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Введение

Для каждой территории разработаны перечни неблагоприятных и

опасных явлений погоды, их критерии по интенсивности, продолжительности и

повторяемости за многолетний период наблюдений. Увеличение риска опасных

явлений погоды приобретает характер мировой пробл емы, требующей

разработки современных научных принципов решения. В этой связи становится

чрезвычайно актуальным совершенствование известных методов снижения

риска опасных явлений погоды и разработки новых возможностей их оценки и

управления. Необходимость такой работы обусловлена не только

существенным материальным ущербом, связанным с природными

катаклизмами и катастрофами, но и со значительными людскими потерями.

Из опасных природных явлений для населения и хозяйства, в

Краснодарском Причерноморье характерны сильные ветры, ливневые осадки,

грозы, смерчи, метели, туман, снежные лавины.

В связи с перечисленными выше данными, необходимо уделять большое

внимание изучению, как самих опасных явлений, так и причин их образования

с целью уменьшения и предотвращения материальных и физических потерь.

Актуальность исследований  обусловлена тем, что рассмотрение

физических и метеорологических условий  возникновения опасных прир одных

явлений в Краснодарском Причерноморье позволит достичь  снижения их

последствий.

Объект исследований – опасные гидрометеорологические явления в

Краснодарском Причерноморье, Туапсе и Туапсинском районе.

Предмет  исследований - физические,  гидрометеорологические  условия

и методы прогнозов  опасных явлений в Краснодарском Причерноморье.

Целью исследований - выявление частоту встречаемости опасных

метеорологических   явлений в Краснодарском Причерноморье и Туапсинском

районе.

В связи с этим  были поставлены следующие задачи:
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 рассмотреть географическое положение Краснодарского Причерноморья

и связанные с ним климатические условия;

 дать  описание  характерным для  Краснодарского Причерноморья

опасным  явлениям, определить уровень   последствий;

 рассмотреть условия  и  предпосылки формирования опасных

метеорологических явлений в Туапсе и Туапсинском районе;

 обобщить полученные результаты, сделать заключение и выводы.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из

введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

В первой главе рассматривается  географическое положение

Краснодарского Причерноморья, типы местности по климатическим условиям

и опасным природным явлениям.

Во второй главе дано описание характерных для Краснодарского

Причерноморья опасных явлении, и физические условия их образования.

В третьей  главе  представлен анализ стихийных явлений природы,

характерные для города Туапсе и Туапсинского района

Информационную и методическую основу составили научные труды,

освещенные в  работах Баринова А.В., Седнева В.А., Паршина Н.К., Зверева

А.С. и др., а также справочники по климату СССР

Общий объем работы – 51 машинописная страница. Работа содержит 8

таблиц и 4 рисунка.
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Глава 1 Географическое положение Краснодарского Причерноморья и

связанные с ним климатические условия

1.1 Географическое положение Краснодарского Причерноморья

Краснодарским Причерноморьем будем называть прилегающую к

Чёрному морю часть Краснодарского края, которая простирается от Таманского

полуострова до границы с Абхазией, а в поперечном направлении - от

прибрежной зоны моря до глав ного Кавказского хребта. В приделах

выделенного региона имеет место общность физико -географических условий,

обусловленная приморским его положением, принадлежностью к юго -

западному макросклону гор Большого Кавказа, субтропическим характером

климата. Протяжённость региона составляет около 350 км, а ширина варьирует

в пределах 10-50 км. Площадь территории региона равна примерно 9000 км  [9,

с. 12].

К этой территории относится часть Темрюкского и Анапского районов,

практически вся территория, подчиненная город ам Новороссийску и

Геленджику, преобладающая часть Туапсинского района и территория города

Сочи. Используемое название региона не является традиционным. Однако

широко принятое название «Черноморское побережье Краснодарского края»

является более громоздким и не отражает масштаба региона.

Дело в том что, географическое понятие «побережье» вряд ли можно

распространить на территорию до Главного Кавказского хребта. В то же время

понятие «Причерноморье» обозначает зону, по масштабу соизмеримую с

Чёрным морем и прилежащую к юго-западному макросклону Большого

Кавказа.

Отметим, что это понятие используется некоторыми специалистами. Еще

менее приемлемым является «Краснодарское Черноморье», которое

встречается в некоторых работах. По своему смыслу оно касается скорее

морской прибрежной зоны, чем береговой зоны и, тем более, приморского
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макросклона Большого Кавказа.

Многочисленные сравнительно небольшие хребты и разделяющие их

долины ориентированы преимущественно в двух направлениях: по

простиранию горной системы Боль шого Кавказа и в крест этого простирания.

Межгорные долины, выработанные реками, впадающими в Чёрное море, имеют

главным образом поперечную ориентацию к береговой линии и Главному

Кавказскому хребту.

Таким же образом ориентированы окаймляющие их горные хр ебты.

«Черноморское побережье почти лишено низменных пространств, обычно

невысокие хребты подходят к самому берегу моря, обрываясь иногда скалам и и

высокими морскими террасами » - пишет о причерноморском рельефе А.М.

Канонников [8, с. 14]. Поперечные долины и окаймляющие их хребты

превращают Краснодарское Причерноморье в цепь относительно обособленных

речных бассейнов. Каждая бассейновая «ячейка» благоприятствует

перемещениям морского воздуха в горы и горного – к морю; стоку

поверхностных и подземных вод из зоны Главного Кавказского хребта к морю;

миграциям растений и животных между береговой зоной и горами;

хозяйственным связям в том же направлении.

Что касается естественных и хозяйственных связей между «ячейками» по

простиранию региона, то они затрудняются поперечными хребтами, которые

подходят к береговой линии моря. Рассматриваемая бассейновая

организованность природной среды имеет кардинальное зна чение для

экологических условий и хозяйственного освоения региона.

Водными объектами региона являются прибрежные воды Черного моря,

речные и подземные воды горной зоны. Взаимодействие этих вод происходит в

береговой зоне. Оно проявляется в некоторой распр есненности морских вод

береговой зоны и перманентной их загрязнённости естественными и

антропогенными веществами, поступающими с суши  [1, с. 8].

 Черноморские воды береговой зоны характеризуются незначительными

колебаниями уровненной поверхности, солёность ю преимущественно в
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пределах 16-18 промилле; годовой вариацией температуры в пределах 1 - 28° С.

Ледообразования не наблюдаются, однако, при зимних норд -остах северо-

западной части региона, особенно в Цемесской бухте, происходит обледенение

причалов и судов.Преобладают вдольбереговые течения СЗ и ЮВ румбов со

скоростями порядка нескольких десятков сантиметров в секунду. Заметной

повторяемостью обладают также нагонные и сгонные течения соответственно

ЮЗ и СВ румбов. В Краснодарском Причерноморье в море выпад ают десятки

малых рек и сотни ручьёв, значительная часть которых – временные водотоки,

пересыхающие в засушливые периоды года  [5, с. 114].

По характеру питания и водности рек, стоку наносов и смыву почв на их

водосборах. И.А. Терская делит реки региона на две группы. Первая из них

включает малые реки приморской зоны, имеющие в основном дождевое

питание. Длина рек варьирует от 6,8 км (р. Паук) до 23 км (р. Кудепста), а

площадь водосбросов не превышает 103 км 2 . Эти реки дренируют примерно 25

% территории региона. Реки второй группы, имеющие существенное снеговое

питание, берут начало на Главном Кавказском хребте. Длина водотоков

возрастает до 89 км (р. Мзымта). Площадь водосброса составляет от 100 км 2

(р.Джубга) до 855 км 2 (р. Мзымта) [22, с. 31].

Эти реки дренируют 75 % территории региона. В целом длина и водность

рек возрастает от северо-западной к юго-восточной границе региона. Модули

стока увеличиваются в том же направлении, а также от береговой линии моря к

водоразделам Главного Кавказского хребта. С огласно классификации химизма

природных вод О.А. Алекина, речные воды Краснодарского Причерноморья

являются в основном гидрокарбанатно -кальциевыми. Минерализация вод

колеблется в пределах 65-875 мг/л [3, с. 74].

Характеристики почвенного покрова существен но изменяются по

простиранию региона; в крест простирания, от береговой зоны к Главному

Кавказскому хребту; в местном и локальном плане в зависимости от

ландшафтных урочищ и фаций. Под влиянием хозяйственной деятельности

наблюдается истощение и эрозия почв .
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Почвы разрушаются в ходе различного рода строительства, особенно

дорожного, а также вследствие антропогенной активизации оврагообразования,

речной эрозии, оползневой деятельности.

1.2 Типы местности по климатическим условиями  опасным природным

явлениям

Природопользование в Краснодарском Причерноморье подвержено

влиянию опасных явлений метеорологического, гидрологического и экзогенно -

геологического характера. Их принято называть опасными природными

явлениями. Нет нужды доказывать актуальность проблемы ослабления такого

рода явлений, снижения негативного их влияния на жизнь и деятельность

населения. Рельеф региона представляет собой чередование горных хребтов и

долин, абразионных и аккумулятивных участк ов берега. Это повторение форм

рельефа позволяет выделить типы на местности со свойственными им

климатическими условиями, опасными метеорологическими,

гидрологическими и экзогенными геологическими процессами  [6, с. 24].

1. Верхний пояс горных хребтов. Климат местности этого типа

отличается равномерным приходом солнечной радиации и продолжительной

освещенностью - по сравнению с примыкающими горными склонами и

днищами долин. Здесь более всего проявляется вертикальная климатическая

зональность; пониженная температура, особенно зимой; продолжительный

период с переходами через 0°С или с отрицательными температурами;

повышенное количество осадков, в том числе в виде снега.

Из опасных природных явлений для рассматриваемой местности

характерны интенсивные снегопады , гололед, туман, ливневые дожди, грозы.

Однако следует иметь в виду, что это описание имеет не абсолютный, а

относительный смысл – по сравнению с прилегающими местностями других

типов. При сравнительно небольших площадях верхнего пояса горных хребтов,

небольших уклонах земной поверхности и преобладании плотной лесной
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растительности здесь не возникает интенсивного поверхностного стока, почти

не наблюдается плоскостная и линейная эрозия почв и грунтов, практически

нет проявлений оползневых процессов. В целом , природная среда здесь

стабильна и благоприятна для сельскохозяйственного использования и

строительства рекреационных объектов. Выпадение снега и отложение

гололёда затрудняют эксплуатацию автомобильных дорог на перевалах через

горные хребты.

2. Склоны горных хребтов. Этому преобладающему в регионе типу

местности свойственна пониженная зимняя температура и повышенная

повторяемость снежных и гололёдных явлений – по сравнению с

прилегающими днищами горных долин и морскими берегами. Здесь отчётливо

проявляются горно-долинные и склоновые ветры – особенно в тёплую

половину года. Местность рассматриваемого типа отличается также

разнообразием микроклиматических условий – в зависимости от экспозиции,

крутизны и высоты склонов, их расчленённости малыми формами релье фа.

Наибольшей контрастностью обладают склоны преимущественно северной и

преимущественно южной экспозиции. В климатическом плане склоны

отмеченной экспозиции можно считать подтипами изучаемой местности. Их

выделение представляется полезным для решения вопр осов

природопользования.

На горных склонах отмечаются, в уменьшённой мере, те же опасные

метеорологические явления, которые свойственны верхнему поясу горных

хребтов. В наиболее высоких горах, главным образом в юго -восточной части

региона, где размещаются Сочинский природный национальный парк и

Кавказский заповедник, добавляется такое опасное явление, как сход снежных

лавин. В периоды интенсивных дождей и снеготаяния в руслах постоянных и

временных водостоков возникают паводки и селевые потоки.

Преимущественно в те же периоды на склонах активизируются оползни. Эта

известная закономерность недавно отмечена по отношению к нашему региону в

работах Л.И. Чередниченко [26, с. 13] и В.А. Галагана [4, с. 34].
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Относительно пологие участки горных склонов и их подножь я освоены

под сельскохозяйственные угодья, объекты селитебного и рекреационного

назначения. В то же время, обезлесенье земель, обработка почвы и нарушение

почвенного покрова строительством сопровождаются, в условиях

неравномерного выпадения атмосферных оса дков, ускоренной плоскостной и

линейной эрозией почв и подстилающих горных пород.

Это природно-антропогенное явление охватывает примерно 10%

территории региона и приобретает всё более угрожающий характер. Оно ведёт

к потере устойчивости природного комплек са региона и формированию

бедлендов. Ускоренную эрозию земель можно считать одним из опаснейших

явлений, связанных с природопользованием.

3. Днища межгорных долин.  В общем случае, они отличаются от

прилегающих склонов, особенно северной экспозиции, и от ве рхнего пояса

горных хребтов повышенными температурами. Здесь меньше повторяемость

выпадения снега и появления гололёда. Этому типу свойственны горно -

долинные ветры. Вблизи моря они усиливаются за счёт бризовой циркуляции.

Плоскостная и линейная эрозия почв  и грунтов здесь протекает менее активно,

чем на горных склонах.

 Однако в пределах речных русел и пойм возникают р азрушительные

паводки, зачастую селевидные, вплоть до жидких селей. Паводки связаны с

тем, что в реках концентрируется поверхностный сток с привершинных,

склоновых и долинных участков территории. Во время паводков

активизируются донная и боковая эрозия поч в и горных пород. Боковая эрозия

влечёт за собой потерю земельных ресурсов лесного и сельскохозяйственного

пользования. В зоне затопления проходит разрушение жилых домов,

производственных зданий и сооружений. Скоротечные высокие паводки

приводят к человеческим жертвам. Участки межгорных долин,

располагающиеся под устойчивыми склонами вне зоны влияния речных

паводков, являются удобными и безопасными для сельскохозяйственного,

селебитного и других видов природопользования.
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4. Береговая зона. В среднем годовом выводе местность этого типа

характеризуется наиболее высокими температурами, особенно в зимнее время;

наименьшей повторяемостью снегопадов и гололёда; наиболее выраженными

морскими свойствами атмосферного воздуха, включая и солевой состав

аэрозоля; сильными штормовыми ветрами норд-остами.

Штормовые ветры и норд-осты малой обеспеченности опасны для

морских судов, береговых зданий и сооружений, даже для естественного

древостоя. В Новороссийском климатическом районе и в районе Таманского

полуострова зимние норд-осты могут вызывать опасное обледенение причалов

и судов. Штормовые ветры южной и западной части горизонта обуславливают

морские волны, воздействующие на берега и береговые сооружения региона.

Береговая зона с эрозионными берегами возникла на участках,  где

поперечные хребты срезаются с морем.

Последняя проявляется в таких опасных явлениях, как обвалы и оползни.

Береговая зона с аккумулятивными берегами возникла вследствие накопления

переработанного морем обломочного материала.

Такие равнины более всего развиты в юго-восточной части региона,

особенно в районе Адлера. Описываемая береговая зона плавно переходит в

местность третьего типа (днища межгорных долин) и, реже, в местность

второго типа (склоны горных хребтов). Выделяемые типы и подтипы местности

представлены, для наглядности, в табл. 1.

Таблица 1

Типы и подтипы местности Краснодарского Причерноморья, выделяемые

с учетом их климатических особенностей [13, с. 64]

Номер типов и
подтипов Наименование типов и подтипов

1 Верхний пояс горных хребтов
2 Склоны горных хребтов
2а Склоны преимущественно северной экспозиции
2б Склоны преимущественно южной экспозиции
3 Днища межгорных долин
4 Береговая зона
4а Береговая зона с эрозийными берегами
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4б Береговая зона с аккумулятивными берегами

Она доступна для норд-остов и выделяется тем, что здесь формируется

бризовая циркуляция воздуха. Устьевые участки рек, пересекающие береговую

зону с аккумулятивными берегами, представляют опасность в периоды речных

паводков. Местность этого подтипа активно  используется в интересах

рекреационно-курортного и селитебного природопользования.

В силу естественноисторических причин развития растительного покрова

и ландшафтного разнообразия региона, здесь аномально велика концентрация

различных видов растений на ср авнительно небольшой территории. Однако как

отмечают С.А. Литвинская и С.А. Таховская, под влиянием хозяйственной

деятельности естественное специфическое автохтонное биоразнообразие

регрессировало, что способствовало упрощению структуры лесных экосистем,

а в перспективе - потере устойчивости [6, с. 228].

В соответствии с геоботаническим районированием Северо -Западного

Кавказа, территория от Анапы до Туапсе относится к Крымско -Новороссийской

геоботанической провинции, а территория от Туапсе до Адлера - к Колхидской

провинции. Преобладающим типом растительности региона являются леса,

которые занимают более 80 % его территории. Наибольшим распространением

пользуются дубовые леса с грабом, ясенем буком, яблоней, грушей и другими

породами деревьев. Сравнительно небольшими массивами представлены

грабовые, буковые, сосновые, пихтовые, каштановые леса. В субтропических

колхидских лесах существенную роль играют лавровишня, падуб, понтийский

родендрон, тис, самшит, лианы. Между Анапой и Архипо -Осиповкой на месте

вырубленных естественных лесов сформировались крупные участки

кустарниковых и горностепных цензов. Значительная часть речных долин

занята садовыми культурами, среди которых преобладают яблоня, груша,

слива, черешня, персик. На склоновых участках выращивают вино град и

фундук, на территории Большого Сочи - чайный куст.

Имеющиеся данные о физико -географических условиях региона
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позволяют считать, что главенствующую роль здесь играют рельеф, климат и

приморское положение. В соответствии со сложившимися ландшафтными

условиями, включающими орографию, гидрологию, климат и особенности

хозяйственного освоения, выделяют на побережье четыре климатических

района. Ниже представлено их описание с некоторыми уточнениями и

изменениями.

1. Таманский район, охватывающий северо -западную часть побережья от

мыса Тузла до пос. Витязево. Его протяженность - около 50 км. Район

представляет собой холмистую равнину с абсолютными отметками до 164 м.

Здесь практически отсутствует гидросеть, несчитая временных водотоков и

зарегулированных проток р. Кубань. В береговой зоне распологаются лиманы,

отделённые от моря пересыпями. Климат засушливый с осадками

преимущественно в холодное полугодие. Антропогенное освоение носит

аграрный характер.

2. Анапско-Геленджикский район, протягивающийся от пос. Витязево до

бассейна р. Вулан примерно на 110 км. Здесь преобладает горно -лесной

ландшафт. Горные хребты, разделенные продольными долинами, простираются

в типичном для Большого Кавказа направлении с с еверо-запада на юго-восток.

Максимальная высота гор до 800 м. над уровнем моря. Среди бассейнов малых

рек, свойственных району, наиболее значительным является бассейн р. Пшады.

По климату район подобен сухим субтропикам Средиземноморья, однако, «в

северном исполнении». Антропогенное освоение носит преимущественно

аграрный характер, за исключением г. Новороссийска, где имеются

крупнейшие в России цементные заводы, другие промышленные предприятия и

портово-транспортный комплекс, включающий перевалку нефти. В городе-

курорте Анапа и на участке Кабардинка -Архипово-Осиповка имеется развитая

рекреационная зона.

3. Туапсинский район, занимающий почти 100 км. Причерноморья от

бассейна р. Текос до водораздела рек Шепси и Макопсе. Высота горных

хребтов здесь возрастает до 2000 м. Увеличивается, по сравнению с



14

новороссийск-геленджикским районом, также площадь и водность речных

бассейнов. Климат можно считать, с прежней оговоркой, переходным от сухого

субтропического к влажному субтропическому. В районе развиты

рекреационное, сельскохозяйственное природопользование, а в г. Туапсе

имеются портово-транспортный, промышленный и нефтеперабатывающий

комплексы.

4. Сочинский район, охватывающий участок региона от водораздела рек

Шепси и Макопсе до р.Псоу протяжённостью около 90 км. Высота горных

хребтов возрастает до 350 м. Этот район обладает самой насыщенной

гидросетью, включающей 20 рек протяженностью более 10 км. По

климатическим условиям, причем, субтропичность климата усиливается за счет

мягкого зимнего сезона.

Согласно климатическому районированию Северного Кавказа Н.С.

Темниковой, в котором учитываются особенности сезонного хода

циркуляционных процессов, температуры воздуха и атмосферных осадков,

почти весь исследуемый регион относится к субтропической черноморской

климатической области [21, с. 58].

Таманский полуостров, вместе с его узким причерноморским склоном,

является районом кубано-приазовской климатической области. Во всех

климатических районах Краснодарского Причерноморья в летнее время

преобладают антициклоны, наблюдаются в основном солнечная, теплая, сухая

погода со слабыми ветрами. В зимнее время велика повторяемость циклонов,

преобладает пасмурная погода со значительной повторяемостью штормовых

ветров. Зимние осадки выпадают в виде дождя и снега, поскольку темп ература

воздуха часто переходит   через 0°С.

В более высокой юго-восточной части региона, относящейся к бассейну

реки Мзымты, зафиксировано существование семи ледников общей площадью

1,75 км 2 (по данным исследований за период 1965 -1976 гг.). Высота фирновой

линии на этом бассейне составляет примерно 2700 м. Высоты финовой и

снеговой линии на южном склоне Западного района Большого Кавказа
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составляют, в среднем, 3020-3180 м [14, с. 112].
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Глава 2 Характеристика опасных явлений Кра снодарского

Причерноморья

Опасное природное явление (ОЯ) - гидрометеорологическое или

геофизическое явление, которое по интенсивности развития,

продолжительности или моменту возникновения может наносить значительный

материальный ущерб [23].

Для каждой территории разработаны перечн и неблагоприятных и

опасных явлений погоды, их критерии по интенсивности, продолжительности и

повторяемости за многолетний период наблюдений.

Из метеорологических и гидрологических явлений, представляющих

опасность для населения и хозяйства, в Краснодарско м Причерноморье

наблюдаются сильные ветры, туманы, гололёд, интенсивные снегопады  грозы,

смерчи, высокие речные паводки, селевые потоки. В данной работе

представлено описание некоторых из них.

2.1 Физические условия и характерис тика образования

грозы, града и ливневых осадков

На всех метеостанциях региона максимум осадков приходится на

холодное полугодие, а минимум – на тёплое. Годовой ход осадков, как  и

облачности, соответствует закономерностям средиземноморского климата, но

является более сглаженным. Это связанно с положением региона на границе

между зонами субтропического и умеренного климата.

Изменение количества осадков по простиранию береговой зо ны региона

происходит сравнительно плавно: Тамань -416 мм, Анапа-452мм,

Новороссийск-724 мм, Геленджик-707 мм, Криница-749 мм, Джубга-1034 мм,

Ольгинка-1131 мм, Туапсе-1264, Аше-1561 мм, Лазаревское-1541, Сочи-1534,

Хоста-1512 мм, Адлер-1377 мм. Данные многолетних наблюдений о среднем
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количестве осадков, приведены в табл. 2.

Таблица 2

Среднее количество осадков, приведённое к показаниям  осадкомера (мм)

в Краснодарском Причерноморье 1

Метеоста

нция
I II III IV V VI VII

VII

I
IX X XI XII Год

Анапа 49 41 33 31 29 40 30 33 33 39 45 49 452

Новорос-

сийск
78 72 57 47 40 54 62 45 52 56 72 89 724

Туапсе
137 122 93 75 58 81 112 111 102 116 117 140 1264

Сочи
179 147 122 106 76 89 97 106 133 141 157 181 1534

Адлер
158 126 104 100 78 87 90 103 130 113 142 146 1377

Имеет место увеличение количества осадков с высотой, от береговой

зоны к Главному Кавказскому хребту. Годовое количество осадков в зоне

Главного Кавказского хребта в 1,5 – 2 раза больше, чем на ближайших участках

береговой зоны [18, с. 214].

Развитие мощных кучево-дождевых облаков в нижнем слое тропосферы

способствует возникновение таких опасных явлений погоды как  сильные

ливневые дожди, град, снегопад. В связи с этим посл едние отличаются

кратковременностью и локальностью протекания.

Данные явления могут быть как внутримассового, так и фронтального

происхождения. При внутримассовом происхождении (размытое барическое

поле) особое значение имеет подстилающая поверхность, прид авая

дополнительный импульс энергии неустойчивости. Сильные ливни выпадают

за счёт накопившейся в облаке влаги. В этом случае вертикальная скорость

потоков воздуха в облаках на порядок больше (до 60 м/с), чем в случае

1 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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развития обложных осадков. Эти потоки препятствуют выпадению дождевых

капель, что, наряду с процессом распада капель, приводит к накоплению

большого количества жидкой влаги в так называемой зоне аккумуляции,

располагающейся на высоте уровня максимальных вертикальных скоростей. По

мере накопления жидкой влаги восходящие потоки тормозятся. Накопившаяся

влага обрушивается, и возникают сильные ливни. Тип облачной системы и ее

линейные размеры определяют интенсивность и продолжительность выпадения

осадков. По направлению от северо -западной к юго-восточной границе региона

существенно возрастает защищенность местности Главным Кавказским

хребтом от вторжения холодных воздушных масс, повышается зимняя

температура воздуха. Увеличивается годовое количество осадков, усиливается

субтропичность климатических и других условий, и в зависимости от этого

изменяются величины осадков. Данные многолетних наблюдений о числе дней

с осадками различной величины (мм) приведены в табл. 3.

Таблица 3

Среднее число дней с осадками различной величины (мм) . 2

Метеос
танция

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

≥0,1
мм

14,0 13,5 11,9 12,2 10,1 9,1 8,1 6,3 7,2 9,0 10,4 13,7 135,4

≥2,0
мм

7,7 7,2 6,1 6,0 5,1 5,0 4,8 3,7 4,1 4,8 6,1 8,3 68,9

≥5,0
мм

4,6 4,1 3,2 3,5 2,7 3,0 3,3 2,4 2,9 3,3 4,2 5,1 42,3

Н
ов

ор
ос

си
йс

к

≥10
мм

1,9 1,8 1,3 1,4 0,9 1,7 1,9 1,1 1,8 1,5 2,4 2,7 20,4

≥0,1
мм

15,3 14,4 14,5 14,2 12,9 10,7 9,9 8,3 9,4 11,0 12,5 14,9 148,0

≥2,0
мм

11,1 10,4 9,4 9,1 6,8 6,5 6,1 5,6 6,4 7,1 9,5 11,2 99,2

≥5,0
мм

8,0 7,4 6,3 6,2 4,3 4,6 4,5 3,9 5,1 5,0 7,2 8,4 70,9

С
оч

и

≥10 мм 5,2 4,5 3,7 3,4 2,3 3,1 3,1 2,5 3,6 4,0 5,2 5,7 46,3

Очень сильный дождь - значительные жидкие или смешанные осадки

(дождь, ливневый дождь, дождь со снегом) с количеством осадков не менее 50

2 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования



19

мм за период не более 12 ч.  На Черноморском побережье:  на участке Анапа -

Джубга (включительно) – не менее 80 мм за период не более 12 ч;  в пределах

Туапсинского района (за исключением п. Джубга) – не менее 100 мм за  не

более12 ч, в горной части – не менее 50 мм за период  не более 12 ч;  в пределах

муниципального образования «город -курорт Сочи» – не менее 120 мм за

период не более 12 ч, в горной части не менее 80 мм за период не более12 ч.

Наиболее интенсивные и продолжительные ливни, как правило, носят

разрушительный характер, особенно в гористой местности. Мелкие, п очти

пересохшие речки и ручьи превращаются в бурные грязные потоки,

увлекающие все на своем пути. Заливаются долины рек, улицы, подвалы домов.

Бывают и человеческие жертвы.

Интересно отметить, что в период с 1974 по 1985 годы особо опасные

ливни не наблюдались, хотя, например, в 1981 и 1983 годах в целом за год

осадков выпало много, достаточно сказать, что годовая норма их была

превышена примерно на 400 мм. 16 октября 2010 года  в районе выпала

полугодовая норма осадков( около 300мм), которая нанесла значи тельный

ущерб  пос. Новомихайловску и др. близлежащим хозяйствам.

Гроза представляет собой комплексное явление образования и развития

кучево-дождевого облака, которое сопровождается многократными

электрическими разрядами в виде молний и звуковым эффектом, называемым

громом.

Возникновение гроз тесно связано с развитием конвективной облачности,

в которой наблюдаются интенсивные вертикальные движения,

обусловливающие наличие интенсивных зон турбулентности и образование

крупных ледяных кристаллов. Типичное ра звитие кучево-дождевых облаков и

выпадение из них осадков связано с мощными проявлениями атмосферного

электричества, а именно с многократными электрическими разрядами в облаках

или между облаками и Землей. Гроза часто сопровождается еще и

кратковременными усилениями ветра – шквалам. По синоптическим условиям

образования грозы делятся на внутримассовые и фронтальные.
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Внутримассовые грозы наблюдаются двух типов: в холодных воздушных

массах, перемещающихся на теплую земную поверхность, и над прогретой

сушей летом. Продолжительность грозы в каждом отдельном месте различна:

от нескольких минут до нескольких часов. Число молний при сильной грозе

составляет десятки в минуту. Гроза относится к одним из самых опасных для

человека природных явлений, которые приводят к  смертным случаям. В зимние

месяцы активная фронтальная деятельность может сопровождаться грозами. В

виду этого  грозы в регионе проявляются во все месяцы года [19, с. 316].

Данные многолетних наблюдений о среднем числе дней с грозой в

Краснодарском Причерноморье приведены в табл. 4.

Таблица 4

Среднее число дней с грозой в Краснодарском Причерноморье 3

Метеоста
нция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Анапа 0,1 0,2 0,3 0,3 2 6 5 4 2 1 0,8 0,2 22
Новорос-
сийск 0,3 0,3 0,2 0,6 2 6 6 5 3 2 0,9 0,6 27

Туапсе 0,9 2 0,5 0,8 3 6 7 8 5 3 2 1 39
Сочи 1 1 0,6 0,6 2 5 7 8 5 4 2 2 38
Адлер 1 1 0,4 0,7 2 5 7 7 5 4 2 1 36

Наибольшее число дней с грозой приходится на летние месяцы. В

Новороссийском климатическом районе дни с грозой повторяются реже, чем в

Сочинском. По значительному числу дней с грозой особенно выделяется

горный массив юго-восточной части региона.

Град - твердые осадки, выпавшие из мощных кучево -дождевых облаков, в

виде кристаллов льда. При диаметре 6 -19 мм и более данное явление считается

опасным. Наиболее существенный ущерб от градобитий зависит от величины

градин, интенсивности и продолжительности их выпад ения. Основным

условием для возникновения ситуации, благоприятной для града, является

наличие конвективных движений, генезис которых может быть как

внутримассовым, так и фронтальным. Среди синоптических условий,

3 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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обуславливающих град, следующие: перемещение  определенных холодных

фронтов (как основных, так и вторичных, а также окклюзий по типу холодных

фронтов; внутримассовое развитие конвекции, связанное с высокими

температурами воздуха и характеристиками влажности в теплый период года.

В России исследования града начались в середине 50 -х годов. Менее чем

за 10 лет был накоплен обширный научный теоретический и эмпирический

материал для активного воздействия на градовые процессы. В наиболее ранние

периоды изучения этой проблемы интерес пре дставляли повторяемость

градовых явлений, характер распространения и траектория их перемещения, а

также аэросиноптические условия образования и схемы прогноза гроз и данных

явлений. В результате сложились новые представления о механизме

образования града, были разработаны научные основы искусственного

управления градовыми процессами, определены льдообразующие свойства

различных веществ, пригодных для воздействия на процессы градообразования

и найдены оптимальные способы генерирования аэрозоля этих реагентов ,

созданы специальные технические средства. Наконец, были выработаны и

апробированы методы борьбы с градом, организована структура

противоградовой службы и порядок взаимодействия ее подразделений.

Снегопад характеризуется интенсивностью, то есть количество м осадков

в (мм) слоя воды за час или сутки. Интенсивность сильного снегопада – больше

6 мм/ч и видимостью менее 500 метров. Длительность снегопада обычно

обратно пропорциональна его интенсивности. Видимость при сильном

снегопаде горизонтальная (если нет других явлений – дымки, тумана и т. п.)

составляет  менее 500 м. По влажности частиц снегопада различают сухие,

влажные (прилипают к предметам) и мокрые (тают при ударе). В зависимости

от условий и характера выпадения снега на метеостанциях выделяют несколько

видов снегопада: снег, дождь со снегом (при положительной  температуре

воздуха), снег с дождём (при температуре около 0 °C), ливневой снег, снег при

ясном небе. Сильные снегопады зачастую приводит к заносам на дорогах,

могут приводить к обрыву линий электропередачи, повреждению строений и
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т.д. Сильные снегопады в горах приводят к неустойчивости снежного покрова

на склонах и сходу лавин.

2.2 Физические условия образования и характеристика сильных ветров,

шквалов, боры и метелей

Увеличение скоростей ветра до 15 м/с и более в нижней части

тропосферы имеет прямую зависимость, как от величины горизонтального

барического градиента, так и о особенностей подстилающей поверхности.

Исследования режима сильных ветров вызваны необходимостью снизить

ущерб, причиняемый данными явлениями. К числу наиболее существенных

последствий можно отнести повреждение и выдувание посевов на

сельскохозяйственных угодьях, разрушение опор ЛЭП, затруднение работы

всех видов транспорта и строительства, и др. В на стоящее время нет

обобщающих исследований по ветровому режиму региона. Существует два

вида  воздействий  земной поверхности на атмосферу – термическое и

динамическое. Различие в теплофизических, радиационных и других свойствах

соседних частей земной поверхности ведет к возникновению горизонтальной

разности температур, которая в свою очередь порождает барический градиент,

являющийся непосредственной причиной  возникновения ветра. К таким

ветрам относят: бризы, горно-долинные (склоновые) и ледниковые ветры. Эти

ветры выражены тем отчетливее, чем меньше скорость воздушного потока

более крупного масштаба.

 Существенное влияние  на ветровой режим оказывает также приморское

положение горный рельеф региона. Как следствие, годовой ход распределения

направлений и скоростей ветра испытывает сильную пространственную

изменчивость. Крупнейшие различия ветрового режима наблюдаются при

переходе от акватории к территории региона, от новороссийского

климатического района к сочинскому, от долин к водоразделам.  Наиболее

общих закономерностей ветрового режима можно отметить следующее:
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 повышенной повторяемостью отличаются, как правило, ветры юго -

западного и северо-восточного румбов;

 повсеместно наблюдается существенный годовой ход скоростей ветра с

максимумом в зимние и минимум в летние месяцы [15, с. 98].

Типичным является уменьшение скоростей ветра при переходе от

акватории к территории региона от новороссийского климатического района к

сочинскому. Данные многолетних наблюдений о ходовом ходе скоростей ветра

на метеостанциях региона приведены в табл. 5.

Таблица 5

Средняя скорость ветра (м/с) в Краснодарском Причерноморье 4

Метеоста
нция ВФ* I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Анапа 13 7,7 7,9 7,8 5,7 4,8 4,6 4,4 4,6 5,1 5,7 6,6 7,5 6,0
Новорос-
сийск 17 5,5 5,6 5,8 4,3 3,7 3,5 3,5 3,9 4,4 4,8 4,9 5,6 4,6

Туапсе 10 6,5 6,0 5,6 3,4 3,2 3,1 3,0 3,2 3,8 4,4 4,8 5,9 4,4
Сочи 15 3,6 3,5 3,3 2,7 2,4 2,3 2,3 2,4 2,4 2,6 2,9 3,4 2,8
Адлер 11 3,8 3,7 3,8 3,2 3,1 2,9 3,0 3,3 3,1 2,9 3,2 3,8 3,3

*ВФ- высота флюгера (м)

Ветры, связанные с бризовой и горно -долинной циркуляцией, типичны

для межгорных долин, выходящих к морю, а на обрывистых берегах и

водоразделах ослабевают и вырождаются. Данные многолетних наблюдений о

числе дней с сильным ветром ( ≥15 м/сек.) на метеостанциях региона приведены

в табл. 6.

Таблица 6

Среднее число дней с сильным ветром ( ≥15 м/сек.) в Краснодарском

Причерноморье5

Метеостан-
ция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Новорос-
сийск 6,7 6,3 6,2 4,3 3,2 1,5 1,6 2,8 4,7 5,2 6,2 8,0 56,7

Сочи 2,5 2,6 2,4 1,0 0,3 0,2 0,3 0,2 0,8 0,7 0,7 2,5 14,5

4 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
5 То же
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Для визуальной оценки силы (скорости) ветра в баллах по его действию

на наземные предметы или по волнению на море используется  условная шкала

- Шкала Бофорта. Была разработана английским адмиралом Ф. Бофортом в

1806 году и сначала применялась только им самим. В 1874 году Постоянный

комитет  Первого метеорологического конгресса принял шкалу Бофорта для

использования в международной синоптической практике. В посл едующие

годы шкала менялась и уточнялась. Шкалой Бофорта широко пользуются в

морской навигации.

Смерч - это сильный мелкомасштабный вихрь почти с вертикальной или

слегка изогнутой осью, имеющей вид темного облачного столба диаметром от

нескольких десятков до нескольких сотен метров, опускающийся в виде

воронки из низкого основания мощного грозового  кучево -дождевого облака до

земной или водной поверхности. Для формирования смерча в воздушных

массах необходим резкий контраст температуры, влажности, плотност и и

параметров воздушных потоков. Прохладный и сухой воздух с запада или

северо-запада надвигается на теплый и влажный воздух, находящийся в

приземном слое. Это сопровождается сильными ветрами в узкой переходной

зоне, где происходят сложные преобразования энергии, которые могут вызвать

формирование вихря. Вероятно, смерч образуется только при строго

определенном сочетании нескольких довольно обычных факторов,

изменяющихся в широких пределах. Существует достаточно большое

разнообразие смерчей и сопутствующих  им явлений погоды. Структура смерча

весьма сложная. В общем случае он состоит из внутренней полости и стенок. В

центральной части смерча имеется ядро, шириной 100 -150 м и менее, в котором

наблюдается мощная (60–80 м/с) нисходящая струя воздуха.

 Выхоложенный опускающийся воздух конвергирует у земли, увеличивая

разрушительную силу смерча и образуя его подножье. Вокруг ядра отмечаются

сильные (до 70–90 м/с) восходящие движения воздуха, в результате которых по

всей длине смерча происходит конденсация водяног о пара, что придает ему
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белесоватый цвет, видный издалека. Когда смерч вбирает в себя пыль и песок

он становится темным [7, с. 314].

 Смерчи относятся к особо опасным явлениям, т. к. скорость вращения

вихря составляет 200–300 м/с и он приносит огромные катастрофические

разрушения. Смерч причиняет большие разрушения вследствие огромной силы

ветрового напора и большой разности давления в нем и окружающем

пространстве. При прохождении смерчей разрушаются дома, наиболее часто

снимаются крыши, разрушаются линии электропередач, мощные деревья

вырываются с корнями, часто уничтожаются огромные лесные массивы,

многотонные предметы переносятся на большие расстояния. Смерчи возникают

в различных частях земного шара, наиболее часто – на территории США, реже

бывают в Австралии, Новой Зеландии, Японии, Индии, Аргентине, Южной

Африке и Европе. На земном шаре в течение года возникает около 1000 –1500

смерчей, из них половина приходится на территорию США. В США

существует так называемая «аллея  торнадо» – полоса наибольшей

повторяемости смерчей, проходящая с юга на север, а затем на северо -восток

через штаты Техас, Оклахома, Канзас, Миссури. С 1961 по 1999 на территории

США от торнадо погибало в среднем 82 человека в год.

На Черноморском побережье смерчи наблюдаются летом в основном на

водной поверхности без выхода на сушу. Бывают случаи выхода смерча на

берег и его передвижение по руслу реки в глубь территории, нанося ущербы.

Атмосферные явления, сопровождающие смерчи, весьма разнообразны.

Иногда, смерчи сопровождаются сильным ливнем и градом, имеющим крупный

размер. Часто град имеет размер с голубиное или куриное яйцо. Отмечены

случаи выпадения градин 10–20 см в окружности. Сильные ливни и серия

смерчей с выходом на сушу Туапсинский район, г. Т уапсе, Б.Сочи, 01-

04.08.1982 г. - затоплены дома и угодья, нарушено электроэнергия,

водоснабжение и связь. В Джубге пострадало 187 домов. Повреждено

гидротехнические сооружения. Погибло 3 человека. Ущерб 516.2 тыс.руб.

31.07-01.08.91 г - Неисчислимый ущерб от разрушений. Погибло > 40 человек.
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Ущерб: по Туапсинскому району > 450 млн.руб., по Б.Сочи > 232 млн.руб.

Шквалы. Наличие вертикальных потоков разного знака способствует

образованию шквалистого ворота с горизонтальной осью впереди кучево -

дождевого облака (рис. 1).

Рис. 1. Схема циркуляции в кучево -дождевом облаке при шквале [2, с. 144]

Бора. Сильные и ураганные северо-восточные ветры в Новороссийске –

явление довольно частое. Они наблюдаются каждый раз, когда районы ЕТС и

Украины занимает антициклон, а над юго -востоком Черного моря – циклон.

Холодные массы воздуха и антициклона устремляются с ЕТС к югу, захватывая

Азовское море и Северный Кавказ. Дальн ейшему продвижению холодного

воздуха к югу над морем препятствует циклон, а над Северным Кавказом –

высокие горы. На участке сближение  антициклона с севера и циклона с юга в

районе Анапа-Туапсе создаётся большой барический градиент,  следствием

которого и является сильный северо-восточный ветер.

Наиболее известной является бора, наблюдающаяся на побережье

Черного моря от Анапы до Туапсе. Эту бору называют часто Новороссийской

так, как она проявляет себя здесь особенно жестоко. В исследованиях боры

независимо от интенсивности барических образований скорость ветра

рассматривается как функция барического или термического градиента.
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Однако, взаимодействующие барические образования, как известно, создают

необходимый барический фон боры и вносят вклад в возникнов ение северо-

восточного шторма той или иной интенсивности. Влияние барических

образований на скорость будет различным в зависимости от мощности

антициклона, глубины циклона и расстояния их от Новороссийска.

Синоптиками Новороссийского Гидрометбюро выявлены некоторые

местные особенности усиления северо -восточного ветра. Так, усиление ветра в

районе Новороссийска у поверхности Земли и на высотах до 1500 м начинается

в большинстве случаев почти одновременно.

Сильный северо-восточный ветер (бора) в слое от Земл и до 1000 м

наблюдается только над хребтом и к западу от него в сторону моря. К востоку

от хребта над всей Кубанью и Северным Кавказом в это время наблюдается

слабый ветер. Как указывалось выше, в этом районе отсутствует

непосредственная связь между скорос тью ветра и горизонтальным барическим

градиентом.

В связи с этим была выявлена зависимость между скоростью ветра и

суммой разностей давления между Новороссийском и пятью точками

удаленными от города на 100 км к СЗ, С, СВ, В, ЮВ. Однако для скоростей

более 26 м/с эта связь проявляется лучше, если берется 6 точек удаленных от

Новороссийска на  200 км к З, СЗ, С, СВ, В, ЮВ. Такая связь косвенно

выражает зависимость скорости ветра от барического градиента. Кроме того,

непосредственно для Новороссийска имеютс я местные признаки боры:

1. При наличии благоприятной синоптической обстановки и усиления

восточного ветра в районе Поти и падения давления в районе Трабзона -

Батуми - Сухуми, ветер  в Новороссийске усиливается через 5 -8 часов.

2. В теплое время года максимальное усиление СВ ветра наступает в

момент прохождения ядра высокого давления через меридиан Новороссийска.

Продолжительность такого ветра не превышает 12 часов.

3. Бора весьма вероятна при появлении облачного вала над хребтами, и

его сползании по склонам гор  в сторону моря в зимнее время года. При отрыве
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облачных масс от Марохотского перевала и их быстром смещении юго -

западном направлении СВ ветер в районе Новороссийска начинается через 2 - 3

часа.

Ураганный ветер вызывает сильное волнение моря, а п ри отрицательной

температуре воздуха – обледенение судов, причалов и других портовых

сооружений. Нередко жестокая бора приводит к катастрофическим

последствиям – повреждению судов, срыву их с якорей, а иногда выброске на

берег. Последствиями боры ураганной  силы часто являются опрокинутые

железнодорожные вагоны и автомобили, сорванные крыши и кровли,

вывернутые с корнем деревьев, поваленные опоры электро -телефонных линий,

киоски торговой сети,  массовый обрыв проводов. Всё это нарушает

нормальную жизнь порта и города, в среднем, на 1,5 месяца в году, наносит

огромный материальный ущерб хозяйственной деятельности.

2.3 Физические условия образования и характеристика тумана

Туман - скопление продуктов конденсации (капель или кристаллов),

взвешенных в воздухе, непосредственно над поверхностью земли при

горизонтальной видимости уровне 2 м менее 1000 м. При положительных

температурах туман состоит из капелек воды радиусом с среднем 2 -5 мкм, а

при отрицательных - из переохлажденных капелек воды, ледяных кристаллов

или замерших капелек достаточно развитый по вертикали, так что невозможно

определить состояние неба (количество и форму облаков). Чаще наблюдается

вечером, ночью и утром, но мо жет наблюдаться и днём, особенно в холодное

полугодие при повышении температуры воздуха.

Отдельно отмечается ледяной туман - наблюдаемый при температуре

воздуха ниже -10...-15° и состоящий из кристалликов льда, сверкающих в

солнечных лучах или в свете лун ы и фонарей. Туманы в естественных условиях

наблюдаются практически в любой местности. Повторяемость их в различных

районах колеблется от 15-20 до 100-120 дней в году, а в горных условиях она
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может достигать до 200 дней в году.

Туман как фактор, ухудшающи й видимость, наносит большой вред

многим отраслям народного хозяйства, особенно воздушному и морскому

транспорту (рис. 2).

Рис. 2. Орографический туман [12, с. 88]

Хотя современная техника позволяет вести по трас се самолёт и корабль

вслепую почти без риска, но до сих пор нет надёжных средств посадки и взлёта

самолёта и пришвартовывания крупных судов к причалам в тумане. Туманы

также оказывают существенное влияние на работу железнодорожного и

автомобильного транспорта, увеличивая опасность столкновения и значительно

снижая скорость движения.

Принципы классификации туманов могут быть различными в

зависимости от поставленных задач. По микроструктурным характеристикам

выделяются туман: капельно -жидкие, кристаллические, смешенные и туманы,

состоящие из твёрдых частиц – дыма, пыли и других промышленных выбросов,

а также по распределению в них капель по размерам – монодисперсные и

полидисперсные.

По интенсивности обычно выделяют слабые туманы с видимостью 500 -

1000м, умеренные с видимостью 100-500м и сильные туманы с видимостью

менее 100м. Как опасное явление туман считается по продолжительности более
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12 часов при видимости 100 метров и менее. Нередко в природе туман

образуется в результате одновременного или последователь ного действия

нескольких процессов. Особенно часто одновременно действуют адвективные и

радиационные факторы.  В этом случаи выделяется тип тумана адвективно -

радиационный. Из 11 типов туманов два типа являются сравнительно новыми –

это туман, возникающий в  результате опускания низких облаков и туман

искусственного увеличения запасов влаги в результате сгорания топлива в

населённых пунктах. Схематичная классификация туманов приведена на рис . 3.

Туманы
Туманы охлаждения Туманы

испарения
Туманы от
сгорания
топлива

Адвективные Радиацион-
ные

Н
ад

 м
ор

ем

Н
ад

 с
уш

ей

О
пу

ск
ан

ие
 о

бл
ак

ов

А
дв

ек
ти

вн
о-

ра
ди

ац
ио

нн
ы

е

ор
ог

ра
фи

че
ск

ие

П
оз

ем
ны

е

В
ы

со
ки

е

И
сп

ар
ен

ие
 с

 в
од

но
й

по
ве

рх
но

ст
и

И
сп

ар
ен

ие
 к

ап
ел

ь 
(ф

ро
нт

.
ту

ма
н)

Ту
ма

ны
 о

т 
ув

ел
ич

ен
ия

 в
ла

ги

Ту
ма

ны
 за

ды
мл

ен
ия

Рис. 3. Схема классификации туманов 6

Повторяемость туманов в регионе характеризуется следующими

закономерностями: максимум - в зимнее - весеннее и минимум – в летне-

осеннее время; кардинальное увеличение от береговой зоны к горной;

существенные вариации по простиранию региона, от Тамани до Адлера.

По данным наблюдений на метеостанции Туапсе, средняя

продолжительность одного тумана составляет 4,7 часа. При го довой

повторяемости туманов, равной 5 дней, это явление нельзя считать

существенным неблагоприятным фактором природной среды. То же самое

касается большинства участков береговой зоны региона.

В горной зоне значительная или даже преобладающая часть тумано в

6 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
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представлена облачностью. Там они оказывают негативное воздействие на

многие виды природопользования и создают опасность для транспортной

отросли. Данные многолетних наблюдений о среднем числе дней с туманом

приведены в табл. 7.

Таблица 7

Среднее число дней с туманом в Краснодарском Причерноморье 7

Метеост
анция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Анапа
2 1 1 3 2 0,6 0,2 0,2 0,2 0,8 2 1 14

Новорос
сийск 0 0,3 0,5 2 2 0,4 0,1 0,09 0,04 0,09 0,2 0,2 6

Туапсе
0 0,4 1 2 2 0,3 0 0,03 0,03 0 0,07 0 5

Сочи
0 0,3 2 4 3 0,1 0,04 0 0 0,07 0,04 0,2 10

Адлер
0,03 0,1 1 2 2 0,3 0 0 0 0 0,03 0,03 5

В табл. 9 представлены средние многолетние числа дней с туманом для

отдельных месяцев, холодного и тёплого периодов и за весь год. Данные

получены путём непосредственного подсчёта за имеющиеся на станциях годы

наблюдений в пределах периода 1936 -1965 гг. Числа меньше единицы

обозначают, что данное явление наблюдается не ежегодно. Распределение по

территории числа дней с туманом для отдельных месяцев, сезонов и всего года

в целом довольно сложно. Оно обусловлено общими физико -географическими

условиями и особенностями атмосферной циркуляции, под влиянием которой

образуются те или другие типы туманов .

В пределах отдельных районов на повторяемость оказывает влияние

физико-географические условия. Так, например, горная станция Ачишхо

(высота над уровнем моря составляет 1880 м), на которой отмечается

максимальное количество среднего числа дней с туманом (198), имеет условия

7 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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для создания вынужденного восхождения воздушных масс, которое приводит к

образованию низкой облачности и туманов. Станция Ачишхо находится в 10 км

от Красной поляны (высота над уровнем моря 566 м), но здесь количество дней

заметно уменьшается до 43. Количество туманов растёт с высотой. В данном

случае влияние Чёрного моря перекрывается влиянием Кавказского хребта.

На Черноморском побережье отмечается наименьшее количество дней с

туманами, здесь среднее число дней с туманами колеблется от 22 до 5 дней. Это

можно объяснить двумя главными причинами - барический градиент, за счет

которого, происходит усиление ветра и отсутствие условий для резкого

понижения температур, за счёт своего микроклимата которые, в большинстве

случаев необходимо для образования туманов.
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Глава 3 Стихийные явления природы, характерные для города Туапсе и

Туапсинского района

Особенности геоморфологического строения региона приводят к

постоянному возникновению стихийных явлений, связанных с весенне -летними

и осенне-зимними паводками.

На реках Черноморского побережья дождевые паводки прогнозируются

преимущественно в периоды янв арь - март и октябрь - декабрь, но вероятны и

ливневые паводки в летний период, что  вызывает повреждение или

разрушение гидротехнических сооружений, затопление населенных пунктов,

экологически опасных предприятий и объектов.

Для г. Туапсе и Туапсинского    района наиболее   типичными

стихийными  явлениями природы являются: сильные атмосферные осадки;

паводки горных рек; активные оползни; сейсмичность; в зимний период

возможны северные и северо -восточные ветра до 30 м/сек; обледенение,

гололедица; в летний период возможен выход смерчей на сушу; шторма (в

течение октября - марта месяцев до 8 баллов); тягуны в акватории [25, с . 76].

Если в течение 12 часов выпадает 120 мм осадков и более или за 1 час

выпадает 50 мм осадков и более – ливень считается стихийным

гидрологическим явлением. В табл.  8 приведены некоторые сведения о ливнях

ОЯ за 1967-2001 годы.

Таблица 8

Данные стихийных  ливней в районе Туапсе 8

Стихийные ливни в районе ТуапсеДата

Продолжит.
ливня, час.мин

Количество
осадков, мм

Средняя
интенсивн.

Максималь.
интенсивн.

28.08.67г 1час00мин 55,6 0,93 2,50
20.08.82г 0час18 мин 51,1 0,88 3,75
27-28.08.84г 11час45мин 167,0 0,24 8,50

8 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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19.06.67г 7час58 мин 132,2 0,28 3,30
05.09.72г 1час00мин 59,8 1,00 3,30

Продолжение таблицы 8
02.08.91г 8час20мин 165,4 0,33 1,60
09.10.01 г 1час00мин 130,6 1,19 1,60

Таким образом за 34 года в районе Туапсе наблюдались 8 опасных

явлений (ОЯ), вызванных осадками. Два ливня, 19 июня 1967 г. и 5 сентября

1972 г., поставили своеобразный рекорд – они были опасны дважды и по

количеству осадков, выпавших за 12 часов, и по количеству осадков выпавших

за 1 час.

3.1 Смерчи, синоптические  предпосылки их образования

Смерчем называют вихрь с вертикальной осью вращения против часовой

стрелки, связанный с мощным кучево -дождевым облаком, диаметр которого

может составлять от 10 до 100 метров.

Обычно смерч опускается из такого облака, которое у синоптиков

называется материнским обла ком», и опускается к поверхности моря (или

суши), вбирая в себя буквально все: огромное количество морской воды, а на

суше - пыль, песок, камни, деревья и даже машины.

С приближением смерча слышен очень сильный шум, который возникает

от сильного ветра и различных предметов, втягивающихся в разреженную

центральную область смерча.

Длина воронки может быть различной от нескольких десятков метров до

нескольких км, а диаметр ее том месте, где она примыкает к материнскому

облаку, может составлять от нескольких м етров до сотен метров. Чаще всего

воронка напоминает конус – «ХОБОТ».

Исследования по вопросу прогнозирования смерчей над морем

проводится впервые. Для решения данного вопроса был использован весь

архивный материал метеорологических наблюдений в Гидромет бюро Туапсе.

Всего проанализировано 15 случаев образования смерчей, из них только 5
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вышли на берег, остальные разрушились в море или вышли из поля зрения

наблюдателя.

Наибольшее число случаев наблюдается в теплый период года: Июль,

август и начало сентября; и только один случай наблюдался зимой - в декабре

1986 года.

Возникновению смерчей предшествует целый ряд условий в атмосфере,

приводящих к интенсивной конвекции. Значительная конвективная

неустойчивость в верхних слоях тропосферы приводит  к образованию

исключительно мощных кучево -дождевых градовых облаков, верхняя граница

которых достигает 12-14 км, и именно с ними связанных опасные явления

погоды: сильных ливней, гроз, и шквалистого усиления ветра.

Продолжительность существования смерча небольшая: от н ескольких минут до

нескольких часов, длина пути в среднем 10 40 км, иногда около 500 км.

3 сентября 1963 года, река Паук  достигла максимального  уровня  около

300 см. что для этой реки редкое явление и за последние 40 лет такого уровня в

этой реки не отмечалось, вызван сильным ливнем в Туапсе за несколько часов

выпало 132 мм.

22 декабря 1986 года смерч  вышел на берег через ворота порта. Привел в

движение все краны стоящие на  причале и разрушился над городом в районе 7

школы, и повалил дерево. Погиб ребенок.

Ночью и днем 1 августа 1991 года в с.Горном (МС Горный,) выпало 152

мм осадков, в Туапсе - 68,6 мм и разрушения серии смерчей на

гидрологическом посту (река Пшиш ) за 4 часа 30 минут (с 1 ч 30 м до 6 ч)

01.08.91 г. выпало 244 мм осадков, что привело к  выпадению громадного

количества атмосферной воды.   По горным склонам вода с большой скоростью

устремилась в долины  ручьев, сметая все на своем пути (рыхлые слои земли и

глины камни).

С 6 до 7 ч. 01.08.91 г. в селе Гойтх отмечен сход селевых потоков (одн им

из таких водно-каменных потоков, правым крылом разрушены два частных

дома, снесены сады и огороды), оползни. Оползни остановились в нескольких
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метрах от жилых домов и являются большой опасностью для них в будущем.

На протяжении  всего этого периода в пр иземном слое  наблюдалась

высокая влажность воздуха 72 - 94%. Над западными районами Черного моря

располагался холодный фронт, который к 30 июля начал смещаться к востоку.

За счет поступления относительно холодной воздушной массы из района

Скандинавии фронтальная зона активизировалась.

В 03 ч. 31 июля ложбина холода располагалась над центральными

районами Черного моря. Мощный гребень тепла медленно отступал к востоку.

Постепенно увеличивалась неустойчивость в атмосфере, значительно возрос

контраст температуры, продолжающаяся адвекция холода уже на восточное

побережье Черного моря привели к формированию ночью 1 августа частного

циклона на высоте Земля – 3 км, который охватывал район Туапсе -Сочи.

В момент «Пик» уровень реки в поселки Кирпичный достигал 10 -11 м;

затопил ж/д станцию Греческий за тем поток беспрепятственно затопил

водозабор, мосты на водозаборе в районе с Мессожай, снес мост в районе

нефтебазы Заречье, автодорожный мост Туапсе Сочи, ряд подвесных мостов,

затоплены ряд предприятий и жилого массив а города и района.

Водами реки, в черте г. Туапсе были затоплены: железнодорожное

полотно и часть автодороги от Каменного Карьера до станции Туапсе

Сортировочная, территории мясокомбината, винзавода, ТЗБ, лесоторгового

склада, ЖБИ, железнодорожное полотно и вокзал, привокзальной части города,

городского рынка, Туапсинского судомеханического завода, СУ -438, частично

порта до морвокзала и ряд других объектов.

Были затоплены и разрушены в основном постройки и сооружения

находящиеся в пойме реки, два водозабора , очистные сооружений и несколько

домов барачного типа.

В результате паводков на реках Туапсинского района 1 августа погибло

41 человек (30 человек  погибло,  11 считаются пропавшими без вести).

Штормовое предупреждения передано с заблаговременностью в 18 часов.

Переданы в 22 организации из них две отказались (ГО и ЧС и Не фтебаза
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Заречье). В августе 92-го года максимальный подъем составил 250 см. 13

сентября 2005 г. в г. Туапсе наблюдались неблагоприятные погодные условия,

вследствие которых отмечено выпаде ние сильных атмосферных осадков с

достижением уровня НЯ и местами ОЯ (в районе Сортировки). Утром

13.09.05г. на территории г. Туапсе наблюдался выход смерча на сушу.

3.2 Наводнения, синоптические предпосылки их образования

Наводнение - затопление водой местности, прилегающей к реке, озеру,

морю или водохранилищу, которое причиняет материальный ущерб, наносит

урон здоровью людей или даже приводит к их гибели.

Основным критерием наводнения является максимальный уровень воды

за время его действия. Важными характеристиками являются:

В зависимости от масштаба, повторяемости и наносимого ущерба

наводнения подразделяют на низкие, высокие , выдающиеся и

катастрофические.

Низкие (малые) наводнения наблюдаются в основном на равнинных

реках и повторяются один раз в 5 - 10 лет. При таких наводнениях

затапливаются низкие места (менее 10% сельскохозяйственных угодий). Они

наносят незначительный ущерб и почти не нарушают ритм жизни населения.

Высокие наводнения происходят один раз в 20 - 25 лет и существенно

нарушают налаженную жизнь людей, наносят значительный материальный

ущерб, в густонаселенных районах часто возникает необходимость в частной

эвакуации людей [17, с. 62].

Выдающиеся наводнения происходят один раз в 50 - 100 лет и

охватывают целые речные бассейны, наносят большой материальный ущерб,

затапливают населенные пункты и города, возникает необходимость в массовой

эвакуации людей и материальных ценностей.

Катастрофические наводнения происходят не чаще одного раза в 150 -

200 лет, иногда реже, приводят к огромным материальным потерям, полностью
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меняют жизненный уклад населения, затапливают более 70%

сельскохозяйственных угодий.

В зависимости от причин возникновения наводнения можно разделить на

половодье, паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, вследствие

гидродинамических аварий.

Спутниковый снимок циклона над Краснодарским краем

зафиксированный 06 июля 2012 года приведен на рис. 4.

Рис. 4. Спутниковый снимок циклона над Краснодарским краем 06 июля

2012 года [24]

Сильнейшие дожди и ливни продолжались в течение ночи с 06 на 07

июля. 07 июля к 10 ч. на метеостанциях было зафиксировано (дополнительно к

осадкам предыдущего периода): в Геленджике – 51 мм, в Новороссийске – 187

мм, в Крымске – 156 мм. Менее чем за двое с уток количество осадков

превысило месячную норму в 3 -5 раз.

3.3 Характеристика оползневых процессов, селей и подтоплений

Оползни на территории района связаны как с природными явлениями

(обильные ливни, наводнения), так и с техногенным воздействием человека на

окружающую природу.
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Так в с. Цыпка в 1995 г. в связи с подрезкой склона для устройства  дороги

местного значения, нарушениями требований СНиП при возведении подпорной

стены, а также обильными ливнями, активизировался древний оползень,

разрушивший подпорную стену и вызвавший проседание дорожного полотна.

В декабре 1996 г. в результате ливневых дождей образовался оползень на

участке федеральной автодороги  Джубга - Сочи 145 - 300 – км, 145 -500км,

разрушивший подпорную стену; тело оползня объемом около 30 тыс. м3

перекрыло дорогу, парализовав движение по ней почти на сутки.

В 2000 г. на участке автодороги Туапсе - Майкоп в районе с. Мессожай,

из-за нарушений технологии прои зводства работ при реконструкции дороги,

активизировался древний оползень; тело оползня, сложенное мощными

пластами песчаника, перемежающегося пластами древних глин, сползло по

склону, перекрыв как полотно автомобильной дороги, так и полотно железной

дороги. Почти на сутки было перекрыто движение по железной дороге. В

настоящее время по-прежнему сохраняется вероятность активизации этого

оползня.

В январе 2002 г. на городском кладбище г. Туапсе активизировался

древний нестабильный оползень, имевший локальные  активные очаги.

Оползень охватил участок около 10 000 м 2, была разрушена местная дорога,

несколько десятков захоронений.

«Туапсеберегозащита» разработало проект стабилизации оползня, однако

работы ведутся очень медленными темпами, и вероятность активизац ии

оползня по-прежнему очень высока.

При производстве буровых работ в 2003 г., в результате нарушений

правил техники безопасности и технологии производства работ, сползла по

склону оползня буровая автомобильная установка в районе Новомихайловского

перевала.

На федеральной автодороге Джубга - Сочи имеется несколько локальных

оползней, которые могут активизироваться при малейшем изменении ситуации,

как это имело место в районе дома отдыха «Сосновый». Наиболее вероятная
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причина возникновения оползня - засорение или разрушение водоприемного

устройства водопропускной трубы; часть поверхностной воды попала в

подстилающий дорожный слой и, вследствие замачивания грунта, произошло

проседание дорожного полотна.

21 июня 2005 г. в 03 ч. 30 мин. на 1907 км железнодорожно й магистрали

Туапсе -Адлер произошел оползень. В результате с рельс сошли 18 порожних

полувагона, и 4 из них опрокинулись с железнодорожной насыпи в море.

Перекрытым оказался участок железной дороги в районе  Водопадный и

участок автомобильной  магистрали в районе Мамедова щель.

Достаточно угрожаемые участки на этой же дороге имеются на всем

протяжении серпантина Дедеркойского перевала, между домом отдыха

«Гизель-Дере» и пансионатом «Южный».

Территория города Туапсе также расположена в геологическом районе,

имеющем угрозу активизации оползневых процессов. Наиболее угрожаемыми

являются нижеперечисленные:

 ул.

Киевская - ул. Харьковская (разработан проект, но работы не ведутся);

 ул.

Озерная - пер. Озерный (разработан проект ФГУП

«Туапсеберегозащита», но работы не проведены);

 ул.

Звездная в районе автостоянки и базы ООО «Жилстрой», тело оползня

направлено в ущелье ручья Весенний (Сочинская Щель) (необходимо

выполнить проектные и ст роительно-монтажные работы по

берегоукреплению русла ручья);

 ул.

Пархоменко   оползень в левом борту долины  ручья Вельяминовский (в

результате активизации оползня в 2003 г. были нарушены линии

электропередач, водопроводы, треснуло здание  ТП) (необходимо

выполнить работы по проектированию и берегоукреплению русла ручья);
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 Но

вороссийское шоссе - активизация оползня произошла в декабре 2004 г.,

дом № 64 был полностью разрушен, жильцы отселены. В настоящее

время язык оползня подошел вплотную к дому № 66.

Вышеперечисленное  привело к обильному выпадению осадков в районе

ул. Киевской. На этой улице произошел размыв проезжей части с признаками

оползневых процессов, размыто 100 м дороги, подтоплены жилые дома № 91,

93, 95,  82, 84, 86. В результате в этом районе тр ебуется планировка площадей,

устройство водоотвода и подпорной стенки, восстановление асфальтобетонного

покрытия автодороги. М.Ч. Залиханов и К.С. Лосев утверждают, что град - это

привилегия «умеренных широт», и субтропиков, обычно данное явление

сопровождает грозы, возникает во время ливней. Также авторами было

отмечено, что град выпадает чаще всего «полосами», называемыми «градовыми

дорожками», шириной от 1 до 5 км [1 1, с. 278].

3.4 Анализ предпосылок развития гололе дного явления 2008 года

04 – 05 января 2008 г. над Черным морем развивался синоптический

процесс, который способствовал формированию комплекса неблагоприятных

условий в районе Туапсе (КНЯ) – образованию гололеда, сильного северо –

восточного ветра, до 17 м/сек, и резкому понижению температуры воздуха до 5
0 С мороза.

Явление носило локальный характер, радиус его формирования не

превышал 20 - 25 км.

Штормовой прогноз погоды (НЯ) – об осадках, гололеде при северо –

восточном ветре 13 – 18 м/сек был передан с 12.00 – 12.30 04.01.08 г. ГО и ЧС

города, района и всем обслуживаемым предприятиям по схеме НЯ.

Однако дальнейший анализ принимаемого аэросиноптического материала

указывал, что прогноз таких метеоэлементов может создать комплекс

неблагоприятных явлений погоды только в Туапсе. На основании этого было
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составлено штормовое предупреждение ОЯ (КНЯ).

С 16 ч. 30 мин. 04 января в Туапсе и южной части Туапсинского района (в

направлении пос. Шепси) наблюдалось КНЯ: ледяной дождь, образование

гололеда при северо – восточном ветре 15 – 17 м/сек. К 06 ч. 05 января диаметр

отложений составил 5 мм. Количество осадков – 3,2 мм. Ледяной дождь и

нарастание гололеда продолжаются. Фактическая скорость се веро – восточного

ветра 17 м/сек. С 17 ч. 04 января 2008 года ДПС УВД города и района закрыли

частично трассу федерального значения в направлении Сочи, Краснодар,

Новороссийск. Донесение передано ГО и ЧС города и района, а также

основным предприятиям: АТП,  ЖД, УВД, СДРСУ.

С 16 ч. 30 мин. 04.01.08 г. в Туапсе и Туапсинском районе наблюдались

КНЯ: ледяной дождь, образование гололеда при северо – восточном ветре 15 –

17 м/сек. Понижение температуры воздуха до 6 – 120 С мороза. К 08 ч. 40 мин.

05.01.08 г. ледяной дождь окончился, нарастание гололеда прекратилось,

максимальный диаметр отложения составил 6 мм. Количество осадков за ночь

3.2 мм.

С 17 час 04.01.08г. ДПС УВД города и района частично закрыли трассу

федерального значения в направлении Сочи, Краснодар,  Новороссийск. КНЯ

предусмотрено штормовым предупреждением (о КНЯ) № 1 с

заблаговременностью 18 часов 15 мин. Оповещение передано ГО и ЧС города и

района, а также основным предприятиям: АТП, ЖД,  УВД, СДРСУ с 07.20 –

07.50

Хроника штормовых предупреждений:

04.01.08г. Туапсе  15.40 ледяной дождь;

04.01.08г. Туапсе  16.30 гололед минус 3;

05.01.08г. Ледяной дождь прекратился;

05.01.08г. Туапсе 08.20 прекращена стадия нарастания гололеда,

максимальный диаметр 6 мм. Температура -60 С ;

06.01.08г.   Туапсе  07.55 гололед разрушился, максимальный диаметр

6мм, температура -50 С;
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04.01.08г. Джубга 16.25 ледяной дождь, гололед -70 С;

04.01.08г. Джубга 17.00 ледяной дождь прекратился, гололед 0 мм,

температура -70 С;

04.01.08г. Джубга 17.30 гололед разрушился диаметр 0 мм, температура

-70 С;

03,04,05,06.01.08г. на Черноморском побережье сохранялся северо -

восточный ветер 15 – 20 м/сек, в Джубге  порывы до 23 м/сек.

Анализ синоптической предпосылки . 04 - 05 января 2008 года погода

Черного и Азовского морей определялась в заимодействием Малоазиатской

депрессии и антициклона с центром над г. Санкт – Петербург.

В 03 ч. 04.01.08 г. давление в центре антициклона составляло 1060,6 гПа.

Он был сформирован в массе очень холодного арктического воздуха. От его

центра к югу были ориентированы два гребня, оси которых проходили: один -

на Минск – Львов и далее через Софию к югу; другой – через Москву на

Волгоград и далее к югу на Ереван.

На район Черного моря была ориентирована ложбина циклона над северо

– востоком Средиземного моря . Центр циклона был ограничен дополнительной

изобарой 1017,,5 гПа. В центре циклона падение давления составляло 1,0 гПа за

3 часа. Анализ кольцовки за 03 часа (МСК) показал, что над юго – востоком

Черного моря также можно провести частный циклон, ограничен ный изобарой

1017,5 гПа. От этого центра циклона через Сочи и далее к юго – востоку

проходил теплый участок фронта.

Температура воздуха на участке Сочи – Новороссийск составляла: Сочи

+4,30 С, Туапсе -3,50 С, Новороссийск -11,30 С.

От центра циклона к югу через Трабзон и далее входил в южный циклон

полярный фронт с волновыми возмущениями. Контраст температуры в

вершине волнового возмущения составлял около 12 - 150 С на 1000 км

расстояния. В передней части приземной ложбины над востоком Турции и юго

– востоком Черного моря отмечалось незначительное падение давления 0.2 –

0.5 гПа за 3 часа. К северу от полярного фронта на расстоянии 700 км проходил
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арктический фронт с волновыми возмущениями, одно из которых

располагалось между Туапсе и Новороссийском, дру гое – в районе Ялты.

Контраст температуры в вершине волнового возмущения, расположенного

севернее Туапсе, составлял 8 – 100 С на 1000 км расстояния.

Приземному антициклону над г. Санкт – Петербург соответствовал

высотный антициклон, ось которого была верти кальна. Южной депрессии в

нижней и средней тропосфере соответствовал высотный циклон с центром над

Черным морем. Пространственная ось его б ыла наклонена к северо–западу в

сторону холодного воздуха.

Таким образом, восточные районы Турции, Черного моря наход ились под

влиянием передней части высотного циклона с хорошо выраженной

расходимостью циклонически искривленных изогипс, что определяло падение

абсолютного  геопотенциала  на поверхностях 700    1 - 2 гПа; 500    5 – 8 гПа за

24 часа. Это способствовало вы носу теплого  и влажного воздуха к северу на

районы Черноморского побережья Кавказа.

Дефицит точки росы на всех изобарических поверхностях составлял 0.0 –

3.60 С. В тылу циклона над Балканами, Румынией и западом Турции

наблюдался  рост абсолютного геопоте нциала за счет динамического и

термического факторов и составлял 6 – 10 гПа за 24 часа.

Ветер в тылу ложбины северо – западный 80 – 100  км/час. В передней

части – юго – западный 40 – 60 км/час. Над востоком Турции и центральными

районами Черного моря набл юдалась отрицательная дивергенция скоростей,

что также способствовало углублению высотной ложбины и выносу с юга

теплого влажного воздуха на восточные районы Черного моря.

Влагосодержание приходящей воздушной массы во всей толще тропосферы

составляло:

03 (МСК) 15  (МСК)

Земля 3.3 г/кг Земля 2.7 г/кг

АТ 850 2.0 г/кг АТ 850 3.3 г/кг

АТ 700 2.4 г/кг АТ 700 2.2 г/кг
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АТ 500 0.5 г/кг АТ 500 0.7 г/кг

Обращает на себя внимание тот факт, что приземный и высотный центры

располагались вправо от оси струйн ого течения, которое проходило через

южные районы Турции. Холодный антициклон над Санкт – Петербургом играл

роль блокирующего фактора для южного циклона.

На ОТ500/1000 гПа – над восточными районами Черного моря  и Кавказом

наблюдался хорошо выраженный греб ень тепла. Рост относительного

геопотенциала составлял 3 – 7 гПа за 24 часа; над западными районами Турции

и Черного моря наблюдалось интенсивное падение относительного

геопотенциала 8 – 14 гПа за 24 часа.

Очаг максимального падения относительного геопоте нциала

располагался над Стамбулом и составлял 14 гПа.

ВФЗ проходила с северо – запада на Балканы и далее через Турцию на

восточные районы Черного моря. Контраст температуры в ВФЗ по линии 37 0

с.ш.  400 в.д. и  430 с.ш.  340 в.д. составлял 26 гПа (13 0 на 1000 км расстояния).

Ось ложбины холода проходила вдоль меридиана 30 0.

Над востоком Черного моря - хорошо выраженный гребень тепла. В

течение суток происходило обострение ВФЗ. Волновые возмущения,

возникающие на полярном фронте, медленно смещались к северо – востоку со

скоростью 35 км/час. Арктический фронт в течение суток  располагался между

Туапсе и Новороссийском. По всей вероятности, именно на этом участке

Черноморского побережья возникло волновое возмущение, которое

периодически то приподнималось к сев еру, то немного опускалось к югу. Над

Балканами, Румынией и западом Турции наблюдалась активная адвекция

холода. Углубление высотной ложбины над центральными районами Турции

привело к усилению адвекции теплого воздуха на восточные районы Турции и

Черного моря. Это и явилось основной причиной развития в нижней части

тропосферы над указанными районами хорошо развитого термического гребня

[20, с. 472].

К 15 ч. 04 января 2008 года существенных изменений в приземном
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барическом поле не произошло. За счет адвекции  тепла над востоком Черного

моря усилилось падение давления до 1,5 – 1,8 гПа за 3 ч. Большинство станций

Турции и Черноморского побережья отмечали обложные и ливневые осадки

преимущественно в виде дождя. Севернее Туапсе – слабый снег. Полярный

фронт по – прежнему располагался между Сочи и Туапсе. Если учесть ветер на

этих станциях, то можно предположить, что именно здесь располагалось новое

волновое возмущение. Контраст температуры непосредственно над ним

составлял 10,90 С. Таким образом, медленное продвиже ние южного циклона и

полярного фронта к северо-востоку, сохранение адвекции тепла на восток

Черного моря, а также стационирование над севером Черноморского побережья

арктического фронта, образование волн на них, двухсторонняя адвекция (тепла

на восток Черного моря и холода на южные районы ЕТР) создали очень

благоприятные условия для образования гололеда в критериях НЯ.

Разность значений температуры воздуха в приземном слое между

Ростовом - на - Дону и Туапсе 03 ч. 04.01.2008г. составлял 14,4 0 С. На

поверхности 850 гПа он составлял 8 0 С. Очень показательной является карта

925 гПа, где разность температуры составляла 21 0 С. Замкнутый очаг тепла

располагался непосредственно над Туапсе и был ограничен изотермой 4 0 С. С

высотой наблюдалось значительное уменьшение  контраста температуры, что

объясняется наличием мощной фронтальной инверсии, распространением

теплого воздуха к северу.

Анализ температуры воздуха показал, что в районе Джубги, Горного, а

также в Туапсе,  она составляла 6,0 – 7,50 С мороза. Район южнее Т уапсе

находился в теплом секторе, а температура воздуха составляла 4,7 0 С тепла, что

явилось очень благоприятным условием образования гололеда только в районе

Туапсе. Севернее Туапсе гололеда не наблюдалось, так как вершина волнового

возмущения располагалась южнее Туапсе – в теплом секторе. Этим можно

объяснить ледяной дождь, носящий длительный характер. Такая синоптическая

обстановка характерна и для сохранения сильного северо – восточного ветра 12

– 17 м/сек.
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Анализ данных вертикального зондирования атмос феры ст. Туапсе за 03

и 15 ч. 04.01.08г. показал, что над Туапсе наблюдалась хорошо выраженная

фронтальная инверсия. Начиналась от поверхности земли, верхняя граница

располагалась на высоте около 500 – 600 м. Температура на верхней границе

инверсии составляла 4,60 С тепла. Слой воздуха с положительной температурой

простирался до высоты 1,0 – 1,4 км.

Приземный клин холодного воздуха с отрицательным значением

температуры вблизи фронта был очень тонок и лишь на удалении от вершины

волнового возмущения имел мощность порядка сотен метров. По этой причине

гололед наблюдался преимущественно на расстоянии 20 – 30 км от фронта в

холодной воздушной массе.

Таким образом, когда южный циклон смещается к северо – востоку так,

что ВФЗ на его восточной периферии пересекает полуостров Малая Азия, то

это способствует орографическому циклогенезу над востоком Черного мор я и

является причиной гололедообразования на севере Черноморского побережья.

Но необходимым условием этого является сохранение здесь отрицательных

значений температуры и параллельно расположенных фронтов, на которых

возникают волновые возмущения, но не пол учают дальнейшего развития.

Наличие слоя влажного воздуха с положительными температурами,

расположенного над приземным холодным воздухом, способствовало

выпадению из фронтальной облачности твердых осадков, которые в слое

инверсии таяли. Попадая в приземный  холодный слой воздуха, они

переохлаждались. Выпадая в виде ледяного дождя, намерзали на холодных

предметах, образуя гололёд.

Рассмотренный случай циклогенеза в районе Туапсе 04 – 05 января 2008

года можно отнести к мезопроцессам, так как радиус его формир ования не

превышал 20 – 25 км [10, с. 23].
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Заключение

В результате выполненных исследований сделаны следующие основные

выводы: природопользование в Краснодарском Причерноморье подвержено

влиянию метеорологических явлений представляющих опасность для

населения и хозяйства, такие как сильные ветры, гололед, туман, ливневые

осадки, грозы, смерчи, высокие речные паводки.

Наиболее часто в нашем регионе встречаются  следующие стихийные

явления: сели, оползни, сели, длительные проливные дожди, обширные лесные

пожары.

Выводы:

1. Для г.Туапсе  и Туапсинского района наиболее типичными стихийными

явлениями природы являются: сильные атмосферные осадки, паводки горных

рек, активные оползни, сейсмичность;  в зимний период возможны северные и

северо-восточные ветра до 30 м/сек; обледенение, гололедица; в летний период

возможен выход смерчей на сушу; шторма (в течение октября - марта месяцев

до 8 баллов); тягуны в акватории.

2. Периодичность катастрофических па водков по результатам многолетних

наблюдений колеблется в пределах 3 -4 лет. Связаны дождевые паводки, прежде

всего, с обильным выпадением осадков в виде ливней. Ливни разрушительной

силы наблюдались в июне - августе 1949, 1952,1954, 1960, 1964, 1967, 1968,

1972, 1978, 1983, 1984, 1987, 1991, 1994, 1995, 1996 гг.

3. Наиболее опасные и часто встречающиеся стихийные явления  в

регионе – это наводнения.  Их количество увеличивается с высотой   и в зоне

Главного Кавказского хребта в 1,5 – 2 раза больше, чем на  бли жайших

участках береговой зоны.  Вместе с этим известны  случаи выпадения осадков

Туапсинском районе как опасное  явление:

3.1. В августе 1991 года в г. Туапсе, подъем уровня рек в верховьях

составил около 3 м, а при слиянии этих рек в районе села Георгие вское
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превышал уже 5 метров, а  в пик  подъема на подступах к городу  достигал

около 6 метров.

3.2. В ночь на 22 августа 2012года, из-за сильных ливней резко поднялся

уровень реки Нечепсухо, и воды устремились в курортный поселок

Новомихайловский, расположенный неподалеку от Туапсе.

4. Наибольшее число случаев  смерчей наблюдается в теплый период года:

июль, август и начало сентября; и только один случай наблюдался зимой - в

декабре 1986 года.  Из  15 зафиксированных  случаев образования смерчей,

только 5 вышли на берег, остальные разрушились в море или вышли из поля

зрения наблюдателя..

5. С 10-ти процентной повторяемостью на нашей территории отмечаются

сильный гололед и сильное сложное отложение гололеда и изморози .  В

январе  2008 г. над Черным морем развивался синоптический процесс, который

вызвал ледяной дождь, образование гололеда при северо – восточном ветре 15 –

17 м/сек. и понижение температуры  до - 6 – 120 С мороза.
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