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Введение

Климат любой территории, в том числе Краснодарского края,

определяется географической широтой местности, высотой над уровнем моря,

удаленностью местности от океана, рельефом суши, характером подстилающей

поверхности и  некоторыми другими географическими факторами. Но

непосредственными причинами формирования термического режима

территорий является их тепловой баланс; выпадения осадков – циклоническая

деятельность; многих опасных гидрометеорологических явлений – сочетание

термических и циркуляционных фактор ов.

Ввиду этого на первый план в современной климатологии выходит

исследование физических причин формирования климатического режима

территорий. Такой подход способствует разработке моделей, позволяющих

объяснять пространственные закономерности  климатичес ких условий,

прогнозировать изменения климата, использовать климатологические знания в

практической деятельности людей.

Запросы практики обусловливают необходим ость более полного

изучения климата территории для удовлетворения  требований, которым

должна отвечать рациональная организация деятельности и жизни населения.

Актуальность исследований обусловлена  тем, что планируется анализ

закономерностей формирования климата Краснодарского края: радиационного

и теплового баланса, термического режима, выпадения осадков.

Объект исследования – климатические условия Краснодарского края.

Предмет исследования - взаимосвязь  климатических факторов, прежде

всего, температуры приземного слоя атмосферы и количества осадков.

Цель работы заключается главным образом в том, чтобы показать

взаимосвязь температурных условий в Краснодарском крае с распределением

атмосферных осадков.

Задачи работы:

 рассмотреть закономерности притока с олнечной радиации,
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радиационного и теплового баланса территории края;

 охарактеризовать особенности полей годовых, летних и зимних

температур края;

 охарактеризовать особенности распределения осадков в крае;

 выявить физическую взаимосвязь всех этих климатич еских факторов.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из

введения, трёх глав, заключения, списка литературы и приложений.

В первой главе дипломной работы рассматриваю тся  вопросы,

касающиеся солнечной радиации, радиационного и теплово го баланса.

Во второй главе дается распределение годовых, летних и зимних

температур Краснодарского края.

В третьей главе анализируются осадки  и некоторые опасные явления на

территории Краснодарского края.

Информационной и методической базой  исследования послужили

учебники по климатологии и метеорологии, научные монографии и статьи.

Работа изложена на 57 странице печатного текста, содержит 4 таблиц, 9

рисунков.
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Глава 1 Климатическое районирование территории ,  условия  и

особенности распределения  годового хода температуры воздуха

Краснодарского края

1.1 Основные климатические зоны региона

Климатическое районирование - разделение местности (области, страны,

материка или океана, всего земного шара) на пояса, зоны, области и более

мелкие районы с более или менее однородными климатическими условиями.

В пределах Краснодарского края в советское время находилось  более 60

метеостанций, которые вели  наблюдения и открывали возможности для

климатических обобщений.  В то время уделялось большое внимание изучению

микроклимата отдельных территорий, курортных зо н, пляжей и др., то есть

климатических особенностей отдельных мест в зависимости от условий

рельефа, растительного покрова, близости крупных во доемов и т.д. Такие

наблюдения имеют практическое значение для сельского хозяйства, курортного

дела, туризма, лесоводства и других отраслей хозяйственного комплекса края,

но требуют более тщательных наблюдений [7, с. 89].

Краснодарский край находится на юге нашей страны, поэтому здесь

намного теплее, чем, например, в Московской области. На Кубано -Приазовской

низменности, в предгорьях и горах, на Черноморском побережье и Таманском

полуострове в одно и то же время года можно наблюдать разную погоду. Для

каждого времени года характерна своя погода. Эти ежегодно повторяющиеся

особенности погоды и составляют климат данной местности. Зависит он от

географического положения, близости морей, рельефа местности и

господствующих ветров. Климат большей части нашего края умеренно -

континентальный, на побережье Черного моря (южнее Туапсе) - почти

субтропический, влажный.

Территория Кубанской равнины открыта с севера, то есть доступна

действию арктических воздушных масс.  На формирование погоды

определенное влияние оказывают циклоны и антициклоны. Циклоны обычно
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приносят дождливую, неустойчивую погоду. Антициклоны способствуют

установлению устойчивой погоды, теплой летом и холодной зимой.

При восточных и северо-восточных ветрах летом бывает сухая и жаркая

погода. Зимой от этих ветров наступают холода. Особенно резкое понижение

температуры наблюдается при прорыве в Предкавказье арктичес ких воздушных

масс. Температура воздуха падает до минус 20-25°С.  Ветры юго-западных

направлений летом приносят прохладу и дожди, зимой - оттепели и осадки в

виде снега и дождя.

Влияют на климат также и местные ветры. К ним относятся бризы и

фёны. Фёны - теплые, сухие ветры, дующие с гор, часто в октябре - декабре.

Фёны наблюдаются на Черноморском побережье, в горной и предгорной частях

края и, ослабленные, на Кубано -Приазовской низменности. Их

продолжительность -  до 1-2 суток. Известны случаи, когда в декабре при ЮЗ

ветре температура воздуха в Краснодаре достигала 15 -20 °С тепла. Конечно,

причина таких потеплений – не фёны, а циклоническая адвекция теп ла (в

тёплых секторах циклонов) [4, с. 178].

Бризы, или береговые ветры, дуют на побережье Черного и Аз овского

морей, днем с моря на сушу, ночью - с суши на море.  Черное море летом

охлаждает побережье бризами, зимой, наоборот, согревает, отдавая

накопленное в летние дни тепло. Высокие Кавказские горы задерживают

холодные потоки воздуха, идущие с севера.

Холодный северо-восточный (норд-ост) ветер, дующий с гор с ураганной

силой, называют борой. Сильные норд-осты преобладают зимой, когда

наблюдается большая разница в барометрическом давлении на суше (высокое)

и на море (низкое). Наибольшая скорость ветров от мечена на северо-западе

Черноморского побережья в районе Новороссийска. Температура воздуха

понижается при этом до 15-18 °С мороза.  За год бывает обычно около 50 дней

с борой (чаще в ноябре и марте). Скорость ветра достигает 45 -50 метров в

секунду (при порывах до 100 м/с). Бора нередко приводит к обледенению

судов, стоящих в бухте, наносит большой ущерб городскому хозяйству.
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Климат Кубано-Приазовской низменности умеренно континентальный, с

недостаточным увлажнением. Здесь преобладает теплая и солнечная по года.

Средняя годовая температура +11 °С. Лето жаркое. Июль имеет

среднемесячную температуру +22 °С (Краснодар). Средняя температура января

примерно -4 °С. Однако бывают морозы до 20 °С. Осадки выпадают

преимущественно в виде дождей. Даже зимой  часто быв ают дожди, - как и

снег. Общего количества осадков достаточно для нормального увлажнения

большей части низменности, но они распределяются по месяцам очень

неравномерно, и поэтому летом при господстве восточных ветров часто бывают

засухи.

В северной и северо-восточной части Кубано-Приазовской низменности

(Ейский и Кущевский районы) холодная зима и жаркое лето (температура

воздуха доходит до +35 °С). Безморозных дней 183. Осень более короткая, чем

в других местах края. Восточные и северо-восточные ветры иногда весной и

зимой приносят пыльные бури. Они поднимают высоко в небо частицы

верхнего плодородного слоя почвы, выдувают и уносят семена. Такие бури

причиняют огромный урон сельскому хозяйству.

В Павловском, Тихорецком и Кавказском районах неустойчивая зима с

резкими переходами от отрицательных к положительным температурам,

ранняя, но холодная в первой половине весна, жаркое лето и сухая теплая

осень. Летом идут ливневые дожди с ветрами и грозами. Вторая половина лета

обычно засушливая. Годовое количество осадков - 600 миллиметров.

В Краснодаре, а также в Усть -Лабинском, Динском и Крымском районах

западные и юго-западные ветры приносят дожди, зимой они идут вперемежку

со снегом. Иногда в декабре часто дует северо -восточный ветер. В целом

климат Кубано-Приазовской низменности считается благоприятным для

произрастания самых разнообразных зерновых,  технических и плодовых

культур [18, с. 126].

Климат Таманского полуострова засушливый. Лето сухое, жаркое

(средняя температура +24°С), зима относительно мягкая и влажная.
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Безморозных дней - 222. Осадков за год выпадает от 350 (Тамань) до 500

миллиметров (Темрюк). Максимальное количество их бывает осенью и зимой.

Летом иногда идут ливневые дожди. Наблюдаются северо -восточные ветры,

нередко большой силы. Климат предгорий умеренно континентальный, без

резких колебаний суточных и месячных температур. Климатические условия

местности предопределяются её высотой. Так, в западной части района, более

низкой, среднегодовые температуры близки к 1 1 °С, на востоке местность

выше, и они опускаются до 8 °С. Почти каждая долина имеет свой

микроклимат. Лето длится 4 -5 месяцев. Средняя температура его постепенно

нарастает, с 14-15 °С в мае до 20-22 °С в августе (максимальная +38 °С). Осень

и весна теплые, дожди в это время бывают редко. Годовая сумма осадков в юго -

восточной части предгорий 600 -800 миллиметров; в южной – 800-1000

миллиметров. Выпадает град. Иногда он уничтожает посевы. Засухи в летнее

время сравнительно редки и непродолжительны.

Зима короткая (2-3 месяца) и мягкая. Средняя месячная температура

воздуха в январе минус 1,5 °С (Белореченск). Снег выпадает в декабре, январе и

феврале, но быстро тает. На южных склонах гор и холмов он обычно исчезает в

течение суток.

Климат горной части неодинаков. В среднем при подъеме на каждые 100

метров температура понижается на 0,5 °С (летом приблизительно на 0,6 °С,

зимой - на 0,3 °С). Среднегодовая температура близка к +4 °С. Уже в октябре-

ноябре в горах лежит снег. Больших морозов не бывает, зима  снежная,

безветренная и продолжительная. Но высоко в горах иногда морозы достигают

30 °С. В районе поселка Красная Поляна, расположенного в горах (50 км от

Адлера), климат умеренный, без резких переходов. Средняя годовая

температура +10 °С. С подъемом в горы ярко выражена смена вертикальных

климатических поясов: в предгорьях - теплый климат, в средней зоне гор -

прохладный (лето короткое, зима продолжительная и многоснежная), а в

высокогорьях климат умеренно холодный. На высоте 3500 метров и выше

господствуют вечные снега. Хребет Ачишхо (2451 м высота) - самое влажное
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место в нашей стране. Среднее годовое количество осадков здесь достигает

3000 миллиметров, максимальное - 4500 миллиметров. Глубина снежного

покрова в отдельные годы бывает 7,5 метра. Вершина горы Ачишхо почти

всегда окутана облаками. Солнечных дней в году - всего лишь 60-70 [18, с.

147].

Климат Черноморского побережья . При рассмотрении климата побережье

разделяют на два климатических района: северный и южный. Северный

расположен от Анапы до Туапсе, южный - от Туапсе до границы с Абхазией.

В северной части побережья, в районе Анапы, климат умеренно -

континентальный. Лето здесь жаркое, но открытая местность, продуваемая

ветрами, смягчает дневной зной, поэтому он почти не ощущается. Годовое

количество осадков 420 миллиметров. Зима теплая.

Анапа - самый солнечный город на черноморском побережье Кавказа.

Среднегодовое количество солнечных часов достигает 2460. Средняя годовая

температура воздуха +12 °С. В Геленджике осадков выпадает больше всего в

ноябре-декабре. Годовое их количество - 796 миллиметров. Северо-восточный

ветер дует здесь реже и слабее, чем в Новороссийске.

Южный район - это район влажных субтропиков. Главный Кавказский

хребет защищает побережье от холодных северных ветров. В то же время

теплое море обогревает его. Создаются условия для формирования влажного

субтропического климата, позволяющего в районе Большого Сочи успешно

выращивать теплолюбивые культуры. На побережье от Лазаревского д о Адлера

хорошо растут кипарисы, олеандры, пальмы и другие представители

вечнозеленой Флоры.

Сухие континентальные ветры сюда совершенно не доходят из -за

высоких гор. Но иногда, очень редко, они всё же переваливают через хребет и

на неделю-полторы задерживаются на побережье, вызывая морозы до 10 °С.

В Сочи климат субтропический, влажный. Зимы (в российском

понимании этого слова) почти не бывает. Средняя температура самых

холодных месяцев - января и февраля +5 °С. Весна начинается рано - в конце
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февраля, лето продолжается до октября, осень - до декабря. Осень здесь самое

лучшее, «бархатное» время года. В январе, феврале, а иногда и в марте идут

дожди, порой с мокрым снегом. Однако температура редко опускается ниже

нуля. Несмотря на большое количество осадков  (1300-1400 мм в год), на

курорте много солнечных часов (2154 в год) [18, с. 90].

1.2 Режим  солнечной радиации, радиационный и тепловой баланс

Приток солнечной радиации – это главная приходная статья теплового

баланса. Он играет принципиальную роль в формировании температурного

режима. Вполне закономерно то, что низкие широты земного шара

(экваториальная и тропические зоны), где имеет место большой приток

солнечной радиации, характеризуются более тёплым климатом, чем средние и

высокие широты (умеренные и полярные зоны), отличающиеся сравнительно

небольшим притоком солнечной радиации.

Рассмотрим все составляющие притока солнечной радиации [12, с. 107].

Прямая солнечная радиация. Солнечная радиация, приходящая к внешней

границе атмосферы, испытывает в атмосфере  поглощение и рассеяние. Это

приводит к ослаблению потока солнечной радиации в земной атмосфере. При

практических расчетах потоков  солнечной радиации ослабление радиации,

обусловленное поглощением и рассеянием, учитывают суммарно путем

введения некоторого общего коэффициента ослабления солнечной радиации. В

качестве характеристики  ослабления солнечной радиации в атмосфере вводят

понятие коэффициента прозрачности атмосферы.

Фактор мутности атмосферы. Оптическую толщину атмосферы можно

представить как сумму трех слагаемых: ослабление радиации в сухой и чистой

(идеальной) атмосфере, поглощение переменными составными частями

(главным образом, водяным паром, а также углекислым газом) и ослабление

радиации твердыми и жидкими примесями (пы лью, каплями облаков и туманов

и т. д.)
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Под прямой солнечной радиацией, которую нередко называют просто

солнечной радиацией, понимают радиацию, доходящую до места наблюдения в

виде пучка параллельных лучей непосредственно от Солнца.

Потоки солнечной радиации на перпендикулярную лучам (I) и

горизонтальную (I΄ = I sin h) поверхности зависят от следующих факторов:

 солнечной постоянной;

 расстояния между Землей и Солнцем (поток I0 на верхней границе

атмосферы в январе примерно на 3,5% больше, а в июле на 3,5% меньше,

чем среднее значение I0);

 физического состояния атмосферы над пунктом наблюдения (содержания

поглощающих газов и твердых атмосферных примесей, наличия облаков

и туманов);

 высоты Солнца.

В зависимости от указанных факторов потоки I к I' изменяются в

широких пределах. В каждом пункте они  имеют отчетливо выраженный

суточный и годовой ход (максимумы I и I'  течение суток наблюдаются в

местный полдень).

Хотя высота Солнца (от которой зависит т) и оказывает большое влияние

на потоки солнечной радиации, но не меньшее влияние оказывает и

замутненность атмосферы. Это под тверждают максимальные (из полуденных)

значения потока I, которые когда-либо наблюдались в различных пунктах.

Из приведенных данных следует, что , несмотря на большое различие в

широте станций и, следовательно, в максимальной  высоте Солнца, различие

Iмакс на них невелико.

Более того, на о. Диксон значение Iмакс больше, чем в пунктах,

расположенных южнее. Объясняется это тем, что атмосфера в низких широтах

содержит больше водяного пара и примесей, чем в высоких.

Энергетическая освещенность прямой радиацией, поступающей на

горизонтальную поверхность, определяется как разность суммарной и

рассеянной:
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S' = Q—D. (1.1)

где S´ – прямая солнечная радиация;

Q - суммарная радиация;

D – рассеяная радиация.

Прямая радиация на наклонную поверхность (склон) Sc может быть

вычислена из соотношения:

,                                                 (1.2)

где Sc – Прямая радиация на наклонную поверхность (склон) ;

S – прямая радиация на поверхность;

i – угол падения солнечных лучей на поверхность склона.

Для ст. Сочи значения энергетической освещенности, в срок 6 ч 30 мин за

период с марта по октябрь и в срок 18 ч 30 мин за период с апреля по август из -

за закрытости горизонта взяты с графиков суточного хода радиации при

средних условиях облачности [4, с. 78].

По разности сумм суммарной и прямой радиации можно получить суммы

рассеянной радиации:

D = Q—S'. (1.3)

Для большинства месяцев года она будет характеризовать минимальный

приход по сравнению с приходом рассеянной радиации при средних условиях

облачности.

Средняя многолетняя сумма радиации, вычисленная по срочным

наблюдениям при ясном небе с учетом нелинейности суточного хода радиации,

хорошо согласуется с осредненной за большой период суммой в безоблачные

дни, полученной по самопишущим приборам (расхождени е находится в

пределах 1-2%) [12, с. 201].
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В  январе в суточном ходе прямая солнечная радиация в Краснодаре

появляется и отмечается в срок (7 -8 ч) и заканчивается в срок (16-17 ч). Её

интенсивность максимальна в послеполуденный срок (11-13 ч) и составляет

0,82 МДж/м2. В июле солнечное сияние начинается раньше в срок (4 -5 ч) и

заканчивается  позже в срок (19-20 ч), чем в январе.

Рассеяние солнечной радиации в атмосфере . Атмосфера по отношению к

потокам солнечной радиации представляет собой мутную среду. Понятие

мутности связано с наличием в атмосфере различного рода примесей -

атмосферных аэрозолей, представляющих собой взвешенные в воздухе твердые

или жидкие частицы самых различных  размеров. При прохождении солнечной

радиации через атмосферу аэрозоли частично поглощают радиацию, а также

благодаря явлению дифракции рассеивают ее. Однако и при отсутствии

аэрозолей атмосфера является мутной средой, рассеивающей радиацию. При

этом элементами мутности служат отдельные молекулы и флуктуации

плотности размером с молекулярные комплексы [5, с. 103].

Рассеяние на молекулах и комплексах молекул называют обычно

молекулярным, или релеевским - по имени ученого, впервые установившего

законы этого явления. Рассеяние на аэрозольных частицах называют

аэрозольным. Сущность рассеяния заключается в особой форме

взаимодействия переменного поля падающей электромагнитной волны с

частицей, находящейся в некоторой среде. Благодаря такому взаимодействию

частица становится вторичным излучателем. Индуцированное излучение самой

частицы и составляет рассеянную радиацию.

Рассеянная радиация составляет около 40 -50% общей суммы притока

тепла. Роль рассеянной радиации возрастает с увеличением облачности, т. е.

весной и поздней осенью, а в вы сокогорных районах в середине лета. Здесь

суммы радиации в разных формах рельефа различаются главным образом за

счет прямой солнечной радиации, однако и рассеянная радиация

характеризуется несколько большими суммами на южных скл онах по

сравнению с северными [12, с. 164].
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В условиях Краснодара рассеянная радиация в январе наблюдается в срок

(7-8 ч) и заканчивается в срок (16-17 ч), максимальное значение наблюдается в

срок (11-13 ч) и составляет 0,46 МДж/м2. В июле наблюдается в срок (4 -5 ч),

заканчивается в срок (19-20 ч). Максимум примерно в 2 раза больше зимнего

(приложение 2) [4, с. 73].

Суммарная радиация и солнечно е сияние. В сумме за год суммарная

радиация изменяется от 115-120 ккал/см2 в предгорной зоне Северного Кавказа

до 140-160 ккал/см2 в Восточном Закавказье. Наименьшие суммы тепла

получают северные склоны Большого Кавказа на высоте около 700 м

(Железноводск, 113 ккал/см 2), наибольшие - Ленкоранский район (Ленкорань,

159 ккал/см2). В период наименьшего прихода радиации (в декабре -январе)

величина суммарной радиации составляет 3 -6 ккал/см2. Максимальный приток

радиации приходится на июнь-июль. В этот период величина суммарной

радиации колеблется от     17 -18 ккал/см2 на большей части территории Кавказа

до 20-21 ккал/см2 в Восточном Закавказье [5, с. 117].

В горной и высокогорной зонах Большого и Малого Кавказа разности  в

получаемых суммах тепла на склонах различной экс позиции и крутизны очень

существенны.

Пологие склоны любой экспозиции лучше освещаются, чем крутые, но по

сравнению с горизонтальной поверхностью суммарная радиация на склонах

любой ориентировки меньше.

Только пологие южные склоны (10°) получают даже несколько больше

тепла, чем горизонтальная поверхность. Наиболее бла гоприятны в этом

отношении крутые склоны (40°), ориентиро ванные на юго-запад или юго-

восток. Различие в суточных сум мах радиации между северными и южными

склонами колеблется от 5 до 12% в зависимости от крут изны [12, с. 151].

На восточных и западных склонах на широте около 40° умень шение

величины суммарной радиации по сравнению с горизонтальной поверхностью

составляет летом около 18% для крутизны склонов 40°.

Наиболее неблагоприятными условиями освещенности в го рах
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отличаются вогнутые формы рельефа, где в отдельных глубоких долинах и

ущельях вследствие затененности отмечается большой недобор в суммах тепла

солнечной радиации.

Суммарная солнечная радиация города Краснодара  в январе начинается в

срок (7-8 ч) и заканчивается в срок (16 -17 ч), максимальное значение

наблюдается в срок (11-13 ч) и составляет 0,79 МДж/м2. В июле солнечное

сияние начинается в срок (4-5 ч) и заканчивается в срок (19-20 ч) максимальное

значение составляет 2,53 МДж/ м2, больше зимнего в 3 раза.

На территории  Краснодарского края мало станций, по которым имеются

долговременные наблюдения за сум марной солнечной радиацией и

радиационным балансом.

Поэтому для оценки распределения суммарной солнечной радиации

привлечём данные по станциям с/з Гигант (юг Ростовской области), Краснодар,

Ессентуки (запад Ставропольского края) и Сочи (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Суммарная солнечная радиация на метеостанциях Краснодарского

края и соседних территорий (ккал/см 2) [4, с. 73]

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

Гигант 3,1 4,7 8,7 11,0 15,3 16,1 16,4 14,8 10,9 66,7 3,4 2,3

Краснодар 2,7 4,1 7,6 10,6 14,0 15,4 16,1 13,8 10,6 6,2 3,0 1,7

Ессентуки 3,8 5,7 8,8 10,2 13,7 15,2 16,1 14,7 10,2 6,8 3,4 3,0

Сочи 3,2 4,8 7,3 10,1 14,4 17,1 17,8 16,0 11,3 8,3 4,7 3,0

Из табл. 1.1 следует, что в западной части Северного Кавказа,

включающей Краснодарский край, приход суммарной радиации мало

изменяется в территориальном распределении.

Так, на м/с Гигант (по существу на северной границе Краснодарского

края), во все месяцы года приход  суммарной радиации немного больше, чем в

средней части края (м/с Краснодар), и немного меньше, чем в Сочи. Малые

различия с отмеченными станциями характерны и для м/с Ессентуки, вблизи
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восточной границы Краснодарского края.

Годовой приход суммарной солне чной радиации на этих станциях

практически один и тот же (в ккал/см 2):

 Гигант - 113,0;

 Краснодар - 110,5;

 Ессентуки - 111,3;

 Сочи - 118,0.

Средняя многолетняя продолжительность солнечного сияния по месяцам

и за год получена  путем непосредственного подсче та за весь период

наблюдений (не менее 20 лет) по 1980 г.

Среднее квадратическое отклонение месячной и годовой

продолжительности солнечного сияния характеризует изменчивость

солнечного сияния от года к году, т. е. рассеяние погодичных данных

относительно средней многолетней.

Ошибка расчета средней многолетней месячной продолжительности

солнечного сияния при использованном периоде наблюдений колеблется (для

центральных месяцев сезона) в пределах 2 -10% [4, с. 89].

Днем без солнца считается такой день, когда солнечное сияние не

наблюдается в течение всего дня (на ленте гелиографа нет ни одного прожога).

Среднее многолетнее значение этой характеристики дано с округлением до

целого числа, если оно больше 1, или до перв ого знака после запятой, если

меньше 1; если дни без солнца отсутствуют, то ставится 0.

Среднее многолетнее число дней без солнца з а месяц и за год получено

непосредственно путем подсчета за весь период наблюдений (табл.1.2).

Из табл. 1.2 следует, что в летние месяцы практически нет полностью

пасмурных дней ни в одном из районов края. Это касается северной части края

и Приазовья (м/с Ейск), средней части края (м/с Краснодар), восточной части

края (м/с Армавир и Отрадная), южной части края и Причерноморья (с Сочи).

В зимнее время  во всех этих районах 1/3 дней полностью пасмурные и лишены

солнечного сияния.
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Таблица 1.2

Среднее число дней без солнца [4, с. 76]

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

Ейск 16 11 7 5 0 1 0 1 2 3 13 18 77
Краснодар 13 9 7 4 2 0 0 0 1 3 9 13 61
Армавир 12 7 7 4 2 0 0 0 2 3 9 11 57
Отрадная 8 6 6 4 2 1 1 1 2 4 5 8 48
Сочи 10 8 8 6 3 0 0 0 1 2 7 9 54

Для условий Краснодара в январе солнечное с ияние наблюдается в срок

(6-7 ч) и заканчивается в срок (17-18 ч). Максимальное значение наблюдается в

срок (11-13 ч), составляет 0,4. В июле солнечное сияние н аблюдается раньше в

срок (4-5 ч), а заканчивается в срок (19-20 ч), летний максимум наблюдается в

срок (11-15ч) и больше зимнего в 2 раза.

В целом, радиационные условия Краснодарского края, по сравнению с

другими регионами России, весьма благоприятны. Продолжительность

солнечного сияния в каждый из летних месяцев на равнинной территории края

колеблется от 270 до 360 ч, несколько уменьшаясь в горных районах из-за

увеличения закрытости горизонта и облачности. Годовая продолжительность

солнечного сияния составляет, например, в Краснодаре около 2150 ч (это

отражает фоновые условия степной зоны), увеличиваясь н а побережье до 2250-

2450 ч. Отношение продолжительности фактически наблюдавшегося

солнечного сияния к возможному в большинстве районов края летом равно 60-

80%, что приближается к соответствующим величинам в субтропиках

Средиземноморья.

Доля дней без солнца  в году обычно не более 13 -20%, причем

подавляющая их часть приходится на ноябрь-март. Максимальное количество

солнечных  дней повсеместно на территории края наблюдается  летом.

Повышенную повторяемость пасмурных погод имеют в зимнее время запа дные

районы Краснодарского края [12, с. 254].

Радиационный баланс подстилающей поверхности представляет собой
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фактический приход или расход лучистой энергии на деятельной поверхности,

от которого зависит, будет ли происходить ее нагревание или охлаждение. Если

приход лучистой энергии больше ее расхода, то радиационный баланс

положителен и поверхность нагревается. Если же приход меньше расхода, то

радиационный баланс отрицателен и поверхность охлаждается [2, с. 93].

 Изучение радиационного баланса деятельной поверхности представляет

большой практический интерес, так как этот баланс является одним из

основных климатообразующих факторов. От его значения зави сит тепловой

режим не только почвы или водоема, но и прилежащих к ним слоев атмосферы.

Знание радиационного баланса имеет большое значение при расчетах

испарения, при изучении вопроса о формировании и трансформации

воздушных масс, при рассмотрении влияния радиации на человека и

растительный мир.

Радиационный баланс в данном пункте можно вычислить для

определенного момента («мгновенный», или «минутный», баланс) или за

какой-нибудь промежуток времени (сутки, месяц, год). Радиационный баланс в

целом, как и отдельные его элементы, зависит от многих факторов. Особенно

сильно на него влияют высота солнца, продолжительность солнечного сияния,

характер и состояние деятел ьной поверхности, замутнение ат мосферы,

содержание в ней водяного пара, облачность и др.

Мгновенный (минутный) баланс днем обычно положителен, особенно

летом. Примерно за 1 час до захода солнца (исключая зимнее время) расход

лучистой энергии начинает превышать ее приход, и радиационный баланс

становится отрицательным. Приблизительно через 1 час после  восхода солнца

он снова становится положительным. Суточный ход баланса днем при ясном

небе примерно параллелен ходу прямой радиации. В течение ночи

радиационный баланс обычно изменяется мало, но под влиянием переменной

облачности он может изменяться значи тельно.

Годовые суммы радиационного баланса положительны на всей

поверхности суши и океанов, кроме районов с постоян ным снежным или



19

ледяным покровом, например Центральной Гренландии и Антарктиды.

Севернее 40°с. ш. и южнее 40° ю. ш. зимние месячные суммы ра диационного

баланса отрицательны, причем период с отрицатель ным балансом

увеличивается в направлении к полюсам. Так, в Арктике эти суммы

положительны только в летние месяцы, на широте 60° - в течение семи

месяцев, а на широте 50° - в течение девяти месяцев . Годовые суммы

радиационного баланса меняются  при переходе с суши на море [1, с. 45].

Радиационный баланс системы Земля - атмосфера. Радиационный баланс

системы Земля-атмосфера представляет собой баланс лучистой энергии в

вертикальном столбе атмосферы сеч ением 1 см2, простирающемся от

деятельной поверхности до верхней границы атмосферы. Его приходная часть

состоит из солнечной радиации, поглощенной деятельной поверхностью и

атмосферой, а расходная - из той части длинноволнового излучения земной

поверхности и атмосферы, которая уходит в мировое пространство:

, (1.4)

где - радиационный баланс системы Земля -атмосфера;

S1 – прямая радиация;

D – расеяная радиация;

q' - солнечная  радиация,  поглощенная  атмосферой;

- уходящее длинноволновое излучение земной поверхности и

атмосферы.

Радиационный баланс системы Земля - атмосфера положителен в поясе от

30° ю. ш. до 30° с. ш., а в более высоких широтах он отрицателен.

При наличии на станции самопишущих приборов и длины ряда их

записей не менее 10 лет указанные таблицы составлены по данным

регистрации. В этом случае в табл ицах после названия станции указано в
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скобках: по данным регистрации.

При отсутствии самопишущего прибора по какому -либо виду радиации и

на станциях, где самописцы отсутствуют, перечисленные таблицы составлены

на основании графиков многолетнего суточного хода, построенных по данным

срочных наблюдений. С графика многолетнего суточного хода радиации для

середины каждого часового интервала снималось значение энергетической

освещенности, по которому вычислялась часовая сумма радиации, а затем

суточная и месячная.

Средняя многолетняя месячная сумма радиации, определенная по

срочным наблюдениям графическим способом, удовлетворительно согласуется

с данными самопишущих приборов (расхождения составляют ±1 - 3 % в

теплый и ±1 - 6% в холодный период года) [10, с. 57].

Разделив часовую сумму, выраженную в МДж/м 2, на 3,6, можно получить

среднюю часовую энергетическую освещенность, выраженную в кВт/м 2.

Месячная сумма получается умножением суточной суммы на число дней в

месяце.

По месячной сумме суммарной радиации и ср еднему месячному альбедо

можно рассчитать следующие величины:

 отраженную солнечную радиацию от деятельной поверхности;

 баланс коротковолновой радиации;

 баланс длинноволновой радиации.

Годовая сумма получается путем суммирования месячных сумм. Среднее

годовое альбедо вычисляется как отношение (в процентах) годовой суммы

отраженной радиации к годовой сумме суммарной радиации.

В Краснодаре отрицательный радиационный баланс в январе наблюда ется

в темное время суток. С 16 часов до 3 часов ночи он отрицательный, с 3 часов

до 8 часов - близок к нулю. Положительный радиационный баланс наблюдается

с 8 часов до 15 часов. Максимальное значе ние наблюдается в срок (11-13 ч). В

июле отрицательный радиационный баланс наблюдается с 19 часов до 6 часов

утра, а положительный с 6 часов до 18 часов. Летний суточный максимум 1,76
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МДж/м² в пять раз больше зимнего [4, с. 89].

Сводные данные по составляющим радиационного баланса земной

поверхности  на м/с Краснодар и Сочи представлены в табл.  1.3.

Таблица 1.3

Средние месячные значения суммарной Q, прямой S, рассеянной D

солнечной радиации и радиационного баланса В, ккал/см 2 [18, с. 99]

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

Краснодар

Q 2,7 4,1 7,6 10,6 14,0 15,4 16,1 13,8 10,6 6,2 3,0 1,7

S 1,1 1,6 3,7 5,5 7,6 8,9 9,8 8,6 6,4 3,6 1,4 0,5

D 1,6 2,5 3,9 5,1 6,4 6,5 6,3 5,2 4,2 2,6 1,6 1,2

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

Сочи

Q 3,2 4,8 7,3 10,1 14,4 17,1 17,8 16,0 11,3 8,3 4,7 3,0

S 1,5 2,3 3,7 5,2 8,2 11,0 11,7 10,9 7,4 5,0 2,5 1,4

D 1,7 2,5 3,6 4,9 6,2 6,1 6,1 5,1 3,9 3,3 2,2 1,6
B 0,4 0,8 3,2 4,9 7,6 9,9 10,3 8,2 5,1 2,8 0,8 0,1

Годовые значения суммарной солнечной радиации, определяемой как

сумма прямой и рассеянной радиации, колеблются в пределах 115 -120 ккал/см2,

при этом общий вклад рассеянной радиации  40 -45%, что свидетельствует о

господстве малооблачной погоды на большей части территории кр ая. Доля

рассеянной радиации зимой приблизительно в 1,5 -2 раза больше, чем летом.

Один из наиболее значимых показателей - годовой радиационный баланс,

отражающий сумму приходных и расходных составляющих солнечной

радиации.

Территория Краснодарского края н аходится в области положительных

значений радиационного баланса в течении круглого года, тогда как на

подавляющей части России радиационный баланс в холодное время года

отрицателен.

Средние годовые суммы радиационного баланса в крае почти одинаковы
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во всех районах, за исключением горных. Они составляют около 50 -54 ккал/см2,

что близко к максимальным для России показателям.

1.3 Характер распределения и изменения температуры в атмосфере

Тепловым режимом атмосферы называют Тепловой режим атмосферы

определяется главным образом ее теплообменом с окружающей средой, т.е. с

деятельной поверхностью и космическим пространством [6, с. 124].

За исключением верхних слоев, атмосфера пог лощает солнечную

энергию сравнительно слабо. В частности, непосредственно солнечными

лучами тропосфера нагревается незначительно. Основ ным источником

нагревания нижних слоев атмосферы является тепло, получаемое ими от

деятельной поверхности. В дневные часы , когда приход радиации преобладает

над излучением, деятельная поверхность нагревается, становит ся теплее

воздуха, и тепло передается от нее воздуху. Ночью деятельная поверхность

теряет тепло путем излучения и становится холоднее воздуха. В этом случае

воздух отдает тепло почве, в результате чего сам он охлаждается. Перенос

тепла между деятельной поверхностью и атмосферой, а также в самой

атмосфере осуществляется с помощью следующих процессов.

Молекулярная теплопроводность. Воздух, соприкасающийся с

деятельной поверхностью, обменивается теплом с ней посред ством

молекулярной теплопроводности. Однако вследствие того, что коэффициент

молекулярной теплопроводности неподвижного воздуха сравнительно мал, этот

вид теплообмена тоже весьма мал по сравнению с другими видами.

Турбулентное перемешивание. Атмосферный воздух находится в

постоянном движении. Движение отдельных его неболь ших порций, объемов,

вихрей имеет неупорядоченный, хаотический характер. Такое движение

называется турбулентным перемешиванием или, короче, турбулентностью.

Турбулентность оказывает большое влияние на многие атмосферные процессы,

в том числе на теплообмен. В результате турбулентного перемешивания

атмосферы возникает интенсивный перенос тепла из более теплых ее слоев в
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менее теплые. Теплообмен между земной поверхностью и атмосферой

посредством турбулентного перемешивания происхо дит значительно

интенсивнее, чем теплообмен за счет молекуляр ной теплопроводности воздуха.

Так, летом в полуденное время над сушей турбулентный поток тепла п ри

одинаковом градиенте температуры примерно в 10000 раз больше

молекулярного. В отдельных же случаях он может отличаться от

молекулярного еще больше. При большой разности температуры

подстилающей поверхности и воздуха возникает тепловая конвекция.

Тепловая конвекция. Тепловой конвекцией называется упорядоченный

перенос отдельных объемов воздуха в вертикальном направлении,

возникающий в результате сильного нагрева нижнего слоя атмосферы

(вертикальный градиент температуры существенно больше 1 °С/100 м). Теплые

порции воздуха как более легкие поднимаются, а их место занимают более

холодные, которые затем тоже нагреваются и поднимаются. Тепловая

конвекция первоначально возникает как движение отдельных небольших струй

(объемов), вихрей, которые постепенно сливают ся, образуя мощный

восходящий поток, сопровождаемый компенсирующими его нисходящими

движениями в соседних районах. Вместе с переме шивающимися порциями

воздуха происходит перенос тепла от бо лее нагретых слоев атмосферы к менее

нагретым. Конвективный перенос  тепла при благоприятных условиях может

охватывать значительную по вертикали толщу тропосферы .

Радиационная теплопроводность. Некоторую роль в пере даче тепла от

почвы к атмосфере играет излучение деятельной по верхностью

длинноволновой радиации, поглощаемой  нижними слоями атмосферы.

Последние, нагреваясь, таким же способом по следовательно передают тепло

вышележащим слоям. В период охлаждения поверхности радиационный поток

тепла направлен от вышележащих слоев атмосферы  вниз. Над сушей этот поток

проявляется главным образом в ночные часы, когда турбулентность резко

ослаблена, а тепловая конвекция отсутствует.

Испарение влаги с деятельной поверхности и последующая конденсация
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(сублимация) водяного пара в атмосфере. При кон денсации (сублимации)

выделяется теплота, которая идет на нагревание окружающего воздуха.

Из пяти перечисленных процессов обмена теплом между дея тельной

поверхностью и атмосферой основная роль принадлежит турбулентному

перемешиванию и тепловой конвекции. Темпера тура в определенном месте

может изменяться также в результате перемещения воздуха в горизонтальном

направлении, т. е. при адвекции. При адвекции тепла в данное место поступает

воздух, имеющий более высокую температуру, чем воздух, находившийся здесь

раньше, а при адвекции холода – воздух, имеющий более низкую температуру.

Адвекция тепла (или холода) является важ ным фактором местного изменения

температуры не только в тропосфере, но и в стратосфере.

Характер деятельной поверхности оказывает большое влияние на

процессы нагревания и охлаждения прилегающего к ней слоя атмосферы.

Тепловые воздействия суши и водной поверхности на атмосферу неодинаковы:

деятельная поверхность суши отдает воз духу значительно большую часть

получаемого ею лучистого тепла (35 -50%), чем поверхность водоемов, ко торая

большую часть получаемого тепла отдает более глубоким слоям [5, с. 116].

Много тепла на водоемах затрачивается также на испарение воды, и лишь

незначительная его часть расходуется на нагревание воздуха. Поэтому в

периоды нагревания суши воздух над н ей оказывается теплее, чем над водной

поверхностью. Когда же деятельная поверхность охлаждается путем излучения,

то суша, не накопившая достаточно тепла, сравнительно быстро охлаждается и

охлаждает прилегающие слои воздуха.

Моря, океаны и большие озера в т еплое время года накапливают в своей

толще значительное количество тепла. В зимнее время они отдают его воздуху.

Поэтому воздух над водными поверхностями зимой теплее, чем над сушей.

Поверхности материков в свою очередь являются неоднород ными. Леса,

болота, степи, поля отдают воздуху неодинаковые ко личества тепла. Кроме

того, почвы различных видов (чернозем, песок, торф) также оказывают

неодинаковое термическое влияние на воздух.
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Влияние растительного покрова  на температуру воздуха. Это влияние

состоит в следующем. Поверхность густого растительного покрова поглощает

почти всю приходящую к ней радиацию и практически является деятельной

поверхностью. Прилегающий к ней воздух днем прогревается, а по

направлению вверх и вниз от этой поверхности температура убыва ет. Ночью

над поверхностью растительного покрова в результате ее излучения воздух

оказывается наиболее холодным. В редком растительном покрове охлажденный

воздух несколько опускается до уровня с более густой листвой. В этом случае

деятельной поверхностью является не внешняя поверхность растительности, а

несколько более низкий уровень. Днем воздух над растительным покровом

нагревается, а ночью охлаждается меньше, че м над оголенной почвой. Это

объясняется большой теплоемкостью растительного покрова, а также т ем, что

часть лучистой энергии, поступающей на растительный покров, расходуется в

нем на различные физические и биологиче ские процессы, главным образом на

испарение.

В лесу максимальные и минимальные температуры воздуха наблюдаются

над кронами деревьев или, если листва редкая, несколько ниже крон. Поэтому

наибольшие амплитуды также отме чаются над кронами, а выше и  ниже они

уменьшаются. Из многочисленных наблюдений за температурой воздуха в

лесу, под кронами деревьев и в открытом поле установлено, что в с реднем

температура в лесу ниже, чем в поле. Повышая ночные минимумы и понижая

дневные максимумы, лес сглаживает суточные колеба ния температуры.

Амплитуды суточного хода температуры воздуха в лесу примерно на 2  °С

меньше, чем в поле.

Тепловой режим города имеет свои особенности. В летнее время жилые

здания, различные городские сооружения, дорожные покрытия и др.,

нагреваясь, отдают свое тепло воздуху. Поэтому температура воздуха в го роде

оказывается выше, чем в его окрестностях.

Особенно велико это различие в вечерние часы, когда здания и

сооружения, сильно нагревшиеся днем, постепенно отдают свое тепло воздуху.
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Кроме того, в городе почти отсутствую т участки открытой почвы и

сравнительно малы площади растительного покрова, поэтому здесь меньше

затраты тепла на испарение. Это также способствует по вышению температуры

воздуха в городе.

Зимой в городах вследствие пониженной прозрачности воздуха меньше

эффективное излучение. Поэтому температура воздуха в городе зимой тоже

несколько выше, чем в окрестностях . Наблюдениями установлено, что

среднегодовые температуры воздуха в го родах на 0,5-1,0 °С выше, чем в

окрестностях. Чем крупнее города, тем больше эта разность.

Суточный ход температуры воздуха  определяется соответствующим

ходом температуры деятельной поверхности . Нагревание и охлаждение воздуха

зависит от термического режима деятельной поверхности. Тепло, поглощенное

этой поверхностью, частично распространяется вглубь почвы или  водоема, а

другая его часть отдается прилегающему слою атмосферы и затем

распространяется в вышележащие слои. При этом  происходит некоторое

запаздывание максимума и минимума температуры воздуха по сравнению с

изменением температуры почвы.

Минимальная температура воздуха на высоте 2 м наблюдается перед

восходом солнца. По мере поднятия солнц а над горизонтом температура

воздуха в течение 2-3 ч быстро повышается. Затем рост температуры

замедляется. Максимум ее наступает через 2 -3 ч после полудня. Далее

температура понижается – сначала медленно, а затем более быстро [5, с. 69].

Над морями и океанами максимум температуры воздуха наступает на 2-3

ч раньше, чем над материками, причем амплитуда суточного хода температуры

воздуха над крупными водоемами больше амплитуды суточного  хода

температуры водной поверхности. Это объясняется тем, что поглощение

солнечной радиации воздухом и собственное его излучение над морем

значительно больше, чем над сушей, так как над морем в воздухе содержится

больше водяного пара.

Особенности суточного хода температуры воздуха выявляются при
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осреднении результатов длительны х наблюдений. При таком осреднении

исключаются отдельные непериодические нарушения суточного хода

температуры, связанные с вторжениями холодных и теплых воздушных масс.

Эти вторжения искажают суточный ход температуры. Например, при

вторжении днем холодной воздушной массы температура воздуха в некоторых

пунктах иногда понижается, а не повышается. При вторжении же теплой массы

ночью температура может повышаться.

При установившейся погоде изменение температуры воздуха в течение

суток выражено довольно отчетливо. Но амплитуда суточного хода

температуры воздуха над сушей всегда меньше амплитуды суточного хода

температуры поверхности почвы. Амплитуда суточного хода те мпературы

воздуха зависит от многих факторов.

С увеличением широты места амплитуда суточного хода температуры

воздуха убывает. Наибольшие амплитуды наблюдаются в субтропических

широтах. В среднем за год рассматриваемая амплитуда составляет в

тропических областях около 12 °С, в умеренных широтах 8-9 °С, у Полярного

круга 3-4 °С, в Заполярье 1-2 °С.

В умеренных широтах наименьшие амплитуды наблюдаются зимой, а

наибольшие – летом. Весной они несколько больше, чем осенью. Амплитуда

суточного хода температуры зависит не только от дневного максимума, но и от

ночного минимума, который тем ниже, чем продолжительнее ночь.

В умеренных и высоких широтах за короткие летние ночи температура не

успевает упасть до очень низких значений и потому амплитуда здесь остается

сравнительно небольшой. В полярных областях в усло виях круглосуточного

полярного дня амплитуда суточного хода температуры воздуха составляет

всего около 1 0С. В полярную ночь суточные колебания температуры почти не

наблюдаются. В Заполярье наибольшие ампли туды отмечаются весной и

осенью. На о. Диксон наибольшая амплитуда в эти сезоны составляет в среднем

5-6 °С. Наибольшие амплитуды суточного хода температуры воздуха

наблюдаются в тропических широтах, причем они здесь мало зависят от
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времени года. Так, в тропических пустынях эти амплитуды в течение всего года

составляют 20-22 °С.

Характер деятельной поверхности. Над водной поверхностью амплитуды

суточного хода температуры воздуха меньше, чем над сушей. Над морями и

океанами они составляют в среднем 2 -3 °С. С удалением от берегов вглубь

материка амплитуды увеличиваются до 20 -22 °С. Аналогичное по характеру, но

более слабое влияние на суточный ход температуры воздуха оказывают

внутренние водоемы и сильно увлажненные поверхности (болота, места с

обильной растительностью). В сухих степях и пустынях среднегодовые

амплитуды суточного хода температуры воздуха достигают 30 °С.

Влияние облачности на амплитуду суточного хода температуры воздуха –

весьма существенное. В ясные дни она больше, чем в облачные, так как

колебания температуры воздуха находятся в прямой зависимости от колебаний

температуры деятельного слоя, которые в свою очередь непосред ственно

связаны с количеством и характером облаков.

На суточный ход температуры воздуха значительное влияние оказывае т

рельеф местности, на что впервые обратил внимание А.И. Во ейков. При

вогнутых формах рельефа (котловины, ложбины, долины) воздух соприкасается

с наибольшей площадью подстилающей поверхности. Здесь воздух днем

застаивается, а ночью охлаждается над склонами и стек ает на дно. В результате

этого увеличивается дневное нагревание и ночное охлаждение воздуха внутри

вогнутых форм рельефа по сравнению с равнинной местностью, а ,

следовательно, увеличиваются и амплитуды суточных колебаний температуры.

При выпуклых формах рельефа (горы, холмы, возвышенности) воздух

соприкасается с меньшей площадью подстилающей поверхности. Влияние

деятельной поверхности на температуру воздуха уменьшается.

Таким образом, амплитуда суточного хода температуры воздуха в

котловинах, ложбинах, долинах больше, чем над равнинами, а над последними

они больше, чем над вершинами гор и хол мов.

Высота над уровнем моря.  С увеличением высоты места амплитуда
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суточного хода температуры воздуха уменьшается, а моменты наступления

максимумов и минимумов сдвигают ся на более позднее время. Суточный ход

температуры с амплитудой 1 -2 °С наблюдается даже на высоте тропопаузы, но

здесь он уже обусловлен поглощением солнечной радиации озоном,

содержащимся в воздухе.

Годовой ход температуры воздуха определяется, прежде всего, годовым

ходом температуры деятельной поверхности. Амплитуда годового хода

представляет собой разность среднемесячных тем ператур самого теплого и

холодного месяцев.

В северном полушарии на континентах максимальная средне месячная

температура воздуха наблюдается в июле, минималь ная – в январе. На океанах

и побережьях материков экстремаль ные температуры наступают несколько

позднее: максимум – в августе, минимум – в феврале-марте. На суше

амплитуды годового хода температуры воздуха значительно бол ьше, чем над

водной поверхностью [5, с. 117].

Большое влияние на амплитуду годового хода температуры воздуха

оказывает широта места. Наименьшая амплит уда наблюдается в

экваториальной зоне. С увеличением широты места амплитуда увеличивается,

достигая наибольших значений в полярных широтах.

Амплитуда годовых колебаний температуры воздуха зависит также от

высоты места над уровнем моря. С увеличением высоты  амплитуда

уменьшается. Большое влияние на годовой ход температуры воздуха оказывают

погодные условия: туман, дождь и главным образом облачность. Отсут ствие

облачности зимой приводит к понижению средней те мпературы самого

холодного месяца, а летом – к повышению средней температуры самого

теплого месяца. Распределение летних, зимних и средних годовых температур в

Краснодарском крае представлено в следующей главе.
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Глава 2 Термический режим:  годовые, ле тние и зимние температуры края

2.1 Практическое значение термического режима в деятельности человека

Продолжительность теплого периода (периода с температурой воздуха

выше 0°С) на большей части территории края составляет 9-10 месяцев, а на

Черноморском побережье устойчивого перехода через 0 °С не бывает, т. е.

снижение температур воздуха до отрицательных значений наблюдается в

холодный период лишь в течение нескольких дней. Безморозный период в

большинстве районов длится 180-200 дней, на Черноморском побережье – 220-

260.

Наибольшая сумма температур воздуха за период с температурами выше

10 °С накапливается на Черноморском побережье - до 4000-4200 °С. На

равнинной части территории она составляет 3400 -3600 °С, в предгорьях   3000-

3400 °С. С увеличением высоты местности количество тепла убывает. В горах

на высоте 2000 м сумма активных температур составляет 1000  °С, что не

обеспечивает выращивание сельскохозяйственных культур даже с самым

коротким вегетационным периодом.

Данные о тепловом режиме земной поверхности и атмосферы

применяются во многих отраслях на родного хозяйства. Так, в сельском

хозяйстве эти данные используются при пл анировании размещения

сельскохозяйственных культур, при определении сроков сева и уборки урожая.

Тепловые условия среды обитания растений оказывают огромное влияние на их

развитие, так как жизнедеятельность растений может протекать только при

определенном тепловом режиме, обусловливаемом температурой воздуха и

почвы. Для каждого растения выявлен ы наибольшие и наименьшие

температуры воздуха, за пределами которых растения не могут раз виваться и

погибают.

Температура воздуха является одной из основных метеоро логических

величин, знание которых необходимо при проектиро вании и строительстве

почти любого сооружения. Уже многие десятилетия в Строительных нормах и
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правилах (СНиП) существует ра здел «Строительная климатология и

геофизика». При решении ряда задач строительного проектирования важной

характеристикой является температура поверхности ограждений, т. е. внешних

стен зданий. Различия температуры поверхности стен и воздуха внутри

помещений не должны превышать определен ного значения.

Для жилых и общественных зданий допустимый перепад этих температур

составляет 6-7 °С. Однако при разных климатических условиях реальный

перепад может быть различным. Для стен, раз лично ориентированных

относительно стран света, перепад температур тоже может существенно

различаться. При сильном солнечном облучении стены и крыши зданий

нагреваются, и их температура значительно превышает температуру

окружающего воздуха. Ночью эти поверхно сти сильно охлаждаются путе м

излучения. Возникающие при этом нерегулярные колебания тем ператур этих

поверхностей обусловливают большие внутренние напряжения в

соответствующих конструкциях.

Существенное влияние на  состояние ограждающих конструк ций зданий

оказывает изменение температуры во времени. Материалы, из которых они

состоят, под переменным воздействием тепла и холода разрушаются.

Разрушение происходит интенсив нее при быстрой смене температур и ,

особенно, при переходе их через 0 °С.

Оттепели, особенно сопровождающиеся дождями, сокращают срок

службы зданий. Чем быстрее понижается тем пература после оттепели, тем

сильнее разрушаются наружные части ограждений. Поэтому  при

проектировании зданий необ ходимо учитывать не только  амплитуды

периодических (суточных и годовых) колебаний темп ературы воздуха, но

также и перепады температуры при оттепелях.

Весьма важно учитывать температурный режим при строи тельных и

других работах на открытом воздухе. Сильные морозы, в особенности в

сочетании с большими скоростями ветра, значительно затрудняют такие

работы, усложняют эксплуатацию техники и увеличивают тепловые потери.
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При низких температурах усложняется бетонирование строительных

конструкций. Поэтому, чтобы не приостанавливать работу, при ходится либо

устраивать тепляки, либо добавлять в состав бетона хлористые соли. При очень

высоких температурах следует поливать бетон водой [16, с. 120].

Термический режим территорий имеет важное значение для энергетики,

особенно для работы тепловых станций тепло и энергоснабжения.

Принципиальное значение он имее т для отопительных систем населённых

пунктов.

Знание теплового режима атмосферы необходимо для пра вильной

эксплуатации почти всех видов транспорта, при орга низации открытой добычи

полезных ископаемых, для работы многих отраслей промышленного

производства и решения ряда других народнохозяйственных задач.

От температуры зависит необходимость в той или иной технической

оснащенности территории. В контрастных и, можно сказать, жёстких

климатических условиях России машины и механизмы должны быть

приспособлены и выносливы к экстремально низким и высоким температурам

окружающей среды. Даже в климатически благоприятных курортных и

туристических районах Краснодарского края не отпадают различные вопросы

учёта термического режима и приспособления к нему в интересах рек реантов, а

также  в экономических интересах пансионатов, санаториев и других

организаций рекреационной отрасли [17, с. 56].

2.2 Распределение годовых температур в крае

Основная роль в формировании термического режима приземного слоя

атмосферы, как отмечено выше, принадлежит приходу суммарной солнечной

радиации и радиационному балансу территории. В Краснодарском крае средние

годовые значения этих величи н мало различаются в территориальном

распределении, за исключением среднегорья, где они существенно понижены.

Кроме радиационного притока тепла, на температурный режим
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Причерноморья и других частей края определённое  влияние оказывает также

циркуляция воздушных масс, с которой связана адвекция тепла.

Профили годовых, январских и июльских температур, которые

начинаются на берегу морей и заканчиваются в степных районах  показано на

рис. 2.1.

Рис. 2.1. Географическое положение температурных профилей

Приморско-Ахтарск – Тихорецк, Анапа – Армавир,  Туапсе – Белая Глина,

Адлер – Кущёвская [18, с. 50]

В условиях преобладающего западного переноса  воздушных масс

адвекция тепла должна сильнее всего сказываться на термическом режиме

западной части края. Возникает вопрос: как изменяется поле средней годовой

температуры в крае от береговой линии Азовского и Чёрного морей вглубь

континента, в сторону степей?

Использованы данные наблюдений преимущественно за 40-е - 60-е годы

прошлого столетия, имеющиеся в справочнике [15, с. 164].

При построении профилей промежуточные метеостанции в ряде случаев

находились немного в стороне от прямой линии, соединяющей на чальную и

конечную точки каждого профиля. Тем самым возникает некоторая
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погрешность полученных графиков.

Другая погрешность связана с ограниченностью количества точек на

профилях и неизбежной огрублённостью кривых, проведенных путём

интерполирования между точками. Профили годовых, январских и июльских

температур представлены на рис. 2.2 - 2.4.

Рис. 2.2. Профиль годовых, январских и июльских  температур.

Анапа - Армавир1

Рис. 2.3. Профиль зимних, летних и годовых температур. Туапсе -

Белая Глина2

1 Рисунок составлен  по данным, полученным в процессе исследования
2 То же
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Рис. 2.4. Профиль зимних, летних и годовых температур. Ад лер-

Кущевская3

Рассмотрим, прежде всего, распределение средних годовых температур.

Профили Анапа – Армавир ориентированы почти строго с запада на восток, по

параллелям. Видно, что с удалением от Азовского и Чёрного морей годовая

температура воздуха становится ниже.

На первом из этих профилей понижение температуры выражено весьма

слабо, оно не превышает 1 °С на расстоянии 150 км. Мелководное Азовское

море, не отгороженное горами от Приазовской равнины, не придаёт своей

береговой зоне климатической специфики.

По-существу, то же самое касается второго профиля, поскольку в районе

Анапы береговая зона Чёрного моря отделяется от равнины только грядами

холмов. Понижение годовой температуры от Анапы до Армавира, на пути в 300

км, составляет всего лишь 2 °С.

Профиль Туапсе – Белая Глина пересекает горы Западного Кавказа по

нормали. На расстоянии от Туапсе 100 км годовая температура воздуха

становится ниже на 3 °С. Далее она остаётся неизменной и вновь существенно

3 Рисунок составлен  по данным, полученным в процессе исследования
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понижается в районе Белой Глины, на северо-восточной границе

Краснодарского края.

Очевидно, что сравнительно глубокое Чёрное море и Западно –Кавказское

низкогорье создают в Краснодарском Причерноморье  зону  тёплого климата.

Профиль Адлер - Кущёвская имеет меридиональное простирание. Как и

на предыдущем профиле, имеет место понижение годовой температуры воздуха

от  берега моря (Адлера) к  северному предг орью  Кавказа. Но в степной части

края температура почти не изменяется вплоть до границы с Ростовской

областью. Этот факт - не что иное, как проявление общей закономерности

сильного отклонения годовых (но особенно - зимних) изотерм  на западе

России от широтной зональности.

Распределение летних температ ур показано на профилях. На всех

четырёх профилях, по существу, наблюдается изотермия. Поле приземной

температуры почти ровное на всём пространстве края, не считая среднегорья.

Этот факт легко объясняется тем, что в летнее время основные компоненты

теплового баланса (суммарная солнечная радиация и радиационный баланс) на

территории края распределяются равномерно .

Существенно иная ситуация наблюдается в зимнее время . На трёх

профилях, начинающихся от берега Чёрного моря, имеет место значительное

понижение температуры в горной, предгорной и степной части края.  Здесь

проявляется роль в формировании климата и теплового режима

рассматриваемого региона  Черного моря. Летом морские воды нагреваются,

аккумулируя в себе значительное количество тепла, а зимой это тепло

постепенно отдается окружающему воздуху, что способствует медленному

охлаждению  воздуха.

Поэтому осень в Причерноморье теплая и продолжительная. Даже в

ноябре температура воды в море часто бывает выше температуры воздуха. Зима

тем более заметно теплее предгорной и степной части края.  Весной глубокие

слои воды прогреваются значительно медленнее поверхности земли.

Повышение температуры воздуха идет постепенно. Поэ тому весна на



38

побережье нередко бывает затяжной и прохладной.

На тепловой режим черноморской зоны края большое влияние оказывает

также циркуляция воздушных масс, с которой связана адвекция тепла.  В

условиях преобладающего западного переноса воздушных масс  адвекция тепла

должна сильнее всего сказываться на термическом режиме черноморской зоны

края. Конечно, важное значение при этом играет горная цепь.

Циклоны, приходящие с западной половины горизонта, замедляются

горной цепью, вплоть до образования долго с тационирующего Черноморского

циклона. В ходе циклонической деятельности адвективное тепло поступает, как

известно, главным образом в скрытом виде, за счёт конденсации водяного пара.

Мерой такой адвекции тепла является количество осадков. В

Краснодарском Причерноморье, как будет отмечено в главе 3 выпускной

работы работы, осадков намного больше, чем в предгорной и степной части

края.

Краснодарское Приазовье, согласно температурного профиля

Приморско-Ахтарск – Тихорецк для января месяца, кардинально отлич ается от

Краснодарского Причерноморья.

На этом профиле нет  отчётливого понижения температуры в сторону

степей. Причина в том, что Азовское море не создаёт значительного

теплозапаса и здесь нет горной цепи, влияющей на перемещение циклонов и

выпадение осадков. Количество осадков на берегах Азовского моря такое же ,

как в прилегающей степной зоне.

Годовая амплитуда (размах) температуры рассчитывалась как разность

температур июля и января. На профилях размаха температуры (рис. 2.5) видно,

что размах тем больше, чем ниже зимняя температура.

Кривые амплитуды температуры явно коррелируют с кривыми хода

зимних температур. Это объясняется тем, что летние температуры практически

одинаковы на всей территории края.

Распределение амплитуды температуры (А)  коррелирует и с

распределением осадков. Амплитуда увеличивается по мере уменьшения
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осадков (Р).

Рис. 2.5. Профили годовой амплитуды температуры воздуха 4

Следовательно, имеются основания говорить о тесной связи термического

режима и режима увлажнения территории края.

Отмеченная связь вполне  закономерна. Годовая амплитуда  температуры

- это важный показатель континентальности климата. Другим важным

показателем континентальности климата является годовое количество осадков.

Климат тем континентальнее, чем меньше количество осадков.

Существенно, что осадки характеризуют интенсивность и повторяемость

потоков воздуха, вторгающихся на материк с океан ов и морей в ходе

циклонической деятельности. Тем самым в осадках опосредуется комплексное

влияние океанов и морей климат континентов.

Понятно, что континентальность выражена сильнее в тех местах

континентов, где влияние океанов и морей ослаблено. Эти места отличаются

пониженным количеством осадков.

Вопрос о корреляции величин А и Р при переходе от морских климатов к

континентальным рассмотрен климатоло гом Филиала РГГМУ в г. Туапсе М. П.

Цереновой [20, с. 149]. Она  построила широтные профили  изменения А и Р на

4 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования



40

двух материках: Евразии и Северной Америке. Использованы данные

метеостанций, близко расположенных к 50  с.ш.  Тем самым исключается

влияние широты.

На обоих профилях не имеется среднегорных и высокогорных станций,

что позволяет исключить влияние высоты. Ниже представлен климатический

профиль Евразии (рис. 2.6).

осадки амплитуда

Рис. 2.6. Климатический профиль Евразии 5

На берегу Атлантического океана количество осадков значительное, а

значение амплитуды пониженное.

Подобная картина имеет место и на берегу Тихого океана. В средней

части материка, наоборот, имеет место минимальное значение Р и

максимальное значение А.

Тем самым, главная закономерность заключается в том, что кривая

осадков – вогнутая, а кривая амплитуды – выпуклая. В левой (западной) части

профиля отражается влияние Атлантики, а правее (восточнее)  сказывается

5 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования



41

влияние Тихого океана.

Профиль наглядно свидетельствует об отме ченной выше корреляции

амплитуды и осадков. При этом имеются участки профиля, где эта связь

ослабевает и даже нарушается в силу местных климатических особенностей.

Последние нуждаются в специальном анализе.

осадки амплитуда

Рис. 2.7. Климатический профиль Канады [20, с. 151]

Аналогичная работа проделана по отношению к материку Северная

Америка.

Осадки там образуют вогнутую кривую от о кеана до океана, а амплитуда

температуры – выпуклую кривую. Но на материке Северная Америка

проявляется влияние горной цепи Кордильер, вследствие чего количество

осадков быстро убывает с запада на восток, а амплитуда на этом участке резко

возрастает. Ниже представлен климатический профиль Канады (рис. 2. 7).

Для сравнения, построен совмещённый профиль А и Р по линии Туапсе –

Белая Глина (рис. 2.8).
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                   амплитуда осадки

Рис. 2.8. Климатический профиль Чёрное море – степная зона

Краснодарского края6

Расстояние от Туапсе до Белореченска составляет примерно 99 км, от

Туапсе до Усть-Лабинска – 147 км, до Кропоткина – 203 км, а до Белой Глины,

соответственно, - 230 км.

Можно заметить, что этот график вполне подобен западным частям

климатических профилей Евразии и  Канады. Таким образом, подтверждается и

ясно иллюстрируется связь годовой амплитуды температуры с годовым ходом

осадков.

6 Рисунок составлен  по данным, полученным в процессе исследования
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Глава 3 Осадки  и некоторые опасные явления на территории края

3.1 Атмосферная циркуляция в крае

Территория Краснодарского края в течение года находится под

воздействием воздушных масс различного происхождения. При этом получают

преобладание то одни воздушные массы, то другие, но в разных районах края

эти процессы выражаются по -разному. Основные воздушные массы умеренных

широт (УВ). С Атлантического океана с запада и северо -запада поступают

морские умеренные воздушные массы (МУВ), пр иносящие облачную погоду и

значительное количество осадков, вызывая зимой потепле ние и дождь

вперемешку со снегом, а летом - понижение температуры и дождь. Это

благоприятно сказывается на экологической обстановке в крупных

промышленных центрах Кубани – снижается содержание пыли, вредных

примесей в атмосфере. С востока со стороны сибирского антициклона

(Азиатского максимума) и из Средней Азии поступают континен тальные

умеренные воздушные массы (КУВ). Зимой они прино сят ясную холодную

погоду, летом - жару и сухость. При этом концен трация вредных веществ

повышается, увеличивается количество пыли, особенно в безветренную погоду.

Над крупными промышленными центрами (Краснодар, Новороссийск, Армавир

и др.) возникает опасный для человека смог. Иногда на территорию края

вторгаются трансформированные арктические воздушные массы (КАВ),

проникая вплоть до Большого Кавказс кого хребта, где, упираясь в высокую

стену Большого Кавказа и Ставропольскую возвышенность, растекаются по

равнинам, а на склонах Большого Кавказа обостряются фронты циклонов . КАВ

несет зимой морозы, а весной - возврат холодов. При этом воздух очищается,

становится прозрачным, несет низкую влажность [14, с. 27].

Хребты Большого Кавказа защищают Черноморское побере жье края от

холодных ветров, что обусловливает  здесь черты субтропического климата.

Изредка на территорию края вторгаются морские и континентальные

тропические воздушные массы (МТВ) и (КТВ). Континентальный тропический
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воздух приходит из Средней Азии, а МТВ со стороны Средиземного моря.

Вторжение ТВ зимой вызывает о ттепель на Кубани, так называемые

«февральские окна», летом - жару, весной и осенью - теплую погоду [14, с. 28].

Циркуляции атмосферы над Краснодарским краем присущи черты

меридиональной направленности на фоне общего зональ ного переноса над

Европой. Это связано в значительной степени с влиянием акватории Черного

моря на термическое состояние нижнего слоя атмосферы над ним.

Господствующим над территорией края является воздух уме ренных

широт (УВ).

При этом наибольшую повторяемость (82%) имеет КУВ в зимние месяцы,

наименьшую (68%) - летом, а в среднем за год его повторяемость составляет

73%. Значительно реже наблюдаются вторжения арктических воздушных масс,

наиболее часты они осенью и зи мой, когда их повторяемость дос тигает

соответственно 6 и 4%.

Вторжение КТВ обычно проис ходит летом, когда он приходит с

Прикаспийских степей и пустынь Средней Азии, вызывая суховеи и засухи.

Зимой он не наблюдается совсем. Повторяемость МТВ в течение всего года

составляет всего 6-7%. В горной части края климат в основном подчинен

высотной зональности.

 На северо-западном Кавказе при подъеме на 1 км температура воздуха

падает на 6°С летом, а в зимние времена - на 3°С. Но именно такая зависимость

наблюдается не всегда и не полностью. Часто происхо дят температурные

инверсии главным образом в зимнее и ночное время, когда холодный воздух

стекает вниз со склонов долины и котловины, в связи с чем , при поднятии

вверх может повышаться температура.

В соответствии с обобщающими климатологическими исследован иями,

циркуляционные условия Краснодарского Причерноморья определяются

сезонными смещениями таких звеньев общей циркуляции атмосфере, как

умеренная зона западного переноса и субтропическая зона повышенного

давления с разделяющим их полярным (умеренным) фро нтом. Циркуляционная
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специфика Краснодарского Причерноморья, по сравнению с более южными

регионами  средиземноморской субтропической области, обуславливается

пограничным его положением с зоной умеренного климата. Вследствие этого

здесь на протяжении большей части года преобладают подвижные циклоны и

антициклоны, а обширные малоподвижные области повышенного давления,

иногда как отроги азорского максимума и сибирского антициклона,

наблюдаются скорее эпизодически. Кроме того, существенное влияние на

циркуляционные процессы оказывает теплообмен Черного моря с атмосферой.

В весеннее - летнее время  море аккумулирует и стабилизирует атмосферную

циркуляцию.

3.2 Распределение годовых, летних и зимних осадков

Распределение осадков по территории края  неравномерно, особенно в

горных районах, где на величину осадков влияет высота и экспозиция склонов.

Количество осадков за год увеличивается по территории в направлен ии с севера

на юг и в среднем составляет на боль шей части равнинных районов 500 -600 мм.

В предгорьях и прилегающих к ним равнинных районах оно увеличивается до

700-800 мм, а в горах до 800-3000 мм. Максимум осадков на равнинной части

приходится на лето, а на побережье – на холодную часть года [11, с. 108].

Недостаточное количество осадков в равнинных районах определяют

сухость воздуха и почвы, что вызывает большую повторяемость засух и

суховеев. В горах суховейные явления отсутствуют, на побережье засухи

бывают редко и слабой интенсивности [19, с. 45].

В условиях разнообразного климата края осадки являются весьма

изменчивым элементом. Наряду с нали чием сухих периодов, когда осадков нет

совсем или они выпадают в малых количества х (весна–лето 1995 г.), бывают

более или менее продолжительные периоды с большим количеством осадков и

частым их выпадением (апрель и июль 1977 г., весна 1988 г.).

Сумма осадков за месяц является характеристикой климата данной
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местности, хотя и подвержена большим колебаниям. Так, в авгу сте 1956 г.

осадков местами по краю не было (Камышеватская, Ейский район - 0,1 мм,

Тимашевск - 0,8 мм), а в июле 1955 г., по данным ряда метеостанций, выпа ло в

Крымске 180 мм, Каневской 250 мм. Годовая сумма осадков является более

постоянной величиной для каждой местности, но по районам края она резко

отличается. Среднее годовое количество о садков колеблется от 450 мм

(Таманский полуостров) до 3000 мм  (высокогорные районы края, мас сив Фишт

- Оштен).

Больше всего осадков выпадает на южном склоне Большого Ка вказского

хребта в районах, прилегающих к зоне влаж ных субтропиков края, где среднее

их значение составляет (в мм): Ачишхо - 3200, Красная Поляна - 1676, Сочи -

1500, Туапсе - 1424. К северо-западу от Туапсе их количество уменьшается и

составляет в Джубге 1176, Геленджике - 779, Новороссийске - 805, Анапе - 533.

В полосе северных предгорий и низкогорий обычны осадки от 600 до 800 мм,

на Кубанской равнине - 400-600 мм. Распределение годового количества

осадков в крае отражено на климатической карте.

В Краснодаре в среднем за многолетний период выпадает 686 мм. Из 90

лет наблюдений в 50% всех лет их сумма за год превышала 600 мм.

Наибольшая сумма осадков наблюдалась в 1915 г. (1082 м), наименьшая - в

1976 г. (500 мм). Годовой ход характеризуется увеличением осадков в июне и

уменьшением в сентябре.

В теплый период в Краснодаре выпадает в среднем 393 мм, в холодный -

293 мм, что соответствует 57 и 43% их годовой суммы. По агрегатному

состоянию различают твердые, жидкие и смешанные оса дки. В Краснодаре

даже зимой преобладают жидкие осадки - за год 546 мм, твердые - 73, а

смешанные составляют 67 мм. Так, максимально е количество осадков,

выпавших в июне 1970 г., за сутки в Краснодаре составило 107 мм. Как

правило, большое количество осадк ов за короткий промежуток времени

выпадает в виде ливней. Особо сильные ливни, давшие за сутки более 500 мм

осадков, были отмечены в июне 1954, 1960, 1961, 1965 и 1970 гг. Зимний
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максимум объясняется длительными обложными осадками, а летний минимум -

кратковременными ливнями.

Общая продолжительность осадков в Краснодаре около 800 часов. В день

с осадками их средняя продолжительность со ставляет от 2 часов летом и до 8

часов зимой.

Территориальное распределение осадков в крае охарактеризуем по тем же

профилям, которые использованы в главе 2 (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Профили годовых сумм осадков, мм 7

На профилях отчётливо видно, что количество осадков на  профилях

Приморско-Ахтарск-Тихорецк и Анапа-Армавир почти не изменяется.

Причина, главным образом, в том, что в береговой зоне нет горного хребта.

Совершенно иная ситуация - на профилях Туапсе - Белая Глина и Адлер –

Кущевская.

Именно эти профили более в сего коррелируют соответствующими

температурными профилями и профилями годовой амплитуды температуры.

7 Рисунок составлен  по данным, полученным в процессе исследования
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3.3 Опасные метеорологические явления

К опасным метеорологическим явлениям (ОЯ) относятся явления погоды,

которые интенсивностью, продолжительностью и временем возникновения

представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный

ущерб отраслям экономики.

К атмосферным процессам, приводящим к опасным метеорологическим

явлениям, относятся: смерчи, сильные ураганные ветры, шквалы, град,

обледенение, интенсивные осадки в виде дождя и снега,  сильные туманы. При

этом наибольшее количество жертв и огромный материальный ущерб нанос ят

штормовые явления, сильные ветры, смерчи, наводнения. Смерчи

прогнозируются преимущественно на побережье Черного моря в летний

период, сильные ветры - в течение всего года, обледенение и сильные

снегопады - с декабря по март, сильные дожди - преимущественно в летне-

осенний период, сильные продолжительные туманы - с февраля по апрель и с

октября по декабрь. Вследствие этих опасных природных явлений

прогнозируются сильные разрушения строений, коммунально -энергетических

сетей, дорог, аварии на автомобильном  и железнодорожном транспорте,

человеческие жертвы [13, с. 127].

Сильный Ветер. К числу опасных явлений погоды относят ветер со

скоростью более 15 м/с. По территории края среднее число дней с сильным

ветром изменяется от 15 до 30 дней. Наибольшее их число на блюдается на

Азовском побережье и в районе Анапы - Тамани, особенно интересен мыс

Большой Утриш (расположенный в 20 км южнее Анапы), где ветры со

скоростью 15 м/с очень часты в осенне -зимний сезон. Высока повторяемость

таких ветров в районе Армавира (ветровой коридор), Новокубанском районе и

северо-восточных районах края (Белоглинский, Новопокровский), где 35-60

дней в году сильный ветер. В отдельные годы число таких дней может

достигать 80. Наибольшая по вторяемость сильных ветров наблюдается в

феврале-марте.
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Сильный ветер вызывает ветровую эрозию на полях, пыль ные бури,

волнения на море, водохранилищах, озерах, повреждает линии высоковольтных

передач, срывает с корнем деревья и крыши домов.

Наиболее сильные ураганы были о тмечены в конце XIX в. в 1882 г., 1887

г., в ХХ в. в 1901, 1926, 1966 гг.

Другое стихийное явление сильных ветров - это возникновение пыльных

бурь и суховеев. На Кубани они чаще всего возни кают весной, когда почва

лишена растительности и находится в разрых ленном состоянии.

Необходимыми условиями возникно вения пыльных бурь в Краснодарском крае

является наличие засушливого периода не менее 1 0-15 дней на значительной

территории, выпадение осадков в предшествующий период менее

50% от нормы, а также усиление ветра до 15 м/с и более. В крае за год число

дней с пыльной бурей возрастает с запада на восток. На западе в среднем

ежегодно отмечается 2-3, а на востоке - 5-6 дней, по данным Г. А. Галкина

(1989), наиболее сильные бури отмечались на Кубани в XIX в. (1834, 1837,

1863, 1872, 1884, 1885, 1886, 1892, 1893, 1894, 1896 гг.).

Пыльная буря – перенос большого количества пыли или песка сильным

ветром. Горизонтальная дальность видимости может ухудшаться до 200 – 500

м. Краснодар находится вблизи юго-западной границы распространения

пыльных бурь. Пыльные бури обычно приходят с востока. За 40 лет (с 1936 по

1975 г.) в Краснодаре отмечено 32 случая пыльной бури, включая и слабую.

Всего за этот период было 12 лет с пыльными бурями [8, с. 163].

В среднем за год отмечается 1,8 дней с пыльной бурей. В 1969 году таких

дней было 25. Больше всего пыльных бурь наблюдается в апреле, довольно

велика повторяемость их и в марте. В январе и феврале пыльные бури

наблюдались только в 1969 году. В 78 % случаев пы льные бури длятся не более

двух дней. В 75 % случаев их продолжительность 1–20 часов, в 12,5 % случаев

– от 21 до 40 ч.

На территории Краснодарского края пыльные бури, как пра вило,

возникают при сильном (15–20 м/с) восточном и северо-восточном ветре. В
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табл. 3.1 указывается число дней с пыльной бурей по некоторым месяцам.

Таблица 3.1

Число дней с пыльной бурей 8

Число дней Январь Февраль Март Апрель Август Год
Среднее 0,18 0,35 0,40 0,75 0,12 1,8
Наибольшее 7 14 6 6 5 25
Год 1969 1969 1970 1952 1946 1969

Смерчи. На Черноморском побережье Краснодарского края в летнее

время, в силу его физико-географических особенностей (горы и очень теплое

море), при поступлении холодного воздуха с севера, создаются благоприятные

условия для значительной конвективной неустойчивости  атмосферы,

образования мощной (высотой до 13 -14 км) кучево-дождевой облачности и

возникновения смерчей, порой серии смерчей. Существует предположение, что

смерчи, выходя на берег и разрушаясь,  за короткое время высвобождают

огромное количество воды. Это будто бы приводит к образованию паводков и

даже селевых потоков в прибрежных районах, которые в свою очередь

приводят к катастрофическим разрушениям и человеческим жертвам. Среди

населения имеется представление о том, что опасные последствия смерчей

многократно возрастают в связи с большим количеством отдыхающих на

побережье, в том числе неорганизованных. Смерчам приписывают огромный

материальный ущерб и  человеческие жертвы, как это было во время речных

паводков 01-04.08. 1982 г. в пос. Джубга Туапсинского  района, 31.07-

01.08.1991 г. в г. Туапсе и 08.08. 2002 г . в г. Новороссийске (Широкая Балка).

По данным многолетних наблюдений смерчам подвержено Черноморское

побережье: от Сочи до Туапсе (3 -4 раза в год); от Туапсе до Анапы (1 -2 раза в

год); Таманский п-ов и Азовское побережье (1 случай в    3 -5 лет). В 2010 году

формирование смерчей в акватории Чёрного моря зафиксировано: в районе Б.

Сочи - 4 раза; в Туапсинском районе - 5 раз, в г. Новороссийск - 1 раз. Стало

быть, повторяемость смерчей весьма мала даж е на Черноморском побережье

8 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования



51

Краснодарского края в районе Анапа – Туапсе – Сочи [7, с. 51].

В реальности, согласно работам сотрудников Филиала РГГМУ в г.

Туапсе, смерчи не вызывают крупных негативных последствий, в том числе

речных паводков [14, с. 31].

Если бы вероятность гибели людей и серьезных разрушений от смерчей

была сколько-нибудь значительной, то существовала бы регистрация и

статистика таких событий. Однако, сведения о них не накапливаются и не

существует. Более того, в метеорологиче ских справочниках не имеется данных

о регистрации и повторяемости самих смерчей, что указывает на

несущественную роль этого явления для жизни и деятельности человек а. В

специализированной работе «Опасные гидрометеорологические явления на

Кавказе» нет даже упоминания о смерчах как явлении, опасном для человека.

Справочная литература о природных условиях в рекреационном комплексе

региона, как правило, не касается вопроса о смерчах. Ни в одной из печатных

работ не имеется предупреждения туристам и отдыхающим о б опасности

смерчей.

Отмеченное отсутствие интереса к смерчам означает, что их опасность

для жизни людей и материальных ценностей близка к нулю и ее объективно не

принимают во внимание. В.В. Демьянов и В.В. Попов, описывая

гидрометеорологические условия Но вороссийской бухты, характериз уют

смерчи следующими словами: «Над бухтой, преимущественно в летнее время,

иногда наблюдаются смерчи. Они связаны с особенностями локальных вихрей

в атмосфере во время грозовой деятельности. Сами по себе смерчи здесь

маломощны и большого ущерба обычно не приносят» [7, с. 65].

Таким образом, смерчи в Краснодарском Причерноморье - сравнительно

редко повторяющиеся и скорее просто экзотическое, чем опасное

метеорологическое явление. Оно наблюдается только в береговой зоне и не

свойственно другим типам местности Краснодарского края.

Паводки. Особенности геоморфологического строения региона приводят

к постоянному возникновению стихийных явлений, связанных с весенне -
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летними и осенне-зимними паводками. В притоках реки Кубань в период ы

апрель - август и октябрь - ноябрь прогнозируются резкие подъемы уровней

воды, превышающие отметки НЯ (неблагоприятное явление) и ОЯ (опасное

явление). На реках Черноморского побережья дождевые паводки

прогнозируются преимущественно в периоды январь - март и октябрь - декабрь,

но вероятны и ливневые паводки в летний период. Паводки вызовут

повреждение или разрушение гидротехнических сооружений, затопление

населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, экологически опасных

предприятий и объектов.

Обильные и продолжительные осадки наносят существенный ущерб

сельскому хозяйству, населению региона. реки, озера, водохранилища выходят

из берегов и затапливают обширные территории, парализуют

жизнедеятельность населения.

Заморозки. Заморозками называют понижения температуры до 0 °С и

ниже при положительных среднесуточных температурах. Заморозки

наблюдаются, как правило, в пер еходное время года. При замороз ках

температура воздуха на высоте 2 м иногда может оставаться положительной, а

в самом нижнем слое воздуха, прилегающем к земле, опускаться до 0 °С и

ниже [12, с. 175]. В случае когда температура воздуха положительна, а

температура почвы или растений в ре зультате их радиационного охлаждения

опускается ниже 0°С, возникают заморозки на почве.

По условиям образования заморозки разделяются на радиационные,

адвективные и адвективно-радиационные.

Радиационные заморозки возникают в результате радиацион ного

охлаждения почвы и прилегающих слоев атмосферы. Возник новению таких

заморозков благоприятствуют бе зоблачная погода и слабый ветер. Облачность

уменьшает эффективное излучение и тем самым снижает вероятност ь

заморозка. Ветер также препятствует возникновению заморозка,  так как он

усиливает турбулентное перемешивание, в результате чего увеличивается

приток тепла от воздуха к почве.
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Радиационные заморозки часто носят местный характер, так как

образуются в низинах и котловинах, куда стекает охлажден ный воздух с равнин

и склонов. На возвышенных открытых местах образование заморозков

маловероятно, так как отсюда охлажденный воздух стекает вниз и заменяется

более теплым воздухом, опускающимся сверху .

Существенное влияние на радиационные заморозки оказывают тепловые

свойства почвы. Чем меньше ее теплоемкость и коэффи циент

теплопроводности, тем сильнее заморозки.

Так, заморозки на поверхности вспаханных почв, имеющих пониженную

теплоемкость и теплопроводность, наблюдаются чаще, чем на поверхности

плотных почв. Объясняется это, в частности, тем, что в почвах с малой

теплопроводностью затруднен приток тепла к поверхн ости из более глубоких

слоев.

Плотные почвы, обладающие большей теплоемкостью, ночью

охлаждаются медленнее рыхлых, а при сравнительно большой их

теплопроводности потеря тепла поверх ностью возмещается его притоко м из

более глубоких и более теплых слоев.

Адвективные заморозки образуются в результате адвекции воз духа,

имеющего температуру ниже 0°С. При вторжении холодного воздуха почва от

соприкосновения с ним охлаждается и поэтому температуры воздуха и почвы

мало различаются. Адвективные за морозки охватывают большие площади и

мало зависят от местных условий.

Адвективно-радиационные заморозки связаны с вторжением холодного

сухого воздуха, иногда даже имеющего днем положитель ную температуру.

Ночью, особенно при ясной и малооблачной по годе, происходит

дополнительное охлаждение этого воздуха за счет излучения и возникают

заморозки как на поверхности почвы, так и в воздухе.

Заморозки часто наносят большой ущерб народному хозяйству, особенно

сельскому хозяйству, поражая сады, огороды и виноград ники. Наиболее опасны

адвективно-радиационные заморозки, образующиеся поздней весной ил и
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ранней осенью, после продолжи тельного теплого периода [3, с. 79].

Для борьбы с заморозками применяются различные меры, сводящиеся к

тому, чтобы поддерживать температуру выше минимума, вредного для данного

типа растений. Распространенной мерой борьбы с заморозками является

дымление, т. е. создание дымовой завесы.

Она уменьшает эффективное излучение и замедляет понижение

температуры ночью. Кроме того, частицы дыма, являясь ядрами конденсации,

способствуют образованию в воздухе капелек воды и выделению теплоты

конденсации, которая несколько повышает температуру воздуха.

К опасным явлениям относят также аномально низкие и высокие

температуры воздуха, гололедно-изморозевые отложения и т. д.
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Заключение

Таким образом, в дипломной работе рассмотрены важнейшие

характеристики климата Краснодарского края и неко торые существенные их

взаимосвязи. Основное внимание уделялось притоку солнечной радиации,

радиационному балансу подстилающей поверхности, распределению

температуры и осадков на территории края. На основе представленных

материалов получены следующие выводы:

1. Средний годовой приток суммарной солнечной радиации на

территории края, за исключением небольшой по площади среднегорной части,

почти не изменяется.  Он находится в пределах 110 -120 ккал/см2. Подобным

образом, весьма равномерно распределены и  годовые значения радиационного

баланса: в пределах 50-55 ккал/см2;

2.Годовой ход температуры варьирует от 17°С в Причерноморье до 280С

в степной зоне. При рассмотрении  с юга на север Туапсе – Белая Глина, на

расстоянии от Туапсе 100 км при пересечении  горных хребтов,  годовая

температура воздуха ниже на 3 °С. Далее она остаётся неизменной и понижается

на северо-восточной границе Краснодарского края ;

3.Увеличение годового хода температуры в направлении море – степь

характеризуется   понижением зимней  температуры в том же направлении.

Подобная ситуация складывается и с распределением осадков , что

свидетельствует о тесной связи термического режима  территории края с

режимом увлажнения;

3. Зафиксировано понижение  температуры от берега Чёрного моря к

северу и востоку в сторону степей на 3 -5°С, в том же направлении

уменьшаются суммы осадков: от 800 -1500 до 500-600 мм/год.

4. Летняя температура на территории края,  за исключением среднегорной

части, распределяется весьма равномер но и составляет 22-24°С. В это время в

тепловом балансе доминирует радиационная составляющая, почти равная во

всех районах края (9-10 ккал/см2 в июле месяце);
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5.Зимняя температура резко понижается от Черноморья к степной части

края, что объяснимо соответствующим убыванием  адвективного поступления

тепла (максимум которого приходится на холодное время года). Влияние

Азовского моря на профиль зимней температуры менее ощутимо, поскольку

Приазовье не отличается от степной зоны циклонической активностью и

количеством осадков. Вполне обосновано, что профили зимних температур

коррелируют с профилями осадков.
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Приложение 1

Средняя месячная и годовая температура приземного воздуха в

Краснодарском крае
Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год
Ейск -3,9 -3,3 1,1 2,9 16,8 21,3 24,2 23,2 17,6 10,8 4,0 -1,1 10,0
Степная -5,1 -4,4 0,5 9,2 16,1 19,9 22,9 21,9 16,0 9,3 2,4 -2,5 8,8
Должанка -4,0 -3,5 0,8 8,4 16,3 21,0 24,0 23,1 17,4 10,7 3,8 -1,1 9,7
Кущевская -4,4 -3,6 1,5 9,7 16,4 20,0 23,0 22,2 16,2 9,8 3,2 -1,9 9,3
Старо-Минская -4,3 -3,7 1,4 9,5 16,4 20,1 23,1 22,3 16,4 9,9 3,2 -1,8 9,4
Камышеватская -3,6 -3,2 1,4 9,0 16,2 20,8 23,8 23,1 17,3 10,8 4,0 -1,4 9,8
Сосыка -4,0 -3,2 1,8 9,7 16,3 19,9 23,0 22,4 16,6 10,2 3,5 -1,6 9,6
Белоглинская -4,7 -4,1 1,5 9,5 16,1 19,8 23,0 22,4 16,4 9,8 3,0 -2,2 9,2
Каневская -3,6 -2,7 2,7 10,1 16,5 20,3 23,3 22,5 16,9 10,6 3,9 -1,0 10,0
Приморско-Ахтарск -2,8 -2,4 2,4 10,0 17,0 21,4 24,3 23,4 17,8 11,4 4,6 -0,4 10,6
Кубанский з.с. -4,1 -3,2 1,8 9,8 15,7 19,6 22,8 22,4 16,6 10,4 3,6 -1,8 9,5
Тихорецк -3,8 -3,0 2,4 10,0 16,6 20,2 23,2 22,6 17,0 10,6 4,0 -1,2 9,9
Брюховецкая -2,8 -2,3 3,1 10,6 16,8 20,6 23,7 22,9 17,1 11,0 4,4 -0,7 10,4
Тимашевская -2,8 -2,0 3,3 10,5 16,7 20,5 23,4 22,8 17,3 11,2 4,6 -0,4 10,4
Выселки -3,3 -2,3 3,0 10,4 16,6 20,2 23,1 22,6 17,3 11,0 4,6 -0,6 10,2
Демин-Ерик -2,4 -1,6 3,3 10,0 16,1 19,9 22,6 21,9 16,6 11,0 4,7 0,2 10,2
Кореновск -2,8 -2,1 3,3 10,6 16,6 20,2 23,1 22,5 17,2 11,3 4,7 -0,4 10,4
Медведовская -2,8 -2,0 3,6 10,5 16,4 20,1 22,9 22,4 17,2 11,6 4,5 -0,4 10,3
Казанская -3,4 -2,6 2,3 10,2 16,2 19,9 23,1 22,2 16,5 10,8 3,8 -1,4 9,8
Кропоткин -2,8 -1,8 3,4 10,9 17,2 20,6 23,5 23,0 17,6 11,2 4,8 -0,4 10,6
Первомайская -3,4 -2,3 3,0 10,2 16,3 20,0 22,9 22,3 16,8 10,8 4,0 -1,0 10,0
Темрюк -1,2 -0,8 3,6 9,8 16,0 20,4 23,4 22,9 17,8 12,1 5,8 1,2 10,9
Ладожская -2,4 -2,0 3,1 10,2 16,1 19,9 22,5 22,8 17,0 11,2 4,3 -0,8 10,2
Сенной хутор -1,3 -0,8 3,5 9,6 15,8 20,2 23,6 23,0 18,0 12,2 5,3 1,4 10,9
Славянск-на-Кубани -1,8 -1,2 3,7 10,4 16,4 20,2 22,9 22,3 17,0 11,3 4,9 0,4 10,5
Отрадо-Кубанская -3,0 -2,0 2,8 10,1 16,2 19,7 22,3 22,0 16,8 10,9 4,1 -0,6 10,0
Усть-Лабинск -2,4 -1,4 3,8 10,8 16,7 20,2 23,0 22,7 17,5 11,6 5,0 0,0 10,6
Тамань -0,4 -0,2 3,5 9,2 15,4 20,2 23,4 23,0 18,0 12,6 6,1 2,2 11,1
Тиховской хутор -2,0 -1,3 3,6 10,3 15,9 19,9 22,6 22,3 16,8 11,0 4,7 0,1 10,3
Маяк Революции -3,0 -2,0 3,1 10,2 16,2 19,6 22,9 22,5 17,1 10,8 4,5 -0,6 10,1
Динская -2,4 -1,2 3,5 10,4 16,3 19,8 22,7 22,5 17,0 11,3 4,8 -0,1 10,4
Темиргоевская -3,2 -2,6 3,7 10,3 16,7 20,1 22,8 22,2 17,0 11,1 4,7 -0,8 10,2
Хуторок -2,8 -1,8 3,3 10,6 16,4 20,0 22,7 22,8 17,0 11,2 4,4 -0,5 10,3
Краснодар,
селекцентр -1,8 -1,0 4,0 10,7 16,6 20,1 23,0 22,5 17,2 11,5 5,4 0,4 10,7

Краснодар -1,8 -0,9 4,2 10,9 16,8 20,4 23,2 22,7 17,4 11,6 5,4 0,4 10,8
Курго -2,3 -1,0 3,9 10,7 16,4 20,0 22,8 22,2 17,1 11,2 4,8 0,1 10,5
Адыгейский з. с. -1,6 -0,7 4,3 10,7 16,4 20,1 23,0 22,3 17,0 11,2 5,1 0,5 10,7
Гиагинская -2,0 -1,1 3,6 10,8 16,3 19,8 22,5 22,1 17,2 11,6 5,2 0,3 10,5
Краснодар,Пашковс
кая -2,1 -1,1 4,0 10,7 16,5 20,25 22,9 22,5 17,2 11,5 5,0 0,2 10,6

Мингрельская -1,6 -0,8 4,1 10,7 16,4 20,3 22,7 22,2 17,0 11,3 5,0 0,8 10,7
Армавир -3,4 -2,5 3,1 10,2 16,2 19,6 22,7 22,1 16,9 11,0 4,3 -1,0 9,9
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Продолжение приложения 1
Крымск -1,1 -0,4 4,2 10,2 15,8 19,8 22,6 21,8 16,6 11,3 5,1 1,0 10,6
Анапа 1,3 1,6 5,1 9,9 15,3 19,6 22,9 22,8 18,0 13,2 7,5 3,8 11,8
Курганная -2,6 -1,4 3,7 10,7 16,2 19,6 22,2 21,9 17,0 11,2 4,8 0,3 10,2
Северская -1,0 -0,2 4,2 10,4 16,0 19,7 22,4 22,1 17,0 11,6 5,5 1,0 10,7
Мархотский перевал -1,0 -1,4 2,0 7,6 13,1 17,1 20,3 20,2 15,6 10,9 4,9 0,9 9,2
Убинская -0,7 0,1 4,4 10,1 15,6 19,7 22,7 22,1 16,4 11,2 5,1 1,3 10,7
Белореченск -2,4 -1,6 4,0 10,7 16,2 19,7 22,5 22,1 17,0 11,2 4,8 -0,1 10,3
Новороссийск 2,6 2,7 5,8 10,6 15,9 20,2 23,6 23,7 19,2 14,2 8,3 5,0 12,7
Абрау-Дюрсо 1,2 1,5 4,7 9,8 15,3 19,4 22,6 22,6 17,8 12,6 7,2 3,7 11,5
Лабинск -1,9 -0,8 4,1 10,6 16,1 19,3 22,2 21,9 16,9 11,3 5,0 0,2 10,4
Дообский маяк 3,3 3,3 6,2 10,7 15,7 19,8 23,3 23,6 19,4 14,8 9,2 5,7 12,9
Горячий ключ -1,0 0,5 4,6 10,6 16,0 19,5 21,8 21,3 16,2 11,4 5,8 1,4 10,6
Солнцедар 3,8 3,9 6,4 10,6 15,8 20,0 23,6 23,9 19,5 14,6 9,2 6,4 13,1
Геленджик 4,0 3,8 6,8 10,7 15,5 19,8 23,2 23,6 19,3 14,6 9,3 6,4 13,1
Вознесенская -2,2 -1,1 3,4 9,9 15,3 18,7 21,5 21,1 16,4 10,9 4,4 -0,2 9,8
Отрадная -3,6 -2,5 2,6 9,3 15,0 18,0 20,8 20,6 15,7 10,2 3,3 -1,5 9,0
Джубга 2,6 2,8 5,8 10,2 15,2 19,2 22,2 22,2 17,8 13,2 8,1 4,5 12,0
Гойтх -0,2 0,6 4,2 9,7 14,6 18,0 20,6 20,2 15,6 10,9 5,8 1,7 10,1
Даховская -2,0 -1,1 3,2 9,2 14,2 16,6 19,6 18,9 14,6 10,0 4,9 0,1 9,0
Псебай -4,0 -2,8 2,2 8,6 14,0 16,7 19,4 18,4 14,2 9,0 3,8 -1,6 8,2
Кадошский маяк 5,5 5,7 7,9 11,4 16,1 19,9 23,1 23,8 20,2 15,9 10,9 8,0 14,0
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
Киша -2,6 -2,2 1,8 7,3 11,9 14,6 16,8 16,8 12,3 7,9 2,7 -1,9 7,1
Гузерипль -2,2 -0,4 2,9 8,1 12,7 15,8 18,2 17,6 13,2 8,9 3,6 -0,5 8,2
Лазаревская 5,6 5,7 8,0 11,6 15,9 19,8 22,4 23,0 19,7 15,4 11,2 7,8 13,8
Ачишхо -5,5 -5,5 -2,5 2,2 6,9 9,8 12,6 12,9 9,4 5,7 1,1 -2,7 3,7
Красная поляна -0,1 0,8 4,2 9,2 14,0 16,9 19,3 19,4 15,3 10,9 6,3 2,0 9,8
Уч-Дере 6,0 5,8 8,1 11,5 16,0 19,6 22,4 23,0 19,9 16,2 11,8 8,2 14,0
Дагомыс 4,8 5,0 7,3 11,0 15,9 19,7 22,8 22,7 18,9 14,1 10,0 6,7 13,2
Сочи 3,3 3,7 6,3 10,8 15,1 18,3 20,8 21,3 18,0 14,2 9,8 6,0 12,3
Сочи, оп. Ст. 5,8 5,9 8,1 11,6 16,1 19,9 22,8 23,2 19,9 15,9 11,6 8,2 14,1
Мацеста, старая 4,0 4,9 7,1 11,1 15,8 19,6 22,1 22,2 18,3 13,9 9,9 6,4 12,9
Ахун, верхний 4,1 3,7 6,6 10,8 15,3 18,4 20,9 21,3 18,2 14,7 10,1 6,6 12,6
Адлер 5,0 5,4 7,7 11,3 15,8 19,7 22,6 22,8 19,2 14,9 10,4 6,9 13,5
Адлер, город 4,9 5,3 7,4 10,8 15,4 19,4 22,3 22,6 18,9 14,7 0,2 6,9 13,2
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Приложение 2

Среднее количество в Краснодарском крае осадков с поправками к

показаниям осадкомера (мм)
Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ? ? Год

Ейск 45 44 40 39 40 49 51 49 32 44 48 49 226 304 530
Степная 44 44 42 41 50 69 59 40 37 45 48 58 236 341 577
Старо-Щербиновская 43 44 42 40 49 68 57 38 36 44 48 55 232 332 564
Должанка 39 36 31 29 28 52 42 38 30 39 48 45 199 258 457
Кущевская 52 51 42 39 43 64 62 36 32 41 48 60 253 317 570
Старо-Минская 52 54 44 41 47 69 66 50 41 41 47 59 256 355 611
Камышеватская 42 39 37 35 37 46 47 46 29 44 48 48 214 284 498
Ленинградская 46 55 48 44 49 73 72 55 43 43 52 54 255 379 634
Ново-Минская 47 56 49 44 49 68 69 52 42 42 54 55 261 366 627
Сосыка 49 44 46 48 63 73 57 46 35 41 50 64 253 363 616
Белоглинская 51 45 45 46 60 68 54 43 32 40 49 68 258 343 601
Каневская 49 51 45 41 44 64 59 48 38 39 49 50 244 333 577
Приморско-Ахтарск 51 46 44 42 46 59 55 57 47 43 48 61 250 349 599
Тихорецк 48 46 50 48 64 73 56 46 39 46 58 66 268 372 640
Брюховецкая 52 48 47 43 47 62 57 57 47 42 50 62 259 355 614
Приазовская 46 41 41 38 41 55 49 50 42 37 43 54 225 312 537
Гривенская 61 54 46 46 50 66 61 49 37 51 59 63 283 360 643
Тимашевская 53 48 47 43 48 64 58 58 48 42 52 62 262 361 623
Выселки 54 49 56 44 54 71 55 46 36 49 58 64 281 355 639
Демин-Ерик 58 53 49 44 48 64 58 46 35 48 59 60 279 343 622
Кореновск 51 47 54 42 52 68 52 43 36 47 57 61 270 340 610
Темижбекская 47 42 48 38 48 61 48 41 32 43 50 54 241 311 552
Кропоткин 55 51 50 54 60 69 60 51 49 53 53 61 270 396 666
Первомайская 41 39 43 51 67 83 60 54 43 57 52 41 216 415 631
Темрюк 48 46 42 35 38 49 41 42 41 46 56 57 249 292 541
Сенной хутор 46 47 35 32 32 43 35 30 30 42 51 50 229 244 473
Славянск-на-Кубани 57 53 51 45 54 65 64 50 41 50 59 63 283 369 652
Отрадно-Кубанская 42 40 43 51 68 85 61 54 44 57 52 41 218 420 638
Усть-Лабинск 60 56 60 54 64 78 60 52 41 56 64 70 310 405 715
Тамань 46 45 35 32 34 42 36 32 31 42 53 51 230 249 479
Динская 56 58 57 53 59 64 58 44 39 53 63 72 306 370 676
Зайцево Колено 52 52 49 42 42 56 45 46 46 54 64 65 282 331 613
Маяк Революции 40 31 40 49 80 97 78 65 68 49 53 47 211 486 697
Варениковская 55 55 52 44 44 59 47 48 49 56 68 69 299 347 646
Темиргоевская 54 49 56 46 56 72 55 48 37 51 58 62 279 365 644
Новолабинская 59 63 61 56 65 78 57 46 44 61 59 70 312 407 719
Хуторок 32 26 37 55 68 76 64 45 51 43 55 52 202 402 604
Федоровская 53 54 54 49 54 59 52 41 36 48 58 67 286 339 625
Петропавловская 54 47 48 55 65 71 64 53 45 59 55 56 260 412 672
Краснодар 56 58 58 54 61 70 63 50 41 57 67 76 315 396 711
Курго 59 61 60 56 61 66 60 46 40 56 65 73 318 385 703
Гиагинская 67 58 65 54 66 75 65 53 48 69 75 76 341 430 771
Майкоп 50 51 57 59 78 92 74 57 62 64 70 61 289 486 775
Северный 62 56 66 54 65 85 65 56 44 60 69 72 325 429 754
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Продолжение приложения 2
Гастогаевская 68 56 44 37 30 46 34 37 39 49 60 68 296 272 568
Ново-Троицкий 52 53 53 49 54 60 52 40 36 49 56 64 278 340 618
Пашковская 61 63 63 57 63 67 61 47 41 57 68 77 332 393 725
Старокорсунская 59 51 62 50 62 81 62 54 41 57 65 68 305 407 712
Армавир 44 39 45 51 65 81 58 52 45 56 53 45 226 408 634
Анапа, Джемете 65 55 43 36 29 44 34 36 38 46 57 65 285 263 548
Крымск 70 74 62 44 49 65 65 42 44 62 69 82 357 371 728
Анапа 63 53 43 35 32 42 32 35 37 44 55 62 276 257 533
Курганная 37 46 53 55 66 84 64 52 53 54 63 58 257 428 685
Абинская 73 60 62 47 51 74 59 44 49 52 75 91 361 376 737
Ильский 61 64 63 58 63 68 61 48 42 57 67 78 333 397 730
Северская 64 65 65 60 66 71 64 50 44 60 69 79 342 415 757
Новодмитриевская 63 65 65 60 67 72 65 50 44 60 70 80 343 418 761
Новоалексеевская 38 31 38 48 78 94 76 64 66 47 52 46 205 473 678
Успенское 41 38 41 48 62 77 57 49 40 54 52 40 212 387 599
Бжедуховская 56 59 58 53 59 65 57 44 39 53 63 71 307 370 677
Смоленская 61 63 63 60 68 74 67 51 44 60 69 77 333 424 757
Советская 42 34 42 52 85 104 83 70 72 52 57 50 225 518 743
Мархотский перев. - - - 61 56 63 72 51 67 68 - - - 438 -
Калужская 75 78 78 71 78 85 76 59 52 70 84 96 411 491 902
Белореченск 64 62 70 58 71 80 64 58 55 75 66 74 336 461 797
Новороссийск 89 83 68 52 43 57 65 47 57 62 81 101 422 383 805
Шапсугская 130 120 98 67 61 74 94 62 77 89 119 143 610 524 1134
Абрау-Дюрсо 78 75 61 45 40 51 55 51 42 70 64 80 358 354 712
Лабинск 37 47 57 60 72 91 71 57 59 60 68 63 272 470 742
Дообский маяк 67 61 50 44 40 44 58 38 43 50 60 72 310 317 627
Горячий ключ 98 91 87 64 62 82 70 71 61 87 93 114 483 497 980
Тверская 86 78 80 63 83 74 65 61 48 82 80 87 411 476 887
Красно-Октябрьский 41 50 58 64 77 98 75 62 62 64 72 65 286 502 788
Геленджик 90 80 65 50 46 50 58 52 50 60 75 103 413 366 779
Шабановское 105 107 108 104 116 127 113 88 77 104 117 131 568 729 1297
Апшеронск 46 57 69 72 87 112 85 68 70 72 82 75 329 566 895
Дефановка 207 173 160 95 77 90 121 151 94 128 155 191 886 756 1642
Хадыженск 106 95 94 64 76 90 89 77 73 104 95 114 504 573 1077
Отрадная 33 26 35 45 74 90 73 61 62 44 46 40 180 449 629
Архипо-Осиповка 138 126 103 69 57 78 88 78 81 93 124 166 657 544 1201
Джубга 136 124 96 63 60 70 92 87 85 98 116 149 621 555 1176
Чилипси 196 179 130 102 84 99 147 147 134 153 158 197 860 866 1726
Гойтх 228 190 162 95 91 122 120 134 110 174 186 231 997 846 1843
Туапсе 162 145 112 82 62 85 118 117 111 129 136 165 720 704 1424
Аше 197 167 145 111 81 91 100 111 144 155 181 211 901 793 1694
Лазаревская 204 159 139 111 82 92 101 113 143 154 169 205 876 796 1672
Сочи, оп. Ст. 197 163 137 113 81 93 102 111 141 152 173 201 871 793 1664
Адлер 177 142 118 107 83 91 94 108 140 124 158 165 760 747 1507


