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					Эта страница не была вычитана

к-рого начинается прояснение, сопровождающееся постепенным переходом ветра от В. к С. На бблыпих расстояниях от центра видно только, как на Ю. медленно проходит полоса перисто-слоистых (CiStr) облаков.

При еще больших расстояниях (до 1.000 км от центра) перистых облаков уже не разобрать, а видна только узкая темная полоска вблизи горизонта.

Если взять разрез мнм вдоль линии Ь, проходящий к Ю. от пути центра мнм (нижняя часть рисунка), то небо вначале меняет свой вид точно так же. Осадки начинаются тоже постепенно и затем переходят в сильный дождь, продолжающийся от нескольких часов до целых суток. Затем ветер внезапно поворачивает от Ю.-В. к Ю. или Ю.-З., и температура часто повышается на несколько градусов (теплый фронт). Облачный покров переходит в разорванно-кучевой, в просвете видны высоко-кучевые облака.

Дождь прекращается, и погода становится довольно хорошей, хотя временами могут появляться грозовые облака (теплый сектор). Такая погода держится от нескольких часов до одного-двух дней, и затем происходит внезапное изменение. У горизонта первым предостережением появляется полоса высоко-кучевых облаков (АСи), за к-рыми тянутся большие дождевые (Nb).

Внезапно начинается проливной дождь, иногда в сопровождении грома и всегда с резким поворотом ветра от Ю.-З. к С.-З. и часто с очень резким. падением температуры. Но после нескольких сильных ливней наступает окончательное прояснение. — На рис. 2 дано распределение облачности и осадков в мнм.

Рис. 2. Схема распределения облачности и осадков в движущемся мнм (по Бьеркнесу).

Что касается хода барометра при прохождении мнм, то если бы форма изобар, скорость и направление движения мнм оставались постоянными во все время движения, то он был бы очень простым: вначале  — медленное падение барометра, потом более быстрое, до тех пор, пока мы не пройдем через линию ложбины (перпендикулярно к линии передвижения мнм), при прохождении через которую барометр делает чрезвычайно характерный скачок вниз, затем  — его повышение. Но так*как обычно мнм, в различные свои периоды, меняет форму, и движение его происходит неправильным образом, с различными скоростями, то ход барометра обычно бывает более сложным: барометр то медленно падает, то снова подымается, в течение некоторого времениостается без изменения, затем опять начинает падать и т. д.

Перечисленные черты погоды в мнм бывают выражены более или менее резко, в зависимости от глубины его (т. — е. величины давления в центре мнм), общего типа погоды и времени года. Весной и летом, напр., облачность, осадки и ветер в мнм гораздо слабее, чем осенью и зимой. Летом в передней части мнм, вследствие облачности, наблюдается понижение температуры вместо повышения, как бывает зимой.

2. Максимум. Система ветров внутри мксм точно так же наклонена к изобарам, но только направлена, в противоположность мнм, от центра к периферии, так что имеет вид спиралей, расходящихся от центра мксм к его периферии (такая система ветров носит название антицикл он а). — Т. о. мы имеем как бы растекание воздуха по спиралям от центра мксм к периферии и, основываясь на этом, можно было бы ожидать, что в центральной части мксм мы должны для восполнения расхода иметь опускание воздуха из более верхних слоев и, следовательно (т. к. при опускании воздух нагревается и становится суше), ясную, солнечную, со слабыми ветрами погоду: этим можно бы объяснить нагревание земной поверхности солнечными лучами днем и охлаждение ее вследствие лучеиспускания ночью. Т. к. зимой дневное нагревание незначительно, и ночное излучение велико, а летом — наоборот, то зимние антициклоны сопровождаются крепкими морозами, особенно усиливающимися ночью, а летние  — жаркими днями и прохладными ночами.

Охлаждение земной ‘ поверхности, в связи с затишьем в центральной части мксм, должно бы способствовать образованию поземного тумана и росы в летние ночи и тумана и инея — зимой. Но, с другой стороны, нередко при очень высоком давлении небо остается в течение ряда дней покрытым тонкой низкой пеленой слоистых облаков, а иногда даже наблюдается мелкий моросящий дождь (случаи так называемых «гнилых» мксм). Этот факт заставляет осторожно отнестись к только что изложенным рассуждениям об опускании и растекании воздуха. Исследования над путями частиц воздуха в мксм показали, что дело обстоит значительно сложнее. Подробнее об этом, а также об антициклональной погоде — см. в ст. Антициклон.

Заметим, что, вообще говоря, все Б. с. представляют нечто органически целое и связное и что отделение одной формы от другой является нерациональным и допустимо только в качестве педагогич. приема. Мнм и мксм. напр., очень тесно связаны между собой и образуют одну метеорологическую пару; практиковавшееся до самого последнего времени рассмотрение их порознь надо считать одной из причин того, что только теперь начинают проникать в физич. их смысл. В самом деле, из вышесказанного о мнм и мксм ясно, что оба они  — не что иное, как результат двух противоположных воздушных течений. Прекращение подтока теплого воздуха к мнм (выхолаживание) приводит к его исчезновению.
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