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Введение

Ветер – это изменчивая характеристика состояния атмосферы,

оказывающая значительное влияние на многие отрасли народного хозяйства

Для авиации особенно важен прогноз сильного ветра  в приземном слое, в

том числе местных ветров, так как, скорость и направление ветра влияет на

взлет, полет и посадку воздушного судна, например, увеличивая или  уменьшая

длину разбега. Особенно важен боков ой ветер, сдвиг ветра вызывает болтанку

самолета, непосредственно на море вызывает волнение.

Сильный ветер может повреждать линии электропередач, а также срывать

крыши домов, разрушать временные сооружения,  вырывать с корнем деревья и

т.д. Ветер оказывает влияние на транспорт и сельское хозяйство. Ветер

оказывает влияние на скорость движения даже поездов, выдувает с насыпей

балластный слой, что создает опасность их схода с рельс. Для ведения

сельского хозяйства необходимо знать, где возможны суховеи, что  поможет

принять меры по их ослаблению [20, с. 152].

Качество и срок жизни жилых и промышленных помещений зависят от

погодных условий. Влияние ветра непосредственно на сооружения

неоднозначно: он регулирует температурно -влажностный режим (в зоне

избыточного увлажнения он способствует просушиванию ограждающих

конструкций); он создает нагрузку на здания и сооружения, возрастающие с

высотой (при определенных условиях приводит к разрушению здания).

Для высотных сооружений нагрузка ветра определяет тип сооружени я,

количество стройматериалов истоимость всего строения. Ветер в сочетании с

температурой и влажностью воздуха является одним из существенных

факторов, влияющих на погодные условия, тепловые потери зданий и

тепловые ощущения человека. При определении потер ь тепла зданий вводится

поправка на ветер (в районах, где средняя скорость ветра за три самых

холодных месяца превосходит 5 м/сек.).

Микроклимат городских территорий предопределяется главным образом
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ветровым режимом, особенностью и характером подстилающей поверхности.

Повышенная шероховатость поверхности городских территорий с застройкой

разной этажности существенно влияет на характер воздушной циркуляции.

В области градосферы, где от сжигания большого количества топлива

промышленными предприятиями и загр язнения атмосферы газопылевыми

выбросами и отходами образуются очаги техносферы. Поэтому в

градостроительстве при планировке размещения спальных микрорайонов,

промышленных предприятий в качестве одного из метеорологических

факторов не будет учитываться вет ровой режим, то результатом

взаимодействия очагов техносферы и окружающей среды будет:

 образование воздушных ореолов и «колпаков» над городами, «островов

тепла» с повышенным содержанием окиси углерода и углекислого газа,

газовых и аэрозольных отходов произ водства и транспорта;

 увеличения количества осадков над городом в связи с повышенной

концентрацией «ядер конденсации»;

 существенное повышение температуры воздуха в городской

среде;температурные инверсии с образованием «парникового эффекта»

или смоговых явлений.

При расчетах ветровой нагрузки с 45 до 55 кг/м 2 стоимость прокладки

ЛЭП-500 возрастает вдвое. Поэтому так важно учитывать влияние ветра.

В качестве общих климатических характеристик ветра используются:

средняя скорость ветра, роза ветров по направлен иям повторяемость %,

повторяемость и средняя скорость по направлениям, повторяемость штилей.

Актуальность работы состоит в том, что изучение особенностей

направления и скорости ветров, могут быть востребованы в различных

отраслях народного хозяйства.

Объект исследования: ветровой режим Краснодар, Туапсе и

Новороссийска.

Предмет исследования: ветры городов Краснодар, Туапсе,

Новороссийск.
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Целью работы является изучение особенностей пространственно-

временного режима ветра городов Краснодар, Туапсе, Новор оссийск для

использования его климатических характеристик в хозяйственной

деятельности, в частности, для целей градостроительства.

Задачи исследования:

 выявить причины возникновения ветра;

 рассмотреть методы и средства наблюдений за ветром;

 проанализировать данные направления и  скорости ветра  в Краснодаре,

Туапсе, Новороссийске;

 провести сравнительный анализ ветрового режима в Краснодаре, Туапсе,

Новороссийске;

 провести анализ ветровой нагрузки;

 обобщить результаты анализа и сделать выводы.

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

списка использованной литературы. В первой главе изложены теоретические

вопросы: характеристика ветра, методы измерения.

Во второй главе изложены физико -географическое описание, а также

некоторые климатические особенности г.Краснодара, района г.Туапсе,

г.Новороссийск

В третьей главе проведен  анализ ветрового режима городов, расчет

нормативного значения статистической соста вляющей ветровой нагрузки для

городов.

Информационно-методическим обеспечением данной работы

послужили научная литература, климатические справочники, наставления,

методические указания.

Объем работы 54 страницы, работа содержит 15 таблиц, 11 рисунков.
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Глава 1 Методы измерений и наблюдений за ветром и условия его

образования

1.1 Характеристики ветра, причины его возникновения

Причиной образования и движения ветра в атмосфере Земли, является

солнечная энергия, а вернее неравномерное ее распределение. Также можно

выделить основные факторы, определяющие образование ветра, к ним

относятся вращение Земли, особенности подстилающей поверхности, трение

воздуха о поверхность земли.

В воздушной среде можно отслед ить движение различных масштабов.

Это местные ветры, которые распространяются на десятки и сотни метров, и

крупные атмосферные вихри (циклоны, антициклоны, муссоны, пассаты,

высотные ветры), распространение которых происходит от сотен до тысяч

километров.

На Земле происходит неравномерное распределение атмосферного

давления и движение воздуха, под влиянием факторов, о которых говорилось

выше. Потоки воздуха направлены в сторону области пониженного давления от

области высокого давления. Подобное движение воз духа происходит, в течение

времени, пока присутствует неравномерность давления.

Вектор, который характеризует степень изменчивости атмосферного

давления, называется барическим градиентом. Величина градиента давления –

это изменение давления на единицу расс тояния.

Направление движения воздуха, возникающее под действием градиента

давления, происходит по сложной траектории, на которую влияет

взаимодействие силы градиента с силой Кориолиса (отклоняющая сила),

центробежная сила, сила трения [1, с.114].

При воздействии перечисленных сил ветер в нижнем слое атмосферы

отклоняется от градиента давления на 50 -60°, над морем - на 60-70°. Угол

отклонения ветра от барического градиента возрастает с высотой и примерно на

1000-1500 м приближается к 90° [16, с.309].
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На место теплого воздуха приходит холодный, т.к. прогрев и остывание

воздушной массы в нижнем слое атмосферы происходит от поверхности земли,

при нагревании и расширении поднимающегося воздуха.

Процесс прогревания и перемещения воздуха происходит безостановочно

и повсеместно, как на малых, так и на больших расстояниях, в связи с тем, что

прогрев поверхности земли различен в разных точках. В местах, где

непосредственно создается условие для образования горизонтального градиента

давления, образуются воздушные потоки , которые разрушают неоднородность

поля температуры и давления.

Причина появления ветра – это неравномерность распределения

давления. Масштабы горизонтальных передвижений атмосферных слоев

определяются в различных масштабах: от небольших вихрей, которые мо гут

наблюдаться, например, во время метели, и до волн, сравнимых с размерами

континентов и океанов [6, с.165].

Происходящие с погодой изменения связаны с перемещением воздушных

потоков в общей циркуляции атмосферы. Масса воздуха, которая движется из

одной области Земли в другую, приносит с собой характерные свойства.

Важным фактором при формировании климата определенной местности

являются системы воздушных течений общей циркуляции атмосферы,

определяющие преобладание определенных воздушных масс в определенн ом

регионе.

Течения, которые можно отнести к основным воздушным потокам,

обусловлены различием температуры воздушной массы в различных широтных

зонах: струйные течения; воздушные течения в вихревых потоках; муссоны;

пассаты.

На высоте около одного-двух километров в большей доле тропосферы

превалирует западный перенос воздушных масс. В нижнем слое тропосферы

движение воздуха затрудняется в связи с неоднородностью поверхности земли

и влиянием областей и различным давлением.

Местные циркуляции небольшого масш таба, такие как бризы, горно -
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долинные ветры, имеют немаловажное значение в формировании климата.

Часто погодные условия умеренных широт, которые несут катастрофические

последствия, являются мелкомасштабными вихрями, явления более крупного

масштаба, например тропические циклоны, преобладают в тропических

широтах.

Нужно также учитывать, что движение воздуха отклоняется от

горизонтального градиента давления. В высоких широтах преобладает

восточный, в умеренных - западный, в тропических - снова восточный перенос

воздушных масс.

Однородным пояс давления назвать нельзя, так как пояса, под влиянием

неоднородности подстилающей поверхности, разбиваются на циклоны и

антициклоны. Под влиянием воздушных течений иногда возникают пассаты и

муссоны [18, с.398].

Порывистость ветра – это беспрерывно и стремительно  изменяющаяся

пульсация скорости и направленности ветра. Турбулентность является

причиной колебания ветра.

Регистрацию ветра производят самопишущие приборы. Такой ветер,

который показывает явные изменения направления и скорости, называется

порывистым. Шквалистым ветром можно назвать такое явление, когда,

порывистый ветер носит особенно сильный и неожиданный характер.

В связи с порывистостью образуется много последствий. Т епловые

потоки, влага, загрязняющие примеси несет с собой порывистый ветер, поэтому

изучение такого явления представляет особый интерес.

Такая сложная величина, как порывистость характеризуется отношением

масштаба изменчивости скорости ветра за определенны й период к средней

скорости ветра. Порыв или колебание ветра определяется разностью между

максимумом и минимумом скорости на момент измерения [19, с.114].

Направление ветра. Место площадки и устройств измерения оказывает

влияние на характеристику данной ве личины.  Непосредственно до начала

измерений нужно составить розу открытости станции по горизонту,
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воспользовавшись систематизацией уровня открытости и условными

символами, введенными В.Ю. Милевским.

Для каждого из 8 румбов в соответствии с представленной

классификацией ставится соответствующий класс закрытости.

Направление ветра раскладывается на восемь румбов и выражается через

повторяемость направлений в процентах к числу дней с ветром. Дни, когда

наблюдается штиль, в расчет не входят. Они учитываются от дельно.

Важно учитывать особенности близости зданий, посадок и даже

техническую исправность флюгера, чтобы избежать погрешностей измерений.

При длительном наблюдении, пропадает необходимость обособления штиля

для определения направления ветра [12, с. 229].

Следует не забывать, что направление ветра – это направление, откуда

ветер дует. Направление ветра можно сообщить, указав точку горизонта, или

определить угол, т.е. азимут – угол, образованный направлением ветра с

меридианом.

Направление ветра, при нанесении на карты, рассматривается по

различным методам. Один из таких методов – это сопоставление розы ветров в

различных зонах на карте. Из центральной точки карты, откладывают отрезки

по направлениям румбов, которые соответствуют повторяемости ветра, конц ы

отрезков соединяют линией. Число штилей указывают на карте в центре розы

ветров.

Можно определить равнодействующую всех скоростей ветра. Часто

определяется преобладающая направленность ветра. Для этой цели выбирается

квадрант с максимальной повторяемость ю. Осреднённая линия квадранта

берётся за преобладающее направление [ 12, с. 392].

Скорость ветра. В большинстве стран эта величина выражается в м/с и в

км/ч. В некоторых странах скорость измеряется в узлах в час или в милях в час.

Можно выделить сглаженную  скорость ветра, которая характеризуется

средней величиной скорости ветра за определенный период, и мгновенную

скорость, которая наблюдается в данный момент времени. Мгновенная
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скорость дает характеристики порывам или ослаблениям ветра. Конечно, она

имеет сильное различие со сглаженной скоростью. Чаще всего на

метеостанциях измеряется только сглаженная скорость [8, с. 108].

Средние показатели скорости близко к поверхности земли составляют от

5 до 10 метров в секунду, крайне редко свыше 13 -16 м/сек. При прохождении

сильных вихрей или штормах скорость может достигать высоких отметок,

которые составляют 30-60 м/сек.

Скорость 65 м/сек может быть достигнута при действии тропического

циклона. При таких вихрях, как торнадо, возможна скорость свыше 100 метров

в секунду.

Силой, приводящей в движение некоторый объем воздуха,

увеличивающий его скорость, является сила градиента давления.

По направлению эта сила в каждой точке барического поля совпадает с

направлением нормали к изобаре в сторону убывания давления.

Все другие силы, которые проявляются при движении воздуха, могут

лишь замедлять движение и отклонять его от направления градиента. К этим

силам относится сила трения о земную поверхность, внутреннее трение воздуха

и отклоняющая сила, возникающая в результате сут очного вращения Земли

(сила Кориолиса). Сила трения замедляет движение и несколько отклоняет его

от первоначального направления.

Сила Кориолиса влияет только на направление ветра и на его скорость.

Эта сила направлена перпендикулярно к вектору скорости впр аво в северном

полушарии и влево – в южном. В результате действия сил, вектор скорости

частиц отклоняется от вектора градиента давления на угол α: в северном

полушарии – вправо, в южном – влево (рис. 1.1).

Над сушей у земной поверхности угол α = 60º, над морской

поверхностью, где трение меньше, α =70-80º.

Основной причиной образования местных ветров, является разнообразие

подстилающей поверхности (рельеф, море). В связи с этим происходит большая

разность нагрева между областями.
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а – в северном полушарии, б – в южном полушарии

Рис. 1.1. Ветер у поверхности земли [4, с. 179]

На рис. 1.2 представлено, что происходит с воздушными массами над

теплыми и холодными участками земной поверхности. Для начала нужно

обратить внимание на места с равной температурой. Над такой поверхностью

изображаются линии давления (изобары). Так как изм енение давления воздуха

ведет себя так же, как и температура в горизонтальном направлении,  изобары

прямые

Рис. 1.2. Влияние прогрева на давление [4, с. 102]

Участки земной поверхности, которые наиболее располо жены нагреву,

поднимают свою температуру и прогревают воздушную толщу над собой под
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действием солнечного тепла.

Как показано на рис. 1.3, теплый воздух расширяется. Это способствует

искривлению изобар. Значит, нагретые массы воздуха расширяются по

вертикальному направлению, а изобары поднимаются на высоту, за

исключением давления на поверхности.

Рис. 1.3. Возникновение циркуляции из -за неравномерного нагревания

земной поверхности [4, с. 303]

Этот процесс уменьшает давление над прогретой поверхностью. Вскоре

произойдет отток воздуха в сторону теплой поверхности, вследствие

увеличения количества объема воздуха и давления над холодной поверхностью.

Образуется циркуляция воздуха, а прекратится она  после окончания нагрева

солнечным теплом.

Местные ветры, такие как бриз, горные ветры и другие, образуются под

действие циркуляции, описанной выше. Ночью можно заметить обратный

процесс. Несомненно, что одно из мест, где встречаются поверхности с резко

различимой температурой прогрева – это зона побережья. Это яркий пример

местной циркуляции воздуха над неравномерно прогретыми поверхностями.

Бриз – это ветер, образующийся вдоль берегов водоемов, который меняет

направление, из-за различного прогрева поверхности воды и суши. Днем суша

нагревается значительно больше.
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Над поверхностью земли устанавливается более низкое давление,

поэтому в это время дует дневной бриз на берег. И обратное явление, ночью

движение воздуха происходит по направлению к воде. Такая схе ма движения

воздуха показана на рис. 1.4.

Рис. 1.4. Схема возникновения бриза [4, с. 312]

Во время действия антициклонов, контрастность температуры земли и

воды показывает максимальные значения. Это происходит в летний период, и

тогда бризы развиваются в большей степени. Они могут быть зафиксированы

на суше в десятках метров от берега [3, с. 106].

Встречаются в нашем районе и горно -долинные ветры, которые дуют с

периодичностью, схожей с бризами (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Схема возникновения горно -долинных ветров [11, с. 112]

В дневное время ветер направлен вверх по склонам, ночью горный ветер
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движется по склону вниз, в сторону равнины. Днем горные склоны теплее

окружающего воздуха, поэтому воздух вбл изи склона нагревается сильнее и

быстрее, чем воздушные массы находящиеся дальше от склонов, и в атмосфере

устанавливается горизонтальный градиент температуры, направленный от гор в

атмосферу. Более теплый воздух поднимается вверх по горным склонам. Такой

подъем воздуха приводит к увеличенному образованию облачных систем. В

ночное время, когда склоны охлаждаются, условия меняются на обратные, и

воздух стекает вниз по склонам [22, с. 119].

1.2 Методы и средства измерений нап равления и скорости ветра

Скорость и направление являются основными характеристиками ветра.

Скорость измеряется в метрах в секунду, километрах в час, в баллах.

Направлением ветра считается направление, откуда дует ветер. Направление

ветра может обозначаться по 8-ми или 16-румбовой системе. Также

направление ветра указывают азимут, который отсчитывается в градусах [24,

с.204].

Скорость и направление ветра постоянно подвержены изменениям из -за

турбулентности. Средняя скорость измеряется за десят ь минут в метрах в

секунду, максимальная за такой же период. Направление ветра берется среднее

за 2 минуты.

Характеристики ветра на метеорологических станциях измеряются на

высоте от 10 до 12 метров. Скорость ветра измеряют анемометры, скорость и

направление измеряется анеморумбометрами [5, с.190].

Одним из простых приборов является флюгер, предложенный в конце

XIX века Вильдом. При помощи флюгера можно измерить скорость, порывы и

направление. До сегодняшнего дня на метеорологических станциях не

прекращено применение флюгера. Он используется как запасной прибор на

современных станциях (рис. 1.6).

Направления ветра определяется по указателям, которые расположены на
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неподвижной трубе. Выше закреплена флюгарка и указатель скорости

1 – доска-приемник скорости ветра; 2 – указатель скорости ветра; 3 – флюгарка; 4 –
указатель направления ветра; 5 – столб

Рис. 1.6. Флюгер [5, с. 125]

По отклонению доски от указателей скорости определяется скорость. По

положению флюгарки к указателям направлений определяется направление.

Флюгеры устанавливают на мачте, высота которой 10 -12 метров. Ночью

флюгеры необходимо освещать.

На станции метеоролог отмечает средние и наибольшие показатели по

прибору за 2 минуты. Далее точная скорость определяются по таблице, в

которой дается обозначение каждого положения доски.

Анемометр ручной механический МС -13 (рис. 1.7, а). Предназначен для

измерения средней скорости ветра за некоторый промежуток времени,

определяемый по секундомеру. Пределы измерения 1 -20 м/с, начальная

чувствительность 0,8 м/с, погрешность измерения ± (0,3 + 0,06 ν) м/с.

Крестовина с полыми полушариями, установленная на вертикальной оси

является воспринимающей частью анемометра. Крестовина начинает движение

при воздействии ветра.
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а – механический (М-13); б – индукционный (АРИ-49)

Рис. 1.7. Анемометры ручные [5, с. 129]

Арретир производит включение счет ного механизма. При измерении

скорости анемометр держат на вытянутой руке в вертикальном положении.

Скорость ветра определяют по количеству оборотов  и тарировочному

свидетельству.

Анемометр ручной индукционный АРИ -49 измеряет мгновенную

скорость за 2-3 секунды. Измерения могут производиться в пределах от 2 до 30

метров в секунду (рис. 1.7, б).

Трехчашечная вертушка является чувствительным элементом. Нижняя

часть оси вертушки связана с магнитной системой, которая выполняет роль

накопителя электрического тока. Гальванометр, непосредственно измеряя ток,

отображает на шкале скорость в метрах в секунду. Для удобства прибор

оснащен ручкой, и наконечником для установки на шест.

Анеморумбометры М-63М-1 и М-63М-1М (рис. 1.8) относятся к

дистанционным приборам и явл яются основными для измерения показателей

ветра [5, с. 132].

Необходимы для измерения скорости ветра – средней за 10 минут,

мгновенной и максимальной, а также для определения осредненного

направления ветра.
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а – датчик скорости и направления ветра (1 – флюгер; 2 – воздушный винт; 3 – поворотная
часть; 4 – неподвижная часть; 5 – стержень, ориентированный на север);

б – измерительный пульт

Рис. 1.8. Анеморумбометр М-63М [18, с.197]

Измерение скорости производится в пределах 1,5 -60 метров в секунду,

устанавливается на расстоянии до 5 километров. Строение анеморумбометра:

датчики направления и скорости; измерительный пульт; блок питания.

Блок датчиков состоит из флюгера, который представляет собой

обтекаемой формы корпус со стабилизатором, и датчика скорости с

четырехлопастным винтом. Скорость вращения винта соответствует скорости

ветра

Корпус вращается на неподвижной оси, которая крепится к мачте. В

корпусе расположены элементы, которые преобразуют из меряемые показатели

в электрические импульсы. Импульсы поступают на измерительный пульт

Измерительный пульт – это прибор, на фронтальной панели которого

находится шкала скорости и направлений, кнопки управления

Модель анеморумбометра М-63М-1М отличается наличием цифрового

табло, на котором отображается информация об измерениях [18, с. 202].

Работу анеморумбометра от сети и от аккумуляторов без заряда в течение

пяти суток обеспечивает блок питания (аварийный режим). Самописец,

называемый анеморумбограф, нео бходим для регистрации скорости и

направления ветра.
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Глава 2 Физико-географическое и климатическое описание г. Краснодара,

Туапсе, Новороссийска

2.1 Физико-географическое и климатическое описание г.Краснодара

Город Краснодар расположен в нижнем течении реки Кубань. Высота над

уровнем моря 33м. Широта 45 градусов 02 минуты, долгота 39 градусов 09

минут. Севернее реки Кубань равнина занята угодьями сельского хозяйства,

южнее реки сельскохозяйственные площа ди сменяются лесами

К водным объектам в радиусе ста километров от города Краснодар

относятся реки Кубань, Лаба, Белая и водохранилища, а именно Краснодарское,

Октябрьское, Шапсугское. Площадь Краснодарского водохранилища

составляет 400км2.

На расстоянии 40-50 километров к юго-западу от Краснодара

располагаются отроги Кавказа, высота которых не превышает 500 метров,

дальше на 10-20 километров высота некоторых вершин достигает 690 -740 м.

Это и есть начало Большого Кавказского хребта, отделяющего Кубань от

Черноморского побережья.

Наименьшее расстояние до него - 90 километров, до Азовского моря -

120 километров. Для Краснодара характерен своеобразный климат, который

обуславливается непосредственно географическими условиями, различиями

подстилающей поверхности , близостью морей, водохранилищ и предгорий

Кавказа.

Различные системы циркуляции воздуха влияют на Климат Краснодара.

Происхождение, а также свойства воздушных потоков различно, и  под

влиянием рельефа они значительно меняются. Из Арктики поступают холодные

воздушные массы, с Атлантики морские, из Казахстана сухие, со Средиземного

моря тропические [24, с. 115].

Западное Предкавказье находится под действием черноморской

депрессии и закрыто Ставропольским плато от восточных континентальных

воздействий. Большой Кавказ оказывает значимое  влияние на  задержку
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холодных масс, задерживая движение фронтов и их обострение, фёновые

эффекты, возникающие при движении теплых масс с юга или при н исходящих

движениях воздуха над хребтом Предкавказья.

Заход холодных континентальных воздушных масс Казахстана и

вторжения арктического воздуха часто наблюдаются зимой. Циклоны

Средиземного моря несут влагу и тепло.

Зависимость Черноморской депрессии и гр ебня азиатского циклона

значительно влияет на зимнюю циркуляцию. Движение арктических

антициклонов происходит с северо -запада на юго-восток. Эти антициклоны

непосредственно действуют над юго -восточной частью европейской

территории России, поскольку азиатск ий антициклон не дает возможности

движения на восток [25, с. 147].

При вторжениях из Арктики горная система Кавказа препятствует

движению холодных воздушных переносов. Во время весенних изменений при

снижении азиатского барического максимума наблюдается ум еньшение

градиентов давления и температуры. Азорский антициклон усиливается над

Атлантикой.

Циклоны Средиземного моря получают возможность продвигаться к

востоку и северо-востоку. С ними происходит вынос теплых воздушных масс с

юга и юго-запада, которые способствуют быстрому повышению температуры.

Процессы трансформации воздушных масс способствуют повышению

температуры, но в отличие от процессов адвекции имеют меньшую

повторяемость в начале летнего периода.

Свойственные для весеннего периода возвраты холо дного воздуха,

обусловлены адвекцией арктического воздуха в тылу циклонов, которые

распространяются на юг. Весенняя циркуляция отличается повышенной

изменчивостью и быстрой сменой воздушных масс [1 7, с. 309].

В летний период значение циркуляции уменьшается . Прогрев и

изменение континентального в тропический воздух определяется мощным

притоком солнечной радиации. Влияние континента наиболее выражено летом.
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Помимо континента, циркуляция при деятельности антициклона тоже

оказывает воздействие на развитие проце ссов трансформации. К середине

летнего сезона

Процессы трансформации и засушливость усиливаются. Тропический

воздух при столкновении с холодным континентальным из Европы создает

линию холодного фронта, вследствие чего образуются циклоны и выпадение

осадков. На формирование осадков оказывает основное влияние рельеф,

изменяя циркуляцию масс воздуха.

В первую половину осени летняя циркуляция все еще сохраняется.

Вторая часть осени определяется постепенным увеличением барических и

температурных градиентов, при этом погодные условия в ноябре приобретают

характер зимних.

Краснодарский отличительный климат характеризуется теплой зимой  и

не жарким летом (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Средние и экстремальные температуры воздуха (1988-2002 гг.) [17, с.109]

Выпадение большого количества осадков  так же характеризует климат

Краснодара (табл. 2.2).

Таблица 2.2

Среднее количество осадков за год (мм ) (1988-2002 гг.) [17, с.120]

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

Среднее
кол-во
осадков
(м м)

59,0 43,2 55,6 49,9 73,6 90,5 68,4 54,7 43,2 67,9 75,2 68,3 749,5

Характерис
тика

I
I

I
II

I
III

I
IV

V
V

V
VI

V
VII

V
VIII

I
IХ

х
Х

X
ХI

X
ХII

Г
Год

Тср
-

0,5
0

0,8
5

0,9
1

2,0
1

6,2
2

0, 9
2

4, 1
2

3.0
1

7,9
1

1,6
4

0,7
0

0,6
1

1,4

Тмаx
3

0,1
5

0,7
1

1,7
1

8,6
2

2,1
2

6, 8
3

0, 5
2

9,8
2

4,4
1

7,8
9

0,8
4

0,3
1

7,1

Тмин
-

3,7
-

2,9
1

0,6
6

0,7
1

0,9
1

5,5
1

8, 0
1

6,9
1

2,3
6

0,9
1

0,4
-

2,4
6

0,8
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Продолжение таблицы 2.2
Максима
льное
кол-во

38,4 27,9 34,9 44,4 49,6 70,0 71,4 54,0 35,3 55,5 51,2 29,6 71,4

Осадков
засутки и
год

2000
г

1999
г

2001
г

г

1996
г

г

1990
г

г

2000
г

г

1989
г

1996
г

1998
г

1997
г

2002
г

1998
г

1989
г

Ср.ч.дн.
с осдк.

18 14 16 14 15 15 9 10 10 12 16 19 168

Абсолютный минимум за исследуемый период составил -30,3 °С.

Абсолютный максимум составил 41 °С. Самый жаркий месяц года июль,

средняя температура его +24 °С, по многолетним данным средняя температура

+22,9 °С, Самый холодный месяц январь, его средняя темпе ратура -0,5 °С.

Средняя продолжительность безморозного периода за исследуемый период 208

дней.

Осадки в теплое время года наблюдаются при потоках воздуха с запада,

юго-запада и северо-запада. Максимум осадков отмечен в июне, количество

составило 90,5мм. Активность холодных фронтов атлантических циклонов

является основополагающей причиной летних максимальных осадков.

Неустойчивость атлантического воздуха также играет существенную роль в

образовании осадков летом [7, с. 147].

Образованию ливней способствует т ермическая неустойчивость.

Максимальное количество осадков в начале зимы и в конце осени

зафиксировано в ноябре – 75,2 мм. Наименьшее количество осадков отмечается

в феврале – 43,2 мм.

Среднее за год количество осадков составляет 749,5 мм. За период

апрель-октябрь в среднем 448,2 мм. В среднем за год было 168 дней с осадками.

В   табл. 2.3   показан   годовой   ход   средних   многолетних

атмосферного давления на уровне станций (33 м).

Смену атмосферного давления определяет циркуляция атмосферы.

Факторы циркуляции складываются из перемещения теплых и холодных масс

воздуха и их трансформации под влиянием поверхности и увеличению
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температур. Ярко выраженный годовой ход просматривается в таблице при

изучении атмосферного давления. Видно, что максимальное давле ние

наблюдается в январе, а минимальный показатель в июле.

Таблица 2.3

Атмосферное давление воздуха на уровне станции (мм.рт.ст.)1

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

Рср
(мм). 762,9 761,7 759,6 757,9 757,4 756,0 754,8 755,7 758,1 761,5 761,8 761,6 759,1

Рабс.
мах
(мм).

778,1 777,3 783,0 768,5 767,9 765,1 763,0 764,5 769,9 774,1 777,4 776,5 783,0

Рабс.
Мин
(мм).

740,7 741,5 741,5 744,7 745,0 745,3 745,5 747,6 743,4 748,0 743,7 743,1 740,7

К явлениям, характерным для Краснодара можно отнести грозы, метели,

гололед, туман. Частота этих явлений представлена в табл. 2.4.

Таблица 2.4

Среднее число дней с атмосферными явлениями (1988-2002гг.) [22, с.113]

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Ср.ч.дн.
Грозой

0,2 0,1 0,3 1,7 3,9 9,2 6,1 6,7 4,4 1,6 0,7 0,1 35

Ср.ч.дн.дн
градом

- - 0.07 0,07 - 0,13 0,07 - - - - - 0.34

Ср.ч.дн.
метель

- 0,3 - - - - - - - - 0,1 0,1 0,5

- 00,3 00,1 - - - - - - 00,3 1,6Ср.ч.дн.
гололед

00,5 00,1

Ср.ч.дн.
туман

7 5 2 2 2 2 2 2 5 6 6 6 47

Грозы в Краснодаре бывают внутримассового и фронтального характера.

Из работы «Условия образования гроз в Краснодаре», выполненной по

материалам 1959 — 1963 годов следует, что в 70% случаев грозы бывают

1 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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фронтальные, в остальных 30% случаев внутримассового происхождения.

Внутримассовые грозы возникают в тыловой части заполняющихся циклонов.

К ним же отнесены случаи гроз, возникающих в результате циклогенеза над

Северным Кавказом.

Образование орографических циклонов обуславливается неравномерным

изменением давления в ложбине, которая занимает районы Малой Азии и

Северного Кавказа. Это явление происходит за 6 -8 часов до образования гроз.

Основные и вторичные холодные фронты, смещающиеся с запада и с еверо-

запада, влияют на образование фронтальных гроз [22, с. 152].

Грозы на теплых фронтах бывают не часто и обычно только ночью. В

Краснодаре грозы наблюдаются весь год, в среднем 35 дней. Чаще грозы

возникают  летнее время, максимум в июне около 9, зимо й бывают редко.

Редкое, но встречающееся явление в Краснодаре - это град. Чаще

выпадает в июне. Град образуется под действием холодных фронтов, области

низкого давления, неустойчивостью воздушных масс, местными факторами.

При меридиональном типе циркуляци й град выпадает чаще всего

Возвышенности, горные образования и большие водоемы влияют на

частоту случаев появления града. В горных районах появление града

учащается. Этому способствует развитие потоков, восходящих перед

препятствиями, усиление турбулентнос ти в приземном слое воздуха.

Метели в Краснодаре явление нечастое. За исследуемые годы с 1988 по

2002 гг. метели наблюдались 1 -2 дня в течение пяти лет. Снегопад и сильный

ветер являются условием образования метелей. При действии антициклона

возникают поземки и низовые метели, когда снег сухой и низкая температура

Гололед образуется не каждый год, а если и образуется то не более 3 дней

за год, чаще всего в декабре. Образованию гололеда способствует смещение

фронтов стационирующих на Кавказских предгорьях, п ри активности

Черноморской депрессии [22, с. 106].

Туманы образуются радиационные, адвективные и фронтальные.

Наиболее частые радиационные туманы, которые возникают по причине
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выхолаживания воздуха ночью, в результате действия антициклонов.

Адвективные туманы возникают в любое время суток в результате

восточного и западного переноса воздушных масс. Фронтальные туманы

образуются при протекании теплых , редко холодных фронтов. За период 1985 -

2015гг, в среднем за год, наблюдалось 47 дней с туманом. Чаще всего  туманы

отмечались в холодный период года с максимумом в январе - 7 дней.

Максимум - 60 дней с туманом отмечались в 1989 году. Минимальное число

дней с туманом - 28  зафиксировано в 1998 году.

2.2 Физико-географическое и климатическое описание г.Туапсе

Расположенный на Черноморском побережье Северного Кавказа,

Туапсинский район протянулся на 91 км от села Шепси до села Джуб гского, а в

ширину, в горы, на 68км до села Аф апостик.

Площадь Туапсинского района 2366,4 км ². Территория района занята

Главным Кавказским хребтом и его горы низкие, их средняя высота 500 -700

метров над уровнем моря.

Горы круто спускаются к побережью, образуя отвесные обрывы. У

подножия гор теснятся неширокие галечные и частично песчаные пляжи,

тянущиеся на десятки км. Наиболее высокие вершины в границах района:

большое Псеушхо – 1098 м, Шепси – 1844 м, Два брата – 1000 м, Семашко -

1024 м.

Непосредственно снежных вершин и ледников нет. Снег, выпавший на

самых высоких вершинах, неустойчивый и неглубокий, тает за короткое

промежуток времени. Глубину в 5 -6 метров снег может достигнуть в балках.

Сильные морозы в горах ослабевают по мере снижения их к морю, а в

Туапсе снег лежит до нескольких дней, а иногда всего несколько часов.

Все горы и террасы, а также дно моря сложены светло -серыми

известково-глинистыми     сланцами,     «трескунами»     по     местному

выражению, известковыми мергелями, темно -серыми мелкозернистыми
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песчаниками и флишем-переслоем песчаника и глинистого сл анца, кое-где

меловыми отложениями.

Для района характерно большое количество осыпей и оползней.

Наиболее крупные реки района: Джубга, Шапсухо, Нечепсухо, Ту, Небуг,

Агой, Паук, Туапсе, Дедеркой , Шепси. Реки Черноморского побережья

короткие, быстрые и незамерзающие. Во время ливней и больших паводков эти

реки превращаются в бурные потоки. Они бушуют, ломают мосты, смывают

поваленные деревья и часто заносят речные поймы. В такое время реки

затапливают в устьях берега и причиняют немало бед. Однако очень быстр о

вода спадает. Реки мелеют, а в летнюю жару даже пересыхают.

Главным фактором, оказывающим влияние на климат и всю природу

Туапсинского района, является Черное море.

Центральная часть моря представляет собой плоскодонную котловину с

максимальной отметкой глубины 2243 м. Общая площадь моря равна 413 488

км, объем воды - 537 000 км2. Соленость морской воды на поверхности моря в

прибрежной зоне меняется в течение года, максимум - 17,6 % в сентябре,

минимум - 15 % в апреле. В изменении солености большую роль играют

осадки. Среднегодовая соленость 16 %.

Уровень Черного моря выше уровня Средиземного в связи с большим

поступлением речных вод. За последние сто лет отмечено повышение уровня

воды в море на 20-50 см.

Течения на поверхности моря в районе Туапсе имеют два основных

направления. Одно - в сторону Новороссийска, другое - в сторону Сочи. На

распределение температуры в прибрежных водах района оказывают

воздействие Кавказские горы, защищающие от холодных ветров,

поверхностное течение, которое приносит теплые водные массы [11, с.124].

Климат Туапсинского района переходный от средиземноморского к

субтропическому. Особые климатические условия в данном районе создаются

также под влиянием теплого глубокого незамерзающего Черного моря, которое

повышает зимние температуры и понижает летние. К авказские горы защищают



26

побережье от воздействия холодного континентального и арктического воздух.

Климат района теплый с мягкой влажной зимой и относительно сухим и

жарким летом. В среднем январь и февраль является наиболее холодными

месяцами.

Очень трудно разграничить год на четыре сезона. Поэтому более удобно

делить его на два периода: теплый (с апреля по октябрь) и холодный (с ноября

по март). Апрель и октябрь являются переходными месяцами соответственно от

холодного к теплому, и от теплого к холодному  периоду. Максимум осадков

выпадает в холодный период в виде длительных, нередко интенсивных дождей.

Снежный покров бывает только в отдельные дни на побережье и более

длительное время в глубине района [21, с. 215].

В году несолнечных дней можно насчитать о коло 60, наибольшее число

таких дней насчитывается с поздней осени до ранней весны, особенно в

декабре. В летние месяцы в течение всего периода наблюдается всего

несколько дней без солнечного сияния. Случается также ясная погода

практически всего месяца в апреле и октябре.

Наиболее часто наблюдаются северо -восточные ветры, порядка 36 % , 38

% всех случаев с ветром приходится на долю ЮВ, Ю, и ЮЗ ветров. Штилевая

погода отмечена лишь в 4 % от всех случаев наблюдений за ветром. Средняя

скорость ветра в районе Туапсе невелика и в течение всего года, и с апреля по

сентябрь изменяется в пределах 3 -3,5 м/с, характерными для района Туапсе

являются бризы-ветры с суточной периодичностью.

Наиболее сильными скоростями обладают как правило северо -восточные

ветры, ЮВ, Ю, и ЮЗ. В холодное время года скорости этих ветров могут

достигать 25-30 м/с., а в январе северо-восточный ветер достигал даже 45 м/с.

Жаркие дни со среднесуточной температурой выше 25°С наблюдаются с мая

по сентябрь, но преимущественно в июле и августе.

В среднем вода бывает несколько холоднее воздуха лишь в период

апрель/июнь. Зато в период октябрь -январь средняя температура воды на 3,6 -

3,9°С выше средней температуры воздуха. Указанные климатические
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особенности связаны с влиянием барических образований, ко торые определяют

погоду в Туапсе и районе. Такими образованиями являются в холодный период

года -Черноморская депрессия, циклон с ЮЗ (Средиземноморский), циклон с и

северо-запада и отрога Сибирского Антициклона [11, с. 115].

В   теплый   период   года   большое   влияние   оказывает антициклон,

который простирается через всю Европу и достигает Черного моря. В связи в

влиянием указанных барических образований и происходит формирование

климата на Черноморском побережье.

Основным фактором определяющим смену ат мосферного давления

является циркуляция атмосферы. Циркуляционные факторы складываются из

адвекции теплых и холодных масс и их трансформации под воздействием

подстилающей поверхности и фронтогенеза.

Атмосферное давление имеет четко выраженный годовой ход.

Наиболее низкое давление устанавливается в июле, самое высокое - в

октябре-ноябре.

Эти данные могут служить показат елем изменчивости средних

месячных значений атмосферного давления от года к году, как в сторону

повышения, так и в сторону понижения значительно больше в холодную

часть года.

Эти данные могут служить показателем изменчивости средних

месячных значений атмосферного давления от года к году, как в сторону

повышения, так и в сторону понижения значительно больше в холодную

часть года.

В табл. 2.5 показан годовой ход средних многолетних значений

атмосферного давления на уровне станций (41 м).

Таблица 2.5

Атмосферное давление воздуха на уровне станции, гПа [11, с.109]

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

Средн. 101.1 101,2 101,7 100,4 100,2 100,6 100,7 100,7 101,5 101,3 101,3 101,6 101,7
Макс. 20,6 17,4 15,7 12,4 12,5 9,9 8,6 9,9 12,8 16,7 21,0 25,7 11,7

Мин. 5,9 5,6 6,0 6,9 6,4 3,7 3,0 4,8 6,2 9,8 10,4 8,3 8,0
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Эти данные могут служить показателем изменчивости средних месячных

значений атмосферного давления от года к году, как в сторону повышения, так

и в сторону понижения значительно больше в холодную часть года.

Интенсивный   приток   солнечной   радиации   обу славливает   обилие

солнечного света и тепла. Но на температурный режим Туапсинского  района

очень большое влияние оказывает Черное море и особенности атмосферной

циркуляции.

Из табл. 2.6 видно, что самый теплый месяц в году - август.

Среднемесячная годовая температура воздуха в Туапсе 13,4°С. Годовая

амплитуда невелика и не превышает 20°С.

Годовая амплитуда между абсолютным максимумом и абсолютным

минимумом гораздо больше и равна 60°, но она отмечается крайне редко (1 раз

за период наблюдений).

Таблица 2.6

Средние и экстремальные температуры воздуха (°С) в Туапсе [11, с.50]

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

Ср. 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
Мин. -18 -19 -15 -4 2 7 10 8 2 -7 -11 -18 -19

Суточный ход температуры воздуха в значительной мере определяется

ходом радиационного баланса, а также зависит от условий циркуляции

атмосферы в данном месяце и от характера подстилающей поверхности.В

холодное время года максимум температуры наблюдается в 12 -14 часов дня, а

минимум в 6 - 8 часов утра.

В теплое время года - максимум в 13-15 часов, а минимум 4- 6 часов утра.

Температура воздуха в районе Туапсе зависит от направления ветра. Наиболее

теплыми ветрами здесь являются юго -западные. Они повышают среднюю

суточную температуру на 2 -4°С. Ветры северного направления приносят в

район Туапсе холодные массы воздуха, снижая температуру на 3°С.

Грозы сравнительно частое явление. Наибольшая их повторяемость



29

приходится на июль и август, когда в среднем наблюдается до 7, а в отдельные

годы до 15-16 дней с грозой. За последние два десятилет ия грозы наблюдаются

каждую зиму.

Град выпадает редко, в среднем за год наблюдается около 2 дней с

градом. Случаи выпадения града отмечаются в течение всего года.

Среди опасных явлений можно выделить гололед, который в последние

годы наблюдается чаще. В ос новном он может быть с ноября по март.

Наибольшее число дней с гололедом отмечено в феврале, наименьшее - в

ноябре. Средняя продолжительность гололеда составляет 13 часов.

Самые продолжительные гололеды наблюдались в феврале 1954 года, его

продолжительность -114 часов, толщина отложения на проводах и ветвях

деревьев достигала 50 мм, и в 2001 году - продолжительность 80 часов,

толщина отложений 41 мм. Отложение гололеда почти всегда сопровождалось

выпадением ледяного дождя.

2.3 Физико-географическое и климатическое описание г. Новороссийск

Новороссийская или Цемесская бухта расположена на северо -востоке

Черного моря. Она вдается в материк с юго -востока на северо-запад. Длина

бухты от мыса Дообский до устья реки Цемесс составляет 1 5 км, ширина ее в

среднем 4-5 км, на внешнем рейде до 10 км.

Хребты Варада и Свинцовый, которые представляют северо -западную

оконечность Кавказских гор, ограничивают бухту  с восточной стороны. Первая

гряда гор вблизи берега – это хребет Варада, протяженно стью 30км и высотой

склонов 400-650 м. Хребет представляет собой непрерывную складку, с

обращенными к морю юго-западными склонами.

Горный хребет Свинцовый образован параллельно хребту Варада. Высота

его меньше, чем у хребта Варада, и к северо -востоку, снижаясь, переходит в

Кабардинскую низменность.

В вершине бухты близлежащие горы пересечены долиной Цемесс. Другая



30

широкая долина имеется в юго -восточной части бухты, в районе поселка

Кабардинка [23, с 51].

Мысы Шесхарис, Пенай, и Дообский, берега которых кру ты и обрывисты,

выступают в сторону моря от восточного берега. В средней части бухты

располагается мыс Шесхарис, не значительно выступая от восточного берега.

Напротив главного входа в бухту расположен мыс Пенай. Юго -восточным

входным мысом является мы Доо бский.

Низменный западный берег бухты, заходя вглубь материка, повышается и

переходит в Абраусский хребет, который удален от моря на 6 -7км. С западной

стороны бухты в море выступают мыс Мысхако и отмель Суджукской косы [23,

с.92].

По обе стороны бухты располагается город Новороссийск. В западной

части располагается центр города и основная часть жилых районов.

Хозяйственные объекты и причалы расположены в вершине бухты.

Мысы Мысхако и Дооб надежно защищают Новороссийскую бухту с

западной и юго-восточной стороны. Длина бухты, вытянутой с юга на северо -

запад, около 15 км, ширина 5,5 км.

Между мелководными отрогами Суджукской косы и Пенайскими

банками пролегает с юга на север более глубокий коридор.

Такое распределение глубин дна сказыв ается на структуре волнового

режима в бухте. Южное направление вызывает наиболее неблагоприятные

условия в Новороссийской бухте.

В результате действия ветра и изменений уровня воды от сгонно -

нагонных осадковых явлений в бухте возникают течения.

Течения образуются и в штиль, протекая на поверхности и у дна.

Поверхностные течения чаще совпадают с направлением ветра, а доходя до

берега отклоняются в сторону острого угла между берегом и направлением

ветра [2, с.156].

На поверхности в течение года средняя темпер атура воды 14,4°С, летом

температура от 21°С до 24°С, зимой 6,5-14°С.
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Соленость морской воды в течение года 16,5‰ , зимой – 14,1‰ , летом до

17‰.

Условия переноса воздушных масс над Черным морем и условия погоды

хорошо различаются по сезонам. В зимнее врем я море оказывается под

воздействием Сибирского антициклона или циклонов, над средиземным морем,

которые смещаются на юго-восток.

Образование холодной и сухой погоды, под действием

антициклонической деятельности, обуславливают сильные северо -восточные

ветра, называемые норд-остами.

Развитие циклонической деятельности вызывает усиление ветров южного

направления, выпадение осадков и повышение температуры. Постоянные

перепады температуры  воздуха от -20 °С до 18 °С зимой на Черном море

обуславливаются частой сменой циклонического и антициклонического

влияния [9, с. 202].

В летнее время на Черном море преобладают ясные и сухие дни, в связи с

распространением отрога Азорского антициклона. Изменчивость температуры

небольшая.

По классификации климатических поясов Новороссийская бухта

относится к морскому климату умеренных широт с теплым летом и умеренно

мягкой зимой. Сложная орография местности создает исключительно

разнообразные местные климатические условия [9, с.134].

Средняя температура зимой 3-5 °С. Количество дней без минусовой

температуры может достигать 190 -220. Отрицательные температуры могут

появляться в ноябре, а прекращаются в марте. Под влиянием моря и рельефа

термический режим в данном районе изменчив.

Циклоническая деятельность значительно развита в холодное время года,

она и обуславливает неравномерное образование и выпадение осадков. Поэтому

зима в данном районе является наиболее влажным временем года. По

тридцатилетним данным среднее количество осадков 820 мм, из них 500 мм

приходится на холодное время года и 320 мм - на теплое. В среднем число дней
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с осадками за год составляет 160-170 дней.

Летом, как правило, наблюдаются кратковременные ливневые дожди с

грозами, со среднемесячным количеством осадков 45 -55 мм (табл. 2.7).

Таблица 2.7

Количество осадков (мм) 1985-2015 гг. [9, с.165]

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

Ср. 79,2 79,3 54,6 61 56,2 62,9 35,1 64,1 74,3 73,8 76,5 115,
1 820

Мах 198,6 210,
5 99 162,1 88,8 124,7 85,7 119,

7 156,1 156,5 148,5 320,7 -

Мin 16,4 28,3 30,7 12,6 14,5 21,8 0 0,4 19,4 20,2 12,8 58,1 -

Грозы наблюдаются в течение всего года, но в летний период намного

чаще, чем зимой, особенно часто образуются в июле. Грозы имеют

фронтальное   происхождение, средние и максимальные значения по месяцам и

за год приведены в табл. 2.8.

Таблица 2.8

Число дней с грозой 1988-2005 гг. [9, с.160]

Мес. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД

Ср. 0,1 0,1 0,1 0,3 1,6 4,1 4,4 4,2 2,9 1,5 0,9 0,4 1,7

Мах 1 1 1 1 4 9 12 9 5 3 4 2 12

Число дней с грозами колеблется от 20 до 45. Наиболее часто грозы

наблюдаются в июле (до 12 дней). Грозы характеризуются сравнительно

небольшой продолжительностью, в среднем 2 -3 часа.

Определенно, грозы создают некоторую опасно сть для здоровья и жизни

людей, а также для хозяйственной деятельности человека [ 15, с.155].

В зимнее время опасность создают гололедные явления. Чаще всего они

наблюдаются в холодную половину года, но чаще всего с декабря по февраль

(табл. 2.9).
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Таблица 2.9

Число дней с гололедом 1988-2005 гг. [9, с.70]

В среднем гололед наблюдается 3 -4 дня в году, в редких случаях гололед

может образоваться до 11 дней. Образуется гололед в момент выпадения

холодного дождя в зоне проходящего теплого фронта. В таких условиях

температура становится отрицательной, а осадки о бразуются в виде ледяного

дождя или снега. При таких явлениях на перевальных участках дорог

появляется обледенение или снежный на кат в течение нескольких дней.

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

Ср. 1,2 0,5 0,1 0,1 - - - - - 0,1 0,4 1,6 0,3

Мах 11 1 1 1 - - - - - 1 2 9 11
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Глава 3 Сравнительный анализ ветрового режима городов

3.1 Анализ ветрового режима г.Краснодар, Туапсе, Новороссийска

Краснодар. Преобладающая скорость ветра в течение года – 3-5 м/сек, с

максимумом повторяемости в летние месяцы, больше всего в августе – 41,1%.

На ноябрь и февраль приходится мини мум повторяемости – 35,3%.

В холодный период преобладают повторяемости ветра скоростью 8 -

11 м/сек и 6-7 м/сек, частота появления – 12,7% и 8,6% соответственно.

Максимум повторяемости ветра скоростью 8 -11 м/сек достигается в весенние

месяцы, наибольший процент в марте – 17,1, как и для 6-7м/сек – 11,8%

(табл. 3.1).

Таблица 3.1

Повторяемость (%) ветра по градациям скорости в г. Краснодар

(1985-2015гг.)2

Скор м/с

Месяц

1-2 3-5 6-7 8-11 12-15 16-20 21-25 >26 Шт

I 14,0 37,5 7,9 14,1 5,8 1,1 0,1 0 19,5
II 14,2 35,3 10,0 15,2 5,8 1,6 0,1 0 17,8
III 10,9 37,2 11,8 17,1 6,2 1,9 0,0 0 14,9
IV 12,3 36,7 10,0 15,7 6,2 1,5 0,1 0 17,5
V 14,6 38,6 8,3 13,0 3,9 0,8 0 0 20,8
VI 15,0 38,9 6,8 10,0 2,5 0 0 0 26,8
VII 17,1 41,1 6,7 9,9 2,0 0,1 0 0 23,1
VIII 19,0 40,3 7,1 9,3 1,3 0 0 0 23,0
IX 18,0 36,0 7,1 9,3 2,4 0,3 0 0 26,9
X 16,2 35,5 7,1 11,4 2,9 0,4 0 0 26,5
XI 15,1 35,2 9,7 13,6 4,3 1,1 0 0 21,0
XII 15,0 38,7 10,1 14,4 5,1 0,8 0 0 15,9

Число
случаев
случаев%

1327 749 116 353 70 3 0 0 1852

Год % 15,2 37,6 8,6 12,7 4,0 0,8 0 0 21,1

Летом, в сентябре и октябре достигается минимум повторяемости

градации 6-7 м/сек. Небольшой процент повторяемости приходится на

градации скорости 12-15 м/сек и 16-20 м/сек – 4,0%  и 0,8%, максимально часто

2 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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скорость 12-15 м/сек наблюдается в марте и апреле. Скорость ветра 16 -20 м/сек

максимально часто наблюдается в марте – 1,9%. Повторяемость скорости 21-25

крайне мала [13, с.14].

За период 1985-2015гг представлен годовой ход повторяемости

направлений ветра, определенный от общего числа наблюдений за 30 лет

(табл. 3.2).

Таблица 3.2

Повторяемость ветра по направлениям, % (1985 -2015 гг.)3

Напра

влени

е

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ НСТ Шт Числ
случ.

I 3,7 14,0 18,2 3,8 3,0 12,3 16,8 8,6 0,04 19,5 650

II 3,0 8,7 24,9 6,1 5,9 13,7 11,9 8,0 0,02 17,8 678

III 3,3 10,6 29,3 4,6 5,5 13,9 10,9 7,0 0,06 14,9 744

IV 3,4 10,7 24,9 5,5 5,3 16,3 10,6 5,9 0,01 17,4 720

V 3,1 9,5 21,2 4,3 5,7 15,4 13,3 6,6 0,1 20,8 744

VI 4,1 8,5 13,0 3,4 5,9 16,6 14,7 6,9 0,13 26,8 750

VII 7,1 14,3 16,3 2,5 6,1 11,9 12,0 6,5 0,15 23,1 744

VIII 6,0 16,6 19,3 3,4 4,6 8,4 10,9 7,6 0,24 23,0 744

IX 4,8 12,5 18,7 4,4 6,1 10,0 11,0 5,5 0,1 26,9 720

X 4,2 11,9 23,0 4,8 4,6 8,0 11,3 5,8 0,01 26,4 744

XI 4,1 12,6 26,8 5,9 4,1 10,2 9,9 6,4 0,02 21,0 720

XII 4,0 14,1

Л

27,2 4,3 4,9 11,5 11,8 6,3 0 15,9 744

Год % 4,2 12,0 21,9 4,4 5,1 12,3 12,1 6,8 0,1 21,1 6915

В таблице отмечены наиболее частые направления ветра в течение года, а

также среднее число случаев с наблюдаемым ветром.

На основе данных табл. 3.2 построена роза ветров с наглядным

изображением повторяемости ветра по направлениям в течение года (рис. 3.1) .

Преобладающим направлением ветра в течение года является восточное –

21,9%, следующие по повторяемости направления – СВ, ЮЗ, З (12%).

3 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Рис. 3.1. Роза ветров г. Краснодар 1985 -2015 гг.4

Частота этих направлений обусловлена особенностями циркуляции

атмосферы, под влиянием Черного моря и горной системы Кавказа.

В табл. 3.3 предоставлена информация о скорости ветра по направлениям.

Таблица 3.3

Средняя скорость ветра по направлениям (м/с) (1985-2015 гг.)5

Румбы
Месяцы

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ НСТ Ср.за
месяц

Ср. мах

I 3,1 4,5 5,6 3,1 4,1 8,1 7,4 4,6 2,0 5,6 8,1
II 3,4 4,9 6,2 3,8 5,1 8,6 6,6 4,4 2,0 5,8 8,6
III 3,5 5,4 7,1 3,9 4,5 8,5 6,2 4,3 2,0 6,0 8,5
IV 3,8 5,4 6,9 3,8 4,3 8,1 5,7 4,4 2,0 5,9 8,1
V З,1 5,0 6,6 3,8 4,1 6,7 4,8 3,8 2,0 5,2 6,7
VI 3,1 4,3 5,8 3,8 3,9 5,7 4,6 3,9 2,1 4,7 5,7
VII 3,3 4,4 6,4 3,3 3,4 4,6 4,3 4,2 2,2 4,5 6,4
VIII 3,2 4,3 5,8 3,5 3,2 4,2 4,1 4,1 2,0 4,4 5,8
IX 3,2 4,7 6,2 3,6 3,6 4,8 4,3 4,2 2,0 4,6 6,2
X 3,6 4,9 5,7 3,3 4,0 5,4 5,3 4,2 2,0 4,9 4,9
XI 3,5 5,3 5,7 4,1 4,6 7,1 5,4 4,5 6,5 5,4 6,5
XII 3,4 5,6 5,0 3,2 4,8 7,7 6,3 4,7 0 5,4 7,7
Год 3,3 5,7 6,1 3,6 4,5 6,6 5,4 4,2 2,2 5,2 6,6
V З,1 5,0 6,6 3,8 4,1 6,7 4,8 3,8 2,0 5,2 6,7

4 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
5 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Продолжение таблицы 3.3
VI 3,1 4,3 5,8 3,8 3,9 5,7 4,6 3,9 2,1 4,7 5,7
VII 3,3 4,4 6,4 3,3 3,4 4,6 4,3 4,2 2,2 4,5 6,4
VIII 3,2 4,3 5,8 3,5 3,2 4,2 4,1 4,1 2,0 4,4 5,8
IX 3,2 4,7 6,2 3,6 3,6 4,8 4,3 4,2 2,0 4,6 6,2
X 3,6 4,9 5,7 3,3 4,0 5,4 5,3 4,2 2,0 4,9 4,9
XI 3,5 5,3 5,7 4,1 4,6 7,1 5,4 4,5 6,5 5,4 6,5
XII 3,4 5,6 5,0 3,2 4,8 7,7 6,3 4,7 0 5,4 7,7
Год 3,3 5,7 6,1 3,6 4,5 6,6 5,4 4,2 2,2 5,2 6,6

Анализируя табл. 3.3 можно отметить распределение средней скорости за

холодный и теплый периоды. С ноября до апреля отмечается средняя скорость

– 5,7м/сек, с мая по сентябрь средняя отметка скорости – 4,5м/сек [10, с.14].

В табл. 3.4 описана частота появления ветра со скоростью 15 м/сек.

Таблица 3.4

Среднее число дней с ветром 15 м/сек в течение года (1985-2015 гг.)6

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Ср. ч. дн.
с ветром

3 3 4 3 2 1 1 1 1 1 2 3 25

Направл
Макс.иве
тра,м/с

250

3/28

210

0/25

210

8/23

220

19/24

220

19/24

30

0/25

90

2/17

70

2/19

220

13/18

280

7/22

230

7/23

200

0/25

250

3/28

Ветровой режим г. Туапсе. Находясь под влиянием континентального

полярного воздуха и циклонической деятельностью, развивающейся над

Средиземным и Черным морями, побережье Черного море подвержено

преобладанию северо-восточных ветров

В течение года частота появления северных, восточных и северо -

западных ветров небольшая, составляет 4 -6%, юго-восточных и юго-западных -

12-20%. Средняя скорость ветра в Туапсе – 4,5 м/сек. Ветры северо-восточного

направления имеют наибольшие средние скор ости. В зимние месяцы средняя

скорость - 6-7 м/сек. Скорость ветров юго-западного направления составляет 5 -

10м/сек. Самая высокая средняя скорость отмечается для ветров  юго -

6 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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восточного направления, самая низкая для северо -западных. Максимальную

скорость 16-40 м/сек достигают ветры юго -восточного и северо-восточного

направления

  В табл. 3.5 приводятся данные об основных направлениях ветров в

районе Туапсе за 1985-2015 гг.

Таблица 3.5

Повторяемость ветра по направлениям, % (1985 -2015 гг.)7

Румбы

Месяцы

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ НСТ

I 4 44 5 29 6 7 3 2 5
II 5 38 4 30 7 10 3 3 6
III 5 36 3 26 8 13 5 4 9
IV 5 27 4 27 10 15 6 6 15
V 5 28 4 24 9 16 7 7 13
VI 5 30 5 17 9 17 10 7 11
VII 6 38 5 11 6 19 9 6 10
VIII 5 46 4 9 6 15 8 7 10
IX 8 56 2 6 6 12 5 5 8
X 8 54 3 12 5 11 4 3 7
XI 7 51 4 20 5 8 2 3 7
XII 5 49 4 26 6 6 2 2 6
Год 6 42 4 9 7 12 5 5 9

В январе, феврале, ноябре и декабре наибольшую повторяемость имели

северные, северо-восточные и юго-восточные ветры. В марте повторяемость

северо-восточных ветров уменьшилась, но зато возросла повторяемость южных

и юго-западных ветров.

В период с апреля по июнь повторяемость ветров южной половины

горизонта была выше, нежели ветров северной половины горизонта. В июле и

особенно в августе, сентябре и октябре ветры юго -восточные, южные

наблюдались все реже, а северные и северо -восточные все чаще. Во все

месяцы года наиболее редко отмечались восточные, северо -западные и

западные ветры [14, с.55].

7 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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В период 1985-2015 гг. наиболее часто наблюдались северо -восточные

ветры, порядка 36%, а 38% всех случаев с ветром приходилось на долю юго -

восточных, южных и юго-западных ветров. Штили наблюдаются лишь в 4% .

Уменьшение штилей обуславливается в небольшой степени изменением

климата, а  большей степени улучшением наблюдений за ветром и более

чувствительными приборами измерения. В течение года проявляются ветры

всех направлений.

На основе данных табл. 3.5 построена роза ветров с наглядным

изображением повторяемости ветра по направлениям в течение года (рис. 3.2)

Рис. 3.2. Роза ветров г. Туапсе 1985-2015 гг.8

Преобладающим направлением ветра в течение года является северо -

восточное – 42%, следующие по повторяемости направления – ЮВ, ЮЗ (9%,

12%). Частота этих направлений обусловлена особенностями циркуляции

атмосферы, под влиянием Черного моря и горной системы Кавказа.

Важной характеристикой ветра является скорость (табл. 3.6).

Средняя скорость ветра в Туапсе в невелика, период с апр еля по сентябрь

она изменяется в пределах 3.0 -3.5 м/сек; в марте и октябре, ноябре - в пределах

4.2-4.8 м/сек; в январе, феврале и декабре - в пределах 5.1-5.7 м/сек. Средняя

8 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
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скорость за месяц имеет ярко выраженный годовой ход, минимальная скорость

выявляется летом, максимальная в зимние месяцы.

Таблица 3.6

Скорость ветра, м/с (1985-2015 гг.)9

Максимум

из средних

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

сред. 5,7 5,1 4,3 3,3 3,0 3,0 3,0 3,2 3,5 4,2 4,8 5,6 4,0

макс.ср. 7,3 6,7 6,0 4,3 5,5 4,4 4,4 4,0 5,1 6,2 7,0 7,4 5,0

Средняя скорость в районе Туапсе за год составляет 4,0 м/сек. В весенний

период скорость ветра в пределах от 3 до 4,3м/сек, в летнее время наблюдаются

минимальные скорости 3,0-3,2м/сек, в этот же период наблюдается наибольшее

количество штилей, начиная с с ентября скорость увеличивается и определяется

в пределах от 3,5 до 5,7м/сек.

В 55% случаев большая средняя месячная скорость ветра наблюдается в

январе, в 30% случаев - в декабре, в 10% случаев - в феврале. Минимальная

средняя месячная скорость ветра за го д в 40 % случаев бывает в мае, в 25%

случаев в июле, в 20% случаев - в июне.

Данные табл.3.7 дают возможность анализировать скорость ветра по

направлениям.

Таблица 3.7

Средняя скорость ветра по направлениям, 1985 -2015 гг.10

Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ

I 3,7 5,0 3,7 7,1 6,6 5,5 3,9 2,7

II 3,6 4,7 3,8 6,7 5,8 4,5 4,2 2,6

III 3,6 4,8 3,1 5,7 4,6 3,7 3,0 2,6

IV 2,8 3,6 2,8 4,4 3,7 3,0 2,7 2,2

V 2,5 3,5 2,3 3,6 3,0 3,0 2,8 2,5

9 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
10 То же
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Продолжение таблицы 3.7
VI 2,4 3,2 2,5 3,7 3,2 3,2 3,0 2,6

VII 2,7 3,4 2,5 3,5 2,9 3,4 3,2 2,8

VIII 2,7 3,4 2,5 3,7 3,1 3,3 3,0 2,7

IX 3,2 4,0 3,1 3,5 3,4 3,7 3,1 2,5

X 3,4 4,4 3,1 5,7 4,4 4,2 3,1 2,4

XI 3,9 4,4 3,2 6,7 5,9 5,1 3,3 2,8

XII 3,4 4,6 3,9 7,5 7,8 6,2 4,5 2,4

сред. 3,2 4,1 3,8 5,2 4,5 4,1 3,3 2,6

   Средняя скорость ветра любого направления в общем небольшая и

изменяется в пределах 2,2 м/сек – 7,8 м/сек. Первая наблюдалась в апреле, ветер

северо-западный, вторая - в декабре, ветер юго-восточный.

Наибольшими средними скоростями во все месяцы года о бладают, как

правило; юго-восточные ветры, но если не юго -восточные, то либо южные,

либо юго-западные и лишь в четвертую очередь северо -восточные ветры.

Самая низкая средняя скорость в период с января по апрель и с сентября

по декабрь бывает у северо-западных ветров, а в период с мая по август - или у

северных или у восточных ветров. Еще можно отметить, что в холодное время

года по всем направлениям средняя скорость несколько больше, чем в теплое.

Наряду со средними величинами скорости ветра большой интере с

представляют сведения о повторяемости различных ее градаций. В табл. 3.8

дана процентная повторяемость скорости ветра по градациям во все месяцы

года.

Таблица 3.8

Повторяемость скорости по градациям ветра в период 1985-2015 гг.11

Месяц
Градации
м/сек

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

0-1 9 10 15 23 26 22 22 18 15 13 12 8 16

2-3 28 29 35 42 47 50 4 50 48 41 33 29 40

11 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Продолжение таблицы 3.8
4-5 24 24 23 20 17 18 19 22 23 24 24 24 22

6-7 14 14 13 8 5 6 6 6 7 9 12 13 9

8-9 5 5 4 3 2 1 1 2 2 4 5 6 3

10-11 10 11 5 3 2 2 2 1 3 5 8 11 5

12-13 4 3 2 1 0,5 0,4 0,6 0,7 1 2 2 4 2

14-15 3 1 4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4, 1 1 2 1

16-17 2 2 1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,1 0,3 1 2 2 1

18-20 1 1 1 0,02 0,04 002 0,08 - 0,1 0,2 1 1 0,4

21-24 0,1 0,2 0,1 - - - - - - 0,2 0,04 0,04 0,06

25-34 0,04 0,04 0,04 - - - - - - 0,04 008 0,06 0,03

35 и более 0,02 0,002

Сумма 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Ветровой режим Новороссийска. Данные табл. 3.9 за период с 1985

по2015гг представляют повторяемость направлений ветра вычисленные в

процентах от числа случаев ветра  за каждый месяц и год.

Таблица 3.9

Повторяемость направления ветра и штилей (%) 1985 -2015 гг.12

Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ Шт

I 16 11 1 11 16 6 4 35 5
II 14 10 1 14 19 6 5 31 6
III 13 18 1 13 17 7 4 27 8
IV 7 18 4 23 17 4 5 22 15
V 6 14 5 30 18 4 4 19 15
VI 9 15 6 28 13 6 5 20 14
VII 13 17 4 17 8 7 6 28 14
VIII 15 21 3 12 6 6 7 30 14
IX 10 27 2 11 6 4 8 32 12
X 13 20 2 11 9 4 7 34 11
XI 15 15 1 12 15 4 4 24 7
XII 14 15 0 13 16 4 4 34 5
Год % 12 16 3 16 14 5 5 29 10

Юго-восточные, южные, юго-западные ветры обладают наибольшими

12 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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скоростями в течение года. У северо -западных ветров низкая скорость

наблюдается в период с декабря  по апрель, у северных и восточных ветров – с

мая по август. На основе данных табл. 3.9 построе на роза ветров с наглядным

изображением повторяемости ветра по направлениям в течение года (рис. 3.3)

Рис. 3.3. Роза ветров г. Новороссийск 1985-2015 гг.13

Преобладающим направлением ветра в течение года является северо -

западное – 29%, следующие по повторяемости направления – СВ, ЮВ (16%).

Частота этих направлений обусловлена особенностями гл обальной циркуляции

атмосферы и под влиянием Черного моря и Кавказских гор.

Средняя скорость ветра за период 1985 -2015гг отображена в табл. 3.10.

Таблица 3.10

Средняя месячная и годовая скорость ветра(м/сек) 1985 -2015 гг.14

мес. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год

Сред. 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

Макс.ср. 7,6 6,7 6,0 4,3 5,5 4,4 4,6 4,0 5,1 6,2 7,0 7,4 5,0

В Новороссийске средняя скорость с апреля по сентябрь не превышает 3 -

13 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
14 Таблица составлена по данным, п олученным в процессе исследования
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4 м/сек, в месяцы март, октябрь, ноябрь скорость меняется в пределах 4,3 -

5,8 м/сек, в зимние месяцы отмечается скорость в пределах 5,5 -5,6 м/сек

Информация о повторяемости градаций скоро сти представляет интерес

наравне со средней величиной скорости.  В табл. 3.11  дана процентная

повторяемость скорости ветра по градациям и месяцам года.

Таблица 3.11

Повторяемость (%) ветра по градациям скорости 1985 -2015 гг.15

Скорость м/с 1-2 3-5 6-7 8-11 12-15 16-20 21-25 >26 Шт

Месяц
I 17,5 17,8 11,7 5,4 2,0 0,23 0,13 0,07 17,3
II 17,5 15,2 10,6 5,0 1,9 0,55 0,11 0,26 17,6
III 19,3 13,4 9,0 4,5 2,6 1,0 0,6 0,27 19,3
IV 23,8 9,8 7,0 1,9 1,1 0,27 0,21 0,13 28,8
V 26,6 9,5 5,3 2,1 0,91 0,27 0,10 0 31,1
VI 27,8 9,7 5,3 1,2 0,59 0,03 0 0 31,6
VII 25,1 11,0 4,4 1,7 0,34 0 0 0 30,6
VIII 24,6 9,8 7,0 2,6 0,97 0,27 0,03 0 28,6
IX 26,4 8,8 6,5 2,9 1,8 0,47 0,40 0,04 26,4
X 22,2 11,5 8,4 3,2 1,5 0,35 0,18 0,24 26,2
XI 22,6 11,4 8,5 4,0 1,6 0,43 0,25 0,18 22,1
XII 19,4 13,3 10,0 5,0 2,3 0,49 0,24 0,60 18,1
Год 22,8 11,5 7,8 3,3 1,5 0,36 0,18 0,15 24,8

Из табл. 3.11 следует отметить, что наиболее повторяемые ветры дуют в

пределах от 1 до 7 м/сек. Ветры со скоростью 8 -15 м/сек повторяются довольно

не часто, в основном в холодные месяцы. Ветры со скоростью от 16 м/сек

повторяются нечасто, но имеют важную роль в определе нии ветрового режима

и влиянии его на хозяйственную деятельность.

3.2 Сравнительный анализ ветрового режима городов

Краснодар расположен в южной части Восточно -Европейской равнины.

Отроги Кавказа, высотой 200-500 м,  располагаются к юго-западу на расстоянии

от города - 40-50 км. На расстоянии 60-70 км расположены вершины высотой

690-740 м. Эти невысокие хребты являются началом большого Кавказа и

15 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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отделяют Прикубанскую равнину от Черного моря.

В течение года преобладают ветры восточного - 21,9%, северо-восточного

- 12%, западного - 12,1%,и юго-западного - 12.3%. Штили составляют

значительную часть от наблюдений - 21,1. Повторяемость ветра  до 15 м/сек

соответствует восточному направлению ветра. Местные особенности

циркуляции воздушных масс, возникающих под влиянием моря и гор,

обуславливают преобладание указанных направлений ветра.

Туапсе и Новороссийск находятся на побережье Черного моря.  Высота

горных образований увеличивается в направлении о т Новороссийска к Туапсе

(с северо-запада на юго-восток). Высота гор в Новороссийске - 300-700 м, в

Туапсе 1000-1500 м.

В течение года северо-восточное побережье Черного моря подвержено

влиянию северо-восточных ветров – около 42%, случаи с ветром юго -

западного, юго-восточного и южного направления составляет 38%. Такое

распределение направлений обусловлено действием континентального

полярного воздуха и развитием над Средиземным и Черным морями

циклонической деятельности. Штиль наблюдается только  в 4% от на блюдений.

Средняя скорость ветра в районе Туапсе в общем невелика в течение

всего года и в период с апреля по сентя брь она изменяется в пределах 3,0 -3,5

м/сек; в марте и октябре, ноябре - в пределах 4,2-4,8 м/сек; в январе, феврале и

декабре - в пределах 5,1-5,7 м/сек. Средняя скорость ветра в Новороссийске в

общем невелика в течение всего года и в период с апреля по сентя брь она

изменяется в пределах 3,0-3,9 м/сек; в марте и октябре, ноябре - в пределах 4.3-

5,8 м/сек; в январе, феврале и декабре - в пределах 5,5-5,6 м/сек. Средняя

месячная скорость ветра имеет хорошо выраженный годовой ход с максимумом

в холодное время года и минимумом в теплое.

Сравнивая ветровые режимы городов можно выявить некоторые

закономерности распределения скорости и направления в етра. Краснодар имеет

более выраженное отличие от городов Туапсе и Новороссийск, т.к. расположен

на большом расстоянии от Черного моря, в то время как Новороссийск и
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Туапсе  имеют схожие ветровые режимы, как по скорости, так и направлению.

3.3 Ветровая нагрузка на сооружения

Воздействию ветра подвержены все строения, которые возвышаются над

землей. Для сооружений до 40м высоты, подверженных действию ветра,

результатом являются потери тепла,  большей опасности подвергаются здания

высотой свыше 40 метров. Ветровая нагрузка для сооружений является

основной при их проектировании [2, с.114].

Ветровая нагрузка определена в виде суммы статической и

динамической составляющих. Для сооружений высотой  в 10м, формула

статической ветровой нагрузки выглядит следующим образом:

 , (3.1)

где, Сx- коэффициент, который зависит от типа сооружения;

q – скоростной  напор (давление ветра на единицу поверхности (кг/м ²)).

Скоростной напор для стандартных метеоусловий  т.е.: Р=760мм.рт.ст.;

Т=+15ºС равен:

(3.2)

Статическая ветровая нагрузка для конкретного сооружения определяется

только скоростью ветра. В качестве расчетной скорости ветра используется -

максимально возможная один раз в 5,10,20,50,100 лет (в зависимости от типа

сооружения). Информация о скорости ветра, возможной раз за число лет

приводится в табл. 3.12.
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Согласно изданию СНиП (2.01.01. -82) главе «Строительная климатология

и геофизика» в качестве расчет ной скорости ветра применили максимальную

скорость, вычисленную из средних январских значений скоростей ветра  тех

направлений, повторяемость которых составляла 16% и более.

Таблица 3.12

Скорость ветра возможная раз за число лет 16

Скорость ветра в м/с возможная
1 раз за число лет

Ср. мах скорости
ветра в м/с

Пункт

1год 5лет 10лет 15лет 20лет январь июль

Краснодар 23 27 46 30 29 3,6 3,2

Новороссийск 32 42 44 48 46 6,7 6,5

Туапсе 31 40 29 47 44 9,7 3,6

В тех случаях, когда средняя скорость ветра, имеющая повторяемость

направления менее 16%, но не менее 12%, превышала 1 м/с и более

максимальную среднюю скорость по румбам повторяемостью 16%,

предпочтение отдавалось большей скорости. Повторяемость штилей и ветра по

направлениям за январь приводится в табл. 3.13.

Таблица 3.13

Повторяемость штилей и ветра по направлениям за январь 17

Повторяемость ветра по направлениям и повторяемость
штилей

Средняя скорость ветра в м/с

январь

Пункт

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Шт

Краснодар 5/2,2 21/3,2 24/2,8 6/2,0 7/2,9 14/3,6 14/3,3 9/2,8 14

Новороссийск 16/6,7 11/10,1 1/ 2,5 11/6,1 16/5,5 6/5,3 4/2,7 35/4,0 5

16 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
17 То же
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Туапсе 4/3,1 44/5,2 5/3,3 29/9,7 6/8,3 7/7,5 3/ 4,2 2/ 2,2 5

Повторяемость штилей и ветра по направлениям за июль  в табл. 3.14.

Таблица 3.14

Повторяемость штилей и ветра по направлениям за июль 18

Следующая формула дает возможность найти нормативное значение

статической составляющей ветровой нагрузки:

 , (3.3)

где, qо - скоростной напор;

к - коэффициент, учитывающий изменения скоростного напора по

высоте;

с - аэродинамический коэффициент.

Формула для проведения расчета скоростного напора:

18 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования

Повторяемость ветра по направлениям и повторяемость
штилей

Средняя скорость ветра в м/с

июль

Наименование
пункта

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Шт

Краснодар 8/2,4 16/3,2 13/3,6 4/2,7 7/2,3 20/2,8 18/3,0 14/2,7 12

Новороссийск 13/4,4 17/6,5 4/2,4 17/3,2 8/3,4 7/3,5 6/2,9 28/2,9 14

Туапсе 6/2,5 38/3,6 5/2,3 11/4,0 6/2,9 19/3,3 9/2,8 6/2,5 10
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 , (3.4)

где, V -  осредненная скорость   ветра  над  поверхностью   земли на высоте

10метров, превышаемая  в  среднем один раз в 5 лет;

а - коэффициент для скоростей ветра, полученный из обработки

наблюдений по флюгеру (не более единицы).

 Скоростные напоры находятся по карте ветра  q она высоте 10 м над

поверхностью земли: Краснодар II район, Новороссийск и Туапсе – I район. В

Краснодаре qо=35 кгс/м2, Туапсе и Новороссийске q о=27 кгс/м2.

Таблица 3.15

Значение коэффициента К 19

Тип
местности

10 20 40 60 100 200 350 и
более

А 1 1,25 1,55 1,75 2,1 2,6 3,1

Б 0,65 0,9 1,2 1,45 1,8 2,45 3,1

Значения коэффициента K (табл. 3.15), учитывающего значение скорость

напора в зависимости от высоты и типа местности:

Тип A – местности открытого типа, например степи, пустыни, открытые

поверхности морей, озер.

Тип Б – города, лесные массивы и т.п. площади с преградой, высота

которой 10 метров и более.

Краснодар относится к типу A, Туапсе и Новороссийск – Б тип.

Аэродинамический коэффициент C, для зданий с открывающимися

проемами (окна, ворота, двери), равномерно распр еделенными по периметру

здания или проницаемыми стенами из асбестоцементных или других листов

19 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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при расчете ограждений наружных стен, стоек и т.д. для ограждения:

а) c = + 1- при расчете на положительное давление;

б) c = -0.8 – при расчете на отрицательное давление.

Расчет давления (положительного, отрицательного) производится в

зависимости от типа здания и его высоты. Также влияние имеет толщина стен,

тип крыш, роза ветров.

Определяем нормативное значение статической составляющей ветровой

нагрузки на высоте 60м при расчете на положительное давление:

Для Краснодара qс/н = 35·1,75·1 = 61,25

Для Туапсе и Новороссийска q с/н = 27·1,45·1 = 39,15

Находим нормативное значение статической составляющей ветровой

нагрузки на высоте 60м при расчете на отрицательное давл ение:

Для Краснодара q с/н =35·1,75·(-0,8) = - 49,00

Для Туапсе и Новороссийска q с/н = 27·1,45·(-0,8) = -31,32

При строительстве   зданий    высотой  60  метров нормативное  значение

ветровой  нагрузки  при   положительном   давлении составит  в  Красно даре

61кг/м2,  Туапсе  и   Новороссийске   39 кг /м2 , а при отрицательном давлении

Краснодар - 49, Туапсе и Новороссийск - 31.
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Заключение

При выполнении работы были выполнены поставленные задачи:

определен ветровой режим городов Краснодар, Туапсе, Новороссийск;

проведен сравнительный анализ ветрового режима городов, определена

ветровая нагрузка на сооружения и составлены рекомендации для наи более

выгодного расположения промышленных предприятий и жилых зданий

В итоге проведенной работы можно сделать следующие выводы:

1. За период исследования 1985 -2015гг., в Краснодаре преобладающим

является восточное направление ветра, годовая повторяемость к оторого

составляет 21,9%. Повторяемость юго-западного, западного, северо-восточного

направления в среднем равна 12,1%. Преобладающему восточному

направлению ветра соответствуют повторяемости скоростей ветра до 15 м/сек.

Преобладающей является градация скор ости ветра 3-5 м/сек. Градации

скорости 6-7 м/с и 8-11 м/сек, преобладают с ноября по апрель. Средняя

скорость ветра в Краснодаре в холодный период года и весной - с ноября по

апрель составляет в среднем 5,7м/с. В теплый период с июня по сентябрь в

среднем составляет 4,5м/с.

2. Предприятия промышленности в Краснодаре рекомендуется строить в

таких районах, как северо-западный и юго-восточный, в связи с наименьшей

скоростью ветров в этих направлениях в течение года. При выполнении такого

условия выбросы предприятий не будут направлены ветром в жилые районы.

Для исключения потери тепла в строениях, строить здания с направлением

подъездов на восток не рекомендуется, т.к. в холодный период преобладает

восточный ветер.

3. В течение года в Туапсе господствуют ветры  таких направлений, как

северо-восточное и юго-западное. Средняя скорость за год составляет –

4,0 м/сек. Преобладающей градацией скорости является – 2-3 м/сек (40%). В

зимнее время скорость ветра северо -восточного направления достигает – 8-

10 м/сек. Максимальная скорость составляет – 16-40 м/сек
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4. Предприятия в районе Туапсе лучше строить на западе  и северо-западе

города, т.к. преобладающее направление ветра – это юго-восточное, юго-

западное и северо-восточное. Для исключения потерь тепла в зданиях,

подъезды могут находиться с восточной или западной стороны

5. Средняя скорость ветра, определяемая в Новороссийске, с апреля по

сентябрь изменяется в пределах 3,5 -4,4 м/сек; в марте и октябре, ноябре - в

пределах 4,8-5,8 м/сек; в январе, феврале и декабре - в пределах 5,5-5,6 м/сек.

Средняя месячная скорость ветра имеет хорошо выраженный годовой ход с

максимумом в холодное время года, а минимум в теплое. Наибольшими

средними скоростями во все месяцы года обладают, как правило; юго -

восточные ветры, южные, юго-западные и лишь в четвертую очередь северо -

восточные ветры

6. В Новороссийске преобладают северо -западные и южные ветра, в связи

с этим промышленные предприятия следует строить в западном , юго-западном

и восточном районе города. Подъезды зданий для уменьшения потерь тепла

рекомендуется располагать с восточной или западной стороны.
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