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Под трансформацией воздушного потока, обычно, понимают им 
пение его характеристик под влиянием подстилающей поверхности, к 
например, и вменение скорости шижения, темпера гуры и влажности в 
душного потока при переходе от одной подстилающей поверхиост! 
другой. Трансформация происходит из-за изменения гл ւ род и на ми чес.» 
характеристик подстилающей поверхности, например, шероховатости 
также ее тспло.физивеских характеристик, в частности, когда имеет м 
сто температурная не.олнорол носат. в горизонтальном направлении Ук 
чанные причины приводят к некоторому изменению коэффициента ту1 
булентного перемешивания.

Таким образом, при переходе воздушного потока, например, с cyi 
на водоем изменяется скорость его движения, температура и влажное 
а также их вертикальное распределение в приводном слое воздуха. С; 
дуст отметить, что эти изменения происходят одновременно и взаим 
обусловлены. Поэтому при рассмотрении вопрос*՛, следует приписка 
всю систему уравнений гндротермолннамики

Вместе с тем совершенно ясно, что при решении ряда прнкЛаДай 
задач, например, расчета испарения с поверхности водоема, пеобходн 
знать значения температуры и влажности воздуха, скорости ветра и д| 

их характеристик именно на во iног. поверхности в то время, как го 
вегстаующие измерения провозятся, как правило, на береговых гидро;
теоролргнческнх станциях.

В работе 12] приведены наиболее часто употребляемые эмпир! 
скис формулы для расчета скорости ветра, влажности и температур 
воздуха над водной поверхностью водоемов по береговым данным. 
[II] в цзиболег систематическом виде рассмотрены вопросы грп 
формации указанных элементов теоретически на основе решены i уи 
шейных уравнений. Сл<-гует подчеркну гь. что резулыагы теоретичен 
исследований с достаточной ьтя практических пелен точностью сот 
лают с результатами экспериментальных данных.

При uepexo.li ОТ повсрхносги суши К новсрхиостн НОЛЫ ГК(ф|
ветра. как правило, увеличивается вследствие уменьшения ։рения о
верхиость воды или уменьшения шероховатости Наиболее резкие из1 
нения происходят в довольно узкой прибрежной полосе. Температур: 
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влажность изменяются до определенного предельного значения, причем 
даже при очень длительном пребывании воздушного потока нал водной 
поверхностей влажность воздуха не достигает насыщения. Все эти выво
ди хорошо известны и относятся к равнинным водоемам.

В работе [Н]. при расчетах испарения с поверхности оз. Севан, было 
показано, что для водоемов, находящихся в горных условиях, решение 
задачи значительно усложняется вследствие появления довольно разви
тей местной циркуляции. В теоретических работах но трансформации 
рассмотрены различные стороны вопроса [3—9, 14. 16], в [2. 8. 11, 15] при
ведены экспериментальные данные, которых вообще очень мало. Опре- 
релейный интерес представляют работы 11. 7, 12, 13], особенной, 14]. Но 

всех этих работах задача решается для равнинных водоемов. Ниже 
нри.чодятся некоторые экспериментальные данные о трансформации воз
душного потока над горным водоемом. Этот вопрос представляет не 
только некоторый теоретический интерес, но н имеет конкретное практн- 
'ujCKo՛ значение.

§ !. Некоторые данные о трансформации воздушного 
потока над озером Севан

В работе [II] для расчетов температуры и влажности воздуха над 
озером Севан был применен интегральный метод в то время, как для 
расчета скорости ветра пришлось районировать акваторию озера и при
менить различные связи для различных районов.

• На основании большого количества непосредственных наблюдении 
было ..оказано, что влажность воздуха над озером в среднем за год на 

больше, чем иг» берегу. В отдельные месяцы эта разность юстнгает 
'зиач1пельис» больших величин. В зимних условиях происходит значи
тельное повышение температуры воздуха пол влиянием озера.

Что касается скорости ветра, то было показано, что непосредствен
ные измерения ня прибрежной открытой части озера в нескольких пунк
тах позволяют надежно определить эту величину для всего озера. Это 

^утверждение основано на том. что, с одной стороны, сказывается влия
ние гор. приводящее к уменьшению скорости ветра по сравнению с изме
ряемой .ее величиной на берег у вследствие растекания. С другой сторо
ны. скорость ветра увеличивается вследствие уменьшения шероховато- 
Гтп. Очейь часто эти дна фактора в шачителыгой степени компенсируют 
друг друга.

, При исследованиях гидрометеорологического режима оз. Севан и 
его бассейна проводилось большое количество одновременных наблюде
нии за профилем ветра, влажностью и температурой воздуха Часть ма
териалов этих наблюдений позволяет осветить и трансформацию полей 
температуры. влажности и ветра.

6 1 ■’"» АН серг« фнк-м»։. мук. .V I
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С этой целью из наблюдений 1957—1962 гг. выбирались те. при к՛ 
рых ветер имел одинаковое направление. Эти результаты представл 
на фиг. I и 2.

Фиг. I. Трансформация профили скорости ветра. 1—профили до начал;.; 
2—после трансформации.

Как видно из фиг. 2, ветер приходит с Алучалу |10] н Бабиджан! 
Алучалу в Дара почти без изменений, при этом температура воздуха и 
метилась соответственно с 1.6 ю 1,7" в зимнее время, и с 1-1,9 до 15,6 
летом, то есть всего на 0.1 и 0,7°. а влажность воздуха с 4.5 до 5 мб 
с 10,5 до 11,3 мб, соответственно. Относительная влажность при э1 
соответственно изменилась с 64 дс 73% и с 63 до 66%. Ветер между э
ми же пунктами приходит с Бабаджана в Алучалу значительно yci
ваясь, когда с Дары в Алучалу приходит, наоборот, несколько осл
ляясь. При этом температура воздуха изменяется от—0,3 до Г и от 1
до 13.9". а влажность в первом случае остается почти без измен՛
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(нс.:՛дствие низких температур отсутствует испарение), удельная же 
'влажность уменьшается, во втором случае происходит довольно боль- 
ПЮ): рост влажности с 9,6 до 11,3 мб. а удельная влажность увеличива
ется с 62 до 73 %.

Фиг. 2. Трансформация величины скорости ветра на высоте 2 м. 
1—исходный пункт на оси ординат; 2 исходный пункт на осн 

абсцисс.

§ 2. О трансформации воздушного потока 
над Артанишской бухтой

Для исследования вопроса трансформации ветра при переходе от 
одной подстилающей поверхности (суша) к другой (вода), Артанишская 
бухта является наиболее благоприятным местом (см. фиг. 3). Во-первых, 
|9то объясняется тем, что в летнее время с гор к озеру дует ветер в устой- 
(шном направлении, что даст возможность длительное время непрерывно 
вести наблюдения в нескольких пунктах по направлению ветра. Во-нто- 
фых, как видно из фиг 3, очертание контура Артанишской бухты такое, 
что коса (точка 4) используется как озерный пункт, что дает возмож
ность увеличить число створов. Поэтому в 1962—1964 г г. на Артаниш- 
скон бухте были проведены экспериментальные работы по изучению 
трансформации ветра, температуры и влажности воздуха.

Одновременные наблюдения проводились либо в 5 пунктах, либо 
толькр н трех 2, 3, 4 или 2, 4, 5, причем на горе и на катере скорость
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ветра, влажность к температура воздуха измерялись на высоте 2 м, з» 
пунктах берег, плот и коса были установлены мачты, где измерял!
скорости на 6 высотах 0.5: 1.0; 2,0; 4,0; 8,0 и 12.0 м (или 16 и 24 м ня
се) и специальные мачты для психрометров, установленных на Выс.»

0.25; 0.50; 1,0 и 2,0 м.
Таким образом, изучалось] 

ченение профиля ветра в 12՛ 
метровом слое (на косе 24 .«)՛ 
расстоянии 2 км, когда плот ус 
напаивался и точке 3. и центре 
лива, и 4 км. когда плот б 
установлен в гонке о, на откри 
акватории озера. Там же H3V 
лись профили температуры и и-и 
ности воздуха в двухметровом с-1

Наблюдения в 1962 г, про 
водились с 15 по 25 авгудгй; 
1963 г,—с 25 но 31 августа, в 19б| 

с 2 августа по 3 сентября. И 
наблюдениях 1962 и 1963 г г. 1 
2 по 8 августа и с 27 августа ш 
сентября 1964 г. плот был устан 
лен в центре залива.i 9 но 26• 
-уста плот был установлен в точХ

Фиг 3. Схема Лринмшской бч'хгы. 
1—гора. 2—берег; 3 и 5—плот; 4—чосл: 

51—катер.

Полученные данные наблюдений отдельно для каждого часа об 
батывались н сводились в специальные таблицы. Затем эти данные 6ւ 
сгруппированы по интервалам скоростей для одного и того же напри 
имя ветра. Группировались данные по скорости ветра на высоте 2 м 
плоту. Затем осредненные таким образом данные сводились в специю 
ные таблицы и наносились на графики в полулогарифмической iiiki 
Эти результаты представлены на фиг. 4—7, и частично в табл. 1.

Точки хорошо ложатся на логарифмическую кривую

v, . г I
■v «= -- In —• flffi

Z
1дссь vx—динамическая скорость: X постоянная, Հ, параметр 1 

родовитости. В табл. I приведены—lg z0 и величины Z/2.3 е„. явл! 
щиеся обратной величиной углового коэффициента прямых (2.1).

Далее. данные 1964 г. были сгруппированы к по интервалам f 
пости температур вода—воздух (ДГ), а также по интервалам nd 
метра устойчивости ДГ/тц. причем ДГ — Г„ 7Հ. Зги результ 

здесь не приведены.
При соответствующей обработке, по интервалам ли скорости ас՛ 

разности температур кода-воздух или по интервал им параметра yci 
‘И1ВОСТП, одновременно группировались к данные о температуре и ал 
кости воздуха и температуре поверхности волы.
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I Фиг. 4. Профили скорости негра, м—1962 г.; 6— 1963 г.; 6—1964 г.; плот в 
точке 5; г—1964 г.՝. I֊ берег; 2—плот; 3—коса.

I Следует отметить, что, во-первых, за указанные эти 41 час наблю- 

ты в среднем ձ7' = Յ յՕ, а скорость ветра на плоту на высоте 2 л
= 7,9 м/сек. и, во-вторых, данные за те 13 часов, когда плот был 

з центре залива, приведены и среднем за этот срок.

§ 3. Краткий анализ полученных результатов

Как показывает фиг. 4. трансформация скорости ветра происхо
дит непрерывно вдоль потока, когда ветер направлен с суши на во- 
До« V. При ЭТОМ происходи! некоторое увеличение скорости ветра и 

рворот профиля в сторону увеличения углового коэффициента при-
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Трансформация профиля скорости негра (196*1 г., пи усг). 
Направление ветра с суши (GCB).

(Плот на расгоянни 4 к.и)
Скорое]ь ветра в м/сек на высотах в и

з
У я Ջ
•Հ Р

24 16 12 •3 4

է՛. 5,9 м сек

6

п

8
8
8

5.8

4.1

5.5
5.0
3.7

б V. 7.9 .w

б 
к 
II

8
8
8

9.5
9.0 ֊

7.8

9.1
8.5

8.4 I
8.2 1
7.2 1

б

н

б

в

б 
К 
п

16
16
16

9
9
9

41
41
41

•б*—берег;

.мых. Это

13.1

10.9

13.2

10,7 | 10.0 I

10.4

10.1

12.1

12.8

9.7

9.1

0.5 7.
2,3v.

5.2
1,8
3.6

4.8
3.5

4.1
4.3
3.2

0,98 
0.98 
0,99

0.715 з.:
1.28 5,1
1.40 4.1

сек

8.0 I 7.4
7.2
6.4

6.6
6.4
5,8

1.00
0.99
0.99

0.493) 3.1
0.60 I
0,72 I

4, 
4.

8 V;

9.9 !
10.3
9.7 I

9,9 ,н сек

9.2 | 8.7
9.7 9.2
9.2 8.8

է՛. 10 м сек

11.5 10.7
12.3 11,7
12.1 11.3

средняя

9.3 , 8.7 I
9.3 I 8,9
8.8 I 8.2 '

к’—коса, .11* ИЛИ г.

10.0

10.н

8,2
8.5
7.9

8.0
8.6
8.1

9.3
10.1
9.9

8.0 !
7 3 !

видно и-. фиг. 4. где а соответствует

7.0

7.3

8.3
9.2
8.8

6.6
7,1
6.5

0.99
0.99
1.00

1.00
1.00
1,00

0.418 3.
0,470 3.1
0.51 4,1

0.375; 3.41
0.88 Я
0.36 3.J

1 1.00 0,46 13,1
......  I 0,54 41

0.55 I 3,1
1.00
1.00

данным за 1962
п- 1963, в 1964—в среднем за 41 час, когда илот установлен на. Q1 
крытой акватории озера и г֊ 1964 i. в среднем за 13 часов, коп 
плот к центре залива, {десь хорошо видный рост скорости вдоль пс 
тока, и уменьшение параметра шероховатости и рост величины Xjj 

Таблица I показывает, что только для двух из трех ством 
(плот, коса. 1962—63 г г., иди коса и плит. 1964 г.) параметр шером 
ватости увеличивается с ростом скорости. В среднем за все вре|
наблюдений на косе 5.8 при скорости ветра Т’3 = 5 .»6՚7Հ1
закономерно изменяется до lgz(t — — 3.84 арн ?2 ֊ 10 м/сек. Эти
зультэты представлены на фиг. 6—а для всех пунктов. На n.ioi
lgzoe 4,8 при, t's = о м сек и Igr0 = — 1,0 при |н м/сек. П|
-,то.м на берегу по данным 1962 1964 гг. параметр шероховатости՜! 
проявляет заметных изменений и составляет 1Հհո=՜ 2.3 по даннь! 
1962 г. и- 3,1 но данным 1964 г В среднем при изменении скорое! 
ветра на высоте 2 .нот 4 до 12 м/сек имеем |gz0 = —3. Следует по;
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Йдеуть, что логарифмический профиль ветра оправдывается и по 
ным береговых наблюдений, хотя имела место сильная неустой- 
юсть. Разность температур почва—воздух достигла десятков гра

влажности. а пло» и гочке 5;фи. 5. Профили температуры и
ժ-плот и точка 3 (фи։ 3). I—берег. 2 -плен (0), коса («)

3—плот (и), коса (0).

На фиг. 6 б показана трансформация величины—lgc0 при дви
жении потока от берега к косе, от берега до плота по данным для 
различных интервалов скорости ветра на высоте 2 .«г. т. е. при у2—4; 
6; 8 и 10 м[сек. Как показывает этот график, при движении потока 
от берега к косе происходит уменьшение параметра шероховатости, 
причем это особенно заметно для малых и средних скоростей. При 
сильных ветрах з0 особенно не трансформируется, даже на расстоя
нии -I км. так как, очевидно, мало время пребывания потока над 
волной поверхностью указанной ширины. Некоторые нарушения зако
номерности вносит коса, которая по разному реагирует на различные 
скорости ветра.

Анализ полученных результатов показывает, что во всех слу
чаях. когда воздушный ноток при сильной неустойчивости (большие 
разности температур почва воздух, ДГП = — Л) переходит на вод
ную поверхность при слабой неустойчивости, вследствие больших 
.разностей Г, 7'0. происходит иазначнтельное увеличение скорости
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ветра, более значительный рост влажности и Значительное уменьн| 
ние температуры воздуха, причем, если воздух был много холоди 

Фиг. G. Зависимость параметра шерохо
ватости от скорости Петра (д) и расстоя
ния or берега (ճ|. I—берег; 2—плот;

3—коса.

почвы и значительно теплее води] 
на берегу, то на косе температур։] 

воздуха на высоте 2 м станоэм 
• ась даже меньше температурь I 

поверхности воды. Это озмачаеИ 
что в начальном участке воздр 
отдает свое тепло водной поверх՛' 
пости и в более высоки» слои. ։< 
далее лишь в более высокие слои.

Ниже, в табл. 2, приводятся 
некоторые средние данные о тран
сформации скорости ветра, темпе՛;] 
ратуры и влажности воздуха, ;-pi- 
чем через /< обозначено отношм 
ние -мементя на расстоянии л՜ к 
своему значению на берегу, на зк- 
СОТС 2 .։/.

Данные за 1963 г. к 1ч64 г. 
отдельно за 41 час, когда плот.быд 
на четвертом километре и за 13 
часов, когда он был как я в 1963 п

в центре залива, представлены на фиг. 7. В среднем получается с.н 
дующая картина. Скорость вечра на расстоянии 1 км увеличиваете 
на 13%, 2 к.н-8% и 4 км уменьшается па несколько проценте։ 
Следует отметить, что точка на кривой 2 фиг. 7 с абсциссой 3,5 к.» 
соответствующая тайным на катере, вызывает сомнение, так ка 
катер дрейфов.։.! и оказывался на защищенном участке, что призе 
лило к занижению скорости.

Таблица
Трансформация скорости ветра, температуры к влажное, i волтух.: па зысоте 2 Ц

равяеЯис ветра с суши

.V. км
1962 г. 33 часа 1963 । 20 часов 1964 г.. • 1 час 1
V, V, 1 А'.. ч 7՝, <’з А՛., А'г К, 1

0 8.2 1,0 7,6 1.0 8.2 16.9 12.4 1.0 1.0 1 ° 1
1 8.0 1.10 8,7 1.15 — — —

•> 8.6 1.05 8.5 1.12 8.9 15.8 13,4 1.09 0,91 1.03
4 — — — 7.9 15.8 13.5 0.96 0.94 1.09

д. К.И
1964 1.Г 3 часов 1864 ։,. 2 часа

V. Т, #՛. 1 К... 1 К г «.1 v.. | Г, 1 л;, i К,

0 8,4 16.3 12,2 1.0 1.0 ։,о 7.8 13.1 1 12.1 1.0 1.0 1.0
1 9,6 15,5 12.7 1.14 0,95 1.04 8,0 13.6 12.9 1,03 1,04 1.072 8.6 14.7 13,4 1.02 0.90 1.10 7.1 13.6 13,4 0,91 1,04 1,11
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Фиг. 7 доказывает, что если скорость ветра по данным 1963 г. 
ւս горе била равна 11.1 .и сек, то далее было: 7,4 —на берегх, 8,5— 
на плоту (3). 8,3 на косе (4) и 6,8—на открытой части озера Севан 
(5’1. на катере. Такая же картина между берегом и косой получена 
а 1964 г. за те 13 часов, когда плот был установлен в точке 3 
(::н Гб). В случае, когда плот был установлен в точке 5֊ 
(фиг. 7—в), в точке 3 наблюдения нс велись, поэтому часть кривой 
между точками 2 и 3 изображена пунктиром.

Фиг. 7. Трансформация величины скорости ветра ни высоте 
.ч вдоль нои । у пшено потока но чанным за 1963 17/1. 1964 հ6), 

когда плот в центре залива (точка 3) и 191)4 н. (и ՛ когда 
плот в точке 5.

Подробные данные ио интервалам скорости ветра и разности 
температур вода—воздух приведены в табл. 3.

С целью исключения влияния берега проводились специальные 
наблюдения в вечерние часы, когда разность темпертур почва (7'„)— 
вода (7’0) была .мала. В среднем ча эти сроки было Гп — 7'0 = 2.5՜ на 
берегу я 1,6° —на косе. На волной поверхности было Го — Т,. = 3,6, в 
то же время Гп Т„ — 1,0 на берегу и—2 на косе.

В этом случае ветер почти не трансформировался, температура 
воздуха увеличивалась незначительно и лишь рост влажности нэхо- 
Ьнлся в обычных пределах. Этот анализ лает возможность до неко

торой степени объяснить результат, полученный выше, согласно ко
торому температура воздуха к косе сильно уменьшается.

Как известно, в случае, когда ձ/՜.՛;՛-՛—малая величина, профили 
скорости ветра, температуры н влажности воздуха хорошо описыва
ются логарифмическим законом

Z -Л
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Таблам

Трансформация Btrpa. температур։/ и влажности вдоль потока по интервалам 
скорости ветра и разности температур вода-нозхух (август. 1964 г.).

направление ветра с суши

v. 5.9 _______  б-. с';\ 7,9
՝•> ь с» Kv к. Ко *. 1 Т. | С2 Kv | К. |

0 5,2 15.6 10.1 1.0 1.0 1.0 8,0 18,7 13,1 1.0 1.0
2 •1,8 14,5 10.4 0.92 0.93 1.03 7,7 17.3 Ы.4 0.96 0.92
4 3.6 14.7 10,6 0.69 0.94 1,05 6.9 17.5 14.6 0,86 0.94

8 v. 9.9 СЧ.--10

АГ<0 О Д7' 2

О 8.7 16.7 12,3 1.0 1.0 1.0 10.0 17.0 13.8 1.0 1.0
2 9,2 15,7 13.5 1.07 0,94 1,10 11.2 15.8 15.0 1.12 0.93
4 16.0 13.5 1,01 0.96 1.10 10.8 15.8 15.1 1 ՚ • 0.93

2.1 УГ 1

0 к.4 Ш.:՛ 14.7 1.0 1.0 1.0 8.5 19.4 13.9 1.0 1.0
2 8.7 19.4 15,7 1.05 0.92 1.07 8.3 18.0 15.1 0.98 0,93
4 8.5 19.4 16.1 1.01 0.92 1.07 7.7 18.1 15.5 0.91 0,93

Ճ7 1.1

О
2
4

9.1 15.6 12.8 1.0 1.0 1.0 7.1 15.2 10.6 1.0 1.0 1.
9,9 15.7 13.9 1.08 0.95 1.09 7.2 14.0 114 1,01 0.92 1,
9,1 15.9 13.9 1.0 0.96 1.09 6.5 11.3 Н.4 0,92 0.94 1

Е
</о - 7 = .. рХ'1».

In
~0

(3

Отметим, что здесь г=0 при с - МТ = Г6 при z -֊ 2՛ и Ч -■

г = ?0. Если считать, что измеренные значения 7՝0 и определенна 

этой температуре </tl совпадают с их значениями на высоте cooi 
ствеино с0 иг’, то ио данным на плоту за 41 час, 1961 г. полу՛

lgz0-= —3,95 в поле ветра; ig-Հ, ~ 
4,55 в поле влажности, при

4,34 — в поле темпера

этом плот установлен в то
•’>. Соответственно для косы получено lgz0 = 4,22;

igz;=-«.o.

Для указанных выше вечерних сроков, когда разность Го
мана и плот—в центре залива, получено lgzQ= —4,6: lgn = —!
1?շ, —3,6 для плота и соответственно —4.2; — 5.0 и 3.7 для ко

Эти данные показывают, что величины lgr0, lg z и lg z не 04 

сильно отличаются между собой, а если отбросить еще данные 
косе, где берег все же оказывает некоторое влияние, го для пл 
получается примерно lgz0 lgz՜^ 1g z’ = — 4,0.



Трансформация ииздупнюг» патока нал горным водоемом 91

В некоторых случаях, в зависимости от разностей Д 7Հ = Гп — Т2 
или Д/' /„ —Т. или Тп • - 7’0, параметры шероховатости в полях
tivlpa, температуры и влажности сильно отличаются и тогда соотно
шения (3.11—(3,3) дают возможность оценить и и /. Действительно, 
если вспомнить формулы для определения влаготеплообмена

Р = (3.4)

</;, ֊ УД, (3.5)

II подстйлять Е и Р в (3.2) и (3.3), легко можно получить

и подставляя

сюда й = ЗД?, легко можно из (3.1) и (3.6) при z = z. (поскольку 

мы ■.беди'яись. что профили ветра, температуры и влажности аоши 
ви всех случаях описываются логарифмическим законом, но с раз

личными параметрами lgz,j в получить

откуда можно определить гу;; и Z.
В частиости. сравнивая профиль ветра при А/'/тг ֊ О, при кото

ром 1gг0 =— 3,77 и (V#./>0 = 2.04, с профилем при ДУ т»’ — 0.06. при 
копиром 1gՀ-, = — 4.1. v.,^7. = 1,85 можно по формуле

(г^/.)0 = (^/>'-)(1 ֊տ) (3.8)

получить для этого случая » = —ււ,1Օ. Отметим, что при этом ско
рость ветра на высоте 2 .и в первом случае равна 8.5 во втором— 
3,4 И'Сс'.ч\

Если же сравнивать норный случай со случаями ДУ'- 1.2 и 
ДУ = 4.5 . получим соответственно х — — 0,18 и г-- —0.29.

Таблицы и графики показывают, что на первом километре эф
фект трансформации (увеличение скорости вследствие уменьшения 
тройня) преобладает, а дальше уже начинает сказываться влияние 
расширения струи, и рост скорости ветра замедляется или даже ско
рость ветра начинает убывать по мере удаления от берега. Интересно 
спустить, что трансформация ветра почти целиком оканчивается на 
первом километре, а изменения температуры и влажности воздуха 
и приводном слое в основном завершаются уже у косы. г. е. на рас

каянии 2 км от берега.
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Таким образом, для объяснения особенное гей пронесся грансфорй 
мании над горным водоемом, по крайней мере, необходимо учитывай! 
кроме обычных факторов, характерных и для равнинного водоем! 

а именно, горизонтального температурного градиента, шероховяййЯ 
и степени устойчивости, еще и дополнительные факторы, а именно! 

эффекты обтекания горы, растекания струи вдоль и поперек потоЯ 
и влияние вертикальных токов, которые при наличии гор могут 6ып«| 
значительно больше по своей величине, чем при их отсутгтнм! 
Тогда результирующий процесс будет зависеть от того, при кая 
условиях и какой из указанных факторов будет превалировать.

Из всего изложенного выше наглядно видно каким образом гране 
формируются профили скорости ветра, температуры и нлажшхФ 
воздуха и как происходит уменьшение параметра шероховатости пр 
переходе воздушного потока с суши на водоем.

Приведенные выше графики дают, конечно, суммарную id 

тину, являющуюся результатом одновременных действии и трест 
(шероховатости) и растекания и расширения струи (эффект диффузор) 
и горно-долинной циркуляциии. и бризов и других факторов, в тш 
числе устойчивости стратификации, которая сильно сказываете; й 
турбулентном обмене.

lllH'THiyi ИОДНЫХ проблем И I ИДрОТСХННкП 
МВХ Армянской ССР 11OC7 V1III.1.-I 9 III М

II.. 1Г. irigbP-ԱրՅԱՆ. 1Г. Դ. ԴԱՎ11ՏԱՆՏ1ԼՆ. & Д «11ՐՅԱՆ. Ն. Д «ւհՏՐՈՍՅԱն

էհՈՆԱՅԽՆ Ջ (՛ԱՍՐՍ.! ՛Ի Վք՚Ա ՕԴԱՅԻՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏԻԱՅԻ 
ՓՈՐԶՆԱԿՍ.Ն ճհՏԱԱՈՏՈ !• ՕՅՈ հՆՆէ»14է

II. մ t|i ո փ ո ւ մ

Հոդվածոս։ րհրվուծ են օդային Հոսանբի արաՆս՚իսրմ արիա (ի վւորձնօձ 
կան հետաղոաոէթյուններ/t ւսրդյսէՆրներր {եոնային Լ՛ճի վրա, tlitna՝
դոտոէթ յուններր կատարվեք են Սևանա քէ\ի Սդւաանիյի ծորում։ Գծ. 3 ում նեյո 
եւսյարված Լ նշված ծորի Հասսոկադիծր, որի վրա 'I'^J'I են արված վիտակն* 
ահրր: Միաժամանակ հետազոտվել են րամու արադոէ թյան և օդային 'Гпмипи 

րի ջերմ աստիճանի օւ խոնավության վւ աի ո իւ ութ յանն ե րր 2‘իր մինշե 24 ■ 
րարձրութ յան աներոդ Հրամերձ շերտում. երբ օդային հոսանրր դա մ տիք» 
անդնւււմ I ջրի մտկերեույթր և փախ։խվում /, վերջինիս ազդեցության Ш։Щ 

Հետադաոաթյաննևրի արզյոէնբներր Համււււդաաաւէ խան մշակում իր Հեւստ 
Ներկա ւարված են զծադրեր -I t ֊ի վրա։ (/դային Հաւանր/է արսւնս՚ֆորմ ւս 
1]աաայւվսւմ Լ անրնդճաա՝ Հոսանքի ntդդոէթյամր՝. Սյոարվւսծ են ջրային i!-y- 
կ ե ր Irmj ի(ի ա եր и դ ]ւն ա մ/ւ կ ա // ա ն ի> որ դո։ ր tt р դո ւ թյ ունն ե րի ւդ ար ա մ ե արի рЬиртМ 

արմերներր, ինշսյես րամս։, այնէդե» է( էերմասաիճանի ո։ իւււնավոէթյան | 
էոհրում:
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Հեսւաէրւսւուքքյոէ.ննհրի uinij յէոնընևրր gntjfj են աալիս, up լեոնաչին (Հի 
որս pl աններում ւրաւքււււյիչ պևտր Լ հաչվի աոնեք աեդանրի չրջհոսմ ան, ուդղա֊ 
>\խ/ սւրաղու քքյունների ե ա]/, քեռնային и/ ա րք աններին Հաաու 1/ , Հ ան դա մ ան ր 
ների աղղերութ չունր ուսումնասիրվող պրոցեսի վրա, Հաչվի աոնե^ով նաև 
11, [t մ աւոիճա ն ի հ ո ր /<դ ո ն ա վ ա ն վւ ո վւ ո խութ յ անների, աուրրոպենտ վւ ո /и ա J/ ա I) - 
մ օրն Ո С իւորղսւրորղււ <վ1 յրոն՚հ երի աղղեցութքոլնր, որոնր Հատուկ են նաև Հար- 
իտվայրային քրամրարների համար:
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