 
— резкие адиабадические изменения его состояния (Фён, Чинук и т. д.).

Для Армянского нагорья особенно велика роль Большого Кав
казского хребта: .Кавказ, — пишет Б. П. Алисов [1]... лежит на гра
нице умеренного и субтропического поясов и система хребтов Боль
шого Кавказа, затрудняя меридиональный перенос холодных и теплых 
воздушных масс, обостряет эту границу и делает ее вполне четкой41.

Понтийский и Аджаро-Имеретинский хребты с севера, Армянские 
тавры и хребты Кара-дага с юга также являются барьерами на пути 
продвижения воздушных масс. Если Кавказские хребты защищают Ар
мянское нагорье от распространения холодных воздушных масс с се
вера, то вышеуказанные хребты, замыкая нагорье почти со всех сто
рон, являются преградой на пути распространения воздушных масс во 
внутренние районы Армянского нагорья и обусловливают его сухость.

Преобладающий в субтропической зоне западно-восточнып перенос 
в районе Армянского нагорья под влиянием орографии, в нижнем слое 
тропосферы, сильно искажается и только с высоты 5 км (карты А1 
500 мб поверхности) круглый год преобладают западные ветры, а на 
высоте 3 км (карты 700 чб поверхности) эти ветры преобладают толь
ко в холодную половину года. В теплое же полугодие усиливается 
перенос юг-север. Выводы эти подтверждаются данными шаропилот
ных наблюдений, произведенными в разное время в различных частях 
Армянской ССР (Ереван, Севан, Ленинакан) и 1 рузии, а также дал 
ными высокогорных станций (Арагац. Казбек и т. д.). Направление 
движения облаков над Армянским нагорьем также подл р.к. 1 вы 
шеп ри в еде иные выводы.

О сезонных особенностях циркуляции над Армянским нагорьем 
представление дают закономерности изменения скорости ветра с вы 
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сотой. Данные показывают, что скорости ветра растут с высотой, при
чем наибольшие скорости наблюдаются в холодное полугодие как ре
зультат увеличения интенсивности циркуляции. Для направления и ско
рости ветра доЗ км высоты решающую роль играет характер орографии.

Из всего сказанного следует, что циркуляционные процессы над 
исследуемым районом в холодное полугодие отличаются значительной 
интенсивностью и неправ Б. П. Алисов [1], характеризующий Армян
ское нагорье как район, вообще не отличающийся интенсивностью цир
куляционных процессов.

Частая смена циклонов и антициклонов над нагорьем играет ре
шающую роль в формировании режима погоды страны.

Основной воздушной массой, под влиянием которой формируют֊ 
ся основные черты климата Армянского нагорья, является воздух уме
ренных широт.

Вследствие прохождения циклонов и антициклонов, в районы Ар
мянского нагорья вторгаются воздушные массы с различными физи
ческими свойствами как морского, так и континентального происхож
дения. Эти массы состоят из арктического воздуха, редкие вхожде
ния которого в Армению наблюдаются только в холодное полугодие, 
и тропического воздуха, который наблюдается здесь круглый год. В 
холодное полугодие тропический воздух является приходящей массой, 
а летом в основном образуется на месте в результате трансформации 
воздуха умеренных широт.

Вхождение циклонов в Армянское нагорье обычно происходит со 
Средиземного и Черного морей и с юго-запада, что связано с соот
ветствующим положением фронтальных зон в тропосфере, обусловли
вающим западный и юго-западный вынос в нижних и верхних его 
слоях.

Циклоны обычно поступают на исследуемую территорию окклю
дированными, но благодаря влиянию горных цепей их фронты над Ар
мянским нагорьем часто активизируются, обусловливая выпадения об
ложных осадков. При прохождении циклонов облачность увеличивает
ся, четко наблюдается меняющаяся облачность, абсолютная влажность 
увеличивается, ветер усиливается, временами достигая 25 м/сек. В 
холодную половину года прохождение циклонов сопровождается сне
гопадами. туманами, изморозью, гололедицей, а в переходные сезоны 
также мокрым снегом. Окклюдирование средиземноморских циклонов 
чаще всего происходит над Черным морем. Редкие случаи прохож
дения неокклюдированных циклонов через районы Армянского наго
рья вызывают выпадение обильных осадков.

Перед прохождением циклонов происходит вынос теплых масс, с 
чем связаны повышения температуры воздуха. В тылу циклонов рас
пространяется холодный воздух и резко меняется погода, давление 
повышается, температура заметно падает и в переходные месяцы иног
да наступают заморозки, после прохождения холодного фронта на
блюдается прояснение и резкое увеличение видимости.
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В теплое полугодие распространяющиеся в тылу циклона холод
ные массы, быстро прогреваясь, приобретают неустойчивую стратифи
кацию, отчего развивается конвективная облачность, часто приводящая 
к образованию гроз, выпадению ливневых осадков и града.

Чередование циклонов и антициклонов сопровождается частыми 
сменами типов погоды, благодаря чему наблюдаются резкие изменения 
и в ходе отдельных метеорологических элементов.

Согласно схеме исследования циркуляционных процессов, приня
той М. А. Кюрегяном [4], а также в работах В. М. Гигинейшвили, 
К. И. Папинашвили, Е. А. Напетваридзе мы различаем четыре типа 
этих процессов. На основе этих работ ниже описываются условия, при 
которых осуществляется тот или иной тип вторжения.

Фиг. I. Схематическая карта приземного поля давления и 
западном вторжении за 03 ч. 22.Х.50 г.

рронтов• ։ при

Западный тип вторжения (фиг. 1) осуществляется в условиях ан
тициклонов или гребней повышенного давления, образующихся в тылу 
циклонов, сменяющихся по четырем различным траекториям: 1) в ты
лу циклонов, развитых над западными и центральными районами 
Европейской территории СССР, 2) при смещении циклонов со Среди
земного моря через Черное море к северо-востоку, 3) в тылу цикло 
нов, смещающихся с запада и юго-запада через центральные раионы 
Европы, 4) при смещении циклонов, движущихся с верного мо[ я 
через Закавказье на Каспийское море.

Восточный тип вторжения (фиг. 2) осуществляется при
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над востоком или юго-востоком Европейской территории СССР мощ
ного антициклона или его отрога, образование которых происходит:

1) при смещении антициклона со Скандинавии на Европейскую 
территорию, где он усиливается и перемещается дальше на юго-восток;

2) когда антициклон, пришедший с запада, усиливается над за
падной частью Европейской территории Союза и смещается дальше 
уже в юго-восточном направлении в тылу циклона, движущегося над 
востоком Европейской территории СССР. Одновременно над Среди
земным морем и Малой Азией наблюдается циклоническая деятель
ность;

Фиг. 2. Схематическая карта приземного поля давления и фронтов при 
восточных вторжениях за 03 ч. 15.Х.53 г.

3| при распространении к западу или юго-западу отрога сибир
ского антициклона. В это время циклоническая деятельность проявляет
ся обычно над большей частью Западной Европы, Средиземным морем 
и Армянским нагорьем. При этой синоптической ситуации процесс 
вторжения отличается наибольшей продолжительностью.

Одновременное вторжение является следствием влияния Кавказ
скою хребта, который задерживает продвижение к югу холодных воз
душных масс и заставляет холодный фронт огибать хребет с двух 
сторон. Это происходит благодаря процессам, обусловливающим восточ
ные вторжения. В том случае, когда на западном участке холодного 
фронта <юг Украины или север Черного моря) возникает циклон, он 
быстро окклюдируется и дает начало второй ветви холодного фронта, 
вызывая вторжения с запада. Обе ветви фронта обычно смыкаются



климата Армянского наг ья 49
над районами Армянского нагорья, образуя 
зию и вызывая обильные осадки. орографическую окклю-

Восточные и одновременные вторжения, в основном, осуществля 
ются только в холодное полугодие. Пример одновременною вторжения 
приведен на фиг. 3.

Четвертый тип, выделяемый закавказскими синоптиками—тип цик
лонических возмущений, связан с фронтальными зонами, стационизи- 
рующимися южнее Армянского нагорья (фиг. 4).

Подсчет повторяемости арктических и полярных фронтов ия За
кавказья, сделанный Е. М. Байбаковой [2] по картам Тбилисского бюро

одновременном вторжении холодною воздуха с запада и 
востока за 03 ч. 15. XII.48 г.

погоды и Центрального института прогнозов, показывает, что в хо
лодное полугодие наибольшее число повторяемости полярного фронта 
бывает над южными и юго-западными районами Армянского нагорья. 
Следовательно, наиболее частое взаимодействие тропического воздуха 
и воздуха умеренных широт происходит в этом районе. А в теплое 
полугодие циклоническая деятельность полярного фронта развивается 
гораздо севернее.

Незначительное число случаев вторжения арктического воздуха 
в Армянское нагорье объясняется южным положением страны, нс до
ходя до которой этот воздух трансформируется в континентальный 
воздух умеренных широт. Немаловажно и значение Кавказско! о, 11оц՝< 
тийского и Аджаро-имеретинского хребтов.
Известии X, № 1—4
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В холодное полугодие проникновение арктического воздуха и 
холодного воздуха умеренных широт в Армянское нагорье происхо
дит, как уже было сказано, обтеканием Кавказского хребта с запада 
или востока, поэтому потоки холодного воздуха попадают в северо-за
падные и центральные районы нагорья с северо-западными и запад
ными потоками, а в восточные районы — северо-восточными и восточ
ными потоками.

Наиболее морозные погоды в исследуемом районе возникают в 
условиях вторжения арктического воздуха, который, как показал 
X. П. Погосян [5], может наблюдаться до мая месяца.

Фиг. 4. Циклоническое возмущение южнее Армянского 
нагорья за 03 ч. 22.1.50 г.

В период проникновения мощных потоков арктического воздуха в 
исследуемом районе наблюдаются продолжительные периоды с' моро
зами. Особенно сильные морозы бывают в высокогорных районах, 
с устойчивым и глубоким снежным покровом. Наиболее низкие тем
пературы воздуха связаны с вхождением арктического воздуха (Карс 
—45, Шурабад—43 и т. д.). Проникновениями трансформированного 
арктического воздуха объясняются последние весенние и первые осен
ние заморозки. Примером этого могут служить заморозки 12—13 мая 
1945 г. и самый ранний снегопад в Араратской равнине 12 октября 
1948 г.

В Армении в приземном слое воздуха разница температуры до и 
после проникновения арктических масс часто достигает 15°, вертикаль
ные температурные градиенты в нижних слоях тропосферы уменьша
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ются иногда до 0,1 на 100 м. В горах наблюдаются термические ин
версии.

При прохождении через Армянское нагорье теплого фронта дав
ление воздуха падает, температура и абсолютная влажность воздуха 
повышаются, облачность резко увеличивается, выпадают обложные 
осадки. Зимою прохождение теплого фронта сопровождается снегопа
дом, туманом, метелью, видимость резко сокращается. В высокогор
ном поясе теплый воздух обнаруживается раньше. Преобладают вет
ры западных направлений, достигающие скорости 15—20 м/сек.

В холодное полугодие вторжение теплого воздуха в Армянское 
нагорье происходит в теплом секторе циклонов. Потепление связано
также с вхождением континентального тропического воздуха с юга и 
юго-востока по западной периферии антициклона.

В течение всего года наиболее значительные потепления на Ар
мянском нагорье наблюдаются при вхождениях континентального тро
пического воздуха. Вообще, массы тропического воздуха, вторгающиеся 
с юга, бывают значительной мощности; скорость ветра в отдельных 
случаях достигает 20 м/сек. Сильные ветры при указанных процес
сах обычно бывают редко, средняя скорость остается в пределах от 
2 до 3 м/сек. Вертикальные температурные градиенты колеблются от 
0,5 до 0,9° на 100 м. Наибольшие градиенты наблюдаются после полу
дня. Максимальная температура воздуха достигает 43°. В холодном 
полугодии при вхождении этого воздуха могут наблюдаться осадки, в 
большинстве случаев моросящие.

При вхождении континентального тропического воздуха в Ара
ратской равнине отмечены случаи, когда температура воздуха в те
чение часа повысилась на 5,7՜', а от одного срока наблюдения к дру
гому—на 13,6°. Видимость в условиях большой запыленности этого 
воздуха резко снижается, возникают сухие туманы, с видимостью от 
2 до 4 км. Эффект вторжения тропического воздуха усиливается яв
лением фёна, возникающего в разных частях республики.

Наряду с общециркуляционными процессами для климата Ар- 
минского нагорья большое значение имеет местная циркуляция, воз
никающая в результате неравномерного нагрева окружающих нагорье 
морей, а также гор и долин.

В работах А. И. Воейкова [3], И. В. Фигуровского [7] и др., как 
климатообразующий фактор фигурирует антициклон Армянского наго
рья или так называемый—„Карский44. Анализ синоптических магериа 
лов показывает, что динамические причины для образования у стопчи 
вого антициклона здесь отсутствуют. Но благодаря сильному выхода 
живанию, обусловленному большой высотой над уровнем моря, ноли 
чиеи устойчивого снежного покрова и преобладанием ясных погод, в 
высокогорных замкнутых частях нагорья происходит образование до 
вольно мощных „озер холода44, заметно влияющих на рои давления, 
что отражается на средних климатических картах.

•■Между Армянским нагорьем и Черным и Каспийским морями су
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шествует слабо выраженная муссонная смена ветров. Роль этих морей 
в формировании климатических особенностей нагорья значительная. 
Правда, эти водоемы размерами не так велики, чтобы над ними фор
мировались морские воздушные массы, но, проходя над ними в ниж
нем слое, они заметно изменяются как по температуре, так и по влаж
ности.

Значение этих морей для климата исследуемого района неодина
ково. Черное море, расположенное на северо-востоке Армянского на
горья, играет более важную роль.

Возникающие вследствие неравномерного нагрева горно-долинные 
ветры, как и фёны, также играют важную роль в формировании кли
мата Армянского нагорья. ,
Армянское Географическое общество Поступило 12.У. 56 г.
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