
прытрымліваліся балцкай версіі паходжання -  літоўскае RIESUTIS, 
латышскае RIEKSTS - ‘арэх’. Навукоўцы налічылі ў Падняпроўі каля 
20 падобных назваў. Гэтую версію падтрымліваў і В. Жучкевіч (1974). 
У назве корань РАС-, які можа ўказваць, што рака мае некалькі вытокаў 
(ручаёў, крыніц), прымае шмат прытокаў (РАССОХА), развіляецца, 
падзяляецца на два рукавы (сустракаюцца невялікія астравы). Калі 
ўлічыць магчымасці метатэзы, то РАС- семантычна адпавядае аснове 
АРХ-/АРС- у значэнні ‘забалочаная’ (але не АРЭХ у балцкай версіі). 
Вельмі часта гідронімы з апелятывам РАСА азначаюць -  ‘мачажына, 
багна’, ‘мокрае месца’. Звернем увагу на ‘балотныя’ назвы прытокаў 
Расты -  Рудзея, Будлянка, Хоцінка. Суфікс -Т-, магчыма, паказвае на 
азёрны выток ракі. Не выключаецца і сувязь з фіна-моўнымі асновамі, 
напрыклад, на комі мове РОЗ-/РОС- ‘уваход, шчыліна, дзірка’, а яшчэ 
РАС -  ‘зарасці’.

Струшня, Левая Струшня, ручаі ў г. Магілёве. Значэнні: ‘невялікі 
струг’, ‘невялікі ручай’, ‘ручай, што цячэ праз забалочаную западзіну’.

Хвоенка (Фойна, Фоінка, Хойна, Хвойна), рака ў Шклоўскім і 
Магілёўскім раёнах. Назва не ад пароды дрэва. Назва геланімічнага па
ходжання. Выток ракі з балота Фойна (Хойна), Фойніцкі Масток. Назва 
фіна-ўгорскага паходжання (ХОЙ -  ‘балота’).

Шчацінка (Шарсцінка), рака, левы прыток р. Вільчанка. Назва ў 
значэнні ‘нізкі бераг рачнога вусця’ (ШАТ, ЧАТ -  ‘вусце, суток рэк’).

Маем надзею, што аналіз гідраніміі Магілёўшчыны паспрыяе вы- 
святленню пытанняў этнічнага прыродакарыстання, гісторыі засялення 
тэрыторыі Магілёўскага Падняпроўя.

УДК 911+551.5+551.59(476)

И. Н. ш пока, Д. А. ш пока (Брест, Беларусь)

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ АНАЛИЗ шКВАЛОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

Аннотация. В работе рассмотрено изменение числа дней со шквалами на терри
тории Беларуси. Они имеют большую пространственную и временную изменчивость. 
Пространственная изменчивость характеристики шквалов оценивалась с помощью кар
тирования этих характеристик.

Summary. The article considers the change in the number of days with squalls on the 
territory of Belarus. These have great spatial and temporal variability. Spatial variability char
acteristics of the squalls were estimated using the mapping of these characteristics.
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Ключевые слова: изменчивость, метеостанция, температура, пространственное 
распределение, район, хронология, шквал.

Keywords: variability, weather station, temperature, spatial distribution, area, chrono
logy, squall.

Нередко шквалы становятся причиной разрушения зданий, соору
жений, повреждений линий электропередачи и связи, а также ломают и 
вырывают с корнями деревья. Так, в результате прохождения сильного 
ветра (порывами до 20 м/с) 13 апреля 2015 г. по Брестской области на 
территории 13 районов, в которых пострадал 101 населенный пункт, 
повреждены кровли 86 жилых домов и объектов соцкультбыта, 3 про
изводственных помещения, 142 сельскохозяйственных здания (из них 
92 фермы); было сорвано и повреждено 13690 листов шифера, 1340 м2 
металлопрофиля, нарушено остекление на площади 740 м2 [1]. Таким 
образом, изучение пространственно-временных изменений шквалов яв
ляется актуальным вопросом в настоящее время.

Шквал — резкое усиление ветра в течение короткого времени, со
провождающееся изменениями его направления; скорость ветра при 
шквалах нередко превышает 20-30 м/с, продолжительность явления 
обычно несколько минут [2]. Целью работы является установление 
пространственно-временных особенностей распределения шквалов на 
территории Беларуси в современных условиях. Основой для данной 
работы послужили данные Республиканского центра по гидрометео
рологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окру
жающей среды за период с 1975 по 2015 г. по 44 метеорологическим 
станциям Беларуси.

Шквалы наблюдаются преимущественно в теплое время года, в пе
риод с апреля по август, на юге республики отдельные шквалы отмеча
ются в марте и сентябре. Нередко шквалы сопровождаются дождями 
ливневыми, грозой, в ряде случаев с градом, а если почва сухая и нет 
осадков -  пыльной бурей. В целом по республике за теплый период на
блюдается около 4 дней со шквалами, которые отмечаются в 5-10 рай
онах [3].

На территории Беларуси выделяются несколько районов интенсив
ной шквалистой деятельности: северо-восток (Езерище), северо-запад 
(Докшицы, Шарковщина, Верхнедвинск), центральная часть (линия 
Волковыск-Слуцк-Бобруйск), юг (Наровля) (рисунок 1). В 1940-50-х 
годах чаще всего сильные ветры отмечались в центральной и южной 
частях Беларуси. Таким образом, на основании анализа современных
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данных и данных А.Х. Шкляра можно выделить наиболее «шквалис
тые» территории, расположенные между 28° и 30° в. д. (рисунок 2).

Анализ временной изменчивости среднегодового суммарного чис
ла дней со шквалами по метеостанциям Беларуси показал их значи
тельную изменчивость за последние 40 лет (рисунок 3а). Минимальные 
значения числа дней со шквалами отмечались во второй половине 70-х, 
начале 80-х и 90-х гг. XX в. Они совпали с уменьшением облачности, 
меньшим количеством осадков, а также низкой температурой в это вре
мя. Наибольший рост числа дней со шквалами пришелся на вторую по
ловину 80-х XX в. и начало XXI в.

Рис. 2. П ространственное распре- 
распределение среднего годового зна- деление среднего годового значения
чения числа дней со ш квалами на тер 

ритории Беларуси за 1975-2015 гг.
числа дней со ш квалами за 1946
1956 гг. (по данным Ä.X. Ш кляра)

Для оценки влияния потепления климата 40-летний период на
блюдений был разбит на 3 периода: 1975-1987 гг., 1988-1999 гг., 2000
2015 гг. Такое деление обусловлено тем, что в Беларуси с 1988 г. на
блюдается потепление климата, а в 2000 г. средняя температура воздуха 
превысила среднюю температуру последних одиннадцати теплых лет. 
Анализ показал рост числа дней со шквалами в третий период наблю
дений (рисунок 3б).

С октября по февраль шквалы -  явление очень редкое, 1-2 дня в год 
в 15-20 лет. В январе и декабре за 40-летний период шквалы регистри
руются крайне редко -  в 1,2% случаев, в феврале -  в 12,5%. С марта по 
сентябрь повторяемость шквалов возрастает в среднем до 4-6 дней в 
год. В отдельные годы в июне-июле количество дней со шквалами до
ходит до 10 дней.
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Рис. 3. Среднегодовое количество дней со шквалами: 
а) за 1975-2015 гг., б) по периодам

Определенное влияние оказывают шероховатости поверхности, в 
частности жилая застройка. Проведен анализ влияния городов и про
чих населенных пунктов на повторяемость шквалов. В малых городах и 
других населенных пунктах шквалы отмечаются чаще, чем в крупных. 
Это связано с тем, что в крупных городах уменьшается скорость ветра в 
связи с многоуровневой застройкой (рисунок 4).

Рис. 4. Х ронологический ход среднего годового количества дней 
со ш квалами по крупным и малы м городам и другим населенным пунктам

Исследования изменения числа дней со шквалами на территории Бе
ларуси показали, что статистическая структура количества шквалов име
ет существенную как временную, так и пространственную изменчивость. 
На формирование шквалов оказывают влияние населенные пункты.
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