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Введение

Среднее Поволжье – относится к региону, который в зимний период

характеризуется наличием значительногоснежногопокрова иего

неравномерным распределением по территории.

Тема исследования является важной, так как ни в одной стране мира

снежный покров не имеет такого широкого распространения и не оказывает

такого влиянияна различные отрасли экономической деятельности, как в

России.

Характеристики снежного покрова, такие как: даты установления и

разрушения устойчивого снежного покрова, продолжительность

залегания,распределение по территории, условия таяния и количество

образующейся талой водывесной, имеют крайне важное значение на работу

различных отраслей народного хозяйства. Необходимо отметить важность

знаний о закономерностях распределения снежного покрова для оценки

климатических ресурсов региона, в зимнее время, снежный покров

существенно может влиять на альбедоподстилающей поверхности.

Самарская область, относящаяся к Среднему Поволжью,является

промышленным и сельскохозяйственным регионом России. Своевременное

прогнозирование снегопадов важно при работевсех производств области,

особенно, железнодорожного и автомобильного транспорта, обеспечения

аэропортов.

Снежный покров имеет большое значение для сельского хозяйства - это

запасы воды, необходимой для растений, защита от вымерзания озимых и

многолетних трав, корневой системы плодо вых и ягодных культур.

Актуальность исследования  обусловлена тем, что Самарская область,

обладает различным рельефом: от низменностей левобережья р. Волги до

возвышенностей правобережья, отличается значительным разнообразием

климатических условий. Для успе шного планирования в промышленности и

районированию различных сельскохозяйственных культур важно знать
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основные закономерности распределения снежного покрова и располагать

сведениями об условиях его формировании на территории Самарской области.

Объект исследования – снежный покров Самарской области.

Предмет исследования – пространственно-временное распределение

снежного покрова на территории Самарской области.

Цель исследования:  изучить региональные особенности формирования

снежного покрова и выявить основные закономерности его распределения по

территории Самарской области.

Для достижения данной цели в работе поставлены следующие  задачи:

 рассмотреть условия формирования снежного покрова, его основные

свойства;

 рассмотреть физико-географическое описание Самарской области в

качестве одного из районов, входящего в Среднее Поволжье;

 рассмотреть влияние атмосферной циркуляции на климат Самарской

области,

 рассмотреть региональные особенности формирования климата

Самарской области;

 провести анализ пространственно- временного распределения снежного

покрова по территории Самарской области .

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения  и

списка использованной литературы.

В первой главе рассмотрены климатообразующая роль снежного покрова,

условия его формирования и основные свойства.

Во второй главе рассмотрены физико-географическое положение и

особенности рельефа Самарской области, исследованы особенности

атмосферной циркуляции. В третьей главе рассмотрены региональные

особенности формирования климата Самарской области и проведен анализ

распределения снежного покрова по рассматриваемой территории.

В заключении сформулированы основные выводы по исследуемой теме.

Информационно методическим обеспечением исследований является
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научная литература, климатические справочники, публикации по данному

вопросу. Первоисточниками для работы были материалы фонда ФГБУ

Приволжского УГМС.

Выпускная квалификационная работа выполнена на 60 страницах,

содержит 15 таблиц, 12 рисунков.
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Глава 1 Снежный покров как составляющее звено климатической

системы

1.1 Климатообразующая роль снежного покрова  и его формирование

Климатическая система – это пять взаимодействующих друг с другом

компонентов: атмосфера, гидросфера, литосфера, криосфера, литосфера -

деятельный слой суши и биосфера, которые никогда не находятся в состоянии

равновесия. Климатическая система непрерывно меняется даже при отсутствии

изменений во внешних воздействиях. Эта собственная изменчивость

климатической системы обусловлена сложными взаимодействиями между

всеми перечисленными компонентами. Физических величин, используемых

сегодня для характеристики текущего состояния климатической системы

насчитывается несколько десятков . Важным компонентом климатической

системы является криосфера, включающая в себя не только льды (морские и

ледниковые), но и снежный покров, занимающий на земном шаре большие

пространства [4, с.182].

Наибольшая площадь распространения снежного покрова приходится на

северное полушарие, поэтому можно сказать, что снежный покров является

одним из важнейших факторов формирования погоды в холодный период года

в умеренном и арктическом поясах  этого полушария [10, с.235].

Снежный покров – это слой снега на поверхности земли, образовавшийся

в результате выпадения осадков. В снежный покров включаются и ледяные

прослойки, которые образуются на поверхности снега или почвы, а также

скапливающаяся под снегом талая вода. Слой снега, образовавшийся на

поверхности земли, создает своеобразную прослойку между поверхностью

земли и атмосферой, резко изменяющую взаи моотношения между ними. Этот

изолирующий слой, обладающий малой теплопроводностью, газо - и

светопроницаемостью, нарушает тепло - и газообмен между почвой и

атмосферой и создает своеобразный «надснежный» и «подснежный» режим [3,

с.146].
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В присутствии снежного покрова все метеорологические и климатические

процессы претерпевают значительные изменения. Как подстилающая

поверхность снежный покров оказывает очень большое влияние на

радиационный и тепловой режим воздуха, что, в свою очередь, сказывается на

режиме всех остальных компонентов климатической системы. [22, с. 78]

Снег обладает исключительно высокой отражательной способностью. Из

общего количества поступающей на снежную поверхность лучистой энергии от

80 до 94 % отражается ею в мировое пространство, в то время как почвенный

покров, лишенный снежного покрова, в зависимости от состояния, отражает от

10 до 30 % поступающей энергии. Благодаря этому, температура снежной

поверхности бывает обычно ниже температуры приземных слоев воздуха и

почвы, лишенной снега, что вызывает инверсию температур, получившую

название «снежной инверсии». Снежный покров уменьшает суточную

амплитуду температуры нижних слоев воздуха.

Общеизвестна роль снежного покрова в различных процессах. Зимние

осадки, накапливающиеся за зимний сезон  в снежном покрове, поступают в

реки в сравнительно короткий весенний период снеготаяния, вызывая явление

паводка. Снеговое питание рек в пределах европейской части РФ составляет от

50 до 100 % годового стока. Влияние снежного покрова на растительность

очень велико и разнообразно. В связи с огромным практическим значением

снежного покрова для сельскохозяйственных культур, влиянию покрова на

зимовку культурных растений и сохранению запасов влаги для яровых культур

уделялось и уделяется много внимания. [5, с.167]

Снежный покров представляет надежную защиту для растений от

зимнего вымораживания и иссушения. В естественных условиях залегание

снежного покрова определяет отбор растений в местообитаниях по

морозоустойчивости и степени увлажнения грунтов. Излишняя т олщина

снежного покрова приводит нередко также к гибели растений (выпреванию),

так как, с одной стороны, медленно тающие сугробы снега сокращают период

вегетации, с другой же, растения при положительных температурах под
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снежным покровом не прекращают в теч ение зимы своей жизнедеятельности и,

расходуя запасы углеводов, погибают от истощения. Нельзя не отметить и

механическое воздействие снежного покрова на растительность, особенно

древесную и кустарниковую.

На процесс образования снежного покрова влияют множ ество

метеорологических факторов, таких как радиационный баланс , атмосферная

циркуляция и др. Механизм формирования снежного покрова заключается в

отрицательном тепловом балансе системы «Атмосфера–Земля»,

благоприятствующего выпадению твердых осадков и обеспечивающий

возможное сохранение выпавшего снега [15, с.342].

Свойства выпавшего снега зависят от многих факторов – физических и

географических особенностей окружающей среды, климатических

особенностей территории, конкретной погоды в период его формировани я и

выпадения, разных условий залегания. В процессе своего образования и

развития снег проходит разные стадии, сопровождающиеся постоянно

идущими процессами преобразования, что, в конечном счёте, приводит к

существованию многих разновидностей. [1, с.132]

Так как снег относят к твердым атмосферным осадкам, первоначально

рассмотрим процесс образования снежных осадков в условиях атмосферы.

К основным условиям, влияющим на образование снежных осадков

относят - температуру окружающей среды и наличие переохлажде нной воды.

Процесс образования снежных осадков состоит в следующем:

 формирование облака в восходящей теплой воздушной массе в результате

конденсации водяного пара;

 создание в облаке, благоприятных условий, для образования снега –

температура в облаке опускается ниже 0°С;

 создание в облаке, благоприятных условий для образования кристаллов

льда - температура в облаке опускается ниже -5,0°С;

 из ледяного кристалла начинается формирование снежного кристалла

(снежинки).
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Диаметр ледяного кристалла менее 75 мкм, при этом скорость его

падения не превышает 5 см/с. Кристалл имеет простую форму - шестиугольную

пластинку, которая в процессе роста и усложнения превращается в снежинку.

Нередко в результате сцепления снежинок образуются снежные хлопья.

Процесс формирования разных типов твердых осадков представлен на

рис.1.1.

Рис. 1.1. Схема процесса образования снежных осадков [15, с.144]

В некоторых случаях снежинка проходит через зону более высокой

концентрации облачных капель, и если ее размеры превышают 300 мкм,

наблюдается процесс заиневения, когда мелкие облачные капли размером 10 -

40мкм замерзают при соприкосновении со снежинкой. [6, с.148]

Этот процесс, происходящий, как правило, при температурах от -5,0 до -

20,0°С, приводит к образованию инея, а в случае чрезв ычайно сильного

заиневения - к образованию снежной крупы. Таким образом, снежные осадки

могут состоять из снежинок, снежных хлопьев, кристаллов инея, снежной

крупы, либо из обломков этих частиц.
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Кристаллы льда могут иметь совершенно разнообразную форму,

существует тесная связь между формами облаков, термодинамическими

условиями и формой образовавшихся снежинок. При больших отрицательных

значениях температуры образуются снежинки пластинчатого типа, а при

меньших (менее -20⁰С) выпадают снежинки преимущественн о столбчатого

типа [12, с.89].

Существуют специфические зоны образования снежинок, в тропосфере.

П.А. Шумским было выделено три зоны:

1. Нижняя тропосфера (малое перенасыщение по отношению ко льду,

высокая абсолютная влажность, температура от 0 до - 15⁰) – зона слоисто-

дождевых облаков: звездочки и пластинки.

2. Средняя тропосфера (среднее перенасыщение по отношению ко льду,

средняя абсолютная влажность, температура -15,-30⁰) – зона высоко слоистых и

высоко-кучевых облаков: сплошные кристаллы – толстые пластинки и призмы.

3. Высокая тропосфера (малая абсолютная влажность, температура от -30

до -60⁰) – зона перистых облаков: а) перисто -слоистые облака (среднее
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перенасыщение ко льду) – однозначно сплошные кристаллы – пластинки и

призмы; б) конвективные перисты е облака (большое пересыщение по

отношению ко льду) – полые призмы.

Что же касается плотности снега, то она различается для сухого и

мокрого снега - чем выше влажность снега, тем больше его плотность [1 5,

с.345].

Температурные условия, в которых образовали сь зародыши кристаллов

льда, оказывают влияние на влажность снежинок (сухие, мокрые и влажные).

От влажности снежинок зависит их отражающая способность (коэффициент

альбедо). Для сухого свежего снега отражающая способность составляют почти

100%, а для мокрого – 40-45%.

В условиях отсутствия ветра снег ложится на поверхность ровным,

однородным слоем. Если снег выпадает в условиях ветра (3 -5 м/с), то

снежинки, выпавшие на дневную поверхность, не могут твердо осесть на

снежном покрове, они движутся по его пове рхности (процессы скатывания и

скольжения), а также могут сальтировать. Все это ведет к формированию

неоднородного снежного покрова. Хрупкие снежинки перемещаются в

понижения рельефа или же скапливаются у подветренных склонов. Также снег

может уплотняться под действием ветров или же под действием давления

верхних слоев на нижние.

Ветер является основным механизмом механического переноса снега.

Сам перенос проходит обычно в три стадии. Сначала происходит преодоление

сил удерживающими снег на поверхности сила ми ветра, затем непосредственно

перенос снега, а завершающим этапом становится оседание и отложение снега

на новой местности. Сам перенос частиц снега осуществляется двумя

способами, чаще всего совместно. Первый способ – это волочение частиц снега

по поверхности снежного покрова, второй способ – взвешивание, когда

частицы снега перемещаются в слое воздуха, не касаясь поверхности.

Наиболее часто перенос снега ветром осуществляется в период низовых

метелей. В процессе метелевого переноса снежинки могут испаря ться,
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следовательно, существует предельная величина расстояния, на которое могут

переноситься, захваченные потоком ветра снежинки, до момента их полного

расстаивания.

Одним из главных факторов, влияющих на формирование снежного

покрова, следует считать радиационный баланс. Необходимым условием для

снегонакопления на поверхности земли является отрицательное значение

радиационного баланса [16, с.217].

В течение холодного периода распределение суммарной солнечной

радиации зависит от таких явлений, как высота солнца и продолжительность

дня. Наименьшее количество прихода радиации отмечается в декабре, т . к., в

Среднем Поволжье в этот промежуток времени отмечается наименьшая

продолжительность дня и высота солнца. Рост суммарной радиации отмечается

с января месяца.

Интенсивность и количество приходящей на снежный покров радиации

оказывают влияние на суточный ход температуры снега. Непосредственно в

снежный покров проникает очень малая часть суммарной радиации, и она

накапливается в небольшом слое снега, формируя т ак называемые ледяные

насты. На способность проникать холода или тепла вглубь снега оказывает

влияние теплопроводность. Общепринято, что теплопроводность однородной

сплошной массы постоянна, теплопроводность снега же зависит от целого ряда

факторов и явлений, поэтому получение точных значений теплопроводности

снега очень трудоемкий процесс [13 , с. 123].

Снежный профиль состоит из всех агрегатных состояний воды (вода -лед-

пар), поэтому перемена температуры внутри этого профиля ведет к изменению

соотношения отдельных компонентов этого агрегатного состояния, что

является причиной выделения тепла фазовых переходов. Еще одним

интересным фактором выделения тепла внутри снегового профиля являются

условия, в которых выпал первый снег. Если первый снег лег на мокрый, но

еще не промерзший грунт, то при формировании снежного покрова возможно

отепляющее воздействие снизу, с грунтов. Если же первый снег выпал уже на
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промерзший грунт, то происходит обратный процесс, выхолаживание снежного

профиля.

Осенью переход от положительного к отрицательному радиационному

балансу в Среднем Поволжье осуществляется за 15 суток до того, как

произойдет окончательное образование снежного покрова. Весной происходит

обратный процесс, радиационный баланс становится положительным прежде,

чем произойдет разрушение снежного покрова, благодаря высоким показателям

отражающей способности снега и большему притоку радиации [ 13, с.136].

В суточном ходе радиационного баланса его переход от отрицательных к

положительным значениям и обратно осуществляется п ри высотах солнца

около25⁰С, вследствие влияния высокой отражательной способности снежного

покрова.

Можно сделать вывод, что процесс формирования снежного покрова

сложный и неоднообразный процесс. В образовавшемся снежном покрове

протекает множество физиче ских и химических процессов, которые

определяют механические, термодинамические, радиационные, опт ические и

другие свойства снега [7, с.113].

1.2 Основные свойства снежного покрова

Морфологические свойства снежного покрова. Образование твердых

осадков может происходить в высоких слоях атмосферы, повсеместно над

всеми областями земного шара. Но образуется снежный покров в тех участках

земного шара, где температура приземных слоев воздуха в течение более или

менее продолжительного времени держится ниже 0°С.  К таким участкам

относятся области умеренных широт, называемые областями с переменным
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снежным покровом. Здесь снег выпадает лишь в холодное время года. Летом он

ежегодно стаивает. Время залегания снега и его высота в этих областях сильно

колеблются от года к году даже для одного и того же места  [17, с.137].

К основным показателям снежного покрова, имеющим важное погодо - и

климатообразующее значение относят:

Дата установления снежного покрова - начало периода залегания

снежного покрова.

Снеготаяние - обратный процесс формирования снежно покрова. Оно

является результатом теплообмена снежного покрова с окружающей средой и

происходит тогда, когда приток тепла в снежный покров превышает его отток в

более холодные слои снега, в почву, в атмосферу. Скорость про цесса

снеготаяния оценивается его интенсивностью – количеством образованной

талой воды на единицу площади в единицу времени (низкая – 5-6 мм/сут,

средняя – 8-12 мм/сут, высокая – 15-18 мм/сут).

Дата схода снежного покрова - завершение периода залегания сн ежного

покрова.

Устойчивость снежного покрова - отношение числа дней с фактическим

снежным покровом в данную зиму к общему числу дней от первого до

последнего дня со снежным покровом.

Снегоемкость территории — количество снега, которое может накопиться

на данной территории за зиму. Определяется водным эквивалентом, т.е. ,

количеством воды, получаемой при таянии собранного снега. Мерой

снегоемкости территории служит коэффициент сохранения осадков,

представляющий собой отношение снегозапаса к сумме осадков, уш едших на

его создание [16, с.217].

Структура снежного покрова — форма, размеры, взаимное расположение

и ориентировка кристаллов и воздушных пор в снежной толще.

Наличие и характер корок в снежном покрове — это уплотненные

фирновые или ледяные прослои в тол ще снега, образующиеся на снежной

поверхности, когда она в течение нескольких дней не перекрывается новым
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снегом. Различают 4 типа корок: гололедные, ветровые, радиационные и

ледяные прослойки.

Слоистость снега — сложение снежной толщи в виде горизонтов,

различающихся по структуре, составу, плотности, зернистости, ограниченных

приблизительно параллельными поверхностями.

Плотность снежного покрова является одним из основных его физико -

механических свойств. Знание плотности снега необходимо для многих

практических работ: для определения запаса воды в снеге, проходимости

местности, строительства зимних дорог, нагрузок от снега на крышах зданий и

т.п. Плотность снега выражают отношением объема воды, полученного при

таянии данного объема снега, к объему этого сне га до таяния.

В снежном покрове содержится много воздуха, поэтому его плотность

небольшая: масса 1 м3 снега равна 20 - 200 кг, т.е. плотность снега, составляет

всего 0,02 – 0,2 кг/м3 от плотности воды. Плотность снега меняется в большом

пределе: от 0,01 до 0,70. Прежде всего, плотность снежного покрова зависит от

структуры и величины выпавших снежинок. Чем снежинки больше и

разветвление, тем рыхлее они ложатся, и плотность снега будет меньше.

Радиационные свойства снежного покрова. Наличие снежного покрова

коренным образом меняет радиационный режим подстилающей поверхности.

Особенно большое значение имеет отражательная способность поверхности

снега. Способность тел отражать часть падающей лучистой энергии (прямой и

рассеянной радиации) характеризуется отноше нием отраженной радиации ко

всей падающей на их поверхность радиации (альбедо):

ß=Qотр/Q (1.1)

где, Qотр- отраженная радиация,

Q - вся падающая радиация.

Альбедо обычно измеряется в процентах (%). Альбедо снежного покрова

имеет очень большую величину, т.к. снежный покров отражает почти всю
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падающую на него солнечную радиацию. Альбедо снежного покрова в

несколько раз превышает альбедо обнаженной почвы, оно сильно зависит от

состояния самого покрова. Свежевыпавший снег обл адает очень большим

альбедо до 95 %. Старый слежавшийся снег, поверхность которого уплотнена

ветром и оттепелями, имеет значительно меньшую величину альбедо – от 30 до

50 %.

Еще меньшее альбедо имеет тающий мокрый снег, так как на его

поверхности вытаивают пыль и копоть, которые загрязняют поверхность,

уменьшая ее отражательную способность. Кроме того, корка льда, или пленка

воды, находящаяся на поверхности тающего снега, обладает незначительным

альбедо. Обладая большим альбедо, снежный покров значительно у величивает

освещенность. Солнечная радиация, отразившись от поверхности снега, вновь

рассеивается атмосферой и облаками и снова приходит на земную поверхность.

От этого увеличивается освещенность.

Особенно велико значение снежного покрова для освещенности при

малых высотах солнца, которые имеют место в зимнее время как раз в средних

и высоких широтах [9, с. 125]

Чем больше высота солнца, тем меньше сказывается на освещенности

влияние снежного покрова при безоблачном небе. При облачном же небе,

наоборот, чем высота солнца больше, тем значительнее освещенность от

снежного покрова. При высоте солнца в 30° и при наличии дождевых облаков

освещенность при снеге в три раза больше, чем без снега  (табл. 1.1)

Таблица 1.1
Значения альбедо для чистого снега [16, с.134]

Характеристика снега Альбедо

Свежий сухой, ослепительно белый снег
90 - 85

Кристаллический сухой
метелевый снег

80 - 70

Мелкозернистый влажный снег
65 - 55
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Зернистый тающий снег
55 - 45

Есть еще одно свойство снежной поверхности, которое связано  с ее

отражательной способностью. Это - искристость. Искристостью называют

свойство снежного покрова поблескивать отдельными точками поверхности

при ярком солнечном свете или при лунном и искусственном освещении.

Вызывается искристость отражением световых лучей от граней отдельных

cнежных пластинок, пластинчатых звездочек и различного вида срастаний из

них. [11, с. 231]
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Глава 2 Общее физико-географическое описание Самарской области

Среднего Поволжья

2.1 Физико-географическое положение и особенности рельефа Самарской

области

К Поволжью относится территория, примыкающая к течению Волги или

близко от нее расположенная , т.е., территория от истока Волги  до устья Оки

[21, с. 34].

На территории Поволжья рельеф представлен крупными

возвышенностями и равнинами, а также долинами больших рек и котловинами

озер, сформировавшимися в результате тектонических поднятий и опусканий

земной коры. Разную амплитуду высот обуславливают особенности

геологического строения, разный характер и интенсивность тектонических

движений.

В формировании облика рельефа Поволжья участвовали, не только

размыв, но и другие экзогенные процессы: перевевание ветром, оползание,

выщелачивание грунтов, просадки и т.д.

В результате всех процессов, сложились особенности строения

поверхности каждой из форм рельефа Поволжья, позволяющие разделить

Волжский бассейн на верхнюю, среднюю и нижнюю Волгу . Термины «Верхняя

Волга», «Среднее Поволжье», «Нижнее Поволжье» широко используется в

настоящее время.

К верхней Волге относят часть волжской долины от истоков реки на

Валдайской возвышенности до впадения в Волгу у г. Нижнего Новгорода р.

Оки. Среднее течение Волги - Среднее Поволжье расположено между двух

крупнейших притоков Волги устьями рек Ока и Кама . Нижняя Волга

начинается от устья Камы и заканчивается д ельтой, впадающей в Каспийское

море (рис. 2.1).

Общая площадь территории Среднего Поволжья более 360 тыс. км 2

располагается между 61° с.ш. – 52° с.ш. и 46° в.д. – 54° в.д.
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Рис. 2.1. Карта-схема района Поволжье [21, с. 35]

Климат территории Среднего Поволжья характеризуется как умеренно -

континентальный, с отчетливо выраженными четырьмя сезонами года [21,

с. 36].

Так как, при движении с северо-запада на юго-восток, усиливаются

восточное и юго-восточное влияние воздушных мас с, ослабевает западный и

северо-западный перенос, следовательно, увеличивается континентальность

климата. Эта закономерность, из-за местных условий – возвышенного рельефа

и растительности нарушается на отдельных участках территории . Вследствие

столкновения в этом районе взаимодействия различных по происхождению

воздушных масс, следует отметить частое появление в районе Поволжья

климатических аномалий,

В данной работе рассматриваются региональные климатические

особенности территории Среднего Поволжья Самарской области.

Самарская область, расположенная почти в центре европейской части

России, территориально относится к Среднему Поволжью, на левом и правом
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берегах в среднем течении Волги , в районе излучины, которая известна под

названием Самарская Лука.

Область входит в состав Приволжского федерального округа и занимает

площадь 53,6 тысячи км2, что составляет 0,31% территории России.

Протяженность территории с севера на юг – 335 км, с запада на восток – 315

км. Граничит на западе с Ульяновской областью, на севе ре – с Республикой

Татарстан, на востоке – с Оренбургской областью, на юго -западе – с

Саратовской областью, в самой южной точке – с Республикой Казахстан

(рис. 2.2).

Рис. 2.2. Карта - схема расположения Самарской области в Приволжском

Федеральном округе [21, с. 38]

Сам город расположен на левом возвышенном берегу р. Волги, вместе

впадения в Волгу р. Самары. Основная часть города разместилась в междуречье

р. Волги и ее левых притоков — Самары и Сока. Город вытянулся  вдоль берега

реки с юго-запада на северо-восток почти на 40 км, а в направлении,

перпендикулярном реке, в отдельных местах протяженность города достигает

20 км.
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Важная роль в формировании рельефа Самарской области принадлежит

тектоническим процессам, вследствие которых на территории имеются

значительные по высоте горы. Отличительная черта рельефа -  резкий контраст

между низменностями вдоль левобережья р. Волги и  возвышенностями

правобережья.

На территории области находятся заповедные Жигулевские горы,

являющиеся крупнейшим в области горным ма ссивом (высотой над уровнем

моря составляет 375 м.) и одновременно одним из красивейших мест России .

Жигулевские горы расположены в излучине Самарской Луки.

На территории области протекает более 200 рек и местных водотоков

общей протяжённостью 6,74 тыс. к м, находится около 100 озер, 23 малых

водохранилищ и более 100 прудов общей площадью около 14 тыс. га. Средняя

густота речной сети составляет 0,22 км на 1 км 2 территории. Главной рекой

области является река Волга, которая в пределах региона представлена

Куйбышевским и Саратовским водохранилищами.

Самарскую область в связи с особенностью реки Волга и её притока

Самара делят на части: Правобережье, Северное и Южное левобережья.

Правобережье расположено на восточных отрогах Приволжской

возвышенности, пересеченной оврагами и балками. Северное левобережье

включает в себя юго-западную часть Бугульминско -Белебеевской

возвышенности и плоскую низменность Заволжья. В Бугульминско-

Белебеевская возвышенность входят Сокольи горы, Сокские и Кинельские яры ,

с абсолютными отметками, превышающими 300м.

Низменное Заволжье представляет собой долину р. Волги, русло которой

смещено в западном направлении, долина р. Волги состоит из широкой поймы,

занятой лугами и старицами, озерами, и трех надпойменных террас.

Южное левобережье занято пологоволнистой равниной, юго -восточную

часть которой занимают отроги возвышенности Общий Сырт (Синий, Средний,

Каменные Сырты с абсолютными отметками, превышающими 200м).

Резкая расчлененность и горный характер рельефа свойственны только
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узкой прибрежной полосе вдоль северной окраины Самарской Луки,

центральная часть, которой представляет собой волнистое плато, вытянутое в

широтном направлении.

К особенностям рельефа Самарской области относится  выраженная

асимметрия в строении речных долин и водоразделов. Склоны водоразделов,

обращенные на юг, всегда короче склонов, обращенных на север . Особенно

высоки и обрывисты правобережья р. Кинеля и Сока [21, с. 235].

На противоположном правом берегу р. Волги, находящемся за пределами

городской черты, осталась незатопленной широкая (около 7 км) полоса

волжской поймы, которая занята озерами и разнообразной лесной,

кустарниковой и луговой растительностью. Из пойменных террас на

территории Самары наибольшую площадь занимает пойма р. Самары, которая

протянулась по обе стороны реки на 3-5 км.

Левобережная волжская пойма наиболее ярко выражена при слиянии

Самары с Волгой, в юго-западной части города, где она образует песчаную

косу. Водораздельное плато в пределах города представляет собой неширокую

(5-8 км) вытянутую, слабоволнистую полосу.

С севера к Самаре подходят отроги Сокольих гор. Наиболее живописен и

выразителен волжский склон плато. Уступами и террасами поднимается он от

Волги к центру города. Выше по реке волжский склон пересекает Овраг

Подпольщиков с двумя вершинами; за оврагом начинается санаторно -

оздоровительная зона и тянется широкой полосой вдоль Волги до Студеного

оврага.

Высокий крутой склон покрыт лиственными деревьями. Берег Волги во

многих местах рассечен глубокими оврагами, заросшими лесом. Из них

наиболее крупными оврагами являются: Барбашинский, Студеный и  Коптев.

Правый склон Студеного оврага заканчивается на берегу р. Волги уступом,

носящим название Лысая гора.

Река Волга является главной водной артерией, пересекающей Самарскую

область на протяжении 300 км. В створе у пос. Поляна им. Фрунзе река
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проносит в среднем около 7660 м 3 воды. Поднятие уровня Волги в связи  со

строительством Саратовской ГЭС привело к подпору воду и в Самаре. Нижняя

пойма оказалась затопленной, река разлилась и прибл изилась к городу. После

сооружения Куйбышевского водохранилища преобладающая часть Волжской

поймы затапливается.

Средняя продолжительность затопления значительной части поймы

составляет около 30 дней, а пониженной — 45 дней. Благодаря регулированию

стока амплитуда высоты слоя воды в пойме существенно  уменьшилась по

сравнению с этой же амплитудой до создания водохр анилища. Основными

особенностями режима рек обл асти являются непродолжительное (1,5-2,0 мес.)

весеннее половодье, во время которого пр оходит основная часть стока (75-80

%), и низкая зимняя и особенно летняя межень.

После создания водохранилища, строгой закономерности наступления

годовых максимумов уровня на р. Волге не наблюдается, так как они зависят от

сбросов воды из Куйбышевского водохранилища.  В летне-осенний период

большие дожди вызывают незначительный подъем уровня воды на реках.

Минимальные годовые расходы воды наблюдаются в основном зимой,

максимальные — в период весеннего снеготаяния.

Особенностью физико-географического положения города являетс я и то,

что он находится на границе лесостепной и степной зон, которая проходит по р.

Самаре. По степени увлажнения лесостепная зона относится к зоне умеренного

увлажнения, а степная — к зоне недостаточного увлажнения. Это

обусловливает разнообразие почв и растительности в городе и его

окрестностях. По долинам Волги и Самары распространены луговые

пойменные почвы.

К югу области, в степной зоне, распространены обыкновенные глинистые

и тяжелосуглинистые черноземы средней мощности. Леса здесь расположены

небольшими массивами в поймах рек [21, с. 265].

К северу, наряду с отдельными и обширными лесными массивами, на

серых лесных почвах или оподзоленных черноземах встречаются обширные
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безлесные пространства на обыкновенных черноземах. Надпойменная терраса

Волги против г. Самары почти сплошь покрыта выщелоченными долинными

черноземами.

Леса в области представлены широколиственными породами с

преобладанием дуба, липовыми и широколиственно - сосновыми породами.

Спутниками дуба являются клен, вяз, дикая яблоня, орешни к и ясень. В состав

липовых лесов входят липа, береза, осина, рябина, черемуха и др. Липовые леса

в левобережье занимают значительно больший процент площади по сравнению

с дубовыми.

2.2 Влияние атмосферной циркуляции на формирование климата

Самарской области

Климатические условия Самарской области создаются в результате

действия многих факторов. Главным из них является солнечная радиация,

характер подстилающей поверх ности и атмосферная циркуляция. Количество

тепла, получаемое от солнечной радиации, зависит от географической широты

места, времени года и суток [21, с. 257].

С возрастанием широты количество тепла, поступающего от солнца,

уменьшается. Однако и на одной широте климат удаленных друг от друга

районов неодинаков. Основная причина этих различий заключается в

атмосферной циркуляции, которая обусловливает перенос воздушных масс

различного географического происхождения. Климат также резко меняется по

мере удаления от берегов океанов вглубь материка. В связи с тем, что Самара

располагается в глубине Европейского материка и находится далеко от

Атлантического океана, климат его формируется под влиянием суши и

характеризуется как континентальный.

По классификации Б.П. Алисова Самарская область относится к поясу

континентального климата умеренных широт с х арактерными вторжениями

арктического и тропического воздуха [4, с. 256].
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Для числовой характеристики континентальности климата

рассчитывается коэффициент по формуле С.П. Хромова:

 , (2.1)

где, А — годовая амплитуда температуры воздуха  в местных условиях;

Am —чисто океаническая амплитуда ;

φ — географическая широта.

В основу этой формулы положена  зависимость годового изменения

амплитуды температуры воздуха в местных и океанических условиях. Влияние

широты местности φ на континентальность в этой формуле исключается

вычитанием чисто океанической амплитуды температуры, равной 5,4sin φ.

Данный показатель континентальности климата говорит о том, какая доля

годовой амплитуды температуры воздуха в данном месте создается за счет

наличия суши на земном шаре, т.е., каков континентальный вклад в годовую

амплитуду температуры.

В данной работе рассчитан показатель континентальности климата для

Самарской области: в годовом ходе в Самаре средняя месячная температура

воздуха изменяется от 20,7 °С в ию ле до -13,6°С в январе. Средняя годовая

амплитуда составляет 34,3 °С, амплитуда на этой широте в океанических

условиях равна 4,3°С.

Следовательно, подставив в формулу С.П. Хромова данные значения,

вычислим значение показателя континентальности климата - 88%. Одним из

определяющих факторов формирования Самарской области климата

принадлежит атмосферным циркуляции и синоптическим процессам.

Для характеристики циркуляции Самарской области использовались

данные атмосферных процессов за период 2007-2017 гг. по сезонам года.

В среднем за год приходится 153 дня на циклоническую и 212 дней на

антициклоническую циркуляцию (табл. 2.1).
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Таблица 2.1

Повторяемость различных барических образований, % [21, с. 153]

Сезон Циклон Антициклон

Весна 30 70

Лето 45 55

Осень 44 56

Зима 40 60

Год 42 58

Рассмотрим атмосферную циркуляцию в Са марской области по сезонам

года. Повторяемость барических градиентов по сезонам года представлена в

табл. 2.2 и табл. 2.3. Первая строка в таблице показывает число дней различных

циклонов (антициклонов) за год, вторая их повторяемость.

Таблица 2.2

Среднее годовое число случаев и повторяемость различных

циклонов, % [21, с. 153]
ЦиклонСезо

н
стацио
нарны
й

запад
ный

северо-
западны

й

черномо
рский

каспийск
ий

Возни
кающ
ий над
ЕТР

стационар
ный
над

Западной
Сибирью

и
Средним
Уралом

мало
градиен

тное
циклон
ическое

поле

Весн
а

1,0
3,3

3,4
11,3

1,0
3,3

0,5
1,7

1,0
3,3

0,8
2,7

1,0
3,3

0,2
0,7

Лето 3,1
2,0

23,9
15,7

6,5
4,3

3,7
2,4

8,9
5,8

2,8
1,8

15,9
10,4

4,2
2,8

Осен
ь

0,4
1,3

8,5
27,5

2,7
8,7

0,7
2,3

0,6
1,9

0,1
0,3

0,6
1,9

-
-

Зима 0,8
0,5

31,0
20,5

8,2
5,4

5,3
3,5

5,5
3,6

2,5
1,6

5,7
3,8

2,5
1,6

Год 5,3
1,4

66,8
18,3

18,4
5,0

10,2
2,8

16,0
1,4

6,2
1,7

23,2
6,4

6,9
1,9
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Таблица 2.3

Среднее годовое число случаев и повторяемость различных антициклонов,

% [21, с. 154]
АнтициклонСезо

н Возникаю
щий над

ЕТР

Азорски
й

Казахстан
ский

Скандина
вский

Стациона
рный

у Самары

Карский
или

западнос
ибирский

мало
градиент

ное
антицик
лоничес
кое поле

Весн
а

0,7
2,3

4,7
15,7

10,5
35,0

3,8
12,7

0,3
1,0

0,3
1,0

0,8
2,7

Лето 2,2
1,4

21,4
14,0

22,1
14,4

27,3
17,8

2,0
13

8,1
5,3

0,9
0,6

Осен
ь

1,1
3,6

5,2
16,8

68
21,9

2,0
6,4

1,4
4,5

0,5
1,6

0,4
1,3

Зима 5,3
3,5

14,8
9,8

38,5
25,6

13,1
8,7

4,4
2,9

10,8
7,1

2,8
1,9

Год 9,3
2,5

46,0
12,6

77,9
21,4

46,2
12,7

8,1
2,2

19,7
54

4,9
1,3

Повторяемость циклонической и антициклонической циркуляции еще не

определяет полностью влияние атмосферно -циркуляционных процессов на

климат области. Важную роль в этом играют типы циклонов и антициклонов и

воздушных масс, вовлекаемых в циркуляцию, ве роятность их вхождения и

длительность действия однотипных процессов. Результаты анализа

десятилетнего материала показали, что в исследуемом районе в течение года

преобладает антициклоническая форма циркуляции [2, с. 355].

Анализируя данные, выделены следующие циркуляционные особенности

исследуемого района [21, с. 155].

Весна. Этот сезон в Самарской области очень короткий, длится только

один месяц (апрель). В начале апреля средняя суточная температура воздуха

становится уже положительной и в дальнейшем идет быстрое повышение

температуры. В атмосферной циркуляции в 70% случаев преобладает влияние

антициклонов, в 35% случаев антициклонический тип погоды определяется

влиянием гребня казахстанского антициклона, по юго -западной периферии
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которого часто поступает континентальный тропический воздух -33%.

Преобладающей воздушной массой весной является континентальный воздух

умеренных широт - 43%.

Очень теплая погода связана с адвекцией континентально -тропического

воздуха; отклонение средней суточной температуры от но рмы (аномалия

температуры) в этом случае достигают 11 -16°С, при относительной влажности

менее 30%. Такой воздух поступает в исследуемый район с юго -востока

Европейской части Евразии, из Средней Азии  или Прикаспийской

низменности. На рис. 2.3 представлена карта погоды за 03 час. 9 апреля 2017 г.

Рис. 2.3. Карта погоды на 03 час. 09.04.2017 г. [21, с.157]

При таких атмосферных процессах происходит вынос на Среднюю Волгу

очень теплого и сухого воздуха из Средней Азии. Континентальный воздух

умеренных широт приходит с антициклонами азорского происхождения как

трансформированный морской воздух умеренных широт, или поступает с

севера Казахстана как трансформированный арктический воздух [8, с. 235].

При этом обычно преобладает теплая погода, аномалия температуры

составляет 2- 5°С, относительная влажность 31 -60%.

Морской воздух умеренных широт на Среднюю Волгу приносят
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циклоны. Преобладает в этот период влияние западных циклонов (11 %), с

которыми поступает в наши районы влажный воздух Атлантики, повторяемость

его составляет 10%. Чаще всего в морском воздухе умеренных широт аномалия

температуры воздуха составляет 0.. -2°С, относительная влажность 70-100%.

Черноморские циклоны, повторяемос ть которых составляет 1,7%, приносят

морской тропический воздух, аномалия те мпературы воздуха составляет 2 -5 °С,

относительная влажность 70-100 %; обычно выпадают значительные дожди.

Повторяемость северо-западных и каспийских циклонов, стационарных в

районе Самары, и тыловой части западносибирской депрессии составляет 3 %.

Преобладание в атмосферной циркуляции гребней казахстанского

антициклона или циклонов с Атлантики, перемещающихся по северу

Европейского материка, создают условия для теплой весны. Холодная весна

обуславливается скандинавскими (12,7%) и очень редко (1 %)

западносибирскими антициклонами или влиянием тыловой части

западносибирской депрессии [21, с.158].

Лето. Характерной чертой летнего сезона является понижение

интенсивности общей циркуляции атмосферы и увеличение роли солнечной

радиации в формировании климата. Этот сезон в Самарской области

продолжается с мая по сентябрь. Вероятность антициклонической деятельности

составляет 55%. По сравнению с весной летом значительно сокращается

влияние гребня казахстанского антициклона и азорского антициклона по 14%.

Максимальной повторяемости достигают антициклоны, смещающиеся на

Европейскую часть России из Скандинавии. По сравнению с весной

увеличивается количество антициклонов с Карского моря и с северных районов

Западной Сибири (5,3%).

Повторяемость различных антициклонов по м есяцам распределяется

следующим образом: гребень казахстанского антициклона преобладает в мае

(55 %), антициклоны с Карского моря и с севера Западной Сибири — в августе

(37%), азорский и скандинавский антициклоны преобладают в июне

(повторяемость соответственно 28 и 22 %).



30

Преобладающей воздушной массой летом также является

континентальный воздух умеренных широт (62 %), который приносят в район

Самары антициклоны с западных и юго -западных районов Европейской части

России и с востока (из районов северного Каз ахстана).

Аномалия температуры воздуха в этом случае составляет 0 -1,9°С

относительная влажность 30-50%. Очень жаркая и сухая погода

обусловливается континентально -тропическим воздухом (13%) или

трансформированным континентальным воздухом умеренных широт в

малоградиентном барическом поле. Аномалия температуры воздуха достигает

5°С и более, относительная влажность менее 30 %. Континентально-

арктический воздух (повторяемость его 12 %, аномалия температуры -5°С и

ниже), поступает в системе антициклонов, смещающи хся из северо-западных,

северных и северо-восточных районов Европейской части России,

относительная влажность в этой воздушной массе 30 -50 % или 51-70 %.

Заморозки в воздухе и на поверхности почвы в мае, и в начале июня чаще

всего наблюдаются в антициклона х, перемещающихся на Европейскую часть

России из Скандинавии, заморозки в сентябре — в антициклонах,

перемещающихся с Карского моря. Эти заморозки имеют х арактер адвективно-

радиационных [19, с.134].

По сравнению с весной летом на 15 % увеличивается повторяемость

циклонов и составляет 45%. Преобладают летом западные циклоны (15%);

повторяемость каспийских циклонов сост авляет 5,8%, северо-западных —

4,3%, черноморских — 2,4%. Погода в Куйбышеве может быть теплой,

умеренно-теплой, прохладной и даже холодной, в зависимости от того, в какой

части циклона находится Самара. Чаще всего летом западные цикло ны

перемещаются севернее 60° с. ш. и обусловливают теплую погоду,

преимущественно без осадков. Довольно часто (10,4%) на погоду Самарской

области оказывает влияние тыловая часть западносибирской депрессии.

Наибольшая повторяемость таких процессов наблюдается в июне, июле и

августе (25-27 %). Депрессия выражена ложбиной, смещающейся с севера, с
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холодными тропосферными арктическими и приземными фронтами.  При этом в

районе Самары отмечаются похолодания и кратковременные дожди.

Значительные дожди выпадают при прохождении через Самару

центральной части черноморского или каспийского циклонов, а также при

медленном смещении с запада холодных фронтов, на которых возникают

небольшие циклонические возмущения. Так, за счет медленно движущихся

холодных фронтов в Самаре за сутки выпало 27,5 мм осадков, такое количество

осадков равно 70 % месячной нормы (рис. 2.4) .

Рис. 2.4. Карта погоды на 03 час. 14.07.2017 г. [21, с.159]

Таким образом, если в атмосферной циркуляции преобладает влияние

циклонов, то лето бывает прохладным и дождливым. Для жаркого и сухого лета

характерно преобладание антициклонов.

Осень. Октябрь в Самарской области - типичный осенний месяц,

характеризуется быстрым понижением температуры воздуха. В атмосферной

циркуляции наибольшую повторяемость имеют антициклоны (56 %). При этом

повторяемость гребня казахстанского антициклона составляет 21,9 %. По

сравнению с летом резко уменьшается вероятность вхождения скан динавских

антициклонов (6,4%), увеличивается повторяемость стационарных
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антициклонов (4,5 %). Осенью значительно активизируется циклоническая

деятельность; повторяемость циклонической циркуляции составляет 44 %. В

связи с адвекцией холода с севера и охлажд ением подстилающей поверхности

траектории западных циклонов проходят значительно южнее по сравнению с

летом.

Погода чаще всего становится неустойчивой и обусловливается

прохождением циклонов с Атлантики и затоком холодных арктических масс в

тылу уходящих циклонов.

Повторяемость западных циклонов осенью составляет 27,5 % и является

наибольшей в году. Повторяемость северо -западных циклонов — 8,7%.

Повторяемость черноморских циклонов составляет, как и летом, 2,3 %, почти

не наблюдаются каспийские циклоны и ци клоны, возникающие над

Европейской частью России.

Преобладающей в сезоне воздушной массой по -прежнему является

континентальный воздух умеренных широт, но по сравнению с другими

сезонами его повторяемость значительно уменьшается и составляет 37 %.

Континентальный воздух умеренных широт приходит на Среднюю Волгу с

северных, центральных районов Европейской части России и с районов

северного Казахстана, обуславливая холодную погоду с аномалией

температуры воздуха (от -2 до -5 °С), или умеренно теплую погоду с аномалией

от (1 до -1°С), относительная влажность воздушной массы составляет 30 -69 %.

Морской воздух умеренных широт (повторяемость 19%) приносят

циклоны с Атлантики. Осенью значительно увеличивается повторяемость

континентального арктического воздуха и яв ляется наибольшей в году - 26 %.

Вторжение холодного арктического воздуха с Карского моря или с севера

Западной Сибири обусловливает в районе Самары очень холодную погоду;

средняя суточная температура воздуха при этом уменьшается на 6 -11 °С по

сравнению с нормой, относительная влажность составляет 30 -69 %.

Более влажный арктический морской воздух (повторяемость 6%)

поступает с Баренцева моря. Такая же холодная погода бывает при
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малоградиентном барическом поле, когда воздушная масса дополнительно

охлаждается за счет радиационного выхолаживания в ясные и тихие ночи.

Континентальный тропический воздух может приходить в район Самары

в начале октября из Средней Азии и Прикаспийской низменности (9%), редко

(3%) может поступать морской тропический воздух со Среди земного моря. В

период поступления воздушной массы со Средней Азии или с Прикаспийской

низменности в Самаре устанавливается очень теплая и сухая погода, аномалия

температуры воздуха достигает 6.. - 11°С, а влагосодержание воздуха

составляет менее 30% или 30 - 69 %. В морском тропическом воз духе аномалия

температуры колеблется в пределах 6°С - 11°С, влагосодержание 70 - 100 %.

Зима в Самаре начинается в ноябре и заканчивается в марте. В этом

сезоне также преобладает антициклональная циркуляция - 60%. Повторяемость

гребня казахстанского антициклона составляет 25 %, повторяемость гребня

азорского происхождения значительно снижается -10%. Максимальную

повторяемость имеют антициклоны, перемещающиеся на Европейскую часть

России с Карского моря и с Западной Сибири, с которыми связано вторжение

холодного арктического воздуха и понижение средней суточной темпе ратуры

воздуха ниже нормы на 10°С и более, влагосодержание в эт ой воздушной массе

0,5-2,0 гПа. Повторяемость континентального арктического воздуха  составляет

4 % [21, с.161].

На рис. 2.5 представлена карта погоды за 03 ч 9 февраля 2017г., которая

характеризует ультраполярное вторжение арктического воздуха на Среднюю

Волгу.

Понижение температуры составило -31... -36 °С. Такая же очень холодная

погода наблюдается в малоградиентном барическом поле при радиационном

выхолаживании воздуха умеренных широт. Зимой в Самаре преобладающей

воздушной массой является континентальный воздух умеренных широт (60%),

с которым связана холодная или умеренно -холодная погода; аномалия

температуры воздуха составляет -5,0 ... -9,9°С или -4 ,9 ... 0°С. Такая погода

обусловливается обычно антициклонами, смещающимися на Европейскую
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часть России из Скандинавии (8 %), а также антициклонами, возникающими

над Европейской частью

Рис. 2.5. Карта погоды 09.02.2017 г. (вторжение континентального

арктического воздуха)  [21, с.163]

России (3,5%) и антициклонами азорского происхождения (9,8%). В

зимний период в циклонической циркуляции преобладают  западные циклоны

(20,5 %). Устойчивое перемещение на Ев ропейский материк циклонов с

Атлантики обусловливает в районах  Самары теплую погоду с осадками,

метелями и гололедом.

Повторяемость морского воздуха умеренных широт составляет 33%.

Температура воздуха повышается на 0,1-4,9°С выше нормы, упругость

водяного пара составляет 3,0-5,0 гПа. Зимой наблюдается максимальная

повторяемость черноморских циклонов  (3,5%), которые приносят в Среднее

Поволжье морской тропический воздух; аномалия температуры воздуха

достигает 10 °С и более, упругость водяного пара — 4-9 гПа. Повторяемость

каспийских циклонов составляет 3,6 %, тыловой части западносибирской

депрессии — 3,8 %, северо-западных циклонов — 5,4 %

Выход южного циклона на Среднюю Волгу представлен на рис.  2.6.
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Рис. 2.6. Карта погоды 10.01.2017 г. (выход Южного циклона) [21, с.164]

Из анализа атмосферных процессов следует, что в течение года в

Самарской области, преобладающей является антициклональная циркуляция,

повторяемость ее составляет 212 дней или 58% .

Повторяемость различных типов антициклонов распределяется

следующим образом: казахстанские — 21,4% (78 дней), азорские и

скандинавские — по 12,7% каждый (46 дней), карские и западносибирские—

5,4% (около 20 дней), остальные — 6% случаев (в сумме 22 дня).

Циклоническая циркуляция в среднем за год составляет 153 дня  (42%);

повторяемость различных типов циклонов распределяется следующим образом:

западные — 48,3% (67 дней), тыловая часть западносибирской депрессии —

6,4% (23 дня), северо-западные — 5,0% (18 дней), каспийские — 4,4% (16дней),

черноморские — 2,8% (10 дней), все остальные — 5,0% (19дней).

Можно сделать вывод, что на климат Самарской области преобладающее

влияние оказывает континентальный воздух, определяющий повышенный фон

температуры и сухость воздуха летом, холодные и малоснежные зимы,

непродолжительную весну и осень.
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Глава 3 Пространственно-временное распределение снежного покрова по

территории Самарской области

3.1 Региональные особенности формирования климата  Самарской области

Самарскую область, вследствие сложившихся особенностей рельефа

делят на части Река Волга и её приток Самара делят Правобережье, Северное и

Южное левобережья. Вследствие сложившихся особенностей рельефа области

в данной работе для исследования выделено четыре зоны (рис. 3.1 ).

Рис. 3.1. Зональная карта-схема Самарской области1

I зона - Правобережье. Зона характеризует западную часть области,

расположена на Приволжской возвышенности. Территория представлена

оврагами и речными долинами. Особенность  рельефа наличие невысоких

меловых холмов высотой до 180 м. Существенная роль в формировании

рельефа правобережной части Самарской области принадлежит тектоническим

процессам, вследствие которых территория характеризуется резким контрастом

между возвышенными территориями правобережья и низменностями вдоль

1 Рисунок получен автором в ходе исследования
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левобережья реки Волги.

II зона - Северное левобережье. Включает в себя юго-западную часть

Бугульминско-Белебеевской возвышенности и плоскую низменность Заволжья .

Север Левобережья делится рекой Кондурчой на две различные по своему

рельефу части - на Западную, расположенную на плоской р авнине низкого

Заволжья вдоль р. Волги и на Восточную - высокое Заволжье, расположенную в

отрогах Бугульминско-Белебеевской возвышенности . Максимальная высота

отрога - 317 м. над уровнем моря. По правым берегам рек Сок и Кондурча

проходят Сокские горы и Кинельские горы.

III зона - Южное левобережье (местное название - Сыртово Заволжье).

Занимает 90% площади всей области. Представляет собой пологоволнистую

равнину, рассеченную несколькими речными долинами , юго-восточную часть

которой занимают отроги возвыш енности Общий Сырт (Синий, Средний,

Каменные Сырты с абсолютными отметками, превышающими 200 м).

IV зона - Самарская Лука. Представляет собой значительно выраженную

и известную излучину р . Волги, образованную в нижнем течении р. Волги,

между с. Усолье и г. Сызрань. Омывается водами р . Усы, Куйбышевского и

Саратовского водохранилищ. Самарская Лука огибает Жигулёвскую

возвышенность, рельеф Самарской Луки представлен Жигулевскими горами с

максимальной высотой 370 метров. Общая площадь территории — 155 тыс. га.

Протяжённость с запада на восток — 60 км, с севера на юг — 33 км. Вдоль

северной окраины территории Самарской Луки протянулась узкая прибрежная

полоса правобережья, характеризующаяся р езкой расчлененностью.

Центральной части свойственен горный характер р ельефа, представляющий

собой волнистое плато, вытянутое в широтном направлении на уровне 250 -300

м. К южному краю Самарской Луки плат о понижается до отметок 60,8 м и

затем резко обрывается к реке Волге крутыми обрывами, расчлененными сетью

оврагов. Западный склон плато к реке Усе имеет пологий характер и расчленен

множеством оврагов на мелкие увалы с более или менее мягкими пологими

склонами [21, с. 217].
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В работе проведен анализ климатических характеристик  за период 2003-

2018 гг. в соответствии по четырем зонам. В табл. 3.1 приведена средняя

месячная и годовая температура воздуха.

Таблица 3.1

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С  (2003-2018 гг.)2

Станция    V V V V V


X X X X Го
д

I зона Правобережье
Новодевичье -11,7 -11,2 -5,3 5,5 14,0 18,5 20,2 18,2 12,4 4,6 -3,2 -8,7 4,4

Сызрань -11,7 -11,2 -5,2 5,9 14,3 19,0 20,8 18,7 12,6 4,9 -2,9 -8,6 4,7

II зона Северное левобережье (Заволжье)
Клявлино -13,3 -12,5 -6,3 4,1 12,8 17,7 19,2 17,0 11,0 3,0 -5,0 -10,3 3,1

Тольятти -11,4 -10,9 -4,7 6,3 14,4 19,2 20,9 18,8 13,0 5,1 -2,6 -8,4 5,0

Серноводск -12,8 -12,2 -5,9 5,4 13,9 18,6 20,2 18,1 12,1 4,1 -4,0 -9,8 4,0

Челно-
Вершины

-13,0 -12,4 -6,3 4,7 13,0 17,8 19,4 17,1 11,3 3,5 -4,5 -9,9 3,4

III зона Южное левобережье (Сыртово Заволжь е)
Авангард -13,0 -12,6 -6,4 5,8 14,4 19,2 21,1 19,1 12,8 4,6 -3,7 -9,6 4,3

Большая
Глушица

-12,7 -12,4 -6,1 6,1 14,8 19,9 21,6 19,5 13,0 4,8 -3,4 -9,3 4,7

Аглос (возле
Самары)

-12,4 -11,8 -5,8 5,9 14,5 19,1 20,9 18,9 12,8 4,7 -3,5 -9,4 4.5

Безенчук -12,3 -12,0 -5,8 6,1 14,6 19,3 21,1 18,9 12,8 4,9 -3,1 -9,0 4,6

IV зона Самарская Лука
Сосновый
Солонец

-12,0 -11,5 -5,4 5,5 13,9 18,6 20,2 18,3 12,2 4,2 -3,8 -9,4 4,2

Средняя многолетняя годовая температура воздуха в Самарской области

колеблется от 3°С на северном левобережье (МС Клявлино) до 5°С на Южном

левобережье (МС Большая Глушица). Минимум температуры отмечается в

январе (от 13,8°С до –11,2°С), максимум – в июле (от +19 до +21,5°С).

Абсолютный минимум –47°С наблюдался в районе северного левобережья (МС

Тольятти, Безенчук и Челно-Вершины). Абсолютный максимум температуры -

в районе правобережья на МС Сызрань +41-42°С.

В направлении с запада на восток с редняя температура января

2 Таблица составлена по данным полученным в результате исследования
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понижается от –11°С до –13,5°С. С юго-запада на северо-восток возрастает

продолжительность периода с устойчивыми морозами - от 99 дней на юго-

западе до 135 дней на северо – востоке. В середине сентября – начале октября

на территории области начинаются заморозки, которые заканчиваются в

первой–второй декаде мая. В третьей декаде апреля на Южном левобережье

наступает лето (раньше всех), в районе Северного левобережья – в первой

декаде мая.

Вследствие большого притока солнечной радиации, за счет

трансформации воздушных масс формируется л етняя погода. В летнее время

уменьшается циклоническая деятельность, особенно ярко выражено в

восточной части территории. Среднемесячная температура июля изменяется с

севера на юг и составляет от 19°С на севере, до 21,5°С на юге.

Продолжительность безморозного периода составляет 118 -157 дней. [18, с. 245]

Характер рельефа и протяжённая территория вызывают различия в

распределении скорости и направлении ветра (табл. 3.2, табл. 3.3).

Таблица 3.2

Повторяемость направлений ветра в теплый период года, %

(2003-2018гг.)3

Повторяемость направлений ветра за июль-август, %Станция
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ

I зона Правобережье
Новодевичье 13 10 6 5 10 17 24 15
Сызрань 18 8 7 8 5 10 23 21

II зона Северное левобережье (Заволжье)
Клявлино 13 12 10 11 11 14 14 15
Тольятти 24 12 7 5 16 13 14 9
Серноводск 16 13 6 13 11 13 12 16
Челно-Вершины 14 11 8 10 17 13 14 13

III зона Южное левобережье (Сыртово Заволжье)
Авангард 18 9 6 11 15 11 12 18
Большая Глушица 10 11 11 8 7 14 22 17
Аглос (Самара) 17 14 6 4 8 18 16 17
Безенчук 15 11 12 6 7 11 20 17

IV зона Самарская Лука
Сосновый Солонец 23 12 11 7 6 11 15 15

3 Таблица составлена по данным полученным в результате исследования
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В основном, в течение года н а территории Самарской области

наблюдаются ветры юго-западного направления, на севере области – южные, на

юго-востоке – юго-восточные. В холодный период года наибольшую

повторяемость имеют ветры южных направлений, в теплый период - ветры

северо-западного и северного направления.

Таблица 3.3

Повторяемость направлений ветра в холодный период года, %

(2003-2018 гг.)4

Повторяемость направления ветра, %, за XII – II/ III - IVМетеостанция
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ

I зона Правобережье
Новодевичье 9/14 2/6 3/6 11/11 26/22 22/18 16/12 11/11

Сызрань 10/16 6/11 7/11 17/17 15/11 16/11 21/14 8/9
II зона Северное левобережье (Заволжье)

Клявлино 6/8 5/10 5/8 19/16 29/26 16/14 11/10 9/8
Тольятти 13/15 5/9 5/7 7/8 41/34 15/13 8/8 6/6

Серноводск 8/13 7/10 5/8 34/30 20/17 11/8 7/6 8/8
Челно -  Вершины 7/10 6/9 4/6 10/15 37/30 20/16 9/7 7/7

III зона Южное левобережье (Сыртово Заволжье)
Авангард 9/10 4/9 21/22 30/23 19/14 7/7 8/8

Большая Глушица 5/7 7/13 14/18 18/17 15/23 17/14 14/11 10/8
Аглос (Самара) 6/8 9/13 7/12 7/10 21/16 29/23 13/11 8/7

Безенчук 7/8 4/9 12/17 11/13 18/13 22/18 17/13 9/9
IV зона Самарская Лука

Сосновый Солонец 14/13 5/10 12/17 14/14 15/13 20/17 13/10 7/6

В зависимости от подстилающей поверхности , среднегодовые значения

скорости ветра испытывают колебания - над водохранилищами, на

возвышенных и открытых участках  скорости ветра достигают 4,9 м/с , на

равнинных участках, в низинах – 3,6 м/с. Минимальные скорости ветра

наблюдаются в летний период (июль–август), максимальные - зимой и весной,

иногда в октябре. В суточном ходе скорость ветра минимальна в ночные и

утренние часы, в послеполуденные (13-15 часов) – достигает максимума. Над

водохранилищами максимум скорости ветра  отмечается в ночные часы,

минимум – в дневные. Амплитуда суточных колебаний скорости в холодный

4 Таблица составлена по данным полученным в результате исследования
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период не превышает 1 м/с, в теплый – 1,5-2 м/с. (табл. 3.4)

Таблица 3.4

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с  (2003-2018гг)5

Станция С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ
I зона Правобережье

Новодевичье 2,2 1,7 1,7 2,3 1,7 3,1 2,6 2,2
Сызрань 2,3 1,9 1,6 2,2 1,6 1,9 2,4 2,4

II зона Северное левобережье (Заволжье)
Клявино 2,2 1,8 2,0 2,4 2,0 2,0 2,0 2,3
Тольятти 1,9 1,5 1,4 1,6 1,4 2,1 1,4 1,6
Серноводск 2,2 1,8 2,0 2,4 2,0 2,0 2,0 2,3
Челно-Вершины 2,0 1,7 1,6 2,1 1,6 2,2 2,0 1,9

III зона Южное левобережье (Сыртово Заволжье)
Авангард 3,2 3,0 3,5 3,8 3,5 4,0 3,7 3,1
Большая Глушица 1,0 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3 1,8 1,5
Аглос (возле Самары) 3,1 2,7 2,4 2,8 2,4 3,4 3,3 2,8
Безенчук 1,9 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 2,0 2,1

IV зона Самарская Лука
Сосновый Солонец 2,2 1,5 1,5 2,1 1,5 2,0 2,0 1,8

В отдельные годы наблюдаются ветры, достигающие ураганной силы, с

порывами более 40 м/с, особенно это бывает опасно в зимний пери од, когда

усиление ветра сопровождается сильными снегопадами.

Относительная влажность воздуха , в среднем за год, по территории

области постепенно понижается от 75% до 71%, с севера на юг и юго-восток,

обуславливающая засушливость южных и юго -восточных районов.

Наибольших значений 80-90%, влажность достигает в зимний период,

максимум отмечается над Самарской Лукой ( МС Сосновый Солонец) и на

Северном левобережье (МС Клявлино), наименьших (60-70%) - в летний

период, минимумом отмечается в мае–июне, при этом прослеживается плавное

понижение значений с севера на юг.

Годовая сумма осадков на территории области  изменяется в широких

пределах, наблюдается зональное уменьшение годовых сумм осадков с севера

на юг от 540 до 370 мм. Основная масса осадков выпадает с апреля по октябрь

порядка 70% годового количества осадков.  В годовом ходе минимум осадков

5 Таблица составлена по данным полученным в результате исследования
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наблюдается в феврале, максимум – в июле (табл. 3.5).

Таблица 3.5

Месячные суммы осадков на станциях входящих в водосбор реки

Волги, мм (2003-2018 гг.)6

месяцыСтанция
   V V V V V X X X X

I зона Правобережье
Новодевичье 31 25 23 35 38 61 54 47 56 45 39 34
Сызрань 33 26 22 34 33 54 54 46 46 38 36 33

II зона Северное левобережье (Заволжье)
Клявлино 55 41 32 37 37 69 61 60 64 67 63 60
Тольятти 36 29 22 31 37 52 59 48 50 45 39 36
Серноводск 34 27 20 28 29 59 52 46 49 46 38 37
Челно-
Вершины

35 28 20 31 35 64 50 53 53 53 40 36

III зона Южное левобережье (Сыртово Заволжье)
Авангард 24 20 19 27 29 48 41 35 38 37 33 31
Большая
Глушица

29 22 22 25 32 53 46 41 43 37 36 34

Аглос
(Самара)

33 28 23 35 31 65 50 49 42 46 40 38

Безенчук 34 29 23 32 31 59 56 45 43 40 37 37
IV зона Самарская Лука

Сосновый
Солонец

55 41 32 37 37 62 54 50 53 62 64 59

Летом осадки часто выпадают в виде ливневых дождей с гроз ами, что

связано с прогревом воздуха над сушей, увеличением испарения с

подстилающей поверхности, большими вертикальными градиентами

температуры воздуха и прохождением холодных фронтов.

Рост интенсивности ливневых осадков отмечается вблизи крупных рек, в

условиях неровного возвышенного рельефа. Средняя интенсивность ливней

близка к 1 мм/мин, максимальная 6 мм/мин. Средние суммы осадков при

ливнях мало изменяются по территории и равняются 15 -20 мм, максимальные

могут достигать 70-90 мм.

За тёплый период года в среднем наблюдаются от 4 до 6 ливней, при этом

в юго-западных районах их больше, чем в восточных.

6 Таблица составлена по данным полученным в результате исследования
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3.2 Пространственно- временные характеристики распределения снежного

покрова

Для климата Самарской области характерн а продолжительная зима с

устойчивым снежным покровом, который залегает в среднем 1 40-150 дней

(табл. 3.6).

Таблица 3.6

Характеристики появления и схода снежного покрова (2003-2018 гг.)7

Станция

Число
дней со

снежным
покровом

Даты
появления
снежного
покрова

Даты
образования
устойчивого

снежного
покрова

Даты
разрушения
устойчивого

снежного
покрова

Даты
схода

снежного
покрова

I зона Правобережье
Новодевичье 142 28.Х 21.XI 3.IV 7.IV
Сызрань 138 29.Х 22.XI 1.IV 8.IV

II зона Северное левобережье (Заволжье)
Клявино 147 3.ХI 19.XI 7.IV 9.IV
Тольятти 145 26.Х 21.XI 2.IV 6.IV
Серноводск 150 23.Х 19.XI 6.IV 11.IV
Челно-Вершины 151 26.Х 17.XI 6.IV 13.IV

III зона Южное левобережье (Сыртово Заволжье)
Авангард 136 30.Х 24.XI 30.III 2.IV
Большая Глушица 136 3.ХI 25.XI 3.IV 5.IV
Аглос (возле
Самары)

141 31.Х 20.XI 3.IV 8.IV

Безенчук 141 30.Х 22.XI 3.IV 8.IV
IV зона Самарская Лука

Сосновый Солонец 157 26.Х 14.XI 11.IV 13.IV

В среднем за период наблюдений, п ервый снег, выпадает в третьей декаде

октября, а устойчивый снежный покров образуется спустя 20-25 дней после

первого снега. Наиболее интенсивный рост снежного покрова происходит в

период с ноября по февраль. Максимальная величина снежного покрова

наблюдается в первой половине марта. Наибольшая продолжительность

залегания снежного покрова отмеч ена на Плато Самарская Лука.

Также, на плато Самарская Лука устойчивый снежный покров

7 Таблица составлена по данным полученным в результате исс ледования
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формируется на 15 дней раньше, чем в долине Волги, а разрушается на 5 дней

позднее. За период с 2003 по 2018 гг. в первой декаде ноября, снежный покров

отсутствует в 52% случаев, наблюдавшаяся наибольшая высота не превышает

10 см. В последней декаде ноября 88 % всех случаев, снежным покровом

покрыта вся территория, средняя высота покрова не превышает 10 см, но в

отдельные годы может достигать 20 см. С третьей декады декабря  до конца

марта устойчивый снежный покров бывает ежегодно.

В конце марта наблюдается уменьшение высоты снежного покрова

вследствие его уплотнения и таяния. Процесс уменьшения высоты снежного

покрова протекает более интенсивно, чем нарастание, и уже к началу апреля

устойчивый снежный покров разрушается. В зависимости от местных условий,

даты разрушения снежного покрова могут различаться более чем на месяц.

Окончательно снег сходит к середине апреля, но иногда, в северной части

левобережья держится до конца а преля. При средней дате 5 апреля устойчивый

снежный покров раз в десять лет может разрушаться ранее 30 марта или позже

15 апреля. После схода снежного покрова нередки возвраты холодов,

сопровождающиеся снегопадами.

На рис. 3.2 представлено число дней со снежным покровом за

исследуемый период.

Рис. 3.2. Число дней со снежным покровом  за период (2003-2018 гг.)8

8 Рисунок  получен автором в ходе исследования
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Число дней со снежным покровом колеблется от 136 дней в районе МС

Авангард и МС Большая Глушица до 157 дней в районе МС Сосновый

Солонец. В отдельные годы, на севере левобережья, число дней со снежным

покровом может достигать 170 дней.

В табл. 3.7 представлены сведения о высоте снежного покрова (см)

Самарской области, на последний день декады, за период 2003 -2018 гг.

Таблица 3.7

Высота снежного покрова на последний день декады , см

за период 2003-2018 гг.9

месяцы

XI XII I II III IV

Метеорологиче
ские

станции
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2

I зона Правобережье
Новодевичье * 4 6 10 13 16 19 23 25 27 30 30 30 26 17 * *

Сызрань * 4 6 10 13 16 21 25 28 30 34 31 30 25 12 *

II зона Северное левобережье (Заволжье)
Клявино 8 10 13 18 23 28 33 38 42 45 49 48 48 46 37 14 *

Тольятти * 4 8 13 17 21 25 35 40 43 48 47 46 41 25 * *

Серноводск * 4 7 11 13 16 22 23 24 28 29 29 28 26 17 5 *

Челно-

Вершины

* 3 5 7 10 12 16 19 21 24 25 25 25 22 14 4 *

III зона Южное левобережье (Сыртово Заволжье)
Авангард * 3 5 8 10 13 15 16 17 19 19 19 18 15 7 *

Большая

Глушица

* * 3 7 10 13 16 20 22 24 26 26 25 21 13 *

Аглос (возле

Самары)

* 4 7 12 17 20 25 30 32 36 39 39 39 33 21 *

Безенчук * 3 6 11 14 16 20 26 28 29 33 33 31 28 17 7 *

IV зона Самарская Лука
Сосновый
Солонец

* 6 9 16 22 29 37 42 45 50 56 56 56 52 37 12 *

9 Таблица составлена по данным полученным в результате исследования
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При анализе высоты снежного покрова выявлены следующие

закономерности:

В первой декаде ноября высота снежного покрова отмечена только в

районе МС Клявино (8 см) – зона Северного левобережья, во второй декаде

ноября – снег отмечен на всех МС, исключение составляет МС Большая

Глушица – зона Южного левобережья, в третьей де каде ноября снежный

покров зафиксирован на всех МС, максимум высота снежного покрова отмечен

на МС Клявино -13 см.

Максимальная высота снежного покрова отмечается во второй половине

февраля в долине Волги - плато Самарская Лука 56 см, северное левобережье

(МС Клявино) - 49 см, минимальное значение высоты снежного покрова

отмечено на Южном левобережье (МС Авангард) – 19 см. В зоне Правобережья

высота снежного покрова отмечается в пределах 30 см.

Наибольшей высоты снежный покров за зиму достигает в районе

Соснового Солонца (100 см), в других районах области наибольшая высота

снежного покрова колеблется в пределах от 69 до 84 см. Минимальная высота

снежного покрова находится в пределах от 10  до 31 см. (табл. 3.8).

Таблица 3.8

Наибольшая высота снежного покрова за зиму, (см)

за период 2003-2018 гг.10

Наибольшая высота снежного покрова за зимуМетеорологическая
станция

зона

средняя максимальная минимальная
Сосновый Солонец IV 56 100 31
Клявино II 49 84 26
Красное Поселение II 37 74 19
Тольятти ОМС II 38 88 10
Безенчук III 32 67 11
Авангард III 27 69 10

На рис. 3.3 графически представлено распределение наибольшей высоты

снежного покрова по результатам снегосъемки за период времени с 2003 по

10 Таблица составлена по данным полученным в результате исследования
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2018 гг.

Рис. 3.3. Наибольшая высота снежного покрова по результатам

снегосъемки11

Важной характеристикой снежного покрова является его плотность, знание

которой имеют значения для определения запаса воды в снеге, строительства

зимних дорог, нагрузок от снега на крышах зданий  [20, с. 267].

В табл. 3.9 приведены значения плотности снежного покрова для

Самарской области.

Таблица 3.9

Плотность снежного покрова по результатам снегосъемки

на последний день декады, (кг/м3)12

XI XII I II IIIСтанция,

(участок) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Клявлино · 216 240 232 237 245 249 260 264 274 282 284 286 300 322

Красное

Поселение

· · · · 201 213 233 240 253 265 287 284 300 315 347

Безенчук · · · 197 204 217 227 223 232 245 270 272 287 300 381

Авангард · · · · 247 248 256 263 266 281 294 306 319 367 ·

На территории Самарской области плотность снежного покрова меняется

11 Рисунок  получен автором в  ходе исследования
12 Таблица составлена по данным полученным в результате исследования
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незначительно: в поле она составляет 270 -320 кг/м3, на лесных полянах и в лесу

200-230 кг/м3, в южных районах области (южнее Сызрани) 240 -260 кг/м3.

Плотность снежного покрова увеличивается от 170 -220 кг/м3, в начале зимы до

300-350кг/м3к началу снеготаяния.

Особенности атмосферной циркуляции в холодный период года  над

районами Самарской области обусл авливает возникновение неблагоприятных

явлений погоды – сильных метелей, снегопадов, сильного ветра, гололедно-

изморозевых явлений. В отдельных случаях, эти явления могут, достигают

опасных критериев, затрудняющих деятельность человека.

Метели представляют собой горизонтальный перенос снега под влиянием

ветра. Метели делятся на общую, низовую метель и поземок. При позем ке

происходит перенос снега до высоты 2 м. над поверхностью земли.

Метели относятся к неблагоприятным явлениям и наносят значительный

ущерб народному хозяйству. При метелях резко ухудшается видимость,

образуются снежные заносы  на дорогах, что нарушает работу всех видов

транспорта и препятствует проведению работ на открытом воздухе.

Среднее число дней с метелью  за исследуемый период с 2003 по 2018гг.

по всем метеорологическим станциям Самарской области представлено  в

табл. 3.10.

В Самарской области метели наблюдаются ежегодно с октября по март.

В среднем в течение года в Самарской области отмечается 20 дней с

метелью, при этом наибольшее количество дней с метелью наблюдается на МС

Сосновый Солонец, относящейся к IV зоне, наименьшее - МС Безенчук (III

зона).

В годовом ходе, наибольшей активности метели достигают в январе. В

среднем, в январе отмечается от 3 до 9 дней с метелью, а в отдельные годы - до

19 дней за месяц. Изредка, метель отмечаются в октябре и апреле.

В марте, метель отмечается на всех исследу емых МС - от 1дня (МС Аглос

и Безенчук) до 3 дней - МС Сосновый Солонец.

Развитие метелей чаще всего связано с прохождением в зимний период



49

южных и западных циклонов. Поземки, в отличие от метелей, чаще

наблюдаются на периферии антициклона.

Таблица 3.10
Среднее число дней с метелью 13

месяцыМетеорологичес

кая Станция X X X X    V Год

I зона Правобережье
МС

Новодевичье

0 0,6 2 5 6 4 2 0,2 20

МС Сызрань 0 0,5 2 3 3 3 2 0,6 14

II зона Северное левобережье (Заволжье)
МС Клявлино 0 0,4 2 3 4 3 2 0,3 15

МС Тольятти 0 0,4 3 5 6 4 2 0,4 21

МС Серноводск 0 0,6 3 7 9 7 4 0,6 31

МС Челно-

Вершины

0 0,7 3 5 7 6 3 0,5 25

III зона Южное левобережье (Сыртово Заволжье)
МС Авангард, 0 0,6 2 5 7 6 3 0,2 24

МС Большая

Глушица

0 0,4 2 4 6 4 2 0,2 19

МС Аглос

(возле Самары)

0 0,4 2 3 4 4 1 0,3 15

МС Безенчук 0 0,3 0,9 3 4 3 1 0,2 12

IV зона Самарская Лука
МС Сосновый

Солонец

0 1 3 4 7 5 3 0,5 24

На рис. 3.4 графически представлено среднее число дней с метелью в

целом по Самарской области, за период в ремени с 2003 по 2018 гг.

Анализируя график, следует, что на всех МС максимальное количество

дней с метелью приходится на январь, минимальное на октябрь и апрель  [25,

с.23].

13 Таблица составлена по данным полученным в результате исследования
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Рис. 3.4. Среднее число дней с метелью 14

На рис. 3.5 графически представлено среднее число дней с метелью за

период времени с 2003 по 2018 гг. по четырем исследуемым зонам.

Рис. 3.5. Среднее число дней с метелью в различных зонах Самарской

области15

14 Рисунок  получен автором в  ходе исследования
15 То же
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В зимний период в Самарской области часто образуются туманы, дымка,

выпадение жидких осадков, которые в холодный период могут, являются

причиной образования гололедно -изморозевых отложений.

Гололедно-изморозевые отложения наносят значительный ущерб

различным отраслям экономики , в частности объектам связи и электропередач,

контактной сети электрифицированных железных дорог, высотным

сооружениям.

Различают более плотные отложения, такие, как гололед, налипание

мокрого снега, и менее плотные — изморозь зернистую и кристаллическую.

При резком изменении метеорологиче ских условий на один вид отложения

может осаждаться другой, образуя сложные отло жения льда.

В Самарской области в среднем за год насчитывается 64 дня с

различными видами отложений, наблюдаемые с октября по апрель. Наиболее

характерными явлениями зимнего пе риода являются изморозь и гололед.

В среднем в течение года изморозь наблюдается от 7 дней в зоне

Правобережья (МС Сызрань) до 45 дней в районе плато Самарская Лука и МС

Клявлино (зона Северное левобережье).

Гололед наблюдается от 4 дней в зоне Правобере жья (МС Сызрань) до 27

дней в районе плато Самарская Лука.

Чаще всего гололедно-изморозевые отложения наблюдаются в декабре и

январе.

Наибольшее число дней с гололедом наблюдается в декабре, с изморозью

— в январе-феврале, когда устанавливаются более низ кие температуры.

В осенне-весенний период - октябрь и апрель, гололедно-изморозевые

отложения наблюдаются редко, примерно, один раз в 2 года.

Исключением является МС Аглос, расположенная неподалеку от г.

Самары, где уже в сентябре отмечен гололед [24].

В табл. 3.11 представлено среднее число дней с гололедно-изморозевыми

отложениями за исследуемый период с 2003 по 2018 гг.

В качестве примера в работе рассмотрены особенности зимних условий
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Самарской области.

Таблица 3.11

Среднее число дней с обледенением 16

Месяцы
Станция Явление X X X X    V V Год

I зона Правобережье
Новодевичье Гололёд

Изморозь
0,1
0,1

2
2

3
5

2
6

0,9
5

1
3

0,3
0,2

9
21

Сызрань Гололёд
Изморозь

0,03
0,1

1
1

1
2

1
1

0,6
1

0,4
2

0,1
0,07

4
7

II зона Северное левобережье (Заволжье)
Клявлено Гололёд

Изморозь
0,9
1

5
6

7
13

4
12

2
8

1
5

0,2
0,1

0,03 20
45

Тольятти Гололёд
Изморозь

0,3
0,3

2
2

3
4

2
5

0,9
5

0,8
5

0,1
0,3

9
22

Серноводск Гололёд
Изморозь

0,2
0,3

3
2

3
4

2
4

2
4

0,9
4

0,07
0

11
18

Челно-
Вершина

Гололёд
Изморозь

0,2
0,5

1
3

1
5

1
5

0,5
5

0,4
3

0,07
0,1

4
22

III зона Южное левобережье (Сыртово Заволжье)
Авангард Гололёд

Изморозь
0,1
0,2

2
2

2
3

2
3

0,8
3

0,4
3

0,1
0,4

7
15

Большая
Глушица

Гололёд
Изморозь

0,2
0,3

3
2

4
3

2
3

1
3

0,9
4

0,3
0,3

11
16

Аглос (возле
Самары)

Гололёд
Изморозь

0,03 0,2
0,4

3
3

5
6

3
6

2
5

1
5

0,4
0,3

15
26

Безенчук Гололёд
Изморозь

0
0,5

1
3

2
6

1
6

1
7

0,7
7

0,1
0,7

6
30

IV зона Самарская Лука
Сосновый
Солонец

Гололёд
Изморозь

0,5
0,4

5
5

9
14

6
13

4
8

2
4

0,3
0,3

0,03 27
45

Климатические особенности зимы 2016 -2017 гг. Зима в Самарскую

область пришла на 4-12 дней раньше срока – 22-29 октября, в Тольятти,

Безенчуке и Большой Глушице она вступила в свои права на 6 -9 дней позже –

13 ноября 2016 года [24].

Средняя за месяц температура воздуха оказалась ниже климатической

нормы на 2,6…4,2°С и составила в среднем по области -10,5…-13,9°С.

Максимум температуры воздуха зафиксирован в Новодевичьем (+0,5°С) 29

16 Таблица составлена по данным полученным в результате исследования
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декабря, минимум (-36,0) – в Авангарде 17декабря, на остальной территории

значения минимальной температуры воздуха были в пределах  от -26,0 до -

34,3°С.

В ранжированном ряду самых холодных лет декабрь 2016 года занял 15 -

ое место. За последнее десятилетие это второй холодный декабрь. Очень

холодным этот месяц выдался в 2002 году: средняя за месяц температура

воздуха находилась в пределах -16,9…-20,0°С, что на 9,5…10,9°С ниже

климатической нормы. Теплым был декабрь в 2006 году, когда температура

воздуха была на 4,9…5,8°С выше нормы и составила -2,0… -4,8°С.

Климатические особенности зимы 2017-2018 гг. [24]

Зима вступила в свои права 25 ноября, что на 18 -25 дней позже обычных

сроков, за исключением Клявлино – там зима настала на 6 дней раньше.  В

декабре область находилась в условиях аномально теплой погоды. Средняя

температура воздуха за месяц оказалась выше нормы на 2,4…3,2°С и составила

в среднем -4,2…-7,3°С. Максимум температуры воздуха был зарегистрирован в

Авангарде 28 декабря величиной +3,4°С, минимум ( -19,2°С) – в Сызрани 20

числа. 27 декабря в Тольятти и Аван гарде перекрылись предыдущие значения

суточного максимума температуры воздуха на 0,2 -0,5°С, в Сызрани и

Новодевичьем 28 декабря – на 0,1…0,2°С, в Самаре 29 числа на 0,1°С.

Декабрь 2017 г. вошел в двадцатку самых теплых лет, начиная с 1936

года. Самым теплым оказался 2006 г., когда температура воздуха находилась в

пределах -2,0… -4,8°С, что выше климатической нормы на 4,9…5,8 °С. На

9,5…10,9°С холоднее обычного было в декабре 2002 г.

3.3 Предупреждение и защита от снежных заносов на дорогах

К гидрометеорологическому бедствию относятся снежные заносы,

связанные с сильным выпадением снега, высокой скоростью ветра, свыше 15

м/с и длительностью выпадения снегопада более 12 часов [23, с. 315].

Снежные заносы и метели являются типичным явлением в зимний период
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для многих районов России - Самарской области, Приморского и Хабаровского

краев, Сахалина, Камчатки . Снежные заносы представляют опасность для

населения, которая заключается в заносах на дорогах, населенных пунктов,

нарушению работы аэропортов.  Высота заносов может достигать более 1м, а в

горных районах более 6м. Заносы могут приводить к снижению видимости на

дорогах до 50м, а также к частичному разрушению легких зданий и крыш,

обрывам воздушных линий электропередач .

Для предотвращения снежных заносов на дор огах, применяют различные

средства защиты, которые классифицируются по характеру воздействия на

снеговетровой поток, характеру связи с поверхностью земли и по устройству.

Средства защиты по характеру воздействия на снеговетровой поток

делятся на две основные группы: снегозадерживающие и снеговыдувающие.

К снегозадерживающей группе относят:  защитные лесонасаждения,

постоянные заборы и щиты.

К снеговыдувающей группе относят  наклонные щиты.

С помощью наклонных щитов, имеющих в нижней части большой

просвет, создаются условия, при которых частицы метелевого снега не

откладываются, а выдуваются ветром.

Снеговыдувающие средства защиты хорошо работают только при

лобовом ветре и достаточно высокой его скорости. В условиях переменного

ветра, они не рациональны и потому широкого практического применения не

получили.

Средства снегозащиты по характеру расположения на поверхности земли

делятся на: стационарные и маневренные.

К стационарным относятся древесные насаждения вдоль железных дорог

и постоянные снеговые заборы. Вследствие, того, что стационарные средства

имеют постоянную пространственную ориентировку , они не всегда выгодным

образом взаимодействуют с ветровым потоком.

К маневренным средствам защиты дорог от снежных заносов относят

решетчатые переносные щиты, снегозадерживающие стенки, устраиваются
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траншеи на снежном покрове. Такие средства защиты на протяжении зимы в

зависимости от изменения условий снежных заносов на дорогах позволяют

маневрировать их пространственным расположением .

Наибольший вклад из всех средст в снегозащиты имеют естественные

леса и специальные лесонасаждения, протяжен ность которых с каждым годом

увеличивается. Увеличение протяжения защитных лесонасаждений позволяет

эффективно решать проблему предупреждения снежных заносов, сокращать на

это трудовые и финансовые затраты. Самым надежным видом защиты пути от

снежных заносов является естественный лес. На дороги, проходящие в лесной

местности, снег попадает только при общих метелях и обильных снегопадах.

Интенсивность накопления такого снега невелика  и его очищают

снегоочистителями без особых затруднений  [23, с. 317].

Так как лес имеет важное значение для защиты железных дорог от

снежных заносов, вырубка прилегающей к полосе лесов шириной до 500 м

запрещена.

В качестве живых защитных мер применяют насаждения

преимущественно из лиственных пород деревьев, иногда елей.

Защитные лесонасаждения представляют собой систему полос различной

ширины с разрывами между ними. Количество полос, их ширина, величина

разрывов между полосами, расстояние между отдельными  деревьями в ряду

каждой полосы зависят от зоны прохождения дороги, степени

снегозаносимости участка, породы деревьев.

Рекомендуются следующие средства и способы защиты пути от снежных

заносов, расположенные в порядке их техн ико-экономической эффективности .

Механизированное снегозадержание - новый способ защиты пути от

снежных заносов. При этом способе снег на подступах к пути задерживается

снежными стенками и траншеями, которые устраиваются риджерами,

бульдозерами, кусторезами и другими механизмами.

Исследования ЦНИИ МПС показали, что комбинированное задержание

снега существующими стационарными снегозащитными средствами
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(посадками, заборами, щитами) в сочетании с маневренными, создаваемыми

механизированным способом по мере необходимости, надежно предохраняе т

железные дороги от снежных заносов. При этом резко сокращается

перестановка щитов, не скапливается снег на откосах выемок, уменьшается

число рейсов снегоочистителей, стесняющих движение поездов.

Применение механизированного снегозадержания особенно эффек тивно

на сильно заносимых участках, где лесонасаждения или постоянные заборы

имеют недостаточную снегосборность и требуется часто переставлять щиты, а

также там, где направление снеговетрового потока подвержено большой

изменчивости.



57

Заключение

В соответствии с поставленной целью выпускной квалификационной

работы получены следующие основные выводы:

К Поволжью относится территория, примыкающая к течению Волги или

расположенная близко от нее, т.е., территория от истока Волги до устья Оки.

Самарская область, расположена почти в центре европейской части

России, территориально относится к Среднему Поволжью, на левом и правом

берегах в среднем течении Волги , в районе излучины, которая известна под

названием Самарская Лука.

Важная роль в формировании рельефа Сама рской области принадлежит

тектоническим процессам, вследствие которых на территории имеются

значительные по высоте горы.

Климатические условия Самарской области создаются в результате

действия многих факторов. Главным из них является солнечная радиация,

характер подстилающей поверхности и атмосферная циркуляция.

В связи с тем, что Самара располагается в глубине Европейского

материка и находится далеко от Атлантического океана, климат его

формируется под влиянием суши и характеризуется как континентальный.

Самарскую область, вследствие сложившихся особенностей рельефа

делят на части Река Волга и её приток Самара делят Правобережье, Северное и

Южное левобережья. Вследствие сложившихся особенностей рельефа области

в данной работе для исследования выделено четыр е зоны:

I зона – Правобережье. Зона характеризует западную часть области,

расположена на Приволжской возвышенности.

II зона – Северное левобережье. Включает в себя юго-западную часть

Бугульминско-Белебеевской возвышенности и плоскую низменность Заволжья.

III зона – Южное левобережье (местное название – Сыртово Заволжье).

Представляет собой пологоволнистую равнину, з анимает 90% площади всей

области.
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IV зона – Самарская Лука. Представляет собой значительно выраженную

и известную излучину р. Волги, образован ную в нижнем течении р. Волги,

расположенную между с. Усолье и г. Сызрань.

Выводы:

На климат Самарской области преобладающее влияние оказывает

континентальный воздух, определяющий повышенный фон температуры и

сухость воздуха летом, холодные и малоснежные зимы, непродолжительную

весну и осень.

Для климата Самарской области характерн а продолжительная зима с

устойчивым снежным покровом, который залегает в среднем 140 -150 дней.

В среднем за период наблюдений, первый снег, выпадает в третьей декаде

октября, а устойчивый снежный покров образуется спустя 20 -25 дней после

первого снега. Наибольшая продолжительность залегания снежного покрова

отмечена на плато Самарская Лука.

На плато Самарская Лука устойчивый снежный покров формируется на

15 дней раньше, чем в долине Волги, а разрушается на 5 дней позднее.

Число дней со снежным покровом колеблется от 136 дней в районе МС

Авангард и МС Большая Глушица до 157 дней в районе МС Сосновый

Солонец. В отдельные годы, на севере левобережья, число дней со снежным

покровом может достигать 170 дней.

При анализе высоты снежного покрова выявлены следующие

закономерности:

В первой декаде ноября высота снежного покрова отмечена только в

районе МС Клявино (8 см) – зона Северного левобережья, во второй декаде

ноября – снег отмечен на всех МС, исключение составляет МС Большая

Глушица – зона Южного левобережья, в третьей декаде ноября снежный

покров зафиксирован на всех МС, максимум высота снежного покрова отмечен

на МС Клявино -13 см.

Наибольшей высоты снежный покров за зиму достигает  в районе

Соснового Солонца (100 см), в других районах области наибольшая высота
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снежного покрова колеблется в пределах от 69 до 84 см. Минимальная высота

снежного покрова находится в пределах от 31 до 84 см

В Самарской области метели наблюдаются ежегодно с октября по март.

В среднем в течение года в Самарской области отмечается 20 дней с

метелью, при этом наибольшее количество дней с метелью наблюдается на МС

Сосновый Солонец, относящейся к IV зоне, наименьшее – МС Безенчук (III

зона).

В годовом ходе, наибольшей активности метели достигают в январе. В

среднем, в январе отмечается от 3 до 9 дней с метелью, а в отдельные годы – до

19 дней за месяц.
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