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Введение

Черное море — важный район транспортных перевозок, а также один из

крупнейших курортных регионов России. Россия заинтересована в укреплении

своих экономических позициях на Черном море. Всегда стояла и стоит в

настоящие время задача увеличение мощности портов на российском

побережье моря. Если иметь в виду Кр аснодарское Причерноморье, то

необходимо наращивать производственные возможности портов Туапсе и

Новороссийск.

В связи с такой задачей необходимо улучшать знания о природных

условиях деятельности портов Туапсе и Новороссийск. В первую очередь это

касается метеорологических и гидрологических условий портов. В перспективе

планируется расширение их территории и увеличение мощности по перевалке

грузов. При этом возникает вопрос о предпочтительности вложения средств в

развитие портов Туапсе и Новороссийск. Естес твенно, что понимание

гидрометеорологических условий может существенно повлиять предстоящие

мероприятие.

Отмеченные соображения повлияли на выбор темы настоящей дипломной

работы.

Актуальность темы . В связи с деятельностью портов  Туапсе и

Новороссийска, необходимо улучшать знания о гидрометеорологических

условиях современной их работы и предполагаемого развития.

Объектом исследования являются гидрометеорологические условия

районов портов Туапсе и Новороссийска.

Предмет исследования – сопоставление гидрометеорологических

параметров и явлений в районах портов.

Цель исследования – сравнительный анализ гидрометеорологических

условий  портов Туапсе и Новороссийска для оценки перспектив развитие этих

портов.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
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1. Обобщение данных о географических  условий  и производственных

показателях  портов;

2. Описание климатических, метеорологических и гидрологических условий

портов;

3. Сравнение гидрометеорологических условий портов и выявление

преимуществ каждого из них.

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

список литературы.

В первой главе рассматриваются инфраструктура морских портов, их

классификация, физико-географические условия и общая характеристика вод.

Во второй  главе  представлены климатические и метеорологические

условия в районе  портов Туапсе и Новороссийска.

В третьей главе проведены гидрологические условия районе  портов

Туапсе и Новороссийска.

Информационной и методической базой  исследования послужили

метеорологические данные порта Туапсе и Новороссийска  за последние 30 лет.

Общий объем работы составляет 58 машинописные страницы, работа

содержит 26 таблиц и 8 рисунков.
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Глава 1 Физико-географические условия размещения портов

Черноморского побережья

1.1 Географические условия районов Туапсе и Новороссийск

Морские порты – пункты на берегу моря (океана, реки) с прилегающей

водной и сухопутной территорией, комплексом сооружений, устройств для

причаливания, разгрузки и погрузки судов, перегрузки грузов с одного вида

транспорта на другой, складирования грузов, обработка грузов (сортировки,

упаковки, таможенного досмотра), снабжения судов и их ремо нта, служб

навигации и сопровождения судов.

Порт – сложная система, которая  занимается взаимодействием обработки

грузов, перевалки, перераспределения пассажирских перевозок на другие виды

транспорта (воздушные, речные, сухопутные и железнодорожные). Внутренняя

гавань занимается защитой судов от  ветров, течений и беспорядков, ледовых

заносов. Он имеет причальные стены с достаточной глубиной для приема судов

с большой осадкой. Внешний рейд является частью акватории порта, которая

имеет каналы доступа, фарватеры для стоянок [1, с. 10].

Морской порт Туапсе расположен на Кавказском побережье Черного

моря в вершине бухты Туапсе, к юго -востоку от скалистого мыса Кадош.

Акватория порта ограничена устьями рек Туапсе и Паук до изобаты 40 м.

Северная широта 44° 05', Восточная долгота 39° 04' . Прямо к акватории

морского порта Туапсе подходит  канал доступа длиной 400 м, шириной 120 м,

глубиной 13,5 м. На рис 1.1 изображена схема морского порта Туапсе.

Морской порт Туапсе - это многоцелевой порт. Он открыт  для навигации

круглый год. Осуществляет круглосуточные работы, о беспечивающие грузовые

операции. Порт имеет склады для  сточных вод и нефтесодержащими водами,

пресной водой, топливом. Осуществляет работы по ремонту оборудования и

проверяет подводные судна.

Порт Туапсе имеет значительный потенциал для увеличения

грузооборота порта при условии наличия необходимого груза и обеспечения
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всех видов безопасности.

Рис.1.1. Схема морского порта Туапсе [5, с. 24]

В случае возникновения той или иной чрезвычайной ситуации служба

порта в кратчайшие сроки устраняет ее последствия. На рис.1.2 изображена

акватория и граница порта Туапсе. Порт принимает суда с осадкой до 12

метров, шириной до 44 метров и длиной до 250 метров.

Рис. 1.2. Акватория и границы морского порта Туапсе [5, с. 27]

Морской порт Новороссийск расположен в северо -восточной части
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Чёрного моря. Внутренняя гавань расположена в Новороссийской бухте

севернее линии, соединяющей Восточный и Западный молы рис . 1.3.

Рис.1.3. Схема причалов порта Новороссийск [5, с. 25]

Подходы к Новороссийской бухте и плавание в ней обеспечиваются

достаточным количеством средств навигационного оборудования . Схема порта

и подходов к причалу показаны на  рис.1.4. Климат данного порта обусловлен

характером рельефа и близостью моря . Этот климат относится к умеренно-

теплому. Амплитуда между абсолютными температурами воздуха холодного и

теплого периода достигает 60°.

В холодный период года преобладает циркуляция воздуха в умеренных

широтах. Но это не исключает того, что зимой часто бывает «весенне-летний»

тип погоды из-за адвекции воздушных масс из средиземноморского региона.

Как следствие, даже зимой среднемесячная температура остается

положительной, в пределах 0 ... + 5 ° [3, с. 44].

Но есть случаи вторжения арктического  воздуха . При этом возникает

аномально холодная погода. Бывают случаи, когда ночью и утром температура

опускается до -20 °.

Это  классифицируется как опасное явление погоды - сильные морозы.
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Рис.1.4. Схема морского порта Новороссийск [5, с. 26]

Порты характеризуются следующими данными , описываемыми в

табл. 1.1.

Таблица 1.1

Данные Новороссийского и Туапсинского портов [19, с. 83]

Порт Новороссийск Характеризуется следующими данными:
протяженность причального фронта 14836 м;
внутренней гавани 9822 м;
акватории порта 5014 м;
берегоукреплений 804 м;
оградительные гидротехнические
сооружения

3968 м.

Порт Туапсе Характеризуется следующими данными:
площадь защищаемой акватории порта 79,6 кв.км;
протяженность причального фронта 2961м;
площадь открытых складских площадей 24600 кв. м;
площадь крытых складов 8027 кв. м;
общая длина подкрановых путей 1705м;
общая длина ж.д. путей 5,2 км;
общая длина автомобильных дорог 3,8 км
протяженность оградительных
сооружений

2500 м;

В морских портах Туапсе и Новороссийска при пункте пропуска
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допускаются судна  описываемые в табл . 1.2.

Таблица 1.2

В морских портах Туапсе и Новороссийска при пункте пропуска

допускаются судна [5, с. 94]
Типы судов

Туапсе Новороссийск Характеристика Перечень
перемещаемых судов

Танкер Танкер предназначенное для
перевозки грузов наливом
(нефть, нефтепродукты,
жидкие удобрения, жидкие
химические грузы и т.д.)

Нефть,
нефтепродукты и
жидкие химические
грузы

Комбинированное
судно

Комбинированное
судно

предназначенное для
перевозки наливом сырой
нефти и нефтепродуктов, а
также насыпных грузов

Наливные и
насыпные грузы

Универсальное
сухогрузное
судно

Универсальное
сухогрузное
судно

предназначенное для
перевозки генеральных
грузов в упаковке, а также
негабаритных и
тяжеловесных грузов

Генеральные грузы

Накатное судно Накатное судно предназначенное для
перевозки грузов,
использующие
горизонтальный способ
погрузки – выгрузки.

Автотехника,
подкарантинные
грузы

Пассажирское
судно

Пассажирское
судно

предназначенное для
перевозки более 12
пассажиров.

Пассажиры

Грузовое судно Грузовое судно не являющее пассажирским
(сухогрузное, наливное,
транспортный
рефрижератор, буксир,
толкач, спасательного
назначения и другие
непассажирские суда).

Вся номенклатура
грузов

Наливное судно Наливное судно предназначенное для
перевозки жидких грузов
наливом

Наливные грузы

Навалочное судно - в конструкцию которого
входят одна палуба,
бортовые подпалубные
танки и бортовые скуловые
танки в грузовых
помещениях

Навалочные грузы

Сухогрузное
судно

- предназначенное для
перевозки различных грузов

Генеральных,
контейнеров, леса,
грузов насыпью,
кроме жидких грузов
наливом
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Продолжение таблицы 1.2
- Контейнеровоз Пренозначено для

перевозкигрузов в
контейнерах

Междунородные
грузы

- Паромы Осуществляющие регулярные
перевозки пассажиров и
перевозку на открытой и/или
закрытой палубе колесной
техники

Междунородные
перевозки

- Рыбопромысловое
судно

Преднозначенно для ведения
рыбного промысла

Транспортировки
рыбы и
морепродуктов

- Научно-
исследовательское
судно или
экспедиционное

Испльзуемое для
исследований водных дна ,
атмосферы земли и
космического пространства

Морское, озерное или
речное судно

1.2 Производственно-техническая характеристика портов Туапсе и

Новороссийска

Морской порт исторически был связан с развитием судоходства. На его

местонахождение влияют:

 географические;

 гидрологические;

 технические;

 гидрографические;

 экономико-политические;

 социо-культурные [15, с. 39].

Порт Туапсе обеспечивает внешн юю торговлю нефтью и

нефтепродуктами, а также насыпные грузы (уголь, руду, рудные концентраты),

общий (металл, оборудование, упакованные товары) и продукты питания

(зерно, масло, сахар-сырец и т. д.).

В настоящее время морской торговый порт Туапсе является одним из

ведущих портов России, уступающим только Новороссийску на Черноморском

побережье Кавказа, как по грузообороту, так и по финансовым показателям. На

территории города расположены два крупных не фтяных склада, один нефтяной
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танкер с основным нефтепроводом и нефтеперерабатывающий завод, второй -

светлые нефтепродукты: дизельное топливо, бензин и т. д . И оба резервуара

имеют доступ к причалам пор та. На территории порта функционирует ОАО

«Туапсинский морской торговый порт», а также выполняются погрузочно -

разгрузочные работы на технологических причалах ЗАО «Туапсинский

морской рыбный порт», ОАО «Туапсинский судоремонтный завод » и ТБТ.

Портовые сооружения (Береговой и Рейдовый молы)  впервые начали

возводится в 1896 г. Это положило начало строительство «старого» порта.

Акватория порта ограничена отделяющими ее от открытого моря Южным

молом, Юго-Западным и Западным волноломами. В акваторию ведет

подходной канал длиной 400 м, шириной 120 м и глубиной 13,5 м. Порт имеет

доступ для судов с осадкой до 12 м и длиной до 230 м .

Порт Туапсе расположен на территории Краснодарского края на северо -

восточном побережье Черного моря в вершине бухты Туапсе. Акватория порта

ограничена отделяющими ее от открытого моря Южны м молом, Юго-Западным

и Западным волноломами. В нее ведет подходной канал длиной 400 м, шириной

120 м и глубиной 13,5 м. Порт доступен для судов с осадкой до 12 м и длиной

до 230 м. На территории порта расположены причалы морского торгового

порта, судоремонтного и судомеханического заводов, ОАО Фирма «Родина»

(бывшего рыбного порта).

Грузовые работы и обслуживание пассажиров осуществляет ОАО

«Туапсинский морской торговый порт». В портовый флот входят более 25

судов, в том числе портовые буксиры, пожарный катер, пассажирский

катамаран, морской спасательный буксир, баржи. Порт обслуживает

железнодорожная станция Туапсе -сортировочная Северо-Кавказской железной

дороги.

Порт Новороссийск расположен в северо-восточной части Черного моря в

Новороссийской (Цемесской) бухте. Он является первоклассным, хорошо

оборудованным портом кавказского берега. Порт оказывает услуги по

перевалке продовольственных, навалочных, генеральных, контейнерных
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грузов, лесоматериалов, сырой нефти и нефтепродуктов. Новороссийская бухта

выдается в берег на 2.5 мили от мыса Мысхако. Берега бухты мало изрезаны и

окаймлены каменистой отмелью с глубинами менее 10 м.

Новороссийский залив незамерзающий, но с исключениями в

определенные годы. Навигация в морском порту осуществляется круглый год.

Швартовые операции в морском порту проводятся круглосуто чно с учетом

ветрового режима. Побережья залива окаймлены скалистым  пляжем с

глубинами менее 10 м. В середине входа в бухту лежат  пенайские банки. К югу

и востоку от них лежит западный и восточный фарватер. Западный фарватер

шире и удобнее. «Визитная карточка» холодного периода года в Новороссийске

- северо-восточный ветер «бора». Скорость ветра достигает 40 -60 метров в

секунду. Бывали случаи, когда этот ветер отрывал морские суда с якорей и

бросал их на прибрежные скалы. Поэтому в это время корабли вынуждены

выходить в открытое море [19, с. 82].

Порт удобен и имеет глубоководные подступы для судов большой

емкости. Северо-восточный штормовой ветер бора представляет опасность для

стоянки в порту и заливе, где суда вынуждены уходить в открытом море или  в

ближайшие порты на рис. 1.5.

Рис. 1.5. Сереро-восточный ветер «бора» [9, с. 83]

При действии «боры» вход в порт невозможен. Суда, приближающиеся к

порту во время ветра или пойманные ими на внутренних или внешних рейдах,
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должны уходить в море или оставаться на рейде в 416 -м районе якорной

стоянки, сохраняя машину в постоянной готовности. Эти ветры дуют мощными

порывами с прибрежных гор и при отрицательной температуре воздуха

способствуют быстрому обледенению судов. Внешний pейд имеет глубины до

22 м. Пpи входе и выходе из поpта суда должны иметь под килем не менее 30

см запаса глубины.

Новороссийская бухта имеет 35 причалов поpта с глубинами до 11.5 м у

сухогpузных, и до 14,7 метpов у наливных. НефтегаваньШесхаpис имеет

пpичалы, обоpудованные механизмами и нефтепpоводами, глубины у пpичалов

до 23 м. Поpт оснащен плывучими кранами, беpеговыми шлангопpиемникам и,

пеpегpузочными механизмами. Всего в Новороссийске насчитывается около 80

причалов общей протяженностью 13,5 км. Он в ключает 45 причалов общей

длиной более 8,5 км. Из них 32 являются грузовыми, 10 вспомогательными, 3

пассажирскими. Основные технические характеристики портов описаны в

табл.1.3.

Таблица 1.3

Основные технические характеристики портов [5, с. 116]

Основные технические
характеристики портов Туапсе Новороссийск

Площадь территории
морского порта

38 км2 2,38 км2

Площадь акватории
морского порта:

25,18 км2 344 км2

Количество причалов 35 единиц 88 единиц

Длина причального
фронта морского порта

5 888 п. м 15 288 п. м

Пропускная способность
грузовых терминалов:

- всего 37 560 тыс.
тонн в год;
- наливные 27 000
тыс. тонн в год;
- сухие 10 560 тыс.
тонн в год.

- всего 152 109,3 тыс. тонн в год
- наливные 112 748 тыс. тонн в

год;
- сухие 31 537,3 тыс. тонн в год;
- контейнерные 652 тыс. тонн в

год;
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Продолжение таблицы 1.3

Максимальные габариты
судов, заходящих в
морской порт:

- всего 15 м;
- по осадке 250 м;
- по длине 45 м;
- по ширине 23,69

тыс. м2

- на внешний рейд: с осадкой до
13,1 м;
- на внутреннюю акваторию
морского порта: с осадкой не
более 13,1 м,
длиной не более 295 м;
- на выносных причальных
устройствах КТК-1 и КТК-
2: шириной не более 45,04 м;
без ограничения осадки; длиной
не более 324 м; шириной не
более 58 м;

Площадь крытых складов 42,7 тыс. м2 95,38 тыс. м2

Площадь открытых
складов

106,7 тыс. тонн 696,53 тыс. м2

Из грузовых причалов 22 используются для обработки сухогрузных

судов, 8 - для нефтеналивных судов, 2 - для перегрузки вина и растительного

масла наливом.
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Глава 2 Метеорологические условия портов Туапсе и Новороссийска

2.1 Температура приземного воздуха

Район порта Туапсе характеризуется умеренным климатом с мягкой

зимой и тёплым солнечным летом. В течение года преобладают северо -

восточные ветры с повторяемостью 32,8%, юго -восточные, южные и юго-

западные с повторяемостью 36% [8, с. 20].

Порт не замерзает даже в самые суровые зимы. Климат района Туапсе

теплый, с мягкой влажной зимой и относительно сухим и жарким летом.

Годовая температура воздуха составляет в среднем 14,0° С. В течение года

осадков выпадает 1280 мм.

Это обусловливает большой приток солнеч ной энергии в год. Расчет

теплового баланса Черного моря показал, что граница между положительными

и отрицательными значениями годовых величин баланса проходит примерно

вдоль 44-ой параллели. Севернее 44° с.ш. моря получает за год меньше  тепла,

чем отдает в атмосферу, южнее 44 ° с.ш. - получает больше, чем отдает .

Хребты Большого Кавказа закрывают до известной степени побережье

Черного моря от холодных ветров, что и обусловливает здесь черты

субтропического климата [11, с. 157].

В летнее время полоса субтропического повышенного давления

(субтропический барометрический максимум) перемещается из Передней Азии

и Северной Африки к северу и захватывает территорию Северо -Западного

Кавказа. В это время нисходящие воздушные массы приносят сухую погоду на

Кавказ, Крым и все европейское Средиземноморье. Однако время от времени

континентальные воздушные массы преодолеваются воздушными токами со

стороны Черного моря, поскольку Причерноморье и Кубанская равнина летом

нагреваются больше, чем морские пространства.

В холодное время года Черное море часто находится под влиянием

хорошо развитого отрога Азиатского (Сибирского) антициклона,

обусловливающего перенос в район моря континентального полярного воздуха.
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Зимой континентальный полярный воздух вторгается на Черное мор е с

холодным северо-восточным ветром, вызывающим резкое похолодание.

Ввиду значительной неоднородности температур воздуха и атмосферного

давления над Черным морем возникает местная атмосферная циркуляция. В

восточной части моря в это время образуется о бширная циклоническая область.

Зимой часто наблюдается выход южных средиземноморских циклонов,

прохождение которых обычно сопровождается повышением температуры

воздуха, южным штормовым ветром и выпа дением нередко сильных осадков.

Летом Черное море полностью п ереходит под влияние Азорского антициклона.

Устанавливаются длительные периоды устойчивой погоды с большим числом

ясных дней [14, с. 315].

В районе Туапсе довольно трудно выделить четыре времени года, более

удобно и целесообразно рассматривать два периода  года: теплый (апрель -

октябрь) и холодный (ноябрь – март). В районе размещения порта зима мягкая,

неустойчивая, с длительными оттепелями и значительными кратковременными

понижениями температур воздуха, с осадками смешанного тип а: снег, дождь и

снег с дождем. Устойчивого снежного покрова не образуется. Основным

показателем, который дает общее представление о термическом режиме

территории, являются среднегодовая и среднемесячные температуры воздуха

самого холодного и самого жаркого месяцев.

Официальным пособием, используемым для обозначения районов, по

которым запрашивают гидрометеорологическую информацию (прогнозы,

штормовые предупреждения, обзоры и т.д.) является Атлас районирования

морей  и океанов.

В настоящее время для указания местоположения районов , на которые

дается гидрометеорологическая информация, используются географ ические

названия и координаты.

В табл. 2.1 приведены средние и экстремальные температуры воздуха на

станции Туапсе и средние температуры воздуха над открытым морем в

квадрате 20.
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Таблица 2.1

Среднее и экстремальные температуры воздуха, °С 1

T °C I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Ср.
Туапсе

4,4 4,7 7,2 11,1 16,1 20,0 23,0 23,4 19,5 15,1 10,2 6,7 13,4

Макс. 20 22 29 30 34 36 41 39 38 34 26 24 41
Миним. -18 -19 -15 -4 2 7 10 8 2 -7 -11 -18 -19
Квадрат
20
Средняя

6,4 5,5 6,7 10,7 15,5 20,1 23,3 24,0 21,0 16,2 11,5 8,1 14,1

Среднегодовая температура воздуха за многолетний период составляет

13,6°С. Среднемесячная температура самого холодного месяца, января +4,5 °С,

самого теплого, июля +23,1°С. Амплитуда колебания абсолютных температур

воздуха 60°С. Средняя максимальная темпера тура наиболее жаркого месяца

(июль, август) - 28,2°С. Средняя минимальная температура воздуха наиболее

холодного месяца (январь, февраль) - плюс 1,5°С. Цифровой  индекс,

присвоенный каждому району, позволяет сократить и  упростить текст

телеграммы, а следовательно и время  доведения гидрометеорологической

информации до потребителя [21, с. 84].

Максимальное количество осадков выпадает в холодный период.

Снежный покров неустойчив. Заморозки, как правило, наступают в конце

ноября, а прекращаются в конце марта.  Число дней с морозом в среднем 32 дня

за год.

Штормовая погода наблюдается в основном в холодное время года, в

теплое время года хорошо выражена бризовая циркуляция: ночью - ветер

северо-восточный, днем – юго-западный. Влажность воздуха довольно

большая, в среднем она составляет 75%.

Суховеи и пыльные бури в районе Туапсе не наблюдаются.

Отличительная особенность климата – большая повторяемость ливней и гроз.

Рассматриваемая территория расположена в зоне избыточного увлажнения. В

1 Таблица составлена автором
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тёплый период года, с апреля по октябрь, выпадает 704 мм осадков (49 % от

годового), в холодный, с ноября по март - 720 мм (51 %). Суммы осадков год

от года могут заметно отклоняться от среднего значения. Зимой осадки

выпадают в виде дождя и мокрого снега. Наибольшее среднемесяч ное

количество осадков выпадает в декабре -январе, наименьшее - в апреле-мае.

Режим выпадения летних осадков часто ливневый. Устойчивого снежного

покрова не бывает (100% случаев). Средняя дата появления снежного покрова

9 января, схода снежного покрова 27 февраля. Характеристиками влажности

воздуха являются: парциальное давление водяного пара (абсолютная

влажность), которая составляет 12,4 гПа и относительная влажность.

Среднегодовая относительная влажность воздуха, характеризующая степень

насыщения его водяным паром, равна 72%. Годовой ход относительной

влажности довольно равномерный, с некоторым преобладанием в мае -июне

(76%). Годовой ход абсолютной влажности противоположен ходу

относительной [27, с. 63].

  Район порта Новороссийска относится к морскому,  умеренных широт с

теплым летом и умеренно мягкой зимой. Средняя температура января + 2 ,6 °С,

августа + 23,7 °С, среднегодовая +12,7 °С. Для района характерна значительная

изменчивость термического режима. Безморозный период составляет 232 дня в

году. Зимой могут наблюдаться очень низкие, а лето м - очень высокие

температуры. По многолетним данным, абсолютный  минимум составляет -

24°С,  абсолютный максимум  +41 °С. Концепция управления системой

экологической безопасности в морском порту Новороссийск  барическим

систем, поэтому атмосферная циркуляция имеет выраженный  характер. Зимой

при распространении Сибирского антициклона на восток Европы и  на Черное

море возникают устойчивые и сильные северо -восточные  ветры,  приносящие

холодный и сухой континентальный воздух умеренных широт. При ослаблении

Сибирского  антициклона  создаются   условия  для  поступления   теплого

воздуха с Атлантики и Средиземного моря, что приводит  к  развитию

циклонической деятельности.  При этом происходит повышение температуры
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воздуха и смена ветров на западные и южные направления [24, с. 79].

Все указанные режимы наиболее интенсивно проявляются в северо -

восточной части моря и районе Новороссийской бухты. В табл. 2.2 приведены

средняя температура воздуха и норма осадков в Новороссийске.

Таблица 2.2

Средняя температура воздуха и норма осадков в порту

Новороссийска, °С2

Показатель Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
Средняя
Т,°C 2,3 2,7 5,8 10,5 15,8 20,2 23,7 23,6 19,1 14,3 8,6 4,8 12,6

Норма
осадков,
мм

84 74 57 49 43 58 60 47 52 57 75 104 758

Наибольшее количество осадков выпадает зимой, наименьшее - летом.

Среднегодовое количество осадков по данным многолетних наблюдений 724

мм.  Число дней  с осадками в году  по многолетним наблюдениям  равно 139.

Осень является переходным периодом от летнего  типа циркуляции  атмосферы

к зимнему. Летом, начиная с мая, характерно пониженное давление,

образующееся над материком. При этом ощущается влиянием Азорского

субтропического антициклона, отроги которого распространяются на северо -

восточную и восточную части моря, создают длительные периоды  спокойной

погоды  с  большим количеством ясных дней.

На Черном море в открытой его части повторяемость туманов составляет

1-5% в течение года. В среднем за год повторяемость около5 %. Туманы

возможны в конце холодного  и в начале теплого периода (февраль – март), а в

период с октября по февраль может наблюдаться парени е моря с ухудшением

видимости. В апреле-мае повторяемость составляет 9 %. В годовом ходе чаще

всего туманы наблюдаются над морем весной. Реже бывают летом  и в начале

осени, а в конце осени наблюдаются увеличение повторяемости туманов.

Побережье имеет тот же годовой ход, что и в открытом море,

2 Таблица составлена автором
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преобладают туманы холодной половины годы. С июня по сентябрь они редки

и в отдельные месяцы теплого периода бывают не каждый год. Наибольшим

числом дней с туманом характеризуются западное, с еверо-западное побережья

моря. В холодный период года в большинстве пунктов наблюдается от 3 до 7

дней с туманом в месяц, в некоторых пунктах - до 10-12 дней. В теплый период

года либо туманов не бывает совсем, либо отмечается не  более 2-3 дней с ними

в месяц. Средняя продолжительность тумана на северо -западном побережье

моря составляет 5-6 ч. на Кавказском побережье 3 ч.

Наиболее длительные непрерывные туманы отмечаются на северо -

западном побережье Черного моря в холодный период, когда они могут

продолжаться более 100 ч подряд. В открытом море непрерывная

продолжительность туманов не превышает 12 ч. В описываемом районе

наблюдаются как адвективные, так и радиационные туманы [25, с. 94].

Туманы для Новороссийской бухты  редки,  в среднем около шести дней

в году, в отдельные годы до 15 дне й, чаще в первой половине мая.

Адвективные туманы наиболее вероятны на побережье осенью и зимой, на

море - весной и летом. Они продолжител ьны и занимают большие площади.

Радиационные поземные туманы возможны в течение всего года. Они бывают

на побережье в ясные ночи при слабых ветрах; распределяются пятнами; после

восхода солнца рассеиваются.

Радиационные поземные туманы непродолжительны. В ысокие

радиационные туманы наблюдаются как на побережье, так и на море в

холодное время года. Они продолжительны и распространяются на большие

площади. Зимой после вторжения на Черное море с континента холодных масс

воздуха, что обычно бывает при сильных в етрах от NE, наблюдается парение

моря - туманы испарения. При температуре воздуха -15 °С и ниже эти туманы

могут достигать высоты мачт судна. Чаще всего такие туманы наблюдаются в

северной части моря.

По данным табл. 2.3 мы видим, что туманы преобладают в  осеней период

года.
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Таблица 2.3

Среднее число дней с туманом 3

Порт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год
Туапсе 0 0,4 1 2 2 0,3 0 0,03 0,03 0 0,07 0 5
Новороссийск 0 0,3 0,5 2 2 0,4 0,1 0,09 0,04 0,09 0,2 0,2 6

2.2 Ветровой режим портов

В первую очередь рассматриваем в етровой режим порта Туапсе.  На

протяжении почти всего года, соответствует  преобладающему влиянию

континентального полярного воздуха и развитию над Средиземным морем

активной циклонической деятельности. Северо-восточное побережье Черного

моря находится в основном под воздействием северо -восточного ветра.

Повторяемость ветров  в течение всего года невелика. Максимальная скорость

ветра - 40 м/с достигается  при северо -восточном и юго-восточном ветрах;

скорость ветра других направлений не превышает 28 м/с. В среднем за год она

колеблется от 4 до 6 %.

Повторяемость юго-восточных и юго-западных ветров в среднем

составляет от 12 до 20 %. Среднегодовая скорость ветра в районе Туапсе – 4.5

м/сек. Наиболее высокую среднюю скорость и почти в течение всего г ода

имеют юго-восточные ветры. Особенно значительно увеличивается средняя

скорость этого ветра в январе, феврале, ноябре и декабре и составляет 8 – 10

м/сек. В эти же месяцы года довольно велика и средняя скорость юго-западного

ветра – 5 -10 м/сек [18, с. 247].

Юго-восточный ветер имеет самую высокую среднюю годовую скорость,

северо-западные, напротив, самую низкую. Таким образом, наиболее сильными

в районе Туапсе являются юго -восточные и северо-восточные ветры. Их

максимальные скорости - от 16 до 40 м/сек. В 1971 году 13 – 14 января

наблюдалась «бора» со средней скоростью ветра 40 м/сек, порывы достигали 54

3 Таблица составлена автором
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м/сек. Сильная «бора» сопровождалась сильным парением моря, обледенением

судов и волноломов.

В переходные сезоны года, особенно весной, северо -восточный ветер

может принимать феновый характер - это относительно теплый ветер,

нисходящий с гор. При феновом характере ветра температура воздуха не

понижается, но зато резко падает влажность воздуха. Очень редко в районе

Туапсе наблюдаются шквалы – внезапные резкие и непродолжительные

усиления ветра, часто сопровождающиеся ливнями и грозами. В ветровом

режиме резко выделяются теплый и холодный периоды:

Теплый период характеризуется большой повторяемостью слабых юго-

западных ветров бризового характера ( направление дневного бриза – юго-

западное, ночного – северо-восточное).

Холодный период характеризуется большой повторяемостью юго -

восточных ветров. В годовом разрезе наибольшую повторяемость имеют

северо-восточные ветры. Сильные ветры наиболее часто наблюдаются в

холодное время года. Так 67% всех дней с ветром 15 м/сек и боле е  приходится

на холодный период.

Средняя продолжительность штормовых ветров в холодное время

колеблется от 8 до 10 часов (юго -восточных – 10 - 15 часов), а в теплый период

– 3-8 часов. Наиболее продолжительный шторм в январе 1956 года длился 81

час. Направление ветра при этом южное и юго -восточное. Причем юго-

восточный ветер был в течение 76 часов. Наибольшую максимальную скорость

имеют юго-восточные и северо-восточные ветры – до 50 м/с. Северо-восточные

ветры в районе Туапсе в зимнее время года сопровожда ются парением моря,

обмерзанием судов и волноломов [4, с. 110].

Наибольшее число дней с сильным северо -восточным ветром

наблюдается в марте. Продолжительность его в холодный период может

достигать 3 - 6 суток и более. Северо-восточные ветры опасного волнен ия не

создают, так как являются береговыми, но для мелкотоннажного флота

являются опасными, так как затрудняют, а иногда  дела ют невозможным
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подход к порту. Западные и северо-западные ветры в районе Туапсе

непродолжительны. Как правило, сильные ветры – более 15 м/сек.-

наблюдаются редко. Западные ветры скоростью более 15 м/сек.  почти не

наблюдаются.

Наибольшую опасность для района Туапсе представляют южные и

югозападные ветры, так как вызывают си льное и опасное волнение моря.

Южные ветры бывают более крат ковременными, юго-западные – могут

удерживаться до 30-40 часов, достигая при этом скорости 30 - 35 м/сек., но

повторяемость штормов от юго -запада и, особенно, таких сильных, небольшая.

Ветер скоростью 12 м/сек. и более любого направления является опасным для

плавания малых судов, буксировки барж. Он затрудняет погрузку судов.

Значительные усиления ветра (15 м/сек. и более) вызывают сокращение работы

судов прибрежного плавания, прекращения плавания судов типа «Комета»,

угрозу срыва судов с якорей, полное п рекращение погрузочно-разгрузочных

работ в порту. При ветре 12-15 м/сек и более от  юго-востока, юга, юго-запада,

запада и северо-запада  работы  в порту затрудняются и частично

прекращаются, с 15 м/сек прекращается швартовка судов и работа портальных

кранов, поскольку при такой скорости ветра краны могут опрокидываться. При

штормах от указанных выше румбов стоянка судов у причалов опасна. При

штормовых ветрах стоянка судов надежней у причалов, расположенных с

подветренной стороны, но именно здесь процесс н алива нефти особо затруднен

(имели место случаи отхода шлангующих устройств).

Особенно опасным является ветер от юго -востока  для  1-го причала

(Южный мол), 5-го и 6-го (Нефтепирс), для 9-го и 10-го причалов (Широкий

мол) - с 12 м/сек и более, а на причал ах 2, 3 и 4, а также 11-м  юго-восточный

ветер  опасен с 18 м/сек  и  более. При очень сильных ветрах, более 25 м/сек,

суда от этих причалов выводят на внешний рейд. Штормовой ветер любого

направления затрудняет выход и заход судов в порт, натягивает и рв ет

швартовы, наваливает суда на причалы. Поскольку Южный мол и  Нефтепирс

ориентированы на северо-восток, то грузовые операции в порту по наливу
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нефти продолжаются при северо -восточном ветре до 25 м/сек. С переходом

штормового ветра от юго-востока  и юга к  юго-западу  и западу  из порта

стараются вывести все суда на внешний рейд.

Переход ветра от юго-востока к юго-западу и западу обычно наблюдается

при прохождении атмосферных фронтов через восточные районы Черного

моря. При этом в Туапсинском порту появ ляется зыбь и «тягун». Сильного

северо-западного и восточного ветра в Туапсинском порту не бывает. На СРЗ

при  ветрах южной и западной четвертей, при скорости ветра 12 м/сек и более

прекращаются работы береговых кранов, плавкраны при ветре 10 м/сек, этих

же направлений, приостанавливают работу, т.к. развивается волнение, что не

дает возможности производить монтаж механизмов. Шквалы опасны от юга,

юго-запада, запада. При шквалах прекращаются монтажные работы и работа

всех видов кранов. Наблюдения поста Туап се характеризуют режим волнения

моря в прибрежной зоне Туапсе. Основными факторами, определяющими

режим волнения моря, являются ветровой режим и длина разгона волн. Данные

о преобладающих ветрах и их повторяемости в ра йоне Туапсе приводим в

табл. 2.4.

Таблица 2.4

Повторяемость ветров различных направлений, % 4

Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль Сумма %
ГМБ Туапсе 8 36 8 12 15 11 7 3 4 100

Перейдем к рассмотрению района порта Новороссийска. Для

Новороссийской  бухты  характерен  ветровой режим, со среднегодовой

скоростью 4,6 м/с. Преобладающее направление ветров в течение  большинства

месяцев года северо-восточное и южное.

В течение года отмечается увеличение  повторяемости  слабых ветров от

зимы к  лету,  наиболее вероятны (90-94%) слабые ветры в утренние часы.

Особенно жесткими и продолжительными бывают северо -восточные ветры при

4 Таблица составлена автором
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ультрополярных вторжениях и в случаях усиления к западу  отрога Сибирского

антициклона. Углубляющиеся циклоны перемещают ся со Средиземного моря

на Черное моря. Вызывая увеличение барического градиента и создавая

благоприятные условия для возникновения северо -восточных штормов на

Черном и Азовском морях и развития на их общем фоне наиболее жесткой

боры в Новороссийской бухте .

Весной, в марте-апреле, нагрев материка приводит к уменьшению

барических градиентов между морем и сушей, к выравниванию атмосферного

давления, при этом преобладают южные и юго -западные ветры, несущие

большое количество влаги.  В среднем 50-60 дней в году сопровождаются

сильными от 20 м/с до 40 м/с и более северо -восточными ветрами. При

наступлении боры ветер усиливается очень быстро,  холодные массы

устремляются с вершин восточных гор вниз в бухту и на город [2, с. 76].

Наиболее часто северо-восточные штормовые ветры наблюдаются в

холодный сезон, реже в теплый.  В табл. 2.5 на период с сен тября по март

приходится 70,0% всех случаев северо -восточных штормов, а на теплый с

апреля по август –всего лишь 29,3% .

Таблица 2.5

Распределение количества и продолжительности штормовых северо -

восточных периодов по месяцам за 1962 -1976 гг.5

№
Месяцы

(периоды в
днях)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего

1 1-3 дня 27 31 34 27 12 9 10 22 25 29 26 32 284(763)

2 4-6 дней 9 5 7 1 7 5 7 5 5 9 4 5 69(18,6)

3 7-9 дней 1 2 2 1 0 0 1 0 2 1 2 1 13(3,5)

4 10-12 дней 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5(1,3)

5 13-15 дней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1(0,3)

Итого периодов 39 39 43 30 19 14 18 28 32 39 33 38 372

Среднее 2,6 2,6 2,9 2,0 1,3 0,9 1,2 1,9 2,1 2,6 2,2 2,5 24,8

5 Таблица составлена автором
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О длительности периодов северо -восточных штормов можно судить по

данным табл. 2.6.

Таблица 2.6

Средняя и максимальная продолжительность в днях штормовых

северо-восточных периодов по месяцам 6

№ Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Средняя
годовая

1 Средняя
продолжит.

3.3 3.0 2.8 2.1 2.5 2.5 3.0 2.6 2.7 2.8 3.0 2.6 2.8

2 Макс.
продолжит.

12 10 8 11 5 6 7 11 8 7 15 7 Макс. за
период
15

В среднем  в месяце отмечалось со штормом зимой - около 7-8 дней,

летом от 2-6 дней. При  этом за год в среднем случалось около 69 штормовых

дней северо-восточного ветра. Распределение количества дней со штормовым

ветром представлено в табл. 2.7.

Таблица 2.7

Количество штормовых дней СВ направления 7

№ Месяцы
(число дней) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего

1 Всего 129 117 120 63 47 35 54 74 87 109 100 99 1034

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

3 Максимум 18 17 17 17 11 7 12 14 11 19 17 13 За весь
период
-19

Температура понижается до минус 7 -9,  иногда до -20С.   Повторяемость

южных и юго-восточных ветров для бухты составляет до 16 % в году, ветер

достигают значительных скоростей до 20 м/с. и распространяется  в  узком

секторе  вдоль  береговых хребтов.

6 Таблица составлена автором
7 То же
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Глава 3 Гидрологические условия портов Туапсе и Новоро ссийска

3.1 Температурный режим прибрежных вод

Главный Кавказский хребет в районе Туапсе находится в 18 км от

побережья. Его многочисленные отроги круто спускаются к морю, образуя

крутые скалы и террасы. Берег от мыса Грязнов до мыса Кадош представляет

собой залив с крутыми лесистыми склонами гор. Побережье пересекает

несколько ущелий. Вдоль скалы тянется узкая, иногда исчезающая полоска

галечного пляжа шириной 10-12 м. В устьях рек пляжи расширяются до 30 м.

Благоприятное расположение порта связано с тем, что он лежит на берегу

свободного от льда моря и доступен для больших океанских судов, порт

окружен западными, юго-западными, южными волноломами и первомайским

волнолом. Несмотря на то, что акватория порта защ ищена от волнения этими

объектами, парковка в порту не всегда спокойна, как волнение, особенно когда

ветры с юго-запада, западные направления, проникающие в порт, создают

толчок.

При сильных ветрах с юго-запада, запада и сильных набуханиях этих

направлений причал судов у причалов опасен: есть также случаи отказа судна

от швартовых линий. С большой волной вход в по рт для больших кораблей

опасен. Подходы к порту Туапсе в 15 -мильной зоне характеризуются

глубинами 80-100 м с последующим резким увеличением глуби ны до 200-300 м

(особенно в юго-западном направлении). Рельеф дна до 100-метровой изобаты

представляет собой береговую отмель небольшим, менее 0,5 ˚ уклоном дна и

равномерным увеличением глубины. Ширина береговой отмели Туапсе – 4-5

миль. Береговой склон начинается с глубины 100 м, причем 100 – метровая

изобата довольно точно повторяет очертания берега. Рельеф дна берегового

склона сложный. Уровень моря - это высота поверхности моря, измеренная

относительно условного горизонта. В районе Туапсе измерения уров ня моря

производятся по уровенной рейке и самописцу уровня моря (СУМ). Для

условного горизонта единый нуль берется для всех портов в Черном море.
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Непериодические колебания уровня моря обусловлены изменениями

компонентов баланса морской воды (речной сток, о садки, водообменный

обмен, испарение), которые, в свою очередь, связаны с атмосферной

циркуляцией. Лишь два периода лет можно выделить - один с 1967 по 1981 год,

когда средний годовой уровень постепенно повышался с 467 до 485 см и второй

с 1981 по 1985 год, когда средний годовой уровень также постепенно

понижался от года к году с 483 до 465 см. Непериодические колебания уровня

моря связаны с атмосферными процессами. Годовой ход уровня моря (1917 -85

гг) приведен  в табл. 3.1 [6, с. 387].

Таблица 3.1

Годовой ход уровня моря района Туапсе (1917 -85 гг)8

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

467 466 467 467 470 474 476 477 471 463 457 458 463

Год Наибольший и из средних (1950 -1985 гг)
483 495 489 491 492 495 496 492 483 474 472 477 485

Наименьший из средних

460 454 454 453 464 466 465 458 449 449 446 448 460

Наиболее высоким средний годовой уровень был в 1981 году и достигал

483 см, наиболее низким уровень моря был в 1957 и 1973 г одах и составил

всего 460 см. Анализ табл. 3.1 показал, что относительно высокое положение

среднегодового уровня моря наблюдается в годах с относительно низким

атмосферным давлением (1952, 1955, 1958, 1963, 1966, 1970, 1975 и 1981 гг.) и,

наоборот, уровень моря в последние годы низкий,  относительно высокое

давление атмосферного давления (1957, 1959, 1964, 1969, 1972, 1977 и 1984).

Однако тенденция к уровню моря и атмосферному давлению не всегда

сохраняется (1952, 1968, 1978, 1979 и 1985 гг.). Что указывает на ряд факторов,

влияющих на положение среднего уровня моря. Таким образом, величина

колебаний среднегодового уровня составляла 23 см. Годовое изменение уровня

моря хорошо выражено и согласуется с ежегодным ходом атмосферного

8 Таблица составлена автором
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давления. Некоторое нарушение этой связи наблюдается с апрел я по май, когда

давление почти не меняется, и уровень растет. В это время очевидно, что

уровень моря проходит под преобладающим влиянием речного стока, что резко

возрастает из-за интенсивного оттаивания снега в горах.

В среднем разница между самым высоким,  июнь-июль и самым низким,

октябрь-ноябрь, составляет 20 см в году. Увеличение уровня в июне -июле, как

уже упоминалось, будет срываться за счет увеличения потока рек в море.

Снижение уровня моря в октябре -ноябре хорошо согласуется с уменьшением

прибрежного потока и летним испарением с морской поверхности моря.

Характер годового хода уровня таков, что в феврале и марте средний уровень

совпадает со среднегодовым темпом, в период с апреля по август он выше

среднегодового значения на 3 -10 см, а в период с  сентября по январь - на 1-10

см ниже.

Анализируя годовые данные по уровням, мы видим, что не всегда

наибольшие и наименьшие значения уровня за год падают в конце лета и осени

соответственно. В некоторые годы самый низкий уровень моря приходится на

декабрь, а в других - на сентябрь.  Наблюдается постепенный рост среднего

уровня моря от десятилетия к десятилетию на протяжении всего года. В

течение года наблюдается постепенный рост среднего уровня моря от

десятилетия к десятилетию. По данным приведенным в табл. 3. 2 можно

последить изменения уровня моря за три десятилетия.

Таблица 3.2

Средний уровень моря за 3 десятилетия района Туапсе 9

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год

1956-65 468 470 471 472 476 476 479 472 463 455 458 462 469
1966-75 471 472 472 473 477 480 479 475 467 462 460 468 472
1975-85 472 475 473 477 480 480 480 477 469 462 460 467 473

Рост,см 5 2 5 4 4 1 5 6 7 2 5 4

В табл. 3.3 для каждого месяца приведены экстремальные значения

9 Таблица составлена автором
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уровней, которые наблюдались в районе Туапсе за весь период наблюдения.

Для него уровень моря, достигший отметки 498 см, считается

критическим. Только в сентябре и октябре в течение рассматри ваемого периода

уровень моря никогда не достигал верхнего критического уровня, только в

период с июня по август уровень моря не снижался до более низкого

критического уровня.

Таблица 3.3

Максимальный и минимальный уровень моря района Туапсе, 1917 -85гг10

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Максимальный 515 514 509 507 517 516 509 502 495 495 507 508
Минимальный 425 424 426 427 436 443 443 443 429 423 421 414

Амплитуда 90 90 83 80 81 73 66 59 66 72 86 94

Самый высокий уровень моря наблюдался в мае 1941 года и достиг 517

см, превысив на 19 см критическую отметку. Самый низкий уровень моря был

зарегистрирован в декабре 1924 года и составил 414 см, что на 24 см ниже

критического уровня. Следует отметить, что все низкие уровни в районе Туапсе

наблюдались до 1930 года.

Если проанализировать период с 1954 по 1985 год, то есть за последние

30 лет, мы видим, что самые низкие уровни в течение год а колебались между

432 и 456 см. В закрытых морях ветер, вызывающий дрейфовые течения,

создает изменения на поверхности уровня вблизи побережья. Кавказское

побережье Черного моря неглубоко.

Амплитуда колебаний уровня моря на мелководных берегах

незначительна. Так как в условиях глубокого моря наклон поверхности уровня,

создаваемой ветром, быстро выравнивается в результате появ ления

компенсационного течения. Таким образом, статистическая обработка

почасовых высот уровня за период 1970 -1979 гг. (табл. 3.4) показала, что в

среднем суточный ход уровня не очень выражен в течение года.

10 Таблица составлена автором
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Таблица 3.4

Средняя суточная амплитуда уровня моря, 1963 -85 гг.11

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

Максимальный 468 471 470 472 478 481 480 476 471 463 460 468 471

Минимальный 464 467 467 469 475 478 477 473 468 460 457 464 469

Амплитуда 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2

Однако, если проанализировать не средние, а наблюдаемые данные, то

картина суточных колебаний уровня моря будет несколько отличаться.

Достаточно большие суточные колебания уровня наблюдаются при

прохождении глубоких циклонов, вызывая штормовые ветры южной половин ы

горизонта и значительное падение атмосферного давления.

 На этом суточном уровне изменения достигают 20 - 30 см. Правда, эти

случаи редки, их частота составляет около 0,2 %. Приведем несколько

примеров. В январе 1967 года частота ветров (южная, юго -восточная, юго-

западная) составляла около 35%, а сильные - около 20%. С 4 по 13 января под

влиянием ветров уровень моря с 471 см вырос до 489 см, а к 24 января достиг

отметки 502 см, превысив критический уровень. С 24 по 26 ноября 1955 года со

скоростью 16-28 м / с юго-восточном ветре уровень моря увеличился с 462 до

507 см, то есть на 45 см. Затем, с ослаблением ветра и его переходом на северо -

восток, падение на 35 см.

Гидрологические условия на территории Новороссийска являются одним

из важнейших условий для ф ормирования и развития экзогенных

геологических процессов, поскольку наиболее опасные и активные проявления

тесно связаны с водными артериями. Поверхностная гидросфера территории

состоит из следующих наиболее важных элементов: Черное море и речная

(балочная) сеть. На длинном участке побережья Черноморского побережья

представлен крутой абразивный выступ и узкой полосой валунно -галечного,

блочного пляжа [26, с. 153].

11 Таблица составлена автором
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Основными факторами, влияющими на прибрежный ЭГП, являются

режим уровня и волнения моря. Максимальное количество штормов

происходит в холодное время года. Частота волнений с силой 5 баллов и выше

в зимнее время увеличивается почти вдвое по сравнению со средним годовым,

а энергетическое воздействие этих штормов на береговой линии составляет

более 60% от общего энергетического воздействия нарушений для год. По

отношению к их основным параметрам (высота, длина волны) волны

приближаются к океаническому типу.

Приливные явления в Черном море практически не наблюдаются.

Характерными являются годовые к олебания уровня моря, вызванные

изменениями компонентов гидрологического баланса: речным стоком,

испарением, осадками. Годовой ход уровня моря (1917 -85 гг) приведен  в

табл. 3.5.

Таблица 3.5

Многолетние значения средних месячных и средне годовых уровней

Новороссийска12

Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год
Период за
(1923-1985)

473 475 475 477 482 484 484 479 469 464 465 470 475

В мае-июне, во время весенних паводков рек, уровень моря подним ается,

а затем постепенно уменьшается летом. Амплитуда таких колебаний не

превышает 20 см. Анализ длительных колебаний моря показывает, что с начала

века среднегодовой уровень моря растет неравномерно со средней скоростью

1,5 мм / год.

Режим солености прибрежной части моря стабилен, колебания солености,

вызванные поверхностным стоком рек несущественны. Многолетние колебания

средней солености моря в прибрежной зоне в диапазоне 16 -18%. С глубины 150

м соленость увеличивается до 23%.

Температура воды зимой на поверхности в открытом море составляет 6 -

12 Таблица составлена автором
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7°С. Средняя температура воды в самый теплый месяц составляет + 240 ° C,

отклонение среднегодовых температур от среднего многолетнего значения

(15,70 ° C) не очень велико - до 30 ° C. На глубине 50-70 м температура

постоянна и равна 6-70С. Вертикальная циркуляция воды слабая, в результате

чего только верхние 50 м богаты кислородом, с глубины 200 м ее количество

незначительно и загрязнение сероводородом развивается. При всей сложности

текущего режима в прибрежной зоне  можно различать течения западного и

северо-западного направлений со средней скоростью 13 -22 см / с, с глубины 15

м скорость течений постепенно уменьшается.

Гидрографическая сеть территории Новороссийска  относится к бассейну

Черного моря и представлена многочисленными реками и балками (щелями),

располагающимися довольно равномерно по территории побережья. В

основном, все реки и щели имеют субмеридиальное простирание. Для них

характерно преобладание дождевого или грунтового питания. Режим воды и

уровень рек Новороссийска сильно зависит от наводнений, обычно

кратковременных, связанных с выпадением избыточных осадков, которые

возможны в любое время года, но чаще всего они наблюдаются в осенне -

весенний период. В большинстве небольших рек и практически во всех щелях

наблюдается почти каждый год прекращение поверхностного стока в течение

одного-двух месяцев в летне-осенние периоды. Весьма постоянный химический

состав поверхностных вод гидрокарбонатно -кальциевого типа с низкой

соленостью 0,2-0,5 г / л обеспечивает возможность их широкого применения в

промышленности и сельском хозяйстве.

Температура определяют величины и распределение плотности вод

Черного моря. В прибрежной зоне она несколько меньше, чем в открытых

районах. Зимой и осенью вода на поверхности моря более плотная по

сравнению с весной и летом. Плотность увели чивается с глубиной. Осенью при

сравнительно слабом расслоении поверхностных и нижележащих вод сильные

продолжительные ветры перемешивают воды от поверхности до горизонтов

15—20 м. Дальнейшее углубление верхнего однородного слоя в течение
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поздней осени происходит за счет совместного конвективно -ветрового

перемешивания. Весной и летом речным стоком поверхностные воды

подстилают более соленые воды, чт о создает устойчивую стратификацию.

Слабые ветры этих сезонов перемешивают только верхний слой, в котором

наблюдается почти однородное распределение характеристик по вертикали.

Условия формирования и изменчивость температуры вод в прибрежных

районах несколько иные, чем в открытом море. Связано это, прежде всего, со

значительным мелководьем, быстрой адаптацией параметров режима к

влиянию местных факторов и особенностям морфометрии. Вместе с тем

наличие в этих районах стационарных постов с регулярными длитель ными

наблюдениями позволяет обоснованно использовать методы математической

статистики и анализа для изучения механизмов формирования структуры вод,

ее изменчивости и оценки вклада и влияния различных

гидрометеорологических факторов в общий процесс изменчив ости режима

моря.

Для анализа использованы многолетние наблюдения за температурой

воды  в пунктах побережья моря за период 1933 —1980 гг. по температуре воды.

Таким образом, по дискретности и продолжительности наблюдений данные по

температуре воды большинст ва станций пригодны для анализа

внутрисуточной, синоптической, внутригодовой и межгодовой изменчивости.

Большая изменчивость температуры воды по пространству и малая во

времени характерны для зимнего периода. Обратная картина наблюдается

весной. Летом изменчивость температуры мала во времени и по пространству, к

осени она значительно увеличивается. Значительно ниже изменчивость

температуры поверхностного слоя вод в Туапсе 15 —17°С. Динамика вод здесь

сглаживает, как было показано выше, влияние сезонного хода  теплового

баланса через поверхность моря. Наименьшая средняя месячная температура

поверхностного слоя воды в прибрежной зоне на большинстве станций

наблюдается в феврале, что в целом согласуется с общим ходом теплового

баланса. Именно в феврале суммарное выхолаживание моря достигает
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максимума практически по всем районам, за исключением северо -востока, где

оно наступает в марте.

В то же время соотношение теплопотерь моря и значений температуры

воды не всегда согласуются, что связано с поступлением более те плых вод,

приносимых основным черноморским течением и особенностями морфометрии

прибрежных районов. В табл. 3.5 и табл. 3.6 описывается средняя месячная

температура, наибольшая и наименьшая температура в портах Туапсе и

Новороссийска.

Таблица 3.5

Средняя месячная температура воды в прибрежном районе Туапсе, °С 13

Показания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Средняя
месячная
температура

8,8 8,1 8,6 11,3 15,6 20,4 24,0 24,9 22,6 18,4 14,6 10,9

Наибольшая
ср. месячная
температура

10,5 10,1 11,6 14,1 18,0 23,4 26,5 27,1 25,7 21,5 17,4 14,0

Наименьшая
ср. месячная
температура

5,3 5,5 5,7 8,6 13,5 17,9 21,6 22,8 20,2 15,9 10,8 7,0

Таблица 3.6

Средняя месячная температура воды в прибрежном районе

Новороссийска, °С14

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Средне
месячная
температура

7,5 6,7 7,3 10,6 15,5 20,1 23,2 23,7 21,4 17,5 17,3 9,9

Наибольшая
ср. месячная
температура

9,7 8,8 9,5 13,0 18,2 22,7 26,1 26,2 24,1 20,5 16,3 12,9

Наименьшая
ср. месячная
температура

3,0 0,5 2,7 7,3 13,5 18,1 20,4 21,2 18,8 13,4 8,6 5,4

Годовой размах колебаний температуры воды в этом районе самый

13 Таблица составлена автором
14 То же
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низкий по морю 15,3 °С. Для участка прибрежных вод кавказского района, как

указывалось, характерны самые высокие по морю значения температуры воды.

В районе Туапсе с 90 %-ной вероятностью температура воды превышает 7°С с

третьей декады января по конец февраля, а летом —с 20%-ной обеспеченностью

превышает 26 °С. С конца первой декады августа по третью и 25 °С — с

середины июля по конец августа. Анализ многолетней изменчивости, трендов и

флюктуации рядов выполнен по средним годовым и средним 'месячн ым

значениям температуры воды. В Новороссийске происходит быстрый рост

отрицательных значений теплового баланса. Однако падение температуры воды

не столь значительно и составляет 1,5 —2,0 °С. Средняя многолетняя годовая

температура этой акватории близка к 14,5 °С. Средняя годовая температур а

воды за многолетний период 12,8 и 11,2°С соответственно. В среднем

температура воды северо-западной части на 1°С ниже. Такая несогласованность

хода теплового баланса моря и температуры поверхностного слоя прибрежных

вод объяснена  выше наличием мощного и  устойчивого во все сезоны потока

сравнительно теплых вод, переносимых из юго -восточного района. Также

циклоническими круговоротами из центральных областей моря, что хорошо

прослеживается на картах распределения температуры поверхностного слоя в

виде языков теплых вод на рис. 3.1.

Рис. 3.1 Карта распределения температуры поверхностног о слоя в

виде языков теплых вод [8, с. 19]
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Анализ рядов средних годовых значений температуры воды не выявил

значимых тенденций на станциях, что свидетельствует об отсутствии за этот

период однонаправленных климатич еских и антропогенных влияний.

Многолетний ход средних годовых значений температуры воды и воздуха для

двух удаленных друг от друга станций указывает на синхронность изменений

температуры, что также отмечено в работе.

Следовательно, в данном масштабе осреднения изменения температуры

воды определяются колебаниями климата.

Межгодовая изменчивость сезонного ход а температуры воды

оценивалась по среднему квадратическому отклонению (СКО) . Это приведено в

табл. 3.7.

Таблица 3.7

СКО температуры воды, °С 15

Период
1923—1985

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Новороссийск 1,72 1,75 1,35 1,09 1,16 1,22 1,25 1,14 1,18 1,61 1,64 1,83

Туапсе 1,24 1,07 1,09 1,06 1,19 1,25 1,14 1,02 1,09 1,36 1,34 1,26

Синхронный ход СКО температуры воды характерен для района

Новороссийск, чем для Туапсе. Это означает повышенную континентальность

климата в Новороссийске, чем в Туапсе.

Температура воды отличается наибольшей изменчивостью в весенний и

осенний периоды, зимой ее СКО минимально. Такая синхронность в ходе СКО

— результат ледообразования в приб режных водах мелководья, приводящего к

стабилизации хода их температуры воды. В этом районах его максимум (около

2 °С) зимой и минимум (около 1 °С) летом . По данным таблицы составлен

график СКО температуры воды на рис 3. 2.

Из графика следует, что в многоле тнем ходе колебание температуры воды

района Туапсе и Новороссийска взаимосвязаны. Размах колебаний

15 Таблица составлена автором
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сравнительно невелик тем самым нет оснований ожидать, что в последующих

изменениях климата в районах портов проводится окончательно низкие

температуры воздуха, причиняющие трудности для портовых работ.

Рассматриваемый факт отражает снижение благоприятности климата в

Новороссийске, которое затрагивает работу порта.

Рис. 3.2. График СКО температуры воды 16

В районе Туапсе летние пики СКО незначительны (порядка 1,2 °С). Это

подтверждается и повторяемостью сгонных ветров, составляющих для ЮБК

13%, а для Кавказского побережья 6%. В районе Туапсе пик сезонного хода

СКО незначительны и примерно одинаковы (около 1,2 °С), что связано с

большой термической инерционностью водных масс этого приглубого района и

меньшей изменчивостью климата.

Обращает на себя внимание, что второй пик СКО на станциях этих

районов отмечается в октябре, ноябре и связан с изменчивостью

результирующей теплового баланса, имеющей максимум в эти месяцы.

Таким образом, приведенный анализ показал, что в море выделяются

районы, обладающие общностью сезонного хода СКО температуры

поверхностного слоя прибрежных вод.

16 Рисунок составлен автором
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3.2 Режим волнения портов

Волнения моря Большое влияние на хозяйственную деятельность

человека в прибрежных районах оказывает волнение моря. Пост находился на

расстоянии около 1,5 км на северо -запад от порта Туапсе, на обрывистом

берегу выступающего в море мыса Кадош, в 30 метрах от уреза воды на высоте

36 метров. Сектор обзора моря от юго -востока через юг до северо -запада.

Высота волн определялась по буйку, установленному на расстоянии 700 м от

уреза воды на глубине 16 метров.

Наблюдения за волнением моря выполнялись, но волномеру

перспектометру, установленному на вышке спасательной станции, на высоте 10

метров. Высота волн определялась по буйку, установленному на глубине I0

метров. Сектор обзора от юго-востока через юг до запада.

Туапсе, в зависимости от условий ветра, в море может быть пять видов

волнения: спокойствие (штиль), ветровое волнение, зыбь, мертвая зыбь,

смешанное волнение. При обработке  смешанное волнение моря было отнесено

либо к зыби, когда зыбь преобладала над ветр овым волнением, либо к

ветровому, когда ветровое волнение преобладало над зыбью.

По данным поста Кадош повторяемость ветрового волнения в среднем

составила 48 %. В течение года на долю ветрового волнения в период с января

по март и с сентября по декабрь п риходилось более 50 %, а в периоде с апреля

по август немного меньше 50 %.

Второй тип волнения - наиболее часто наблюдается зыбь, в среднем 30%.

Какого либо годового хода этот тип волнения не имел, в разные месяцы года

зыбь наблюдалась от 20 до 42 %.

Уменьшение частоты ветровых волн в летние месяцы и увеличение

частоты мелкой зыби и щтиля в море в эти месяцы связано с уменьшением

частоты сильных ветров и увеличением частоты штилей и слабых ветров

 Кроме того, на посту Туапсе деформация волн наблюдается в  большей

степени, чем на посту Кадош (поворот гребней волн на мелководье,
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параллельном берегу).

В табл. 3.8 приводим повторяемость в процентах различного направления

волнения моря в холодный и теплый периоды года для пост а Туапсе.

Таблица 3.8

Повторяемость волнения моря по направлению,% 17

пост Туапсе, 1963-85 гг
Октябрь-март 1,3 18,5 6,9 2,8 31,6 34,4 3,9 0,6 0,04 100

Апрель-
сентябрь

2,4 11,1 4,8 2,5 25,7 41,8 8,9 2,8 0,05 100

Год 2,0 14,0 5,6 2,6 28,2 38,8 6,9 1,9 0,04 100

Волнение моря с севера, северо -востока и востока в районе Туапсе,

только ветрено - от побережья, с юго-востока и северо-запада - вдоль

побережья. Район Туапсе открыт для волн южного, юго -западного и западного

направлений. Наблюдения на Туапсинском посту х арактеризуют волновой

режим только в прибрежной зоне. При приближении к берегу с уменьшением

глубины моря происходит деформация и трансформация трехмерных ветровых

волн в двумерные, что придает волнам более правильную форму вблизи берега .

В целом за год доля штормовых волн в море составляла чуть более 20%

случаев, причем только 1% из них составляли опасные волны с высотой волны

более 3 метров. Чаще всего в течение года штормовые нагоны наблюдаются в

декабре, около 40% случаев. Часто штормы в январе, феврале  и ноябре. Самое

спокойное море - в мае, июне и августе.

В теплую половину года частота юго -восточного волнения значительно

снижается, но увеличивается доля юго -западных и западных морских волн.

Режим направления волн на станции Туапсе значительно отличает ся.

Здесь, в холодную и теплую половину года, преобладает волнение южных и

юго-западных направлений. Очевидно, что в результате преломления волн при

приближении к берегу частота южных волн увеличивается из -за юго-востока,

юго-запада - с юга и запада. Типичным для района Туапсе является абсолютное

17 Таблица составлена автором
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преобладание в течение года морских волн высотой 0 -1,0 м. Доля волн этой

высоты в разные месяцы составляет 81 - 97% случаев на посту Кадош и 61 -91%

случаев на посту в Туапсе. Повторяемость слабых морских вол н увеличивается

с зимы до лета.

При характеристике морских волн лучшим показателем является высота

волны, измеренная в метрах. Когда высота волн начинает превышать 1,0 м -

море бурное. В каждый из этих месяцев, при сильных волнах моря, происходит

менее 10% случаев. Интересно, что в июле наблюдается небольшое увелич ение

частоты штормовых нагонов. Волны высотой более 3 м не наблюдались в мае.

В апреле и в период с июня по октябрь такое сильное волнение наблюдается

редко, 1-3 случая через 15 лет. В летние месяцы средняя высота волн на юге и

юго-западе составляет 0,5-0,7 м, максимальная высота волны в отдельные

штормы достигла 5,0 м. Волны, частота которых небольшая, северная,

восточная, западная и северо -западная, имеют малую среднюю высоту в

течение года, около 0,1-0,3 метра. В табл. 3.10 вошли все дни, когда высота

волн достигала и превышала 1,0 м хотя бы в один из сроков наблюдений.

Общий характер распределения количества дней со штормами в течение года

одинаковый для обоих точек наблюдения - увеличение количества дней шторма

в холодный период и уменьшение теплых дней.

Таблица 3.10

Число дней со штормовым волнением моря в районе Туапсе. Высота

волн 1,0 м и более18

пост Туапсе
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год
Число дней
(среднее)

16 14 11 10 6 6 7 6 7 8 14 16 121

Наибольшее 24 22 19 16 14 10 12 10 13 14 24 25 203
Наименьшее 9 6 2 3 2 0 3 2 1 2 2 6 38

В среднем количество дней с морскими волнами бури четко выражено по

временам года. В холодную часть года, I -IV и XI, XII, ежемесячно более 10

18 Таблица составлена автором
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дней с морскими волнами более 1,0 м. В период с мая по октябрь количество

дней со штормами составляло в среднем от 6 до 8 дней. Изменение количества

дней с бурями в месяц из года в год можно оценить по информации с

максимальным и минимальным количеством дней за каждый месяц. Как видно,

в разные годы количество дней в месяц со штормовыми волнами не остается

постоянным, но изменяется в больших пределах. Так, в ноябре, декабре и

январе, феврале через несколько лет количество дней шторма превышает 20, а  в

другие годы не достигает 10. В период с марта по октябрь максимальное число

при штормовом нагоне варьируется в предела х 10-16 дней, а минимальное - от

0 до 3 дней. В течение исследуемого периода в районе Туапсе наблюдались

бури, обычно от 1 до 3 дней. Доля штормов этой продолжительности в разные

месяцы составляла от 60 до 90% всех случаев.

Волновой режим  в Новороссийской  бухте складывается  из двух типов

волнений. Первое проникает в бухту со стороны моря, наиболее интенсивное во

время действия южных и юго-западных ветров. Таким образом, согласно карте

волнового поля, на входе в бухту под влиянием юго -западной синоптической

ситуации для ветра 10-15 м /с высота волны достигает 2,5 м, длина волны 40 м,

для ветровых традиций длина волны 15 -20 м / с достигает 65 м.

Таблица  3.11

Повторяемость волнения моря в районе Новороссийска различной

средней высоты (%) 19

Месяцы
Высота

волны, м 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0.0 -0.3 35 27 40 32 37 41 38 34 40 44 35 37
0.4 -0.7 24 24 20 30 47 43 42 26 27 31 30 19
0.8 -1.2 18 11 9 17 10 13 15 15 14 10.5 16 13
1.3 -1.9 11 17 15 13 4 2.5 2 3.6 13 7 12 10
2.0 -2.9 12 18 9 7 2 0.5 3 1.4 5.5 7 7 13
3.0 -3.9 - 2 5 - - - - - 0.5 0.5 - 8
4.0 -4.9 - 1 1.3 - - - - - - - - -
>4.9 - - 0.7 1 - - - - - - - -
Все 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

19 Таблица составлена автором
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В табл. 3.11  описана повторяемость волнения моря различной средней

высоты (%).

Второе волновое поле возникает в самой бухте под влиянием юго -

восточных, северо-западных и северо-восточных ветров. При сильном северо -

восточном ветре в глубине залива, на выходе из него и под его за падным

берегом есть тенденция с волновыми высотами до 2-2,5 м и зоной спокойствия

с северо-восточного берега. Отметим, что наиболее часто наблюдающиеся

ветры обладают и наибольшими скоростями. В табл. 3.13 показаны средняя и

максимальная высота волн (м) в Новороссийской бухте (район нефтегавани

Шесхарис).

Таблица 3.13

Средняя и максимальная высота волн (м) в Новороссийской бухте

(район нефтегавани Шесхарис) 20

Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год
Средняя 0,8 1,0 1,0 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 1,1 0,7
Максимальная ЮЗ

2.5
Ю
4.0

ЮЗ
 4.0
Ю,
ЮВ
4.0

ЮВ
5.0

ЮЗ
5.0
Ю
5.0

ЮВ,
Ю
2.5

ЮВ,
Ю
2.5

ЮВ
2.0

ЮВ
2.5
Ю
2.0

Ю
3.5

Ю
3.5

ЮЗ
3.5

СВ
4.0
ЮВ
4.0

ЮВ
5.0

В табл. 3.14 описана повторяемость высоты волн в Новороссийской бухте

по направлениям (%), (район нефтегавани Шесхарис).

Таблица 3.14

Повторяемость высоты волн в районе Новороссийской бухты по

направлениям (%) (район нефтегаваниШесхарис) 21

Направление
ветра С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль Все

Высота
волны, м
<0.3 0,40 17,3 0,30 2,90 4,0 4,70 1,0 1,80 2,80 35,2
0.3 -0.7 0,07 0,90 - 6,40 10,9 12,2 0,40 1,10 - 32,0
0.8 -1.2 0,07 0,10 0,07 4,10 4,20 4,90 0,07 0,10 - 13,6
1.3 -2.0 0,07 0,10 - 2,80 6,60 4,40 0,30 - - 14,3

20 Таблица составлена автором
21 То же
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Продолжение таблицы 3.14

2.1 -2.9 0,07 0,07 - 1,20 2,30 0,70 - - - 4,30
3.0 -3.9 - - - 0,20 0,07 0,10 - - - 0,40
4.0 -4.9 - - - 0,07 0,05 0,05 - - - 0,20
>4.9 - - - 0,07 - - - - - 0,07
Все - - - 17,7 28,1 27,1 1,80 3,0 2,80 100

Соленость морской воды составляет в среднем 17 %. Зимой соленость

уменьшается, летом и осенью увеличивается. Максимальная амплитуда

изменения среднемесячной соленности в январе, минимум наблюдается в

октябре. Наибольшая наблюдаемая соленость воды в бухте б ыла 19 %,

наименьшая 15%. Мониторинг погоды на нефтяных терминалах

осуществляется как с фиксированных метеорологических станций, так и с

гидрометеобуев, что значительно повышает надежность фактических

метеорологических данных, используемых при швартовных о перациях, и

наличие судов в порту.

3.3 Режим и характеристика распределения течений

Течения Черного моря возникают под воздействием ветров. Они

возникают в поверхностном слое. На рис. 3.3 показаны течения Черного моря.

Рис. 3.3. Поверхностные течения Черного моря [25, с. 38]

Сложность и разнообразие причин возникновения течений в море



45

приводит к их большей изменчивости в пространстве и времени. В Черном

море основное замкнутое кольцо протекает ряд ом с берегами, расположенными

против движения по часовой стрелке. Из Батуми течен ие протекает

параллельно побережью Кавказа на северо -запад со скоростью 25-35 см/с.

Известна общая схема циркуляции, установлена ее связь с атмосферной

циркуляцией, но возможность нахождения определенного потока в некоторой

точке мала. В море слишком много  разных сил, как общих, так и местных,

краткосрочных и постоянных.

Течения Черного моря в районе акватории порта слабы, их скорость

редко превышает 0,5 м/с, возникает  в  поверхностном слое в основном под

воздействием ветров. Поток воды в определенный моме нт и в определенное

время является результатом общего эффекта дрейфа ветра в течение недель или

месяцев в сочетании с постоянными градиентами времени течения и

инерционного движения воздушных масс. Весной течения всех направлений

наблюдались на поверхности  в районе Туапсе, но в подавляющем большинстве

случаев они направлялись на юго -восток и юг, около 40% всех случаев. Доля

течений на северо-западе (преобладающего течения для описываемого района)

составляла лишь 15% случаев вместе с течениями на западе - около 25%

случаев.

Скорость течений изменялась в среднем от 13 до 21 см / с, наблюдаемая

скорость колебалась от 0 до 76 см / с. Однако чаще всего около 82% случаев

скорость течений находилась в пределах 0 - 29 см / с. Преобладающий летом на

северо-западе, период составлял около 25% случаев, а вместе с течениями на

западе - около 33% случаев. Около 17% случаев были на севере, доля основного

течения в районе Туапсе летом сос тавляла около 50% всех случаев. На долю

обратного потока на юго-восток приходится 23% случаев. Доля течений на

северо-восток, восток, юг и юго-запад составляла от 4 до 9%. Диапазон

изменения скоростей потока течений летом был довольно широким от 0 до 91

см / с. Правда, текущие скорости на северо -восток и восток не превышали - 33

см / сек, на севере, юго-востоке и юго-западе, хотя они достигали - 90 см / сек,
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но в очень редких случаях. Только северо -западные течения наблюдались

довольно часто при низких и высоких скоростях. В общем, наиболее частые

течения наблюдаются со скоростью 5 -24 см / с, около 56% случаев. Средняя

скорость течения летом колеблется от 11 до 37 см / с в зависимости от

направления, максимальная от 33 до 91 см / с. Осенью было выраженное

преобладание основных, западных, северо -западных, северных течений, на

которые приходилось более 70% случаев. Доля течений других направлений

составляла от 3 до 10% случаев.

Средняя скорость течения варьировалась от 15 до 28 см / с, в зависимости

от направления, максимальная от 20 до 80 см / с. В целом, до 61% случаев

отмечались с течениями 10-29 см / с. И только в некоторых случаях скорость

северного, юго-западного, западного и северо-западного течений была выше 30

см / с. В течение периода, изучаемого зимой (декабрь -март), в поверхностном

слое моря было проведено 663 наблюдения течений. Характер распределения

течений вдоль направлений был примерно таким же, как и осенью;

наблюдалась абсолютная распространенность основного курса, более 60%

случаев. Около 10% случаев произошло в юго -восточном и юго-западном

течениях. Повторяемость течений других направлений не превышала 4-5%

случаев. Средняя скорость течений зимой была меньше, чем в другие сезоны, и

варьировалась от 14 до 27 см / с, максимальная - от 33 до 85 см / с. Скорость

северного, западного и северо -западного течений редко достигала 60 -80 см /

сек. В общем в 76% случаев скорость составляла 5 -29 см / сек. В течение

исследуемого периода весной (апрель -май) 330 наблюдений токов

производились на горизонте 20 метров. Весной на горизонте 20 метров

преобладающим к юго-востоку, южное течение, он сост авлял до 50-60%

случаев. В 20% случаев наблюдался основное на северо -запад течение. На ход

других направлений приходилось от 4 до 8% случаев.

Средняя скорость течений всех направлений была малой, порядка 1218 см

/ сек. Самые высокие скорости в отдельных сл учаях достигали течения на запад

и северо-запад до 65 см/сек. Текущая скорость других направлений не
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превышала 40 см/сек. В абсолютном большинстве, около 90% случаев, скорость

течений на 20-метровом горизонте колебалась в пределах 5-24 см/ ек. В течение

исследуемого периода (июнь-сентябрь), было проведено 651 наблюдение за

течениями, производилось на горизонт е 20 метров. Летом, на горизонте 20

метров, основное северо-западное течение наблюдается почти в два раза чаще,

чем обратное юго-восточное течение. В целом основное и обратное течение

составили более 60% случаев. Курс других направлений составлял от 4 до 9%

случаев. На горизонте 20 метров летом северо -западное течение имел основную

роль не только в направлении, но и в распределении скоростей в градусах, в

средней и максимальной скорости

Действительно, если средняя скорость течений всех направлений

колебалась от 10 до 15 см / сек, то средняя скорость северо -западных течений

составляла 33 см / сек. Максимальная скорость течений всех направлений

колебалась от 21 до 40 см / сек, а к северо -западу достигала 91 см / сек. Хотя,

как правило, чаще всего наблюдались течения со скоростями 5 -19 см / с, доля

сильных течений, главным образом направленная на северо -запад, составляла

около 40% случаев летом. В течение осеннего периода (октябрь-ноябрь) было

проведено 344 наблюдения течений на горизонте 20 метров. В абсолютном

большинстве случаев основное течение наблюдался на горизонте 20 метров

осенью. Достаточно сказать, что только около северо -западного течения

приходилось около 45% случаев. Доля течений других направлений сос тавляла

от 3 до 18%. Средняя скорость течений разного направления колебалась от 12

до 23 см / с, максимальная скорость составляла от 19 до 68 см / сек. В 81%

случаев скорость течения составляла 5 -29 см / сек. Течения, скорость которых

превышала 40 см / сек, наблюдались только 14 раз. Направление этих течений

было либо юго-восточным, либо южным, либо северо -западным. В течение

периода, изучаемого зимой (декабрь -март), 686 наблюдений течений были

сделаны на горизонте 20 метров.

Характер распределения течений, направлений зимой близок к летнему,

то есть преимущественно либо основное течение, 45% случаев, либо наоборот -
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18% случаев. Доля течений других направлений составляла от 3 до 8% случаев.

Средняя и максимальная скорость основного течения были больше, чем

обратная. В общем, наиболее частые скорости течения составляли 5 -24 см / с

порядка 70% случаев. Около 27% случаев регистрировались в течение со

скоростью 25-49 см / сек. Доля течений со скоростью 5 0 см / сек и более 3%

случаев. В течение исследуемого периода весной (апрель -май) на горизонте 30

метров было проведено 320 наблюдений над течениями. Характер

распределения течений вдоль направлений на горизонте 30 м весной был таким

же, как на поверхности и на горизонте 20 м. Наблюдался обратный поток,

около 34 случаев в два раза реже, чем основное - около 17% случаев. Доля

течений других направлений составляла от 5 до 13% случаев.

В общем, скорость потока чаще всего составляла 5 -1 см/с, около 81%

случаев. 13% - со скоростью 20-34 см / сек, и только 4% случаев были очень

слабыми: 0-4 см / сек, и довольно сильное течение более 35 см/с. В течение

отчетного периода (июнь-сентябрь) 643 наблюдения за течениями проводились

на горизонте 30 метров.  36% случаев лет ом на 30-метровом горизонте

основное течение наблюдалось на северо -западе, 22% случаев находились в

противоположном юго-восточном направлении. Курс других направлени й

составлял от 4 до 9% случаев.

Средняя скорость только северо -западных течений достигла 22 с / с для

течений других направлений, она колебалась от 9 до 14 см / сек. Чаще всего

скорость течений составляла 5 -19 см / сек, около 71% случаев, 23% - со

скоростью 20-44 см / с, а в остальных 4% случаев было либо очень слабое

течение или, наоборот, более 44 см / с.

Максимальная скорость летом на горизонте 30 метров наблюдалась в

северо-западных течениях и достигала - 01 см / сек. В течение исследуемого

периода осенью (октябрь-ноябрь) было проведено 346 наблюдений течений на

горизонте 30 метров. Осенью, на глубине 30 метров, течения чаще всего

наблюдались на северо-западе, что примерно в 41% случаев. Течения других

направлений составляли от 4 до 20% случаев. Средняя скорость течений
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изменялась в зависимости от направления от 13 до 22 см / сек. Чаще всего

скорость течения составляла 10 -29 см / сек, порядка 74% случаев, 14% случаев

приходились на течения 35-44 см / сек и 11% при токах 0 -9 см / сек. В табл. 3.15

приводим данные о повторяемости течений по направлениям на горизонтах 0,

20, 30 и 40 в целом за год.

Таблица 3.15

Повторяемость течений по направлениям, % горизонт 0 метров 22

Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ
Повторяемость, % 15,0 4,4 5,7 16,0 7,9 8,9 14,9 27,2 100
горизонт 20
метров
Направление С СВ В Ю ЮЗ ЮВ З СЗ
Повторяемость, % 8,6 3,5 5,4 20,5 7,0 5,7 7,9 41,4 100
горизонт 30
метров
Направление С СВ В Ю ЮЗ ЮВ З СЗ
Повторяемость, % 9,2 3,3 5,6 20,0 7,4 6,1 8,7 39,7 100
горизонт 40
метров
Направление С СВ В Ю ЮЗ ЮВ З СЗ
Повторяемость, % 8,5 5,0 5,3 18,7 7,3 6,1 11,2 37,9 100

Данные табл. 3.15 дают наглядное представление о повторяемости

течений по направлениям на горизонтах 0, 20, 30 и 40 метров. Видим, что

основная северо-западная система течений, которая создается результирующей

атмосферной циркуляцией, в районе Туапсе имеет наибольшую повто ряемость

во всѐм слое от поверхности до дна. Характер распределения направлений

течения на 40-метровом горизонте весной аналогичен структуре распределения

во всем слое - наоборот, на юго-востоке, около 30% случаев имеют самую

высокую частоту. Второе наибо лее частая встреча на северо-западе - в 20%

случаев. Другие потоки составляют 6 -10%

В Новороссийской бухте преобладает   антициклональный характер

циркуляции воды, сменяющийся при действии северо -восточного ветра на

22 Таблица составлена автором
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циклональный. Скорость течение 0,15 - 0,20 м/с, при действии сильных ветров

увеличивается до 0,3-0,4 м/с. Течения в Цемесской бухте в основном возникают

под действием ветра и вследствие изменений уровня воды в результате сгонно -

нагонных явлений. Однако даже в штилевую погоду имеют место течения,  как на

поверхности, так и у дна. В упрощенной схеме поверхностные течения в

основном совпадают с направлением действующего ветра, а у берега

отклоняются в сторону острого угла прибоя волн (угол между линией бе рега и

направлением ветра). Направление течени й зависит от продолжительности,

силы и направления ветра. При опреде лённых условиях течения могут быть

направлены и против действующего ветра.
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Заключение

В настоящей работе проводится описание физико -географических,

метеорологических, климатических и гидрологических условий Черноморского

побережья, сравнительный  анализ портов Туапсе и Новороссийск.

Морской торговый порт Туапсе расположен на Кавказском побе режье

Черного моря. Акватория порта ограничена устьями рек Туапсе и Паук до

изобаты 40 м. Ширина бухты 4,5 км.

С запада Туапсинскую бухту ограничивает мыс Кадош, высотой 96 м.

Наибольшая глубина в бухте  не превышает 13 метров, преобладающие

глубины 9-10 метров, у входа в порт 10-12 метров. Непосредственно к

акватории Туапсинского морского порта имеется подходной канал длиной 400

м., шириной 120 м., глубиной 13.5 м.

Годовой ход уровня моря хорошо выражен и хорошо согласуется с

годовым ходом атмосферного д авления. Некоторое нарушение этой связи

наблюдается от апреля к маю, когда давление почти не меняется, а уровень

растёт.

В это время, очевидно, уровень моря переходит под преимущественное

влияние стока рек, который резко увеличивается за сч ёт интенсивного таяния

снега в горах. Таким образом, можно отметить, что колебания уровня воды

Чёрного моря в районе Туапсе в общем небольшие и значительного влияния на

хозяйственную деятельность человека не оказывают.

Морской порт Новороссийск расположен в северо -восточной части

Чёрного моря. Внутренняя гавань расположена в Новороссийской бухте

севернее линии, соединяющей Восточный и Западный молы.

Подходы к Новороссийской бухте и плавание в ней обеспечиваются

достаточным количеством средств навигационного оборудования .

Берега бухты мало изрезаны и окаймлены каменистой отмелью с

глубинами менее 10 м.

Многолетний ход средних годовых значений температуры воды и воздуха
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для двух удаленных друг от друга станций указывает на синхронность

изменений температуры, что также отм ечено в работе. Следовательно, в данном

масштабе осреднения изменения температуры воды определяются колебаниями

климата.

Основное внимание уделяется сравнительному анализу

гидрометеорологических   условий  портов Туапсе и Новороссийска.

Рассматриваются параметры и явления, отмеченные в постановке задачи:

1. Обобщение данных о географических  условий  и производственных

показателях  портов;

2. Описание климатических, метеорологических и гидрологических условий

портов;

3. Сравнение гидрометеорологических условий портов и выявление

преимуществ каждого из них.

На основе данной работы можно сформулировать следующие выводы:

1.Проведено гидрометеорологическое сравнение акватории портов

Туапсе и Новороссийск. Это имеет большое значение  для обо снования

перспектив наращивания морских перевозок на Черном море. Выявляется

предпочтительность условий в районе акватории порта Туапсе, но без учета

преимуществ Цемесской бухты ;

2.Наибольшая сложность для работы обоих портов обуславливает

ветровой режим береговой зоны. Особые трудности  испытывает порт

Новороссийск где порыв скорости ветра при боре достигает 50м/с. В Туапсе

порыв ветра максимально достигает 40 м/с ;

3.Температура воды и воздуха в районе портов условно различается в

холодный период года. В Новороссийске в плоть до обледенения причалов;

4.Течения Черного моря в районах акватории  портов слабы, их скорость

редко превышает 0,5 м/с, возникает в поверхностном слое в основном под

воздействием ветров;

5.По комплексным условиям: ветер, видимость и ле довые условия

предпочтительней в районе Туапсе.
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